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ВВЕДЕНИЕ 

Ими Ленина стало символом победы Великого 
Октабрн, крупнейших революционных свершений, 
которые в корне изменили социальный облик мира, 
ознаменовали поворот человечества к социализму и 
коммунизму. 

И а Обращепия .м,еждупародпого Совещапия 
ко.м,.м,упистических и рабочих nартий 

1969 года. 

Владимир Ильич Ленин . . .  Это имя бесконечно дорого 
сотням м иллионов людей . В згляните на  Ирасную площадь 
в Москве,  когда по ней нескончаемым потоком в торжественной 
тишине идут десятки тысяч трудящихся к Ленинскому М авзо
лею. Они идут почтить память самого простого и человечного, 
самого мудрого и прозорливого из людей нашей эпохи. В жаркий 
летний день и в зимнюю стужу по !\распой площади движутся 
люди из республик, краев и областей Советского Союза, из  раз
н ых стран,  люди всех рас и национальностей .  

На земном шаре не  найти теперь даже самого отдаленного 
уголка, где бы не знали великое имя - Ленин.  Имя Ленина 
стало светочем и путеводной звездой трудящихся всего мира.  
Оно живет и вечно будет жить в сердцах и умах передового 
человечества, призывая к неустанной борьбе за лучшее будущее, 
за свободную и счастливую жизнь, за мир,  национальную 
независимость, социальный прогресс, демократию, за социализм 
и коммунизм.  

В .  И.  Ленин с самой ранней молодости стал убежденным 
марксистом и целиком отдал себя делу революции,  борьбе 
за корен ные интересы трудящихся. О нем можно сказать слова
ми поэта, что он 

. . .  знал  одной лишь думы власть -
Одну - но пламен ную страсть. 

Жизнь Ленина - это постоянный и ежедневный подвиг во 
имя достижения великой цели - освобождения рабочего класса, 
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трудового народа от эксплуатации и угнетения, во имя преобра
зования общества на коммунистических н ачалах.  

Революционная деятельность В.  И.  Ленина началась в кон
це 80-х годов прошлого века. Он принадлежал к третьему поко
лению русских революционеров - к пролетарским революци
онерам, п ришедшим на смену революционерам дворянского 
и демократического периодов освободительного движения 
в России .  Ленин и созданная им  большевистская партия 
BJ?ICOKO ценили и развивали передовые, демократические тра
диции российского освободительного движения - традиции 
непримиримой борьбы п ротив самодержавно-крепостнического 
строя, социального и национального гнета, за счастье народа . 
Великих русских революционных демократов и социалистов 
Герцена, Белинского, Чернышевского, блестящую плеяду рево
люционеров 70-х годов, вставших на путь самоотверженной 
борьбы с царизмом, за политическую свободу, Ленин называл 
п редшественниками российской революционной социал-демок
ратии. В месте с тем Л енин,  партия большевиков подходили 
к их традициям с марксистских позиций, с позиций рабочего 
класса ,  его всемирно-исторической миссии. Воспринимая луч
шее у предшествующих поколений русских революционеров, 
Ленин,  большевики критиковали утопический,  мелкобуржуаз
ный социализм,  анархистские взгляды, тактику заговорщичест
ва, индивидуального террора, которые были свойственны 
п редставителям немарксистских общественно-политических 
течений.  

В .  И .  Ленин - величайший п родолжатель дела и учения 
основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса .  Теоретическая и политическая деятельность 
Ленина ознаменовала новую эпоху в развитии марксизма, меж
дународного освободительного движения трудящихся. В своей 
деятельности Ленин опирался на теорию и метод Маркса и Эн
гельса. Он давал решительный отпор всяким попыткам подверг
нуть марксизм ревизии ,  объявить его принципы << устаревшимИ>). 
В м есте с тем он всегда ратовал за творческий подход к теории 
и п рактике революционного движения, нацеливал на своевре
менное осмысление новых явлений и процессов, указывал на 
необходимость обогащения и развития научной идеологии 
рабочего класса на основе обобщения нового исторического 
опыта, достижений науки и революционной п рактики,  руковод
ствуясь принципами марксизма. 

Марксизм - не догма, а руководство к действию,  л юбил 
повторять Владимир Ильич напоминание Маркса и Энгельса ; 
вся его теоретическая и политическая деятельность является 
воплощением этой мысли. Бессмертные п роизведения Л енина 
п роникпуты творческим пониманием марксизма, как вечно 
живого, развивающегося учения, требующего верности принци
пам, но не п ризнающего никаких шаблонов и догм, всегда 
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требующего учета конкретной исторической обстановки, объек
тивного соотношения классовых сил. << Конкретный анализ 
конкретной ситуацию> , - в этом видел В. И. Ленин самую 
суть, живую душу марксизма 1 •  

Гениальный мыслитель и великий революционер,  Ленин от
стоял в острой борьбе с буржуазной идеологией, оппортуниста
ми и ревизионистами правого и << левого >> толка революционные 
принципы марксистской теории,  развил марксизм примени
тельно к новым историческим условиям, поднял его на более 
высокую ступень .  Неизмеримо велико значение того нового, что 
внес Ленин в учение Маркса и Энгельса - марксистскую 
философию, политическую экономию,  теорию научного комму
низма, в практику революционной борьбы . 

Россия - родина ленинизма.  Но  ленинизм не исключитель
но русское учение, не русская интерпретация марксизма, 
как утверждают буржуазные идеологи и ревизионисты. Лени
низм - это интернациональное учение,  имеющее корни в меж
дународном развитии.  В.  И.  Ленин обобщил опыт и верно выра
зил объективные потребности всего освободительного движения 
трудящихся в эпоху крушения капитализма и перехода чело
вечества к социализму и коммунизму. 

В конце XIX - начаJiе ХХ века мировой капитаJiизм вступил 
в последнюю, империалистическую стадию развития.  Свобод
ную конкуренцию в капиталистическом обществе сменило 
господство монополий и финансового капитала.  Резко ус.илились 
эксплуатация трудящихся и социальное неравенство.  В странах 
капитала обозначился поворот к реакции по всем линиям -
во внутренней и внешней политике, в буржуазной идеологи и  
и культуре. Н ачался раздел мира между международными 
картелями ,  трестами ,  синдикатами,  закончился раздел террито
рии земли крупнейшими капиталистическим и  странами, сложи
лась коJiониальная система империализма. Рядом с открытыми 
формами IЮJiониальной эксплуатации стран, лишившихся 
политической, государственной самостоятельности ,  насажда
лись многообразные формы полуколониальной зависимости 
и финансового порабощения десятков стран и народов импери
алистическими державами.  До крайней степени обострились 
п ротиворечия капитализма - между трудом и капиталом, меж
ду колониями и зависимыми странами,  с одной стороны, 
и метрополиями,  с другой; усиление неравномерности эконо
м ического и пол итического развития главных капитал истиче
ских держав обостр ило борьбу между ним и  за  рынки и источни
ки с ырья, сферы в ывоза капитала, за  передел награбленного. 
Участились м еждународные ·конфликты и военные столкнове
ния, начались империал истические войны эпохи монополисти
ческого капитализма. 

1 Ленип В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 136. 
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Н аступил переломный момент в развитии рабочего, всего 
освободительного движения. Приближалась эпоха революци
онных бурь и социальных потрясений.  Н алицо был подъем 
классовой борьбы пролетариата . Рабочее движение росло 
вширь и вглубь, росла организованность пролетарских масс,  
еложились условия сплочения вокруг пролетармата самых ши
роких слоев народа в борьбе п роти в  реакции,  за демократию 
и социализм .  Все шире развертывалось национально-освободи
тельное и революционное движение в колониях и зависимых 
странах. Возникла возможность и необходимость создания 
единого фронта международного пролетармата и угнетенных 
народов в борьбе п ротив общего врага - империализма .  Сис
тема капитализма в целом созрела для революции.  В центре 
наступившей эпохи встал рабочий класс ,  определяя ее содер
жание, главное направление ее развития. Революционный 
переход от капитализма к социализму стал насущной потреб
ностью общественного развития. Социалистическая революция 
стала делом н епосредственной практики . 

Новая эпоха поставила новые проблемы общественного 
развития, международного освободительного движения, от реше
ния которых зависели судьбы человечества.  Лидеры 11 Интер
национала, чуждые революционному, творческому духу марк
сизма, оказались не в ·состоянии решить эти проблемы.  В запад
ноевропейских социал-демократических партиях возобладали 
опПортунисты, которые встали на путь ревизии учения Маркса 
и Энгельса, отвергли необходимость революционной борьбы 
против капитализма. Величайшая заёлуга В. И .. Ленина состоит 
в- том , что он дал ответ на коренные вопросы,  поставленные 
новой, революционной эпохой ,  разрабо.тал фундаментальные 
фи·лософские, экономИческие и полИтические проблемы револю
ци�нной теории ,  стратегию и тактику международного проле-
та}}иата. 

-

Буржуазные идеологи, социал-реформисты и ревизионисты 
·утверждают, будто возникновение и содержание ленинизма 
определяютGя <<ucoбJ?IMИ >> , << Исключительными >>- условиями 
российской действительности,  << экономической и культурной 

_отсталостью >> России .  Исторические факты полностью опро
вергают эти домыслы . 

Россия была страной со средним уровнем развития капита
лизма, интенсивно перераставшего в монополистическую фазу. 
Россия н аходилась на четвертом месте в мире по производству 
промышленной п родукции. Ленин относил Россию к той группе 
стран, где были Франция и Япония, ·ставил по ее уровню 
развития и по  роли в ми-ровой политике выше Италии и 
Австр_о-Венгрии 1• В России имелась высококонцентрированная 
промышленность, сформировался сильный рабо�Ий класс.. Рос-

1 См. Лепип В .  И. Волн .  еобр . соч. , т. 28, с .  178. 
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сийский пролетармат был закален долгими годами классовой 
борьбы . Н еуклонно росла его сознательность, опытность и ре
шительность. И в России,  писал Л енин в 1 899 году, << . . .  мы 
видим те же осповпые п роцессы развития капитализма, те же 
оспов пы е  задачи социалистов и рабочего класса >> 1 •  На новую 
ступень поднялось рабочее движение ,  когда в России револю
ционные марксисты во главе с Лениным создали пролетарскую 
партию.  

Тот  факт, что  Ленин мастерски применял марксизм к реше
нию вопросов, стоявших перед российским пролетариатом ,  
не  только не дает основания ограничивать значение ленинизма 
рамками России ,  а ,  напротив, подтверждает его интернациональ
ный характер . 

В силу ряда исторических причин Россия в начале ХХ века 
оказалась узловым пунктом основных противоречий мировой 
империалистической систем ы .  Ей были присущи все социально
экономические антагонизмы тогдашнего мира. Особую остроту 
этим противоречиям придавала система политического, духов
ного и национального гнета царского самодержавия. На  борьбу 
против буржуазно-помещичьего строя поднимались рабочие,  
жестоко эксплуатируемые капиталом, крестьяне ,  задавленные 
гнетом помещиков,  угнетенные народы национальных окраин .  
В Россию переместилея центр мирового революционного п ро
цесса. 

3� короткий промежуток времени,  1 0 - 1 2  лет, в России 
п роизошли три революции.  

Революция 1 905- 1 907 годов стала первой народной револю
цией в эпоху uмпериализма,  буржуазно-демократич�ской_ 
по социально-экономическому содержанию и вместе с тем про
летарекой и по средствам борьбы, и_ потому,  что ее гегемоном 
был рабочий класс . Она оказала огромное влияние на между
народное революционное движение .  Февральская революция 
1 9 1 7  года привела к свержению царизма - одного из главных 
оплотов_ мировой реакции. Краткий по времени период от 
февраля к октябрю 1 9 1 7  года да.'l первый в историИ пример -
перерастанин буржуазно-демокр::�.тической революции в револю
цию социалистическую. Великал ОктJ!брьская социалистическая 
революция открыла новую эру в истории человечества, положила 
начало эпохе перехода от капитализма к соц�ализму во все
мирн�м масштабе. << Такие этапы, как октябрь 1 905 г . ,  февраль 
и октябрь" 1 9 1 7  г. ,  имеют всемирно�историческое значение >> 2,

писал Ленин.  Главные закономерности м_ирового революцион
ного п роцесса наглядно проявились в трех российских револю
циях. П роблемы,  выдвинутые рабочим движением,  революци
ями в ·России,  были вместе с тем коренными пробле.мами 

1 Лепип В. И .  Полн . собр. соч. ,  т .  4,. с .  220. 
2 Там же, т. 36, с. 202. 
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мировой революции. Вот почему разработка Лениным вопро
сов обществен но-политического развития России п риобретала 
международное значение.  

В дореволюционной России были п редставлены самые 
разнообразные социально-экономические уклады : << новейше-ка
питалистический империализм >> ,  по определению Ленина,  соче
тался с сильными феодально-крепостническими пережитками, 
районы с более или менее развитым капитадизмом соседствова
ди с районами ,  где имели место докапиталистические,  полу
феодальные общественные отношения, а некоторые народы 
находились на уровне патриархально-родового строя. По  
существу можно сказать ,  что Россия  накануне Октября явля
лась как бы гигантской <<моделью>> всей капиталистической 
системы.  Ленин писал, что ни в одной стране не было скон
центрировано такого богатства форм,  оттенков, методов борьбы 
всех классов современного общества, как в России ; он подчер
кивал огромное значение  опыта большевизма и считал сво
им долгом сделать этот опыт достоянием марксистов всех 
стран . 

Еще в дни первой русской революции Ленин предсказывал, 
что правильиость и научная обоснованность взглядов большеви
ков будет подтверждена всем ходом истории,  что сама жизнь, 
опыт революции будет убеждать тех,  кто еще не понимает учение 
марксизма.  ( (  . . .  За паш и  вагляды в ступается са.ма история, 
вступается па к,аждо.м шагу д е йств ительпостЫ> 1 ,- писал Вла
димир Ильич в ноябре 1 905 года. Опыт трех российских револю
ций,  опыт борьбы ленинской партии против мирового импери
ализма, за построение социализма и коммунизма, за мир между 
народами ,  за предотвращение новой мировой войны,  за торжест
во коммунистических идеалов подтвердил и подтверждает это 
предвидение Ленина,  его вещие слова. 

Вождь российского пролетариата,  Ленин был великим 
интернационалистом.  Рабочий класс России и его партию он 
считал отрядом всемирной армии труда, международного рабо
чего и коммунистического движения. Коренные вопросы 
революции и строительства социализма в России Ленин рассмат
ривал,  исходя из интересов международного освободительного 
движения трудящихся. 

Особенно важно подчеркнуть, что ленинизм возник и разви
валея как обобщение опыта не только российского, но и все
мирного рабочего движения, а также демократических и нацио
нально-освободительных движений.  

В трудах Ленина мы находим глубокий анализ экономи
ческого и социально-политического развития,  революционного 
движения в таких странах, как Франция, Германия, Италия, 
Англия, Соединенные Штаты Америки, Я пония. М ногие стра-

1 Лепип В. Н. Поли. собр. соч., т. 12, с. 65. (Подчеркнуто нами.- Авт.). 
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ницы в работах Ленина посвящены национально-освободи
тельному и революционному движению в Китае, Индии, Индо
незии, И ране,  Турции,  других странах Ближнего В остока, Ла
тинской Америки и Африки. В ряде своих п роизведений Ленин 
исследовал общие закономерности общественного развития 
и освободительного движения тру дящихся в эпоху империа
лизма и социалистических революций,  перехода от капитализма 
к социализму. Большое место занимают проблемы мирового 
революционного п роцесса и в ленинских работах, посвященных 
в основном России,  российскому революционному движению, 
строительству социализма в СССР. 

Опираясь на учение Маркса и Энгельса, развивая его даль
ше, Ленин поднялся на ту высоту, с которой он смог обозреть 
весь ход и перспективы общественного развития,  выявить 
основные революционные потоки современности , определить 
расстановку сил на главны х  фронтах борьбы. 

«Ленинизм - это марксизм эпохи империализма и п роле
тарских революций,  эпохи крушения колониализма и победы 
национально-освободительных движений,  эпохи перехода чело
вечества от капитализма к социализму и строительства комму
нистического общества1> 1 •  

Важнейшая черта ленинизма - это неразрывное единство 
революционной теории и революционной п рактики.  

« Н азначение наших теоретических ваглядов состоит в том, 
говорил Ленин, - чтобы руководить нами в нашей революци
онной деятельности . Лучшим местом для проверки наших 
теоретических ваглядов является поле боевой деятельности .  
Подлинная п роверка для коммуниста - это его понимание,  
[как], где и когда иревращать свой марксизм в действие1> 2 •  

Д еятельность Ленина была направлена к тому,  чтобы п ретво
рить в жизнь выводы революционной теории,  осуществить 
коммунистические идеалы. 

Величайшей заслугой Ленина перед международным рабо
чим классом является создание первой в мире пролетарекой пар
тии нового типа - большевистской, коммунистической партии ,  
ставшей образцом для марксистов других стран . Жизнь и де
ятельность Ленина неотделимы от истории и борьбы партии .  
Как прекрасно сказано в поэме В .  Маяковского : 

Партия и Ленин -
близнецы-братья,

кто более 
матери-истории ценен? 

Мы говорим - Ленин, 
подразумеваем -

партия, 

1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы 
цк кпсс. м., 1970, с. 5. 

2 Ленинский сборник XXXVII, с. 249. 
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мы говори м -
партия, 

подразумеваем -
Лен и н .  

Ленин мудро провел большевистскую партию,  пролетармат 
и всех трудящихся нашей страны через горнило трех револю
ций. Ленин - первый в истории марксистский деятель ,  вождь 
рабочего класса ,  возглавивший победоносную социалистиче
скую революцию и вставший у руля пролетарского государст
ва. Под руководством Ленина были заложены краеугольные 
камни нового общественного строя, начал осуществляться план 
построения социализма . Ленин явился вдохновителем об
разования могучего Союза Советских Социалистических Рес
публик. 

Ленин - учитель и вождь международного пролетариата, 
трудящихся всего мира . Основатель п ролетарекой партии 
нового типа, он еще в начале .ХХ века выступил как видный 
деятель международного социалистического движения.  Ленин 
уже тогда вел решительную борьбу против оппортунизма ua 
мировой арене, сплачивая революционные, подлинно интернаци
оналистские силы в международном рабочем движении.  По 
инициативе Ленина в 1 9 1 9  году коммунистические партии со
здали I I I, I\оммунистический Интернационал - международ
ную организацию коммунистов. Под руководством Лени
на были сформулированы программные основы,  стратегия и 
принципы тактики международного коммунистического дви
жения. 

Поистине неоценимое богатство ленинского идейного на
следия, опыт практической деятельности Л енина стали и явля
ются достоянием и могучим оружием нашей партии, коммуни
стов всего мира. 

С каждым годом полнее и ярче раскрывается великая 
жизненная сила, всепобеждающий характер ленинского учения . 
Ленинские идеи оказывают глубочайшее воздействие на весь 
ход мирового развития, способствуя социальному и нацио
нальному освобождению народов, укреплению и расширению 
позиций социализма,  п риобщению новых и новых слоев 
рабочих, трудящихся к борьбе за мир ,  демократию, социальный 
п рогресс .  

* * * 

Предлагаемая читателям книга, первое издание которой 
вышло в свет в 1 960 году, является научной биографией 
Владимира Ильича Ленина.  В ней освещаются жизнь и неуто
мимая, невероятно напряженная деятельность Л енина,  его 
бессмертные, животворные идеи .  
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Подготавливая эту книгу, Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС и коллектив авторов руководствовались решением 
ЦК КПСС об издании биографии В . И . Л енина, в котором 
указывалось, что необходимо показать Лен ин_а как гениального 
м ыслителя и вождя революции,  развившего учение марксизма 
в новых исторических условиях, как основателя Коммунистиче
ской партии и организатора Советского государства, учителя 
трудящихся всех стран и вместе с тем человека, воплотившего 
в себе лучшие черты характера революционного рабочего класса . 

Через книгу красной нитью проходит м ысль об органическом 
единстве марксизма-ленинизма,  идей Маркса,  Энгельса, Ленина. 
Авторы стремилисЪ осветить ленинское учение в его состав
ных частях и целостности,  показать его в развитии,  сочетать 
конкретно-исторический подход к ленинским идеям и поло
жениям с раскрытием их всеобщего и действенного значения. 
Ленинские идеи рассматриваются в тесной связи с п рактиче
ски-политической деятельностью Владимира Ильича, с борьбой 
нашей партии,  трудящихся м асс за демократию и социализм , 
за торжество коммунистических идеалов . В книге показано 
п ретворение в ж изнь и развитие ленинских идей К П СС в про
цессе строительства социализма,  формирования и совер
шенствования развитого социалистического общества . Большое 
место отведено собственно биографическим данным о Владимире 
Ильиче, характеристике его личности . 

Основным источником для авторов явились п роизведения 
Ленина  и подготовительные материалы к ним ,  опубликованные 
в собраниях Сочинений Ленина,  в Ленинских сборниках . При 
работе над книгой были привлечены опубликованные и архив
ные документальные материалы о жизни и деятельности Лени
на,  по истории КПСС,  международного рабочего и коммунисти
ческого движения. Ш и роко использованы мемуарная литерату
ра, предшествующие работы о В . И . Ленине биографического 
характера,  монографически е исследования различных сторон 
деятельности Ленина, ленинского учения. 

Подготавливая настоящее издание, авторский коллектив 
опирался на постановления ЦК КПСС,  материалы съез
дов партии и пленумов ЦК КПСС,  труды руководителей 
партии и п равительства. Авторы использовали материалы Био
графической хроники В. И . Ленина, обширную научную 
литературу о нем ,  о его учении ,  вышедшую в последние 
годы. 

В книге даны предметно-тематический указатель, а также 
указатели имен и географических названий . 

В создании настоящего труда большая заслуга принадле
жит академику П . Н. Поспелову. Известный ученый в обла
сти историко-партийной науки, он многие годы руководил 
авторским коллективом, который п одготовил первые пять 
изданий книги << Владим ир Ильич Ленин . Биографию> . 
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Следует отметить и серьезный вклад, внесенный В. Е .  Евгра
фовым, В. Я. Зевиным, Г. Д. Обичкиным, перу которых 
п ринадлежит ряд глав.  

Авторский коллектив выражает признательность всем 
советским и зарубежным читателям ,  приславшим на предыду
щие издания биографии В.  И. Ленина свои замечания и 
пожелания. Авторы также благодарят сотрудников сектора 
nроизведений В. И .  Ленина И нститута марксизма-лени
низма при ЦК КПСС,  оказавших nомощь в подготовке этой 
книги. 



Г лава пер вая 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ. 
НА ЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мы стоим всецело на почве теории Маркса: 
она впервые иревратила социализм из утопии 
в науку. 

В. И. Лепип 

Владимир Ильич Ульянов (Лен и н )  родился 10 ( 2 2 )  апреля 
1 870 года 1 в г .  Симбирске ( н ыне г .  Ульяновск ) ,  расположенном 
на берегу великой русской реки Волги.  

Ульяновы происходили из :крепостных :крестьян Нижего
родской губернии.  Лишь деду Ленина, Николаю Васильевичу, 
владевшему портняжным ремеслом, удалось освободиться от 
:крепостной зависимости .  В :конце XV I I I  века он был отпущен 
на оброк, поселился в Астраханской губернии; его фамилия 
занесена в список :крестьян, прибывших туда до 1 793 года . В этом 
документе записано: << Н иколай Васильев сын Ульянин  2 • • •  Н иже
городской губернии Сергачс:кой округи села Андросово поме
щика Степана Михайлова Брехова :крестьянин отлучился 7 9 1  
году » . 

Позднее дед Ленина числился государственным :крестьяни
ном, затем, переехав в Астрахань, - в мещанском сословии. 

1 События и факты, происходившие в России ,  даются по старому стилю 
(до 14 февраля 1918 г.), за границей - по новому. Особо важные события дати
руются двойным стилем. 

2 Эта фамилия писалась и как Ульянин,  Ульянинов и как Ульянов. 
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Женился на  дочери астраханского мещанина Анне Алексеевне 
Смирновой.  Близ Волги купил в рассрочку небольшой дом 1 •  
С годами росла семья (шесть. человек), заработка не  хватало, 
одолевали бедность и все ухудшающееся здоровье. Дошло до 
того, что << п рестарелому и в болезни находящемусЯ>> Н .  В .  Уль
янову, незадолго до его кончины ( 1 836 г.), ремесленная управа 
выдала пособие. Получила его Анна Алексеевна и за нее, 
неграмотную, расписался старший ,  семнадцатилетни й  сын, 
Василий, на которого, после смерти отца, легли все заботы о 
семье.  Младшему сыну,  Илье,  было в ту пору пять лет.  

Отцу Владимира Ильича пришлось преодолеть немало труд
ностей, с которыми в условиях царизма было связано получение 
образования для выходцев из народа. Лишь помощь старшего 
брата дала ему возможность получить среднее, а затем и выс
шее образование. Астраханскую гимназию он закончил с сереб
ряной медалью. 

Благодаря н астойчивому труду и выдающимся способностям,  
п реодолевая нужду, И .  Н .  Ульянов смог окончить Казанский 
университет и вскоре стал п реподавателем математики и физи
ки  в средних учебных заведениях Пензы, а затем Нижнего 
Н овгорода . Назначение Ильи Николаевича на эту должность 
было подписано знаменитым математиком Н. И. Лобачевским ,  
являвшимен в т о  время помощником попечителя Казанского 
учебоого округа. По его же предложению на И. Н. Ульянова 
была возложена  обязанность ведения метеорологических наблю
дений на  Пенаенекой метеорологической станции .  

И .  Н .  Ульянов _был любим своими ученюsами.  Один из них ,  
П .  Ф.  Филатов,-отец известного врача В .  П .  Филатова, вспоми
нал Илью Николаевича как светлую личность, как Человека, 
nрищщлежавшего к числу тех немногих учителей ,  << которые 
вносили в нашу жизнь честный взгляд и высокие нравственные 
принципы . . .  отвращение к карьеризму и к материальной на
живе >> .  

Педагогические воззрения Ильи Николаевича ярко характе
ризуют сохранившиеся документы . Так, выступая на заседа
н.ии  педагогического совета в Нижегородской мужской гимназии 
По вопросу о воспитательной деятельности учителя в классе,  
И. Н .  Ульянов говорил, что << ОН постоянно заботится о приучении 
воспитанников к самостоятельному труду путем самодея
тельности >> . 

· В с:ц.нзи с- предложением ввести в гимназии преподавание 
основ топографии,  Илья Николаевич писал : << М ысль прекрасная; 
применение знания к делу, приложение научных сведений 
в жизн и оживляет самую науку_ и при�ает ей практическое 
значение>> 2•  

1 Ныне Дом-музей Ульяновых. 
2 Государственный архив Горьконекой области ,  ф .  505, оп.  407, д. 1066. 
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И .  Н .  Ульянову были близки взгляды русских просветителей 
60-х годов XIX века. Побуждаемый высокими идеалами,  он 
посвятил свою жизнь служению народу, его просвещению.  
В 1 869 году Илья Николаевич назначается инспектором, а затем 
директором народных училищ Симбирской губернии.  

По выслуге лет он неоднократно награждался орденами 
и медалями.  Орден, которым он был награжден в 1 882 году, 
давал ему право на дворянство. 

Энтузиаст народного просвещения,  педагог по призванию, 
он страстно любил свое дело и отдавался ему целиком.  У 
И .  Н .  Ульянова была глубокая вера в народ и скрытые в нем 
силы. Характер работь( требовал от Ильи Николаевича постоян
ных разъездов по губернии,  по деревням и селам. Он отлучался 
из дому на недели и месяцы . В любое время года - суровой 
морозной зимой, в весеннюю распутицу и ненастной осенью -
он ездил в самые глухие места, создавая земские школы, по
могая учителям налаживать обучение к рестьянских детей . 
Н елепюе это был6- дело. Много здоровья и сил стоило оно 
И. Н. Ульянову. Приходилось бороться с сопротивлением чинов
ников, помещиков и кулаков, которые всячески препятство
вали создани ю  школ, нелегко было преодолевать и темноту, 
п редрассудки отсталой части крестьян, добиваться, чтобы они 
поняли н еобходимость и пользу грамоты . 

Чуждый чиновничьего духа с его прислужничеством и карь
еризмом , иренебрежением к народу, И. Н. Ульянов был под
линным демократом . Он часто общался с крестьянами,  дружески 
беседовал с ними,  его можно было видеть сидящим на  зава
линке какой-нибудь избы или выступающим на сельском сходе. 

Большое внимание И. Н. Ульянов уделял просвещению 
нерусски х  народов, н аселявших Поволжье. Он относился к ним 
с чувством уважения и понимания,  заботился об организации 
народны х  школ для них. Старания И. Н. Ульянова принесли 
свои плоды:  почти за 20 лет его работы количество школ в Сим
бирской губернии значительно выросло. Он воспитал много 
передовых народных учителей ,  которых называли <<ульянов
цами » .  

Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была до
черью Александра Дмитриевича Бланка, образованного, талант
ливого врача, пионера в области физиотерапии .  А. Д. Бланк 
происходил из мещан. Он рано овдовел и остался с 6-ю м алыми 
детьми .  Судьба бросала его в разные  углы России :  то в Смолен
скую глушь, то в Олонецкую губернию, то на Урал. Человек 
п рямой, самостоятельных суждений,  он не ладил с властями .  
Выйдя в отставку, А. Д. Бланк обосновался со своим многочис
ленным семейством под Казанью, в деревне Rокушкино ( ныне 
село Ленино ) , где и жил до самой смерти . Выросшая в деревне, 
Мария Александровна из-за отсутствия средств смогла полу
чить лишь домашнее образование под руководством тетки , 

2 Биогра фия В. И. Л енина , т. 1 3 



заменившей детям м ать.  Но одаренная большими способностя

ми, она овладела несколькими иностранными языками, кото
рым потом обучала своих детей , хорошо играла на рояле, 
много читала. Самостоятельно подготовившись, М ария Алек
сандровна сдала экстерном экзамен на звание учительницы . 
Как и ИJiью Николаевича, ее влекло дело народного просвеще
ния.  Но работать в школе ей не  пришлось: забота о большой 

семье, воспитание детей ,  домашнее хозяйство целиком погJiо
щали ее время. 

В доме УJiьяновых всегда царили согласие и Jiюбовь .  Илья 
Николаевич бьш образцовым семьянином, горячо любящим 
мужем и отцом . В семье быJiо восемь детей ( двое из  них умерли 
совсем маленькими) . Владимир Ильич быJI четвертым по рож
дению. Анна, Александр, Владимир,  Ольга, Дмитрий и Мария 
росли близкими по возрасту парами. Родители старались дать 
им разностороннее образование, воспитывали их  честными,  
трудолюбивыми,  чуткими к нуждам народа, трудящихся . 

Впоследствии все они , кроме рано умершей Ольги, стали 

революционерами.  
БоJiьшое влияние на  детей оказывал личный пример роди

телей .  Дети видели,  скоJiько сил отдает отец делу народного 

просвещения, нак строго относится он к себе и своим обязан

ностя!\I, какую радость приносит ему открытие каждой новой 

деревенской школы. Вся жизн& отца, его энергия, способность 

целиком отдаваться любимому делу, вниматеJiьное отношение  

к людям труда, скромность во  всем имели огромное воспита

теJiьное значение .  Очень простой в обхождении  с Jiюдьми 
и в своих потребностях ,  он и этим оказываJI самое благотворное 
влияние .  Строгое отношение  к себе и своим обязанностям ,  
высокое чувство долга, которое отличаJiо всегда Ленина,  быJiо 
в значительной степени заложено у него с самых ранних 
лет отцом. Авторитет отца и Jtюбовь к нему в семье были 
очень велики. 

Воспитывая детей,  Илья Николаевич исходил из педагоги
ческих воззрений революционного демш\рата Н .  А. Добролюбо
на - выковыва:r в них  крепкую волю, развивал стремление 
к знаниям,  учил понимать жизнь, требовательно подходить 
к своим действиям, быть искренними и п равдивыми.  Он часто 
читал в семейном нругу своего Jiюбимого поэта Н. А. Некрасова, 
JiюбиJI петь положенное на музыку, запрещенное стихотворение 
поэта-петрашевца А. Н .  Плещеева, в котором с особой силой 
выделял cJioвa :  

По духу братья м ы  с тобой, 
Мы в искупленье верим оба, 
И будем мы питать до гроба 
Вражду к бичам страны родн�нi:. 

Дети чувствоваJiи ,  что в эту песню отец вкладывает всю 

душу, что слова ее  для него святы.  
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Илья Николаевич радовался неизменным успехам своих 
детей в школьных занятиях, но он не выносил тщеславия и это 
чувство прививал им. Весь свой досуг Илья Николаевич 
посвящал семье.  Он следил за занятиями детей ,  развивал их 
литературный и художественный вкус, принимал живое участие 
в их играх и прогулках. Дети в присутствии отца чувствовали 
себя свободно, он никогда не отмахивалея от их вопросов, тер
пеливо объяснял непонятное. Он был увлекательным и веселым 
рассказчиком. 

Редким воспитательным талантом обладала М ария Алек
сандровна.  Приветливая, ровная, она никогда излишне не стес
няла детей , но в то же  время умеда поддерживать дисциплину.  
Всегда аккуратная, организованная, бережливая и скромная, 
особенно во всем, что касалось лично ее ,  она сумела все эти 
качества передать детям .  Хрупкая на вид, М ария Александровна 
обладала огромным мужеством ,  самоотвержен ностью и стойко
стью, которые много раз и с такой удивительной силой про
являлись в годы тягчайших испытаний ,  выпавших впо
следствии на  долю сомьи Ульяновых. 

Семейная обстановка и условия воспитания были благопри
ятным и для развития ума и характера детей.  Родители не 
подавляли,  а ,  наоборот, поощряли их  естественную живость 
и резвость.  Одно время старшие дети задумали издавать 
домашний журнал. Все в меру своих сил сотрудничали в нем.  
Сколько радости и веселья доставлял им этот самодельный 
журнал, написан ный от руки ,  иллюстрированный карикатурами,  
матери алом для которых служили наибодее забавные случаи 
из жизни семьи. Родители принимали живое участие в чтении 
и обсуждении домашнего журнала. 

Ульяновы заботливо приучали детей к труду. С самого 
раннего возраста они должны были сами себя обслуживать, 
помогать старшим ; девочки следили за тем, чтобы у них и у маль
чиков одежда всегда была в порядке . Позади дома Ульяновых 1 
был сад, за которым любовно ухаживала мать. Но  все дети 
помогали ей в этом .  В летнее время они обязаны были наполнять 
водой две большие кадки . Кто-нибудь из ребят качал воду, 
остальные разносили ее в ведрах, лейках и кувшинах.  Работали 
весело, дружно. Большое удовольствие детям доставляло семей
ное чаепитие на открытом воздухе в беседке. Старший ,  Са
ша, нес самовар,  остальные - стулья, посуду. Окончив пить 
чай, девочки помогали матери мыть посуду, мальчики уносили 
стулья . Работа была посильная, и делали ее все охотно. 

Володя Ульянов рос резвым, здоровым,  жизнерадостным 
ребенком .  Внешностью он был очень похож на отца, от него 
унаследовал и веселый,  общительный характер. Он был неутоми
мым зачинщиком различных игр и забав. Из воспоминаний 

1 Ныне <Jто известный всему миру Дом-музей В .  И .  Лени на.  
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родных известно, что он был очень справедлив в играх, терпеть 
не мог драк. « Это не игра, это безобразие, я в нем участвовать 
не буду >> , - заявлял он, когда игра переходила в драку. Любо
знательный,  он пяти лет научился читать и много времени 
п роводил за книгам и .  

С девяти до семнадцати лет Володя Ульянов учился в Сим
бирской классической гимназии 1 •  Уже в эти годы в его поведе
нии проявляется воспитанная в семье самодисциплина и ор
ганизованность. 

Живой, пытливый ум,  серьезное отношение к занятиям 
сделали его лучшим учеником ; переходя из класса в класс, он 
получал первые награды. Он обращал на себя внимание своей 
собранностью, умением довести начатое дело до конца, общи
тельностью, искренностью и простотой в обращени и  с товари
щами, готовностью помочь им в подготовке трудных уроков . 
Среди молодежи он был известен как хороший пловец,  конь
кобежец и шахматист. 

Формирование революционных взглядов 

Детские и юношеские годы Владимира Ульянова проходили 
в обстановке жестокой реакции, царившей в ту пору в России. 
Всякое п роявление свободной, смелой мысли подвергалось 
п реследованию.  Впоследствии Владимир Ильич охаракте
ризовал это время, как период «разнузданной, невероятно 
бессмысленной и зверской реакцию> 2 •  Поэтому гимназия 
не могла способствовать формированию передовых обществен
ных идеалов. 

Взгляды Ленина в годы его юности складывались под вли
янием семейного воспитания, примера родителей, принадлежав
ших к передовой русской разночинной интеллигенции,  под 
воздействием революционно-демократической литературы и 
соприкосновения с жизнью народа. Очень сильное влияние на 
Володю имел его брат Александр, который был для него непре
рекаемым авторитетом .  Мальчик старался во всем походить на 
брата, и если его спрашивали, как он поступит в том или 
ином случае, он неизменно отвечал : << как Саша >> .  С годами 
стремление равняться на старшего брата не прошло, а стало 
глубже и осмысленнее. У Александра Володя впервые увидел 
<< Rапитаю> :Н:. Маркса.  

Александр Ульянов был исключительно одаренным юношей. 
Он с детских лет проявлял твердую волю, высокие мораль
ные качества. << Саша, - вспоминала Анна Ильинична, - был 
на редкость серьезный,  вдумчивый и строго относящийся к сво-

1 Среднее учебное 3аведение, в котором наряду с новыми Я3ыками И3уча
лись древние - греческий и латынь. 

2 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т. 1 , с. 295. 
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им обязанностям мальчик.  Он отличался также не только 
твердым ,  но и справедливым ,  чутким и ласковым характером 
и пользовался большою любовью всех младших .  Володя подра
жал старшему брату . . .  » 1 

1\аким представлял себе Александр Ульянов моральный 
облик человека, ярко показывает одно из сохранившихся его 
гимназических сочинений на тему: << Что требуется для того, 
чтобы быть полезным обществу и государству >> . Он писал: 

<<Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть че
стен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его прино
сил сколь возможно большие результаты ,  для ;этого человеку 
нужны ум и знание своего дела. . .  Честность и правильный 
взгляд на  свои обязанности по отношению к окружающим 
людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, 
так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда 
он выберет для себя , и будет ли он руководствоваться при этом 
выборе общественной пользой или эгоистическим чувством 
собственной выгоды . . .  

Любовь к труду должна простираться н е  только н а  легкие 
и ничтожные вещи , но и на то, что с первого взгляда кажется 
непреодолимым.  Чтобы быть действительно полезным членом 
общества, человек должен настолько приучиться к настойчи
вому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими труд
ностями и препятствиями, ни перед теми ,  которые представ
ляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми ,  которые 
представляют ему собственные недостатки и слабости: для этого 
он должен уметь управлять своей волей и выработать себе 
твердый и непоколебимый характер >> 2• 

Таков был духовный облик и самого Александра Ульянова. 
Еще в ранней юности Владимир Ильич начал пристально 

вглядываться в окружавшую его жизнь.  Искренний ,  не терпя
щий н икакой лжи и ханжества, он порывает с религией . 
Толчком к ;этому была сцена ,  которая возмутила его до глуби
ны души.  Однажды в беседе с гостем Илья Николаевич сказал 
о своих детях, что они плохо посещают церковь. Глядя на Вла
димира, гость сказал: «Сечь, сечь надо ! >> Гневный выбежал 
юноша из дому и в знак п ротеста сорвал с себя нательный 
крестик .  То, что зрело давно,  вырвалось наружу. 

Наблюдая жизнь, Владимир Ульянов видел , в какой нужде 
жил народ, какому бесчеловечному обращению подвергались 
рабочие и крестьяне. Он внимательно велушивалея в рассказы 
отца о темноте и невежестве, царивших в деревне, о самоуправ
стве властей и бедственном положении крестьянства.  Общаясь 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 5-ти т .  3-е изд.  М. ,  1 984, 
т .  1. Воспоминания родных, с .  18. 

2 Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. Сборник. М . ;  Л., 1927, 
с. 126 - 1 27. 
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с людьми труда, он видел также, каким особенно бесправным 
и унизительным было положение нерусских национальностей: 
чувашей, мордвы, татар, удмуртов и других. С ердце юноши 
наполнялось жгучей ненавистью к угнетателям народа. 

О сочувствии юного Ленина к угнетенным царизмом наци
ональностям говорит такой факт. В последних классах гимна
зии он вел занятия с учителем чувашской школы Н .  М. Охотни
ковым, готовя его к экзамену на аттестат зрелости.  Чуваш по на
циональности , человек больших математических способностей,  
Охотников страстно мечтал о получении высшего образования. 
Но  для поступления в университет требовался аттестат зрелости , 
которого у него не было. Чтобы получить аттестат, надо было 
сдавать экзамены по многим предметам, в том числе и по древ
ним языкам. Самостоятельно изучить эти языки Охотникову 
было трудно, а средств на то, чтобы нанять учителя, он не имел.  
У знав о безвыходном положении Охотникова, Владимир Иль
ич взялся бесплатно подготовить его и в течение полутора лет 
систематически,  три раза в неделю, занимался с ним.  Охотников 
успешно сдал экзамен на  аттестат зрелости и поступил 
в университет.  

В поисках ответа на волновавшие его вопросы Владимир 
Ильич много читал. П роизведения А.  С .  Пушкина,  М. Ю.  Лер
монтова, Н .  В. Гоголя, И. С .  Тургенева, Н .  А .  Некрасова, 
М. Е .  Салтыкова-Щедрина ,  Л .  Н .  Толстого были его любимы
ми книгами .  Он впитывал в себя революционный дух п роизве
дений В. Г. Белинского, А.  И. Герцена, Н. Г. Ч ернышевского, 
Н. А.  Добролюбова, Д. И. Писарева. Сочинения революцион
ных демократов пробуждали в нем н енависть к общественно
политическому строю царской России, помогали форм ирова
нию его революционных убеждений .  Молодой Ленин увлекалея 
стихами поэтов сатирического журнала << Искра >> - одного 
из видных органов печати революционно-демократического 
направления, выступавшего против крепостнической реакции и 
дворянеко-буржуазного либерализма.  

Революционные настроения юноши проявлялись даже в его 
классных работах.  Однажды директор гимназии Ф. М. Керен
ский (отец  н ебезызвестного впоследствии А.  Ф. Керенского ) , 
всегда ставивший сочинения Ульянова в пример другим 
учащимся,  п редостерегающе сказал : «0 каких это угнетен
ных классах вы тут п ишете ,  п ри чем это тут? >> 

Позднее Владимир Ильич рассказывал Н .  К .  Крупской, что 
в ту пору ему очень хотелось поделиться с кем-нибудь мысля
ми ,  которые волновали его. Показалось как-то, что один из его 
одноклассников настроен революционно, и он решил с ним пого
ворить. Пошли на реку Свиягу. << Н о  разговор не состоялся. 
Гимназист начал говорить о выборе п рофессии, говорил о том, 
что надо выбрать ту п рофесси ю, которая поможет лучше устро
иться, сделать карьеру.  Ильич рассказывал : << Подумал я: карь-
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ерист какой-то, а не  революционер >> - и н е  стал с ним ни о чем 
говориты> 1•  

Уже в юношеские годы Владимиру Ильичу пришлось пере
жить тяжелые жизненные испытания. В январе 1 886 года 
в возрасте 54 лет скоропостижно, от кровоизлияния в мозг, умер 
Илья Н иколаевич. Осиротевшая семья осталась без средств 
к существованию.  М ария Александровна начала хлопотать 
пенсию, в ожидании назначения которой прошло несколько 
месяцев. 

Не успела семья п рийти в себя от одного удара, как на нее 
обрушилось новое горе - 1 марта 1 887 года в Петербурге, 
за участие  в подготовке покушения на царя Александра III,  был 
арестован Александр Ульянов. Вслед за ним была арестована 
и его сестра Анна, учившалея в П етербурге .  

О революционной деятельности Александра Ильича в семье 
не  знали .  Окончив с золотой медалью симбирскую гимназию, 
он блестяще учился в П етербургском университете .  Его иссле
дования в области зоологии и химии обращали на себя внимание 
видных ученых,  таких,  как Н.  П.  Вагнер и А. М. Бутлеров ; 
каждый из них желал оставить его в университете иа своей 
кафедре . Одиа из его работ по зоологии,  выпоJшенная на 111 
курсе, была удостоена  золотой медали.  Александра Ульянова 
п рочили в п рофессора. В последнее лето, проведеиное им 
дома, он все время отдавал подготовке своей диссертации и ,  
казалось ,  целиком ушел в науку. Н икто н е  знал, что, находясь 
в П етербурге, Александр Ильич участвовал в кружках револю
ционной молодежи и вел политическую пронагаиду среди 
рабочих .  Идейно он находился на  пути от народовольчества 
к марксизму.  

Товарищи любили его за ум и н равственную чистоту, 
преданность делу и исключительную скромность. Среди тех,  кто 
одновременно учился с ним,  были студенты, имена которых 
потом стали широко известными.  К их  числу относятся 
писатель А.  С. Серафимович, революционный поэт Латвии 
Ян Райнис,  один из соратников В. И. Ленина - П .  И. Стучка 
и другие.  

Об аресте Александра и Анны в Симбирск написала 
родственница Ульяновых, но, боясь за Марию Александровну ,  
она послала письмо не  ей,  а близкому другу их семьи - учи
тельнице В. В. Кашкадамовой. Та немедленно вызвала из гим
назии Владимира и дала ему п рочесть письмо. « Крепко сдви
нулись брови Ильича, он долго молчал . . .  - вспоминала Кашка
дамова. - «А ведь дело-то серьезное , - сказал он, - может плохо 
кончиться для Саши >> >> 2• На Владимира легла н елегкая зада-

1 Крупспая Н. К. О Ленине. Сборник статей и выступлений. М., 1983, 
с. 34. 

2 Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г., с. 274. 
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ча - подготовить к тяжкому известию мать и быть ей моральной 
поддержкой. 

В есть о случившемся быстро облетела город. От семьи 
Ульяновых отшатнулись все, кто раньше у них бывал , все 
либеральное симбирское << общество >> . Тогда-то впервые молодой 
Ленин увидел трусливое лицо либеральных интеллигентов. 

Мария Александровна незамедлительно уехала в Петербург. 
Она деятельно хлопотала, чтобы спасти сына от угрозы смерти, 
но  все ее хлопоты были тщетны.  П рисутствуя на заседании 
суда над Александром и его товарищами,  она  слышала речь 
сына, в которой тот смело обличал царское самодержавие и го
ворил об исторической неизбежности победы нового обществен
ного строя - социализма. 

<< Я удивилась, как хорошо говорил Саша : так убедительно, 
так красноречиво, - рассказывала потом М ария Александровна 
дочери Анне. - Я не думала, что он может говорить так. Но мне 
было так безумно тяжело слушать его, что я не могла досидеть 
до конца его речи и должна была выйти из  зала » . 

8 мая 1 887 года Александр Ульянов в возрасте 2 1  года был 
казнен царскими палачами в IUлиссельбургской крепости . 

Казнь Александра Ульянова взволновала всех честных лю
дей и вызвала их возмущение произволом царского самодер
жавия.  Газеты многих стран писали тогда о мужестве Александ
ра Ульянова. Так, английская <<The Daily News >> ( << Ежедневные 
новости » ) и издаваемая в IUвейцарии <<Der Sozialdemokrat >> 
особое внимание уделили его речи на суде ; о его бесстрашии 
во время казни писала французская газета << Cri du Peuple » 
( « Голос народа » ) .  В польской газете « Przedswit >> ( << Рассвет >> ) 
была опубликована поэма << Ульянов >> , посвященная его героизму 
и мужеству. Гибель Александра Ульянова была огромной утра
той и для науки. Недаром великий Менделеев так сожалел, 
что революция отняла у него двух выдающихся учеников -
Кибальчича и Ульянова. 

Казнь брата потрясла молодого Ленина и вместе с тем укре
п ила его революционные взгляды.  Волнующие слова написала 
о братьях А.  И. Ульянова-Елизарова: << Александр Ильич погиб 
как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила 
путь следующего за ним брата, Владимира » 1 •  

П реклоняясь перед светлой памятью брата, его самоотвер
женностью и мужеством , Владимир ,  однако, отверг избранный 
Александром путь террористической борьбы . << Нет,  м ы  пойдем 
не  таким путем,- решил он . - Не  таким путем надо идт И >> . 

В трагические для семьи Ульяновых дни со  всей силой 
сказались самообладание и стойкость юноши. Он видел, с каким 
мужеством переносит свое неутешное горе мать. Пример  мате
р и  не мог не повлиять на него, и ,  как ни  тяжело ему было, он 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине ,  т .  1 ,  с .  21 . 
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взял себя в руки и блестяще сдал экзамен на  аттестат зре
лости .  Самый молодой в классе,  он ,  единственный из всех,  
п·олучил золотую медаль. 

В характеристике, данной директором гимназии,  отмеча
лось: << В есьма талантливый ,  постоянно усердный и аккуратный 
Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании 
курса награжден золотой .медал ь ю ,  как самый достойнейший 
по успехам , развитию и поведени ю >> 1 •  

Примечательно,  что н а  заседани и  попечительского совета 
Казанского учебного округа, обсуждавшего работы выпускни
ков гимназий, особо отмечались те ,  которые были сделаны 
Владимиром Ульяновым из Симбирской гимназии .  

В конце июня 1 887 года семья Ульяновых покинула Сим
бирск. Месяц она жила в деревне Кокушкино, а потом посели
лась в Казани,  где Владимир Ильич поступил на  юридический 
факультет университета. Твердо решив посвятить себя револю
ционной борьбе, он стремился изучать общественные дисцип
лины. << Теперь, - говорил он, - такое время, нужно изучать 
науки п рава и политическую экономи ю >> 2 •  

Владимира Ильича не сразу приняли в университет. Лишь 
после того,  как была получена блестящая характеристика из 
Симбирской гимнази и ,  его зачислили в число студентов. 

В университете, где он пробыл недолго, менее четырех 
месяцев, он становится деятельным членом нелегального са
марско-симбирского землячества, избирается представителем 
в общеуниверситетский союзный совет землячеств. Царские 
власти,  насаждавшие сыск и шпионаж, запрещавшие любые 
студенческие организации, иреследовали также землячества. 
Университетским уставом 1 884 года участие в них каралось 
исключением из высших учебных заведений.  Ленин принял 
участие и в революционном студенческом кружке, который 
полиция характеризовала как кружок << крайне вредного на
п равления » .  

Студенты решительно выступали против установления по
лицейского режима в университетах. 4 декабря 1 887 года в 
актовом зале Казанского университета состоялась сходка сту
дентов, требовавших отмены реакционного университетского 
устава,  разрешения организации студенческих обществ, возвра
щения ранее исключенных учащихся и привлечения к ответ
ственности лиц, виновных в их исключении.  �ладимир  Ильич 
был одним из деятельных участников студенческого выступле
ния. Как представитель своего землячества, он участвовал в 
конспиративном совещании,  на котором было принято обраще
ние ко всем казанским студентам и назначен день сходки .  
Попечитель Казанского учебного округа сообщал потом в 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т. 1, с. 599, примеч. 144. 
2 Beperennur;oв Н. Володя Ульянов. М., 1967, с .  60. 
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департамент п росвещения, что Ульянов <<бросился в актовый зал 
в первой партии » ,  а инспектор университета отмечал его « как 
одного из активнейших участников сходки ,  которого он видел 
в первых рядах, очень возбужденного, чуть ли не  со сжатыми 
кулакамИ >> . Уходя со сходки ,  Ленин одним из первых оставил 
свой студенческий входной билет. 

Революционное выступление студентов серьезно встрево
жило казанские власти.  Во дворе соседнего с университетом 
здания находился наготове батальон солдат . 

В знак протеста Ленин решил уйти из университета. 5 де
кабря он пишет на имя ректора следующее прошение : « Не при
знавая возможным продолжать мое образование в Универси
тете при настоящих условиях университетской жизни,  имею 
честь покорнейше просить Ваше П ревосходительство сделать 
надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студен
тов Императорского Rазанского Университета >> 1•  

В числе других активных участников сходки Ленин был аре
стован и заключен в тюрьму. На пути в тюрьму между Лени
ным и сопровождавшим его полицейским приставом произошел 
примечательный разговор : « Ну что вы бунтуете,  молодой че
ловек, - ведь стена ! >> - назидательно сказал п ристав. « Стена, 
да гнилая,- ткни и развалится ! >> 2 - уверенно ответил юноша. 

В тюремной камере арестованные студенты делилисЪ мне
ниями и планами на будущее. На вопрос товарищей ,  что он 
думает делать после выхода из тюрьмы, Владимир Ильич отве
чал, что перед ним одна дорога, дорога революционной борьбы . 
5 декабря Ленин был исключен из университета и 7 декабря 
выслан в деревню Rокушкино под негласвый надзор полиции 3 •  
( Там же находилась, высланная из Петербурга, старшая сестра 
Анна . ) 

Так. семнадцатилетни.м юношей Ленин вступил на путь рево
люционной  борьбы, получил первое революционное прещение. 

Выслав юношу в деревню, жандармы не могли успокоиться. 
Директор департамента полиции направил начальнику ка
занского губернского жандармского управления указание : 
<< Распорядитесь . .. учредить строгое негласвое наблюдение за 
высланным в д .  Rокушкино Лапшевекого уезда Владимиром 
У ЛЪЯНОВЫМ >> . 

В ссылке Владимир Ильич усердно изучает общественно
политическую, экономическую и статистическую литературу. 
С помощью родных он получает из Rазани книги и журналы , 
подобранные в библиотеках. Он вспоминал позднее : кажется, 
никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и 
в Сибири,  я не читал столько, как в год после моей высылки 

1 Ленин В. И. По.лн. собр. соч.,  т .  1, с .  551. 
2 Воспоминания о Впадимире И.льиче Ленине, т. 2, с. 168. 
3 Ныне в Кокушкино-Ленино создан Дом-музей В. И.  Ленина. 
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в деревню из  Казани .  Это было чтение запоем с раннего ут
ра до позднего часа. Занятия юноши были строго систематизи
рованы.  Он изучал университетские курсы,  читал журналы 
« Соврем еннию> ,  << Отечественные запискИ >> ,  « Вестник Европы » ,  
« Русское богатство >> , газету « Русские ведомостИ >> , художествен
ную литературу, особенно произведения Н. А .  Некрасова. Мно
го раз Ленин перечитывал своих любимых авторов - Н .  Г .  Чер
нышевского и Н. А.  Добролюбова, составлял конспекты и делал 
выписки из их  произведений.  Он глубоко изучал проникнутые 
духом классовой борьбы труды великого русского революцион
ного демократа Чернышевского, в которых проводилась идея 
крестьянской революции, идея борьбы за свержение самодер
жавия и уничтожение крепостничества, излагались его мате
риалистические философские взгляды и социалистические идеи .  
Впоследствии Владимир Ильи.ч неоднократно подчеркивал 
огромное значение произведений Чернышевского, умевшего 
и подцензурными статьями воспитывать настоящих револю
ционеров. 

Молодой Ленин зачитывался романом « Что делать? >> - од
ной из любимых книг его казненного брата. В этом романе Чер
нышевский облек в художественную форму свои социалисти
ческие идеи,  первый в русской литературе создал образ ре
волюционера, самоотверженного борца за свободу и счастье 
народа . Книга « Что делать? >> так увлекла Владимира ИJiьича ,  
что летом 1 888 года он в течение нескольких недель перечитал 
ее раз пять, находя в ней все новы е и новые волнующие мысJiи 
( впервые он познакомился с романом в 1 4 - 1 5-летнем воз
расте ) . 

Марксизм - верный компас 

Около года Ленин пробыл в с сылке . Осенью 1 888 года он 
смог переселиться в Казань 1 ,  но в университет его не допусти
ли.  Попечитель Казанского учебного округа, возражая п ротив 
возвращения Ленина в университет, писал в департамент на
родного просвещения : << . . .  при выдающихся способностях и весь
ма хороших сведениях,  он ни в нравственном, ни в политиче
ском отношении лицом благонадежным признан пока быть не 
может >> .  В департаменте наложили резолюцию:  << Уж этот не 
брат ли того Ульянова. Ведь тоже из Симбирской гим назии?  . .  
Отнюдь н е  следует приниматы . Владимир Ильич ходатайствует 
о том , чтобы ему для продолжения образования разрешили 
поехать за границу. Снова отказ. 

Вскоре, после возвращения из ссылки, Ленин вступил в один 
из марксистских кружков, организованных Н. Е. Федосеевым ,  

1 Дом, в котором жила семья Ульяновых в 1888 - 1 889 г г . ,  ныне превращен 
в Дом-музей В. И. Лен ина .  
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одним из первых революционеров в России,  провозгласившим 
свою приверженность марксизму. По условиям конспирации 
члены организованных им в Казани кружков не общались 
друг с другом ,  фам илии без особой надобности не назывались,  
каждый знал только членов своего кружка.  Поэтому Владимир 
Ильич, состоя в одном из кружков, с Федосеевым ни  разу не 
встретился . В Казани  тогда существовало несколько нелегаль
ных революционных кружков, в которых изучались и обсужда
лись произведения К. Маркса и Ф.  Энгельса, распространяв
шиеся в нелегальных изданиях и рукописных переводах,  
велись горячие споры вокруг работ Г .  В .  Плеханова, направ
ленных п ротив народников. 

То было время, когда революционно настроенная интел
лигенция находилась под идейным влиянием народничества. 
Идеалистические и антиисторические утверждения народни
ков, что капитализм в России - явление наносное, совершенно 
случайное,  что страна придет к социализму только через кре
стьянскую общину, их суждения о целесообразности тактики 
индивидуального террора как средства политической борьбы 
были среди интеллигенции весьма популярны. Ленин отмечал 
потом : << П очти все в ранней юности восторженно преклонялись 
перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой 
геройской традиции стоил борьбы , сопровождался разрывом 
с людьми ,  которые во что бы то ни стало хотели остаться верны
м и  « Народной воле >> и которых молодые социал-демократы 
высоко уважали .  Борьба заставляла учиться, читать нелегаль
ные произведения всяких направлений . . .  >> 1 

Сам Владимир Ильич идеей народничества << Никогда не 
увлекался, - отмечала его старшая сестра , - по этому пути ни
когда не  плыл . . . Я с осени 1 888 года помню его горячие разго
воры о Марксе,  которым он тогда серьезно занимался, и скеп
тически относился к народническим иллюзия м >> 2 •  

Взгляды народников находились в явном противоречии с 
действительностью . После отмены в 1 86 1  году крепостного пра
ва в России стал быстро развиваться капитализм.  В Петербур
ге, в центре и на юге страны, на "Урале вырастали заводы и 
фабрики.  От центра к окраинам потянулись линии железных 
дорог. В лице рабочего класса в России росла и крепла великая 
революционная сила. Рабочий класс, еще не осознавший своей 
мощи, уже начинал борьбу с помещичье-буржуазным строем .  
Ст.ихийно вспыхивали стачки,  создавались первые пролетарские 
организации.  

В 1883 году за границей была создана первая русская марк
систская организация - группа << Освобождение труда >> , воз
главлявшаяся Г .  В .  Плехановым .  Группа сыграла видную роль 

1 Ле нин В. И .  Полн.  собр. соч. ,  т .  6,  с .  180- 1 8 1 .  
2 Центральный парти йный архив Института марксизма-ле нинизма, ф .  13 ,  

оп .  1 ,  д.  100. 
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в распространении идей научного социализма в России,  маркси
стском освещении экономического положения в стране и в борь
бе против народничества. В елико было значение произведений 
Г.  В .  Плеханова, таких, как « Социализм и политическая борь
ба >> ,  « Наши разногласия >> ,  которые с увлечением читались и го
рячо обсуждались в марксистских кружках того времени.  Пе
чатавшиеся без  цензуры за границей, они впервые системати
чески излагали идеи марксизма в применении к России.  Но 
группа << Освобождение труда>> ,  по  позднейшему ленинскому 
определению, лишь теоретически основала социал-демократию 
в России и сделала первый шаг навстречу рабочему движению.  

Месяцы пребывания Ленина в Казани были заполнены 
упорной работой по овладению теорией марксизма,  общением 
с молодыми казанскими марксистами. Он тщательно изучает 
главный труд К .  Маркса << Капитаю> , в котором его гениальный 
автор открыл и научно обосновал экономический закон разви
тия капиталистического общества , дал глубокий анализ проти
воречий капитализма и неопровержимо доказал неизбежность 
его гибели и победы социализма. К Маркс научно обосновал 
всемирно-историческую роль пролетариата как могильщика ка
питализма и создателя нового, социалистического общества. 

Владимир Ильич был целиком захвачен великими идеями 
Маркса, неотразимой логикой и глубиной его научных выво
дов. Он не просто изучал << КапитаЛ >> ,  а обдумывал его идеи 
применительно к социально-экономи  -1еским условиям и задачам 
рабочего движения в Росси и .  << . . .  Он с большим жаром и вооду
шевлением , - вспоминала потом Анна Ильинична , - рассказы
вал 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, изу
чая что-нибудь, находя новые пути, не делиться этим с други
ми,  не завербовать себе сторонников >> 1 •  

Горячее чувство любви ко всем трудящимся, ко всем угне
тенным,  отмечала Н .  К .  Крупская, Ленин << nолучил в наследие 
от русского героического революционного движения. Это чув
ство заставило его страстно, горячо искать ответ на вопрос : 
каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответы 
на свои вопросы он получил у Маркса. Не как книжник подо
шел он к Марксу. Он подошел к Марксу как человек, ищущий 
ответа на  мучительные настоятельные вопросы. И он нашел 
там эти ответы >> 2• 

С самого начала своей сознательной жизни Ленин стал убе
жденным сторонником революционного марксистского учения 
о иреобразовании мира,  о великой исторической миссии рабоче
го класса. 1 8-летний Ленин понял, что самым революционным 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1 ,  с .  26. 
2 Там же, с .  581 .  
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классом является рабочий класс, что именно ему принадлежит 
руководящая роль в борьбе против эксплуататоров. 

Владимир Ильич был одним из первых русс10их мар 10систов , 
твор чес�и овладе в ш им р еволю ционным учением , горяч им ,  у бе
жденным и пламенным пр опаганд истом в елипих идей научно
го соц иализма. 

Вооруженный теорией марксизма, Ленин,  как никто другой, 
ясно увидел, какая великая сила пробудится в рабочем классе 
России ,  если в молодое рабочее движение будет внесено социа
листическое сознание .  Уже тогда он был твердо, непоколебимо 
убежден,  что перед этой силой не  устоит ни  царское самодержа
вие, ни власть капиталистов. 

В мае 1 889 года семья Ульяновых выехала в Самарскую 
губернию, на хутор близ деревни Алакаевки, а осенью посели
лась в Самаре ( ныне г .  Куйбышев ) 1 •  Вскоре п псле ее отъезда 
жандармам удалось напасть на  след казанских револ юционных 
кружков. В и юле был арестован и заключен в тюрьму Н .  Е .  Фе
досеев,  были арестованы также некоторые члены кружка, в ко
торый входил Ленин .  Таким образом, лишь благодаря счаст
ливой случайности - отъезду из Казани - Ленин избещал 
ареста . 

В статье << Несколько слов о Н .  Е. Федосееве >> Ленин писал : 
<< Весной 1 889 года я уехал в Самарскую губернию,  где услыхал 
в конце лета 1 889 года об аресте Федосеева и других членов 
казанских кружков , - между прочим,  и того, где я принимал 
участие . Думаю, что легко мог бы также быть арестован , если 
бы остался тем летом в КазанИ >> 2 •  

Владимир Ильич нуждался в заработке .  В течение мая -
и юня он помещал в « Самарской газете » объявление :  << Бывший 
студент желает иметь урок. Согласен в отъезд. Адрес : Возне
сенская ул . ,  д .  Саушкиной,  Елизарову, для передачи В .  У .  пись
менно >> .  В ведомости о лицах, состоявших под надзором поли
ции, отмечалось, что Ульянов в Самаре живет тем,  что дает 
уроки. 

Не имея возможности поступить в университет ни  в России ,  
ни за границей ,  Владимир Ильич старался получить разрешение 
сдать экзамены за универси:гет экстерном .  Ему отказали и в 
этом . Лишь весной 1 890 года он получил такое разрешение .  
Со всей энергией Ленин взялся за подготовку к экзаменам.  Он 
решил закончить университет одновременно со своими бывши
ми казанскими однокурсниками .  Для этого надо было за полто
ра года самостоятельно проштудировать то, что другие изучали 
в течение четырехлетнего обучения в университете. Строго 
рассчитав оставшееся время, Владимир Ильич составил план 
своих занятий,  настойчиво и целеустремленно выполняя его.  

1 В Алакаевке и г .  Куйбышеве, где жила семья Ульяновых, созданы 
Дома-музеи В .  И .  Ленина. 

2 Лепип В. И. Поли . собр. соч. , т. 45, с.  324. 
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Летом в Алакаевке, в отдаленной аллее сада был его << рабочий 
кабинет » .  Сюда после утреннего чая он приходил нагруженный 
книгами и тетрадями и работал дотемна . 

По вечерам алакаевскиii дом оглашался музыкой и пением. 
Владимир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, кото
рая и аккомпанировала на рояле. Особенно любил он песню 
на слова поэта Языкова « Пловец»  ( « Нелюдимо наше море » ) .  
С воодушевлением пел он :  

Н о  туда выносят вол ны 
Только сильного душой!  . .  
Смело, братья ! Бурей полный 
Прям и крепок парус мой. 

Родные отмечали, что в пении Владимира Ильича н икогда 
но было грусти , оно всегда звучало отвагой и призывом. 
Д. И .  Ульянов вспоминал : как-то утром ,  когда Ольга играла 
<< Марсельезу)> , в комнату вошел Владимир Ильич и предложил 
спеть << И нтернационал » .  В те годы этот гимн в России почти не  
был известен . Брат и сестра стали подбирать мелодию и потом 
спели весь гимн по-французски 1 •  В детстве Владимир Ильич 
учился музыке,  но потом бросил и неоднократно вспоминал 
об этом с сожалением. Он очень любил музыку и тонко по
нимал ее. 

В 1891 году Ленин в весеннюю и осеннюю сессии сдает 
экстерном экзамены за юридический факультет при Петербург
ском университете. Он один из всех Экзаменовавшихея полу
чает высшие оценки по всем предметам. Ему п рисуждают 
диплом первой степени. Поездки в Петербург для сдачи экзаме
нов Владимир Ильич использовал и для того, чтобы связать
ся с марксистами столицы, через них запастись марксист
ской литературой.  Адреса петербургских марксистов Владими
РУ Ильичу дал его близкий знакомый А.  А.  Шухт 2 ,  в то время 
после отбытия сибирской ссылки п роживавший в Самаре.  

Известно, что В . И .  Ленин посещал Л.  Ю. Явейна,  п репо
давателя Технологического института, личность необычную -
он был связан с Ф. Энгельсом. От Явейна Ленин получал нуж
ную литературу,  в том числе произведения основоположников 
научного коммунизма, журналы <<Die Neue Zeit )> ( << Новое вре
мя » ) ,  « Archiv fiir soziale Gesetzgebung und Statistik )> ( «Архив 
социального законодательства и статистикю> ) и др.  В доме 
Явейна Владимир Ильич встречался с марксистами .  По-види
мому, здесь он познакомился с инженером А.  Э .  Тилло 3 ,  кото-

1 См. :  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1, с .  1 10.  

2 С А.  А.  Шухтом и его семьей Владимир Ильич был связан до кон

ца своей жизни. Шухт в 1917 годУ вступил в большевистскую партию. 

В 1918 году по рекомендации Ленина была припята в партию его дочь. Другая 

дочь Шухта стала женой одного из основателей Итальянской коммунистиче

ской партии, виднейшего деятеля международного коммунистического движе

ний - Антон ио Грамши.  
3 О связях с А. Э .  Тилло С}! . :  Леп ип В.  И.  Поли.  собр. соч. ,  т.  55, с .  1 .  
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рый бывал за границей, посещал Ф. Энгельса 1 ,  привозил в 
Росси ю  марксистскую литературу. 

Тогда же Владимир Ильич установил связь с В. В. Бартене
вым ,  товарищем старшего брата, Александра.  Бартенев был сы
ном известной революционной деятельницы Е .  Г . · Бартеневой, 
участницы Парижекой коммуны ,  члена Русской секции I Интер
национала, делегата его I конгресса ( 1 889 г . ) . :Как видим , петер
бургские знакомства и связи были очень и нтересны и ценны. 

После получения университетского диплома,  с конца января 
1 892 года Ленин был зачислен помощником присяжного пове
ренного и с марта начал выступать в Самарском окружном суде. 
В течение  1 892 - 1893 годов он выступал около 20 раз. Большин
ство его подзащитных были крестьяне-бедняки и ремесленники.  

Вся энергия и силы Ленина были направлены на изучение 
марксизма, на подготовку к активной революционной деятель
ности .  В то время в Самаре действовало несколько нелегальных 
кружков революционно настроенной , главным образом учащей
си, молодежи.  Большинство этих кружков придерживалось 
народнического направления.  Наиболее деятельным из них 
был кружок А .  П .  Скляренко, который печатал и распространял 
нелегальные издания,  вел пропаганду среди учащейся молоде
жи, имел связи с отдельными рабочими.  Через М. Т. Елизарова 
Ленин познакомился со Скляреяко и вскоре близко сошелся 
с ним , связался с члена м и  его кружка и другими кружками .  

В Самаре жило немало представителей ревоЛю ционного 
народничества 70-х годов ; к тому времени почти все они уже 
отошли от активной политической деятельности. Н о  Ленин , 
который всегда стремился учиться ,  брать отовсюду все самое 
ценное и полезное, подолгу беседовал с ветеранами << Народной 
волю> , впитывая в себя и критически перерабатывал опыт 
прошлого революционного движения. Его живо интересовали 
их рассказы о революционной работе, об условиях конспирации, 
поведении на допросах и на судебных процессах. Не разделяя 
их м ировоззрения, он с глубоким уважением относился к этим 
смелым ,  самоотверженным революционерам .  

Появление широко образован ного марксиста произвело в 
самарских революционных кружках большое впечатление.  Со 
свойственной ему страстностью, с пособностью убеждать людей 
и вербовать сторонников Ленин пропагандировал марксизм .  
Особенно активной была е г о  деятельность в кружке Скляренко. 
Под влиянием марксистской пропаганды, которую вел Ленин,  
м ногие члены кружка, в том числе сам Скляреяко 2 ,  порвали 
с народническими взглядами .  

1 См. : К .  Маркс и Ф.  Энгельс и революционная Россия. М. ,  1967, с .  490. 
2 Позднее А. П .  Скляреяко стал большевиком. Во время первой русской 

революции он был одним из руководителей саратовской организации РСДРП , 
участником V съезда парти и.  С 1 910 года А. П. Скляренко работал в Петербурге,  
сотрудничал в бол ьшевистских газетах « Звезда >> и « П равда >> .  Умер в 1 9 1 6  году. 
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В 90-х годах народники из революционных борцов против 
царизма превратил ись в умеренных либералов. В СамарР н ач и 
нается последuватедьная борьба Ленина против народнической 
идеологии, против либеральных народников. Он  неоднократно 
выступает с рефератами ( докладами ) ,  в которых разоблачает 
антинаучную сущность народнических взглядов,  их несостон
тельность и п ротиворечие с действительностью. С рефератом 
на тему << Об общине ,  ее судьбах и путях революции » Ленин 
выступил в кружке,  куда входили рабочие самарских желез
нодорожных мастерских. В 1 892 - 1 893 годах он пишет, а затем 
читает в нелегальн ых кружках рефераты, направленные п ротив 
виднейших идеоJюгов либерального народничества - Н .  К .  Ми
хайловского, В .  П .  Воронцова и С.  Н .  Южакова, выступает 
также с докладами, посвященными трудам К Маркса и Ф.  Эн
гельса.  Большой интерес в революционных кружках вызвал его 
реферат о книге К Маркса « Нищета ф илософию> . Выступле
ния Ленина проходили в обстановке острой идейной полемики.  
Отстаивая марксистское учение ,  он уверенно и м_астерски отра
жал нападки своих противн иков. 

Члены кружка Скляреоко в своей деятельности соблюдали 
строгую конспирацию. Для чтения рефератов и обсуждения 
теоретических и практических вопросов они иногда совершали 
так называемую <<Кругосветку >> - путешествие по Волге в лодке 
вниз до конца Самарской луки, затем переправа к реке, которая 
течет на север и впадает в Волгу. Поездка занимала несколько 
дней. За это время можно было без помех и боязни ,  что нагрянет 
полиция, обсудить волновавшие участников кружка вопросы.  
Кроме того, поездка на лодке была прекрасным отдыхом .  Много 
лет спустя, живя в эмиграции, Владимир Ильич тепло вспоми
нал о том,  как в Самаре совершал с товарищами « кругосветку >> , 
какое громадное удовольствие доставляло ему знакомство с 
новы м и  местами. 

В Самаре Владимир Ильич перевел с немецкого на русский 
язык << Манифест Коммунистической партию> К М аркса и 
Ф. Энгельса .  Этот рукописный перевод ходил по рукам, его 
читали в самарских кружках и даже за пределами Самары. 
К сожалению,  рукопись ленинского перевода погибла . 

Внимательно следил Владимир Ильич за событиями м ежду
народной жизни. Он радовался, когда под напором массового 
и все усиливавшегося рабочего движения в Германии был отме
нен введеннq�й в 1 878 году исключительный закон против 
социалистов. 

В 1 892 году Ленин организует первый в Самаре кружок 
марксистов, в который входили А .  П. Скляренко ,  И. Х. Лала
яиц (с 1 893 года ) , М. И. Семенов, помощник железнодорожного 
машиниста И. А .  Кузнецов, ученица фельдшерской школы 
М. И. Лебедева и А. А.  Беляков. В кружке разбирались произ
ведения К Маркса - « Капитал >> и Ф.  Энгельса - <<Анти-
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Дюринп> ,  « Положение рабочего класса в Англии » ,  работы 
Г.  В.  Плеханова и другие . Все, что можно было в то время 
достать в Самаре из марксистской литературы, изучалось и об
суждалось. Члены кружка вели деятельную пропаганду мар
ксизма. 

Владимир Ильич многократно выступал в кружке с докла
дами по вопросам марксистской теории, читал подготовленныР 
им статьи. Во время пребывамин в Самаре им было написано 
несколько работ. Среди них,  по свидетельству современников, 
была, до сих пор не разысканная, статья о книге В . В .  ( В . П .  Во
ронцова ) <<Судьбы капитализма в Россию> ( одно из основных 
произведений либерального народничества ) .  

Среди своих единомышленников Ленин пользовался исклю
чительным авторитетом. « В  этом 23-летнем человеке , - вспоми
нал И. Х. Лалаянц, - удивительнейшим образом сочетались про
стота, чуткость, жизнерадостность и задорность, с одной сто
роны, и солидность, глубина знаний, беспощадная логическая 
последовательность, ясность и четкость суждения и определе-
ний - с другоЙ >> 1 •  • 

Уже тогда для Ленина было характерно творческое отно
шение к изучаемым вопросам,  ему чуждо было начетническое 
восприятие марксистской теории. Оп пичего ne принимал, пап 
догму. В теории оп видел плюч п попимапию эпопомичеспого 
и политичеспого положения России,  и паждый иа выводов,  сде
лаппый иJ4 иа прочитаппых ппиг,  оп стремился проверять па 
праптипе. 

В ооруженный марксистским научным методом, Ленин все
сторонне изучал экономику России.  Он собрал и проанализи
ровал огром ный материал о крестьянском хозяйстве, в особен
ности данные земской статистики.  Свои анализы и выводы он 
изложил сначала в реферате на собрании марксистского круж
ка, а затем - в статье << Новые хозяйственные движения в 
крестьянской жизни » ,  написанной весной 1 893 года. Это первая 
из сохранившихся научных работ Ленина.  Она убедительно 
показывает, что уже в те годы молодой Ленин хорошо владел 
теорией марксизма, глубоко и верно применял ее к изучению 
жизни крестьянских масс России. Статистические данные·, 
приводимые в книге В .  Е. Постникова << Южно-руссiюе крестьян
ское хозяйство » ,  Ленин высоiю оценивал, как богатый м атериал 
для анализа положения русской деревни . Используя эти дан
ные,  Ленин в то же время критикует автора книги за непоследо
вательность и методологические ошибки и дает марксистскую 
характеристику положения деревни,  разбивает народнический 
миф об особом, якобы неизменном укладе крестьянского хозяй
ства. Вопреки утверждениям народников, отрицавших разви
тие капитализма в России, он убедительно доказывает, что 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине.  М. , 1 956, ч. 1 ,  с .  1 02. 
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капитализм растет с неудержимой силой, что в крестьянстве 
происходит глубокое экономическое расслоение на бедняков, 
середняков и кулаков.  Данные,  приводимые Лениным,  наглядно 
вскрывали наличие антагон истических классов в среде << общин
ного >> крестьянства, идеализируемого народниками.  

Эту статью Ленин предполагал напечатать в либеральном 
журнале « Русская мысль » , но редакция отклон ила ее ,  « как не 
подходящую к направлению журнала >> .  Придавая большое зна
чение поднятому в статье вопросу, Ленин мамеревалея издать 
ее отдельной брошюрой. Однако выполнить это намерение 
тогда не  удалось. Основные материалы статьи были использо
ваны Лениным впоследствии во второй главе его книги << Разви
тие капитализма в России » .  Рукопись статьи « Новые хозяйст
венные движения в крестьянской жизню> была впервые опубли
кована лишь в 1 923 году. 

В. И. Ленин внимательно изучал жизнь русской деревни .  
В Алакаевке, Бестужевке он близко общался с крестьянами.  
Все это обогащало его конкретными знаниями.  Ж ивя летом 
на хуторе, Владимир Ильич часто посещал А. А .  Преображен
ского, организатора народнической земледельческой колонии,  
находившейся в нескольких верстах от хутора. У Преображен
ского он неоднократ но встречался и разговаривал с крестьяна
ми, в частности с Д .  Я. I\исликовым из села Гвардейцы, описан
ного Г .  У сп е неким в очерке « Три деревню> .  I\исликов бывал и у 
Владимира Ильича, очень интересовавшегося этим крестья
нином-самородком, который в 30 лет начал учиться грамоте,  
стал писать стихи, смело высказывал свои суждения.  Надолго 
запомнил его Владимир Ильич.  В 1 905 году он писал П реоnrа
женскому: « Жив ли тот радикал-крестьянин ,  которого Вы 
водили ко мне? Чем он стал теперь? » А I\исликов в период 
революции 1 905 - 1 907 годов вел среди крестьян п ропаганду, 
п риближавшуюся по своему духу к социал-демократической.  

В 1 893 году Ленин п редложил Преображенскому обследо
вать одно  из сел и вместе с ним составил подворную карточку 
с перечием вопросов. Результаты обследования были пересланы 
потом Ленину в Петербург. От С кляре нко, который служил 
секретарем у мирового судьи и поэтому часто бывал в деревне 
и общался с крестьянами, он также получал ценный матер иал 
о положении крестьянства . 

Хорошее знание крестьянского хозяйства, которое приобрел 
Ленин,  изучая деревню, имело важ ное значение для его после
дующих теоретических работ . Оно вооружило его обширными,  
неоспоримыми фактическими данными,  дававшими ему бога
тый материал для глубоких научн ых обобщений и выводов, ддя 
сокрушительной критики народнических взглядов.  

Деятельность Ленина не ограничивалась пределами Самары, 
он был связан с рядом городов Поволжья. Через М. Т .  Елизарова 
он установил крепкие связи с сызранцами В. А .  И оновым и 
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А.  И .  Ерамасовым, которые под влиянием Ленина стали м аркси

стами .  Познакомиться с новым, марксистским учением в Самару 

приезжали из Саратова, Казани и других приволжских городов. 

Таким образом, Поволжье стало тогда одним из главных очагов 

распространения марксистских идей в России. 
Владимир Ильич установил письменную связь с Н. Е .  Фе

досеевым, который в то время жил во Владимире .  В своей пе

реписке они обменивались мнениями по вопросам марксист

ской теории, эконом ического и политического развития России.  

В 1893 году Ленин получил рукопись Федосеева ( находившего

ел снова в тюрьме)  об экономических причинах паде ния кре
постного права в России.  Рукопись с пометками Ленина на 
полях читалась и обсуждалась членами марксистского кружка. 
Переписка Ленина с Федосеевым продолжалась в течение 
ряда лет, но, к сожалению, до сих пор не найдена. Владимир 
Ильич с глубокой симпатией относился к своему единомышлен
нику. Много лет спустя он п исал : << • • •  для Поволжья и для неко
торых местностей Центральной России роль, сыгранная Федо
сеевым,  была в то время замечательно высока, и тогдашняя 
публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала 
на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необык
новенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу 
революционера >> 1 •  

Годы жизни в Казани и Самаре имели большое значение 
для дальнейшей деятельности Ленина. И менно в те годы окон
чательно еложились и оформились его марксистские убежде
ния. Самарский период был периодом накопления сил для 
выхода на широкую арену революционной борьбы . Ленина тяну
ло на простор революционной работы, в крупный промышлен
ный центр, туда, где были сосредоточены пролетарские массы .  

В августе 1 893 года Владимир Ильич уезжает в Петербург . 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т. 45, с. 325 . 



Г лава вторая 

ВОЖДЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА РОС СИИ 

Дайте нам органи3ацию революционеров -
и мы перевернем Росси ю !  

В. И .  Ленин 

Переезд из Самары в Петербург Ленин ис пользовал для 
установления связи с марксистами в Нижнем Новгороде и Моск
ве . В продолж ительной беседе с н ижегородцами он особенно 
подчеркивал необходимость создания социал-демократической 
организации, установления связей между марксистами разных 
городов. Знакомство с Лениным,  беседа с ним вдохновили 
нижегородских марксистов . << В молодом Ленине, - вспоминал 
участник беседы С . И . М ицкевич, - чувствовалась большая 
эрудиция и какая-то особая основательность и глубина сужде
ний . И нтересно отметить, что уже тогда в нем виден был буду
щий организатор нашей партии :  он уделял огромное внимание 
собиранию всех наличных революционно-марксистских сил ,  
установлению связей между марксистами , разбросанными в 
разных городах >> 1 •  

После Нижнего Новгорода Ленин заехал во Владимир для 
свидания с Федосеевым, но тот все еще находился в тюрьме 
и свидание не состоялось. Потом Владимир Ильич посетил Мо-

1 Воепоминанил о Владимире Ильиче Ленине, т .  2, с.  53. 
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скву, где поселилась семья Ульяновых в связи с поступлением 

Дмитрия Ильича в Московский университет. Здесь Владимир 

Ильич встречался с местными марксистами и работал в читаль

ном зале библиотеки Румянцевекого музея ( ныне Госуда рствен 

ная библиотека СССР имен и В .  И .  Ленина ) . 

Среди петербургского пролетариата 

В Петербург Ленин приехал в конце августа ( о  чем охранка 

уведом ила департам ент полиции ) .  С 3 сентября он зачисляется 
помощником присяжного поверен ного. Но работа в качестве 
юриста была лишь легальным прикрытнем его революционной 
деятельности .  Юридической практикой он занимался мало, 
отдавая все время и все силы революционной работе. 

Нижегородские марксисты дали Лен и ну явку в Петербург . 
Они снабдили его письмом к учившемуел там своему земля
ку - М. А.  Сильвину , при содействии которого он и установил 
связь с марксистами  столицы.  Вскоре Владимир Ильич вступ ил 
в марксистский кружок, состоявший преимущественно из 
студентов Технологического и нститута. В него входиди : 
С .  И .  Радченко,  Г. М .  :Кржижановский ,  В .  В .  Старков, Г .  Б.  :Кра
син, А.  А. Ванеев, П .  К Запорожец,  М .  А. Сильвии, А.  Л .  Мал
ченко и другие .  Это была небольшал группа, которая пропаган
дировала марксистскую теорию среди узкого круга передовых 
рабочих . До появления Ленина никто из  участников кружка 
не задавался целью применять марксизм к анализу явдений 
российской экономики .  << Перед нами в лице юного Владимира 
Ульянова в знаменатедьный 1893 год быд не просто первоклас
сный знаток нашей родной литературы и знаток творений 
Маркса и Энгельса, но уже и самостоятельный мысдителы> 1 •  

Появление в кружке Владим и ра Ильича сравнивадось с 
<< животворным по своим последствиям грозовым разрядом >> . 
Н епополеби.мая вера в победу рабочего пласса, обшир ные зпа
пия, глубопое попи.мапие .мар пс из.ма и у.мепие при.мепять его 
n разр ешению жизпеппых вопросов,  волновав ших пар одпые 
.массы,  сразу же списпали Ле пипу испр еппее уваже ние п етер 
бур г с п их .мар ксистов и сд елали его их пр изпаппы.м р у пово
д ителе.м. 

Уже в те годы Владимир Ильич был всецедо поглощен пер
востепенной задачей - как можно быстрее преодолеть раздроб
ленность и кустарничество социал-демократических кружков 
и начать создание революционной пролетарекой партии. Позд
нее, вспоминая тот период, он писад :  << Я работад в кружке , 
который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, 
и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до 

1 Кржижаповский Г. М. Беликий Ленин.  М. , 1982 , с. 9. 
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боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарям и  

в такой исторический момент, когда можно было б ы ,  видоизме

няя известное изречение,  сказать :  дайте нам организацию 
революционеров - и мы перевернем Россию! » 1 На создании 
организации революционеров Ленин и сосредоточил все свое · 
внимание.  Он ясно видел, какие большие возможности откроют
ся для победы революции в России,  если рабо�ее движение 
будет возглавляться хорошо организованным ав�нгардом про

летариата, революционной марксистской партией .  

Деятельность Ленина в Петербурге совпала с началом подъ

ема массового рабочего движения, особенно сильно развернув

шегося в 90-х годах XIX века. С развитием капитализма в 
России быстро рос и рабочий класс :  на крупных фабриках, за
водах, жел!'!зных дорогах, в горной промышленности страны в то 
время насчитывалось уже около трех миллионов рабочих.  Тяже
лой и беспросветной была их жизнь.  Трудовой день рабочего 
продолжался 1 2 - 1 3, а в ряде отраслей промышленности -
1 5 - 1 6  часов. За свой изнурительный труд он получал низкую 
заработную плату, особенно ничтожной она была у женщин 
и детей,  труд которых широко применялея в промышленности .  

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

Чтобы вести успешную борьбу с капиталистами,  надо было 
придать ей организованный характер, внести в нее революци
онные идеи научного социализма.  Политическое просвещение 
и организация рабочих ,  развитие их социалистического созна
ния, разъяснение им общих целей и путей пролетарекой клас
совой борьбы - вот задача, которую ясно понимал Ленин и ко
торую он поставил перед марксистами Петербурга. 

В.  И. Ленин установил связь с передовыми рабочими : 
В.  А. Шелгуновым,  И .  В.  Бабушкиным,  В. А. l\нязевым,  
Н. Е.  Меркуловым,  братьями Ф. И. и А. И. Бодровыми,  И .  Ф. l\о
стиным,  И .  И .  Яковлевым, Б .  И .  Зиновьевым,  П .  Д .  Дмитриевым 
и многими другими.  Ленин был связан с пролетариями Пути
ловекого ( ныне объединение « l\ировский завод » ) ,  Семянни
ковского ( ныне Невский машиностроительный завод им .  
В .  И .  Ленина, объединение « Невский завод >> ) и Обуховекого 
( ныне завод « Большевик » )  заводов, фабрик Торитона ( ныне 
l\омбинат тонких и технических сукон им . Э .  Тельмана )  и 
« Лаферм >> ( ныне им .  Урицкого) и других.  

1 Лепи п В. И .  Поли. собр. соч . ,  т. 6 ,  с. 127 .  
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К приезду Ленина в Петербург здесь уже существовало 
несколько рабочих политических кружков. Владимир Ильич 
стал посещать эти кружки . Он бывал на собраниях, проис
ходивПiих на квартирах рабочих, часто общался с организато
рами кружков, принимал деятельное участие в совещаниях 
революционно настроенных, передовых пролетариев. Он вни
мательно изучал положение рабочих, их настроения, чутко 
вникал в их рассказы о порядках на фабриках и заводах, о своей 
тяжелой жизни ,  о помещичьем гнете в деревне, с которой 
многие из них были тесно связаны. Ленин м ного сил отдавал по
литическому просвещению рабочих :  руководил рабочим и  круж
ками за Невской заставой, на Петербургской и В ыборгской сто
ронах, на Васильевеком острове . Занятия кружков проводились 
на квартирах рабочих . Помимо руководства кружками Влади
мир Ильич вел занятия и с отдельными рабочими ; его речь была 
яркой и убедительн ой . 

В . И .  Ленин нес в рабочие массы великое марксистское уче
ние , связывая его с злободневными вопросами жизни страны и 
нуждами пролетарских масс . Он стремился сделать учение 
Маркса близким и попятным рабочим .  И злагая первый том 
« Капитала >> , иллюстрировал экономическое учение Маркса 
примерами из жизни самих слуПiателей . Ленин просто и до
ходчиво разъяснял самые сложные вопросы теории. Рабочие 
с живым интересом слуПiали своего руководителя, который 
умело вовлекал их в обсуждение . Участник кружка И . В . Ба
буПiкин с восхищением вспоминал , как Ленин вел занятия по 
политической экономии:  

<< Лектор излагал нам эту науку словесно, без всякой тетра
ди, часто стараясь вызывать у нас или возражения, или жела
ние завязать спор , и тогда подзадоривал, заставляя одного 
доказывать другому справедливость своей точки зрения на 
данный вопрос . Таким образом, наПiи лекции носили характер 
очень живой, интересный, с претензией к навыку стать орато
рами ; этот способ занятий служил лучПiим средством уяснения 
данного вопроса слуПiателями. Мы все бывали очень довольны 
этими лекциями и постоянно восхищались умом наПiего 
лектора . . .  » 1 

Другой ученик Владимира Ильича, рабочий В . А.  Князев, 
писал впоследствии , что слуПiатели кружка хороПiо усвоили 
важнейПiую мысль своего учителя, что, если бы рабочие « суме
ли объединиться, сплотиться, -в них была бы такая сила, 
которая могла бы разруПiить все препятствия к достижению 
лучПiего. Приобретя знания, они смогли бы самостоятельно 
улучПiить свое положение, вывести себя из рабского состоя
ния . . . >> 2• 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 33- 34. 
2 Там же, с .  39. 
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Каждое занятие Ленина обогащало рабочих знаниями, рас

ширяло их кругозор , выковывало их классовое самосознание , 

развивало политически. Рабочие жадно тянулись к учению 

Маркса . Измученные изнуряющим трудом , они урывали время 

от сна, от отдыха для чтения книг , для занятий в кружке . << Это 

время, - писал И . В . Бабушкин, - у нас было самое интенсив

ное в смысле умственного развития, каждая минута нам была 

очень дорога, каждый свободный от работы час был заранее 

определен и назначен, и вся неделя так же  строго распределя

лась. Когда припоминаешь теперь это время, просто удивитель

но стано!ится , откrда только бралась энергия для столь ин
тенсивнои жизни >> . 

Особое внимание Ленин уделял воспитанию и повышению 
знаний организаторов и руководителей рабочих кружков. « Вы 

должны больше читать
, 

развиваться 
и 

развивать других . . .  надо 
работать вовсю. В ы должны развиваться политически, и тогда 
вся ваша работа в кружке будет для вас наслаждением )) , 
вспоминал слова Владимира Ильича В . А . Князев. 

По свидетельству В . А . Шелгунова, Владимир Ильич по
стоянно внушал рабочим, чтобы они никогда не забывали о 
политической стороне дела, шли революционным путем, не сво
рачивали на реформистский путь английских тред-юнионов , 
ибо тред-юнионизм означает идейное порабощение рабочих 
буржуазией . Он учил рабочих, как надо держаться в случае 
ареста, на допросах и на суде, как помогать арестованным и 
ссыльным товарищам , как изыскивать необходим ые для этого 
денежные  средства. Для проевещении рабочих он советовал 
создавать библиотеки и иметь п рограмму чтения. 

В . И .  Ленин приучал членов кружков к самостоятельной 
политической работе, привлекал их к сбору материалов, на 
основани и  которых писались листовки на самые злободневные 
темы, призывавшие рабочих к классовой борьбе п ротив угнета
телей. Он давал слушателям письменные вопросы, требовавшие 
для ответа изучения заводской и фабричной жизни. Через од
ного из своих знакомых Ленину удалос ь  достать разрешение 
на посещение Путиловекого завода . С пристальным вниманием 
он осматривал крупнейшее предприятие , знакомился с услови
ями труда заводского пролетариата. Все  это обогащало его 
конкретными данными о положении рабочего класса, помогало 
руководить развертывавшимен пролетарским движением . 

Хараrотерпой чер той Лепипа roar> р у r>оводителя рабочих 
rоружrоов было его у.меп ие ne толь11:о у чить,  по и постоянпо 
учиться у рабочих, изучать их жиапь и у словия труда. 

Хорошее знание жизни рабочего класса дало Ленину бес
ценный материал для выводов и обобщений в его теоретических 
работах о пролетариате как ведущей силе общества, о его 

1 Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина.  М. ,  1955, с. 46. 
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великой революционной роли. « Работа среди питерских рабо
чих, разговоры с ними,  внимательное приелушивание к их 
речам дало Владимиру Ильичу понимание великой мысли 
Маркса , той мысли, что рабочий класс является передовым 
отрядом всех трудящихся и что за ним идут далее трудящиеся 
массы, все угнетенные, что в этом его сила и залог его победы . 
Только как вождь всех трудящихся рабочий класс может побе
дить. Это понял Владимир Ильич, когда он работал среди пи
терских рабочих » 1 , - отмечала Н . К Нрупская. 

С чувством большой любви и уважения относились рабочие 
к Владимиру Ильичу - своему учителю и другу. Его занятия 
привлекали все большее число участников . Из  передовы х  про
летарисв-революционеров Ленин воспитывал организаторов 
пролетарских масс , главны м  образом на них он опирался, соз
давая марксистскую рабочую партию в России. Ученики Лени
на оказались достойными своего учителя . Среди них необходи
мо особо отметить Василия Андреевича Шелгунова - органи
затора кружка передовых рабочих, революционера, который 
вел среди пролетариев энергичную пропагандистскую рабо
ту. Ленин высоко оценивал роль Шелгунова в рабочем движе
нии России.  Учеником и ближайшим помощником Ленина 
до конца своей героической жизни был Иван Васильевич 
Бабушкин, выросший в выдающегося деятеля пролетарекой 
нартии. Выходец из крестьянской бедноты, с малых лет поз
навший нужду и эксплуатацию, ставший потом квалифициро
ванны м  слесарем, он отличался глубокой выдержанной рево
люционностью и горячей преданностью делу. Человек незауряд
ных способностей. Бабушкин страстно и неустанно училс� . 
Ленин отмечал впоследствии : << И .  В .  Бабушкин - один из тех 
рабочих-передовиков, которые за 10 дет до революции наЧ/!ЛИ 
создавать рабочую социал-демократическую партию. Без не
устанной, геройски-упорной работы тап их передовиков в проле
тарских массах РСДРП не просуществовала бы не только десяти 
лет, но и десяти месяцев. Только благодаря деятельности 
тапих передовиков, только благодаря их поддержке, РСД РП 
выросла к 1 905 г. в партию, которая нераарывно сдидас ь с п ро
летарнатом в великие октябрьские и декабрьские  дни » 2 •  

Зимой 1 894 - 1 895 годов Владимир Ильич часто встреЧ"ался 
с Надеждой Нонетантиповной Нрупской, с которой он позна

комился в февра.;Jе 1 894 года . В то время Надежда Нонетанти
повна уже четвертый год бесплатно учительствовала в рабочей 

вечерне-воскресной школе за Невской заставой, которую посе

щали рабочие с фабрик Максвелл, Паля, Александровского 

механического и Се.мянниковского заводов и других предприя

тий. М ногие ученики рабочей школы - Бабушкин, Боровков, 

Грибакин,  братья Бодровы, Жуков и другие - входили в круж-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 582. 
2 Ленин В. Н. Поли. собр. соч. ,  т. 20, с .  81-82.  · 
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ки, которыми в 1 894 - 1 895 годах руководил Ленин.  Общее 
дело сблизило В .  И. Ленина с Н .  К .  Крупской и явилось основой 
их большой дружбы . 

Надежда Константиновна выросла и воспиталась в револю
ционной среде. Ее отец, Константин Игнатьевич Крупский,  
был типичным представителем революционной интеллигенции 
60-х годов X I X  века. С юных лет Н.  К. Крупская посвятила 
себя революционной деятельности.  В 90-х годах она вступила 
в марксистский кружок. Это была стойкая революционерка, 
беззаветно преданная делу рабочего класса.  

Возвращаясь с занятий в кружке, Владимир Ильич заходил 
к Надежде Константиновне , которая жила вместе с матерью. 
<< . . .  Меня, - вспоминала потом Крупская, - можно было хлебом 
не кормить, лишь бы дать поговорить о школе , об учениках ,  
о Семянниковском заводе , о Торнтоне , Максвеле и других 
фабриках и заводах Невского тракта. Владимир Ильич интере
совался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих ,  по 
отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом,  
найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к ра
бочему с революционной пропагандоЙ >> 1 •  

Перед социал-демократами Ле нин поставил задачу перехода 

от пропагапды .мар пс из.ма в пе болъ ших пр ужпах передов ых 

рабочих n .массовой политичеспой агитации пепоср е д с твеппо в 

шир опих слоях пр олетар иата. Это было важным шагом впе

ред в деятельности российских марксистов. Петербургские 

социал-демократы приступили к политической агитации в 

конце 1 894 года в период волнений на Семянниковском заводе ,  

вызванных систематической задержкой заработной платы 

рабочим.  В связи с волнениями Ленин написал листовку к 

рабочим Семянниковского завода . В появлении этой листовки 

особая роль принадлежала И. В. Бабушкину, который, по сло

вам Ленина, не только принимал участие в составлении пер во

г о  агитациоппого листпа, но и самолично распространял его. 

Когда началась забастовка рабочих Нового порта , петер

бургские социал-демократы выпустили листовку << Чего сле

дует добиваться портовым рабочим ? » .  Листовка б ыла распро

странена в порту и на других предприятиях Петербурга , она 

содействовала успешному исходу борьбы портовых рабочих .  

Идейный разгром народничества 

Занимаясь организаторской и пропагандистской деятельно
стью, Ленин в то же время вел громадную теоретическую 
работу. Здесь ярко проявилось его творческое понимание 
марксизма. 

В 90-х годах перед русскими м арксистами со всей остротой 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1,  с. 214 .  
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встала задача окончательного идейного разгрома народниче

ства. Нельзя было двигаться вперед, не развенчав этого, еще 

влиятельного тогда политического течения, враждебного 

марксизму. 
С первых же шагов своей революционной деятельности в 

Петербурге Ленин повел упорную борьбу против народниче
ской идеологии. Осенью 1 893 года, в связи с рефератом Г. Б .  Кра

еина на тему << Вопрос о рынках >> , он выступил на собрании 
марксистского кружка с резкой критикой взглядов либераль
ных народников на судьбы капитализма в России .  Свою точку 
зрения Ленин изложил затем в реферате << По поводу так назы
ваемого вопроса о р ынках >> , с которым он выступил на собрании 
кружка. Это была вторая, дошедшая до нас , крупная работа 
молодого Ленина ; в ней он обнаружил глубокое пон имание 
Складывавшихея в стране хозяйственных отношений , дал 
блестящий марксистский анализ экономических условий , 
существовавших в России в конце XIX века. 

Казалось бы , какое отношение имеет вопрос о рынках к ре
волюционному движению рабочего класса? Но именно этот 
вопрос в то время вызывал большие споры. Правильное по
нимание его имело серьезное значение для успешной борьбы 
с народничеством . Утверждая, что развитие капитализма в Рос
сии невозможно, народники ссылались на отсутствие в стране 
необходимого для капитализма широкого внутреннего рынка.  
Они считали, что в России и не может быть такого рынка, так 
как созданию его будто бы мешает все растущее обеднение на
родных масс . 

Владимир Ильич вскрыл всю несостоятельность этих дово
дов. На основании многочисленных статистических данны х  
по различным губерниям страны он доказал , что с развитием 
капитализма происходит расслоение крестьянства на буржуа
зию и пролетариат , что наряду с разорением хозяйств мелких 
производителей идет процесс образования крупных капита
листических хозяйств. Капитализм, как писал Ленин , стал 
«основным фоном хозяйственной жизни России » .  

Реферат Ленина отличался глубиной и яркостью изложения , 
он укреплял идейные позиции марксистов в борьбе с народ

ничеством . Реферат распространяли в социал-демократических 
кружках Петербурга и других городов. Долгое время ленинская 

рукопись считалась утерянной. Только в 1 937 году она была 
найдена и впервые опубликована в советской печати . 

В начале января 1 894 г. Ленин побывал в Москве. Это 
было время каникул , когда молодежь особенно часто собира
лась на вечеринки, под видом которых происходили и нелегаль
ные собрания. На одном из таких собраний Ленин выступил 
против одного ItЗ лидеров народничества - В. П .  В оронцова .  
Пробравшийся на вечеринку полицейский шпион сообщил 
своему начальству о выступлении Ленина.  Из его сообщения 
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видно, что до Ленина на вечеринке выступал кто-то из маркси
стов, но народник Воронцов вынудил своей аргументацией 
этого марксиста замолчать, так что « защиту взглядов послед
него принял на себя некто "Ульянов (якобы брат повешенного ) ,  
который и провел эту защиту с полным знанием дела >> 1 •  

Выступление Ленина имело большое значение для москов
ских марксистов. По  свидетельству А.  И. "Ульяновой-Елизаро
вой, << оно разъяснило молодым марксистам многое, оно дало 
им опору, толкнуло их вперед >> .  С рефератом о книге Воронцова 
<< Судьбы капитализма в Россию> Ленин выступил затем перед 
марксистами Нижнего Новгорода. 

С .конца 1 893 года народники в своем журнале << Русское бо
гатство >> , выходившем легально, открыли настоящий поход 
против марксизма, бесцеремонно искажая взгляды русских 
марксистов. Необходимость дать отпор яростным нападкам 
народников на марксизм становилась все более настоятельной . 
Это надо было сделать еще и потому, что их взглядам со
чувствовала часть молодежи,  к тому же они п ытались воз
действовать и на рабочих.  Главой группы литераторов-народ
ников, объединившихся вокруг журнала << Русское богатство >> , 
был Н .  К. Михайловский, известный в прошлом своими вы
ступлениями против крепостничества и поэтому пользовав
шийся большим авторитетом :  Его тогда называли « властителем 
дум >> .  Не всякий понимал, что Михайловский ,  объявлявший 
себя социалистом, в то время уже стал проповедником либе
рально-буржуазных взглядов. Нужно было развенчать народ
ников, показать их отход от революционных традиций народни
ков 70-х годов, их  скатывание к либерал изму, вскрыть теоре
тическую и политическую песостоятельность их мировоззрения. 
Эту задачу блестяще выполнил Владимир Ильич. 

Весной и летом 1 894 года он создает выдающееся произведе
ние << Что такое <<друзья народа >> и как они воюют против со
циал-демократов? ( Ответ на статьи << Русского богатства >> 
против марксистов ) >> .  Подготовительным материалом для этого 
произведения явились самарские рефераты,  в которых он кри
тиковал либеральных народников : В .  П .  В орон цова, Н .  К Ми
хайловского, С .  Н.  Южакова, С. Н .  Кривенко, и затем его вы
ступления в Петербурге и Москве. Владимир Ильич широко 
использует работы К .  Маркса и Ф. Энгельса, такие, как << Капи
тал » , << Манифест Коммунистической партию> ,  << Н ищета фило
софию> , << Критика Готской программы >> ,  « Анти-Дюринг >> ,  << Про
исхождение семьи, частной собственности и государства >> , 
<< Развитие социализма от утопии к науке >> и другие. 

В произведении << Что такое << друзья народа >> . . .  >> Ленин впер
вые дает характеристику этих работ, разъясняет их сущность и 
историческое значение.  Особенно большое внимание он уделяет 

1 К рас ный архив, 1 934, М 1 ( 62 ) ,  с .  76. 
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<< Капиталу >> . О нем речь идет на десятках страниц .  Гениальное 
творение Маркса вызывало восхищение Ленина, в его руках оно 
стало могучим оружием в борьбе за коммунистические идеалы.  
<< << Капитал >> , - писал Ленин, - это главное и основное сочи
нение,  излагающее научный социализм >> 1 •  Главным теорети
ческим вопросом тогда был вопрос о << судьбах капитализма 
в Россию> ,  он был в центре самых жгучих п рений,  в зависи
мости от него решались важнейшие программные положения.  
В своем труде ,  где творческое понимание марксизма сочета
лось с умелым применением его к анализу экономического и 
политического положения России ,  Ленин дал глубокую :крити
ку философских и экономических взглядов, политической 
программы и та:кти:ки народничества 90-х годов. Бережно отно
сясь :к революционному опыту народников 70-х годов, которых 
он глубоко уважал за мужество, героизм и революционную 
закалку, Ленин разоблачил либеральных народников, вскрыл 
классовые истоки и классовую сущность их идеологии .  Он 
доказал, что либеральные народники являлись политическими 
противниками социал-демократии,  идеологами мелкой буржу
азии,  выразителями интересов кулац:ко-зажиточной части 
крестьянства, а не « друзьями народа >> , как они себя называли .  

Подвергая критике реакционность мелкобуржуазны х  теорий 
либеральных народников,  Ленин показал , что  они затушевы
вали противоречия общественно-экономических отношений 
в России ,  отрицали историческую роль русского рабочего клас
са :как борца за освобождение всего трудящегося населения 
страны,  преуменьшали бедственное положение крестьянства ,  
классовую борьбу в деревне, эксплуатацию бедноты кулаче
ством .  Ленин развил и :конкретизировал ряд важнейших проб
лем и положений исторического материализма,  марксистской 
социологии,  научного :коммунизма - об обществе нно-эконо
м ических формациях,  о соотношении объективного и субъек
тивного факторов в общественной жизни, о роли народны х  
масс и личности в истории,  о всемирно-исторической м иссии 
пролетариата, о движущих силах и развитии социальных ре
волюций . 

В .  И .  Ленин разоблачил идеалистические взгляды народни
ков на историю развития общества . Творцами истории ,  утверж
дали народн ики, являются отдельные << герою> , а народ, или, 
как они говорили, << толпа >> ,  может лишь слепо идти за << героя
М И » .  Ленин разбил эти- антинаучные взгляды. Идеологии либе
ральных народников, п роникнутой субъективизмом , он противо
поставил материалистическое понимание истории. Ленин утвер
ждал, что подлинным творцом истории является народ. В ыдаю
щиеся же личности могут играть :крупную роль лишь постольку, 
поскольку они стоят на позициях передового :класса,  правильно 
понимают назревшие потребности развития общества. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 1 ,  с. 1 87. 
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В работе << Что такое « друаья народа >> . . . >> Ленин дал обрааец 
принципиальной критики лжесоциалист ических теорий, обра
аец беаааветной борьбы аа интересы рабочего нласса . И алагая 
суть марксистского учения, он подчеркивал его огромную роль 
как идейного оружия пролетармата в борьбе аа политическое 
и социальное освобождение. Задача марксистской науки, учил 
Ленин, состоит в том, чтобы раскрыть все формы обществен
ных противоречий при капиталиаме и укааать пролетариату 
выхсд иа капиталистического наемного рабства. 

В этой работе Ленин подчеркивал, что нельая быть руко
водителем пролетариата, не распространяя идеи марксиама в 
широких массах рабочих, точно так же, как нельая руководить 
пролетарекой классовой борьбой беа систематической органи
ааторской работы в рабочем классе.  И аучать, пропагандиро
вать, органиаовывать - такова аадача российских марксистов. 
Теоретическая и практическая деятельность, считал Ленин, 
должны быть нераарывно свяааны между собой , теория должна 
служить практике, отвечать на аапросы , выдвигаемые жианью, 
и провериться данными практического опыта. 

Одной иа важнейших идей, наложенных Лениным в книге 
« Что тююе << друаья народа >> . . .  » , была идея соадания марксист
ской рабочей партии . Выдвинув эту коренную аадачу перед 
российскими марксистами , Ленин неустанно боролся аа ее 
осуществление , отдавая борьбе весь свой полити ческий и орга
ниааторский гений, все силы и пламенное сердце коммуниста. 

В пронаведении << Что такое << друаья народа >> . . .  >> Лепип, пер
вый из мар1!:систов в России, теоретичес1!:и обоспова.л истори
чес1!:ую ро.ль российспого рабочего п.ласса na1!: гегемопа, na1!: 
ру1!:оводящей, передовой рево.люциоппой си.лы общества, 1!:an 
пос.ледовате.льпого борца против царизма и папита.лизма, за 
освобождепие всего трудящегося и эпсп.луатируе.чого парода,  
за победопоспую социа.листичеспую рево.люцию. << Политическая 
деятельность социал-демократов, - писал он, - состоит в том, 
чтобы содействовать раавитию и органиаации рабочего движе
ния в России,  преобрааованию его иа теперешнего состояния 
раароаненных, лишенных руководящей идеи попыток протеста, 
<< бунтов >> и стачек в органмаованную борьбу В С Е Г О русского 
рабочего К Л А С С А, направленную против буржуааного ре
жима и стремящуюся к экспроприации экспроприаторов, к 
уничтожению тех общественных порядков, которые основаны 
на угнетении трудящегося . Основой этой деятельности служит 
общее убеждение марксистов в том, что русский рабочий -
единственный и естественный представитель всего трудящегося 
и эксплуатируемого населения Росси и »  1 •  

В . И . Ленин раавил идею руководящей роли, гегемонии 
пролетармата в демократическом перевороте, докааав, что беа 
нее невоаможна решительная победа народа над самодержави-

1 Ленин В. И. Пол н .  собр. соч. ,  т .  1 ,  с.  309 - 310.  
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ем, невозможно перерастание демократической революции в ре
волюцию социа.1истическую. 

По �rыс.1и  Ленина,  ближайшей задачей рабочего класса 
Росси и  на пути к уничтожению капиталистического строя 
являлось свержение царского самодержавия.  В борьбе против 
самодержавно-полицейского гнета рабочий класс объедин ит 
вокруг себя все демократические элементы страны,  в первую 
очередь крестьянство, которое кровно заинтересовано в ликви
дации остатков крепостничества и поэтому будет надежным 
союзн иком рабочего класса в революционном движении .  Твор
чески развивая высказанное Марксом в 1 856 году положение о 
возможности соединения пролетарекой революции с << крестьян
ской войной )> ,  Ленин сделал важнейшее теоретическое и поли
тическое открытие : он доказал, что союз революционного 
пролетариата с трудящимся крестьянством есть основное усло
вие победы демократической и социалистической революций . 
Этот союз неизмеримо увеличивал революционные силы народ
ных м асс в их борьбе против самодержавия и капитализма .  

В работе << Что тапое (( друзья народа)) . . .  » Л е н и н  в пер вые 
в ыдв инул плю чевую идею революционного союза рабочего 
пласса и пр естьянства пап р е шаю щей силы, пап главного у сло
в ия с в ержения цар изма, помещипов,  буржуазии и построения 
помN,унистичеспого общес тва. Эту великую идею,  ставшую 
одним из основных, незыблемых положений ленинизма, Ленин 
отстаивал и развивал на протяжении всей своей жизни . Она 
стала одним из важнейших принципов стратегии и тактики 
Коммунистической партии , ленинской теории социалистиче
ской революции . 

Книга << Ч то такое << друзья народа )> . . .  )> заканчивается вдох
новенным пророчеством о великой исторической миссии рабо
чего класса России :  << На класс рабочих и обращают социал-де
мократы все свое внимание и всю свою деятельность . Когда 
передовые представители его усвоят идеи научного социализ
ма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти 
идеи получат широкое распространение и среди рабочих созда
дутся прочные  организации,  преобразующие теперешнюю раз
розненную экономическую войну рабочих в сознательную клас
совую борьбу, - тогда русский РАБОЧИй, поднявшись во гла
ве всех демократических элементов , свалит  абсолютизм и по
ведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ ( рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямо й дорого й от�>р ытой политичеспой бор ьбы 

n ПОБЕДОНОСНОй RОММУНИСТИЧЕСRОй РЕВОЛЮ
ЦИИ)> 1 • 

Работа Ленина << Что такое << друзья народа )> и как они 
воюют против социал-демократов? )> состояла из трех нелегаль
но изданных выпусков 2 .  

Появление книги Ленина << Что такое << друзья народа )> . . .  )> 

1 Ленин В .  И. Поли .  собр. соч . ,  т .  1 ,  с. 31 1 -312 .  
2 Второй до  с и х  по р не найден .  
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плодотворно сказалось на всей деятельности русских маркси

стов. М . И . Калинин писал , что к нига << Имела огромный успех 

в подполье и широко распространялась среди молодежи,  

в особенности среди студенчества . Она п родолжительное время 

была боевым средством в подпольной пропаганде >> 1 •  Ленинская 

работа << была для нас, - вспоминал Н. А . Семашко, - настоя

щим евангелием . Мы . . .  изучили ее почти наизустЬ >> 2 •  Произ

ведение Ленина << Что такое «друзья народа >> . . . » явилось подлин

ным манифестом революционной социал-демократии. В нем 

содержатся важнейшие идеи ленинизма. 

Разоблачение буржуазной сущности 
<<Легального марксизма>> 

В годы подготовки к созданию пролетарекой партии Ле

нину пришлось выдержать упорную борьбу не только с народ

никами, но и с так называемыми << легальными марксистамИ >> . 

В связи с тем, что марксизм стал широко распространяться 

в России, к нему начали примыкать временные попутчики 

из числа буржуазных интеллигентов . Объявляя себя сторон

никами этого учения, они выступали на страни цах легальных 

органов печати, поэтому и получили название << легальные 

марксисты >> . <<Легальные марксисты >> со своих позиций кри

тиковали взгляды народников. Они признавали прогрессивный 

характер капитализма по сравнению с изжившим себя феода

лизмом и доказывали , что в России развиваются буржуазные 

экономические отношения. Но они брали только одну сторону 

учения Маркса - его положение о прогрессивности капита

лизма по сравнению с предшествовавшими общественными 

формациями .  Коренную же суть марксизма - учение об эк

сплуататорской природе капитализма, его антагонистических 

п ротиворечиях и неизбежной гибели , о классовой борьбе, о 

социалистической революции и диктатуре пролетармата - они 

отвергали, восхваляя и приукрашивая капиталистические по

рядки. Таким образом << легальные марксисты >> выхолащи

вали революционное содержание марксизма, извращали марк

сизм в либерально-буржуазном духе.  Прикрывая свои взгляды 

отдельными теоретическими положениями,  произвольно выхва

ченным и  из учения Маркса ,  односторонне и ложно истолко

ванными,  они стрем ились подчинить рабочее движение идеоло

гии и интересам буржуазии .  В последствии многие из них стали 

кадетами ( главная партия либерально-монархической буржуа

зии ) , а после Великой Октябрьской социалистической рево

люции - ярыми белогвардейцами .  

1 Калипип М .  И .  О работе В .  И.  Ленина � Что такое �друзья народа » и как 
они �оюют п ротив социал-демократов? » . М., 1 952, с .  20. 

На заре рабочего движения в Москве. М., 1 9 1 9, с .  1 38.  
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Уже в первых проявлениях <<Легального марксизма»  Ленин 

распознал его либерально-буржуазную сущность, защиту клас

совых интересов буржуазии, а в его идеологах - замаскирован
ных врагов марксизма,  адвокатов капитализма .  

Осенью 1 894 года на дискуссионном собрании революцион
ных марксистов и представителей «легальных марксистов >> Ле

нин выступил с рефератом «Отражение м арксизма в буржуазной 
литературе >> по поводу книги Струве « Критические заметки к 
вопросу об экономическом развитии Россию> . В своем реферате 
Ленин подверг резкой критике взгляды «легальных маркси
стов >> , этих буржуазных демократов , «для которых разрыв с 
народничеством означал переход от мещанского ( или крестьян
ского) социализма не к пролетарскому социализму . . . а к бур
жуазному либерализму >> 1• 

Но поскольку « легальные марксист ы >> выступали против 
народников, Ленин считал допустимым временное соглашение 
с ними для совместной борьбы с народничеством при условии 
полной свободы критики их политико-теоретических воззрений.  
Уже в те годы проявилась гибкость тактики Ленина,  его уме
ние использовать в интересах классовой борьбы пролетармата 
даже временных и ненадежных попутчиков. Так, весной 1 895 го
да был напечатан сборник « М атериалы к характеристике на
шего хозяйственного развитию> , в редакцию которого входили 
не только В. И. Ленин, В . В. Старков, С .  И . Радченко, но 
и представители <<Легального марксизма » П . Б.  Струве и 
Р. Э. Классон .  В сборнике была помещена статья Ленина ( под 
псевдонимом К Тулин)  << Экономическое содержание народни
чества и критика его в книге г. Струве >> ,  явившаяся, по словам 
Ленина,  « конспектом позднейших экономических работ ( осо
бенно « Развития капитализма » ) » . 

Позднее, говоря об этом соглашении с << легальными маркси
стам и » , Ленин подчеркнул принципиальное значение вопроса 
об отношении марксистов к заключению временных политиче
ских союзов. Он разъяснял, что << бояться временных союзов 
хотя бы и с ненадежными людьм и может только тот, кто сам 
на себя не надеется, и ни одна политическая партия без таких 
союзов не могла бы существовать. А соединение с легальными 
марксистами было своего рода первым действительно полити
ческим союзом русской социал-демократии.  Благодаря этому 
союзу была достигнута поразительно быстрая победа над народ
ничеством и громадное распространение вширь идей марк-
сизма » 2 · � 

Наиболее боевой и политически заостренной статьей сбо�
ника была работа Ленина ,  содержавшая всестороннюю критику 
народничества и «легального марксизма » и противопоставляв
шая им революционную, классовую позицию марксизма. Ле-

1 Лепип В. Н. Поли. собр. соч. ,  т. t6, с. 96. 
2 Там же, т. 6, с. 16. 



нин доказал , что в основе взглядов << легальн ых марксистов >> 
J I C iюt т Rос хва.1ение капитал изма , стремление увекове чить его,  
приспоеобить  марксизм и рабочее движение к инrересам бур
жуазии .  Не сдучайно Струве призывал << признать нашу некуль
турность и пойти на выучку к капитализму>} .  

В .  И . J!ен и н  обнажил методологические истоки антирево
люцион ных рассуждений Струве , которые заключались в его 
буржуазном объективизме , в намерении затушевать социаль
ные противоречия, борьбу классов .  << Основная черта рассужде
ний автора . .  , - отмечал J!ени н, - его узки й  объективизм , огра
н ичивающийся доказательством неизбежности и н еобходимости 
процесса и не стремящийся вскрывать в каждой конкретной 
стади и этого процесса присущую ему форму классового анта
гонизма , - объективизм, характеризующий процесс вообще, а не 
те антагонистические классы в отдельности ,  из бор ьбы которы х  
складывается процесс >> 1 •  

В противоположность буржуазному объективизму J!енин  

развил принцип партийности и классовой направлен ности об

ществе нных наук, в том числе философии и социологии .  В от
личие от объективиста, ограничивающегося бесстрастными рас
суждениями << О путях и судьбах человечества » , материалист, 
писал Ленин, должен давать точную характеристику данного 

хода общественного развития, указывать, какие именно классы 

двигают это развитие и в чьих и нтересах оно совершается. 

Так называемый объективизм в н ауке в условиях буржуазного 

общества является прикрытнем классовых интересов эксплуа

таторов. Марксистская наука, открыто и неразрывно связан

ная с рабочим классом, служит делу революцион ного иреобразо

вания общества , заинтересована в раскрытии законов обществен

ного развития.  Поэтому ее партийность совпадает с подлинной 

научностью. Ленин разъяснял, что материализм включает в себя 

партийность, обязывая при всякой оценке событий прямо и от

крыто становиться на  точку зрения определенного класса . 

В. И .  Ленин учил непримиримо относиться ко всяким отступ

лениям от марксизма, беречь теорию научного социализма,  твор

чески развивать ее и за щищать от искажений и опuшлен и й  со 

стороны оппорту нистов и реформистов. 

В бо р ьбе с << Легальными маркс иста м и >> Лен и н  не только от

стоял револ юционное существо м а р к с и з м а  - учение  о социал и

стической ревоJiюции и диктатуре пролетариата , но  и развил это 

учение  дадьше. Он разрабатьпm.л революционную теор ию с уче

том ноного исторического опыта и новых потребностей п роле

тарского движе ния.  
В сборнике << Материалы к характеристике н ашего хозяйст

венного развитию> цензура усмотрела << вредное направление ,  

к.тюнящееся к потрясению существующего порядка >> . В докладе 

1 Ленин В. И. Поли .  собр. со ч . ,  т.  1, с.  526. 

37 



цензора об этом сборнике речь , идет главным образом о статье 
l\ .  Тулина.  Цензор подчеркивал, что эта статья представляет 
<< наиболее откровенную и полную программу марксистов >> .  Цар
ские власти запретили распространение сборника, он  был кон
фискован и сожжен .  Из двух тысяч экзем пляров сбор ника было 
спасено лишь около ста, тайно рас пространявшихся среди со
циал-демократов П етербурга и других городов . В перехваче н
ном жандармами пис ьме А .  П .  Сютяренко М .  Т .  Елизарову и з  
Онеги сообщалось, что прекрас ная статья Тул ина « объехала 
уже несколько городов Архангельской губ. >> 1 •  

<< Легальные марксисты >> были первыми ревизионистами мар
ксизма на русской почве . Но << легальный марксиз м >> - стру
визм, который Владимир Ильич охарактеризовал как отражение 
марксизма в буржуазной литературе,  был не только русским, но 
и международным явлен:ием.  Поэтому борьба Ленина против 
него в Росси и  была вместе с тем борьбой против международного 
ревизионизма.  Струвизм, по выражению Лен и на,  стремился 
<< взять из марксизма все,  что приемлемо для либеральной 
буржуазии,  вплоть до борьбы за реформы, вплоть до классовой 
борьбы ( без диктатуры пролетариата ) ,  вплоть до << общего » 
признания << социалистических идеалов >> и смены капитализма 
« новым строем >> ,  и отбросить << только >> живую душу марксизма,  
<< только >> его револ юционность >> 2 .  

Уже первые произведения Ленина являются образцом прин
ципиальной критики различных лжесоциалистических и реви
зионистских теорий,  образцом борьбы за интересы рабочего 
класса.  

В середине февраля 1 895 года Ленин участвовал в петер
бургском совещании членов социал-демократических групп Пе
тербурга, Москвы, l\иева и Вильн ы.  На совещании обсуждались 
вопросы о переходе от пропаганды марксизма в узких кружках 
к массовой политической агитации,  об издании популяр ной ли
тературы для рабочих и установлении тесной связи с плеханов
ской группой << Освобожде ние труда >> .  Было решено послать за 
границу представителя, но из-за принципиальных расхождений 
не удалось договориться о посылке одного, общего от всех групп 
представителя.  За границу поехали двое :  В. И. Ленин от петер
бургских социал-демократов и Е. И. Спонти - от московских. 

Вопрос о переходе к массовой политической агитации об
суждался также на совещании Центральной группы по руковод
ству рабочим движением с представителями рабочих кружков. 
Были прочитаны и обсуждены выдержки из гектографирова н
ной брошюры << Об агИтацию> ,  издан ной виле некими социал
демократами .  Некоторые участники совеща ния считали прежде
временным переходить к новым формам политической деятель
ности. Владимир Ильич доказывал необходимость перехода . 

1 К ра с н ы й  а р х и в ,  1 934, М 1 ( 62 ) , с. 1 1 4 .  
2 Ле нин В. И. Пол н .  собр. со ч . ,  т.  26,  с .  227 . 
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Присутствовавшие  на  собрании рабочие единодушно поддержа

ли Ленина, и его предложение было принято. Агитационная 

деятельность петербургских социал-демократов содействовала 

развитию массового рабочего движения. 

Поездка за границу задержалась, так как Владимир Ильич 

заболел воспалением легких и смог выехать туда лишь в конце 

апреля 1 •  Предлогом для поездки были отдых и лече ние после 

перенесенной болезни .  Перед отъездом за границу Владимир 

Ильич побывал в Москве.  О выезде Ленина за границу по.1иция 

специальным циркуляром сообщила во все пограничные пунк

ты , а заграничной агентуре было предписано << учредить за дея

тельностью и заграничными сношениями Владим ира Улья нова 

тщательное наблюдение >> .  В документах охранки подчеркива

лись << исключительные обстоятельства >> , в которых находится 

его семья, и неизменно указывалось, что он << брат казненного го

сударственного преступ ника Александра Ульянова » .  

В Швейцарии , в Женеве , состоялась первая встреча 

В .  И .  Ленина с Г. В .  Плехановы м .  После беседы Плеханов отме

чал, что ему еще не приходилось встречаться с таким выдаю

щимен представителем революционной молодежи .  В одном из 

своих писем он писал , что за время многолетнего пребывания 

за границей у него перебывало м ного людей из России , но, по

жалуй , ни с кем н е  связывает он столько надежд, как с молодым 

Ульяновым. В те дни Плеханов делился с женой : << П риехал 

сюда молодой товарищ, очень умный, образованный и даром 

слова одаренный.  Накое счастье , что в нашем революционном 

движении имеются такие молодые людю> . В свою очередь Ле

нин с чувством глубокого уважения и симпати и относился к 

Плеханову - первом у выдающемуел русском у маркс исту. 

Но уже тогда между Лениным и Плехановым обиаружи

лись принципиальные разногласия.  Ленин  развивал и отстаи

вал идею гегемонии пролетариата , его союза с крестьянством .  

В этом союзе он видел основную силу, обеспечивающую свер

жение царизма и капитализма.  Плеханов же недооценивал силу 

рабочего класса, его способность повести за собой крестьянские 

массы . Он отрицал революцион ность крестьянства и признавал 

революционность русской либеральной буржуазии , отводя ей 

роль гегемона и движущей силы грядущей буржуазно-демокра
тической революции в России .  Прочитав в привезенном Лени
ным сборнике << Материалы к характеристике нашего хозяйст
венного развитию> статью Владимира Ильича, направленную 
п ротив либеральных народников и «легальных марксистов » , 
Плеханов сказал : « В ы  . . .  поворачиваетесь к либералам спиной, 
а МЫ - ЛИЦОМ » 2 .  

1 С февраля 1894 года по  а н рель 1895 года Влади мир Ильи ч жил в Боль
шом Казачьем переулке ( ныне перРулок Ильича ) ,  д. 7/4. кв. 13 ,  где в настоящее 
время создана Квартира-музей В. И. Ленина. 

2 Переписка Г.  В. Плеханова и П. Б .  Аксельрода . М. ,  1 925, т.  1 ,  с .  27 1 .  
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l l оезд ка Л е н и на за гра н и цу и мела бол ьшое з н а че н ие н е  
только ддя деятел ь ности социад-де м о к ратов в Рос с и и ,  н о  и 
для группы << Освобожде н и е  тр уда >> ,  которая с того врем е н и  
уста новила бол ее тес н ы е  связи с с о циад-де мократа м и ,  де йство
вавш и м и  в Рос с и и .  По и н и циативе Л е н и н а  бьш о  п р и нято реше
н и е  об изда н и и  за г р а н и це й  с бо р н и ка под н а з ва н и е м  << Работ н и К >> . 

П робыв в Шве й ца р и и  около трех недедь,  Ле н и н  в ы е хал в 
Пар и ж .  Зде с ь  произошла е г о  встреча с П о.л е м  Лафаргом - в ы
;::щ ющимся деятеле м фран цузского и м еждународного рабо ч е го 
движе н ия ,  зятем н:. Маркса .  Поль Лафа р г  был бл и зк и м  другом 
и у ч е н иком Маркса и Э нге.'I ьса,  одн и м  и з  ос нователей Рабочей 
па р т и и  Фра н ц и и .  

В о с пол ьаовавпш с ь  с в о и �1 п р е б ы ва н ие м  в П а р и ж е ,  В .lади м и р  
И л ь и ч  зан и мается изуче н н е м  истор и и  П а р и же кой ко м :\t у п ы .  О н  
к о н с п ектирует пе р в у ю  часть к н и г и  Г.  Лефрансе « О ч е р к  движе
н ия парижеких ком м у наров в 1 8 7 1  гo,rt,y >> . 

Поеле почти п олуторамееячного пребыва н и я  в Париже 
Ле н и н  вновь вернулся в Ш ве й ц а р и ю ;  н е е колько д н е й  он п ро
вел в санато р и и ,  затем вые хал в Герм а н и ю, где посел ился в 
предмес тье Б е рли н а .  З начительн о е  в р е м я  о н  п ровод и .л  в пуб
л и ч н о й  библ и отеке,  изуча.1 м а р к с и сте к у ю  л и тературу,  де�1ал 
в ы п и с к и ,  копепекты.  Н тот п е р иод Лен и н  состави:r конспРкт 
к ни г и  Н: . Ма р кеа и Ф .  Энгел ьеа << Святое е е м е йетво,  или Н р итика 
к р и т и ческой к р и т и к и .  Против Гэ р у н о  Бауэра и К О 'f п а н и и >> .  Изу
чал о н  и загра н и ч н ы е  из;�;а н и я  русс к и х авторов,  писавших п о  
разл и ч ным вопроеам истор и и  Рос с и и  X I X  в .  Л е н и н  з н а к а м илея 
е ж и з н ь ю  и бытом н е м ецкого народа,  как и в П а р и ж е ,  посещан 
рабо ч и е  собра н и я .  В Б е рл и н е  о н  встрети�1ея с од н и :\! п з  руково
д ителей г е р �1 а н е к о й  с mt,и а�r-демократии - В ил ьгел ь м о м  Либк
н е х т о м ,  к которо м у  у него было реко:-.1 е ндате.n ыюс п и с ь м о  
Г.  В .  П л еханова .  В п и с ы1 е  говор илос ь :  « Мо й  дорогой друг,  
рекоме ндую В а :-"1 одного и з  н а ши х лучших русс к и х  друзей .  О н  
воэвращаетсн в Рос с и ю ,  в о т  поч е �1 у необходп wо,  ч т о б ы  о его  
ноееще н и и  Ш а р.nоттенбурга н и к о �1 у  н r  бы.1о извес т н о .  Он рас
скажет Вам об одн о м ,  оче н ь  вюк н о �1 для н а с ,  дел е .  Н увере н .  что 
Вы сделаете в е е  от Вас зависящее .  О н  еообщит Вам также ново
сти о нас >> .  Влад и м и р  Ильи ч оче н ь  хотел увидеться с Ф р и д р и х о м  
Э н ге л ьсом , к отор ы й  в то время ж и л  в Л о н ,1;оне . Н о  Ф .  Э н гельс 
был тяжело бо,'J е н , и свида н ие н е  состонлос ь .  

В начале с е нтября 1 895 года Ленин в е р нулся в Росе и ю .  Ему 
удал ось обма н уть бд ител ьность ж а нда р�1ов  - провезти через 
грани цу в ч е м ода н е  с дво й н ым д н о м  нелегальную л и терату р у .  
Пограничные жандарм ы  имели специальное указание департа
м ента полиции о тщательном осмотре багажа Ленина. Однако, 
как рапортовал и о н и  в департа м е н т ,  « ПО с а м о м у  тщательному 
досмотру его  багаж а ,  н ичего предосудительного н е  обнаружс н о >> .  
Ле н и н  поеетил Ви л ь ну, М о с кву и Орехово-Зуево . В езде о н  вс т р е 
чалея с чле н а м и  мест н ы х  социал-де м ократичееких групп и 
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уславливалея о поддержке заграничного издания сборника 
<< РаботниК >> .  Затем он возвратился в П етербург .  Привезен ная 
им из-за границы литература была распространена не только 
среди социал-демократов П етербурга, но  и других городов .  

С января 1894 года Ленин находился под негласным надзо
ром полиции ,  но, будучи прекрасным конспиратором , он умел 
уходить из-под поли цейского наблюдения.  В ряде рабочих круж
ков его знали как Николая Петровича,  за Нарвской заставой -
как Федора Петровича. Он изучил проходные дворы многих 
петербургских домов и умел в них скрываться от шпиков. За 
время пребывания в Петербурге он  в целях конспирации неод
нократно менял местожительство. За два с небольшим года он 
сменил восемь адресов.  

И з-за недостатка средств Лени н вынужден был с нимать де
шевые комнаты.  В одном из писем родным он сетовал : << . . .  сосед
няя ком ната отделяется тоне нькой перегородкой, так что все 
слышно и приходится иногда убегать от балаJiайки,  которой над 
ухом забавляется сосед >> 1 •  Дом а работа ть было невозмож но ,  
и он уходил в библиотеку ; там же вередко происходили его 
свидани я  с социал-демократами .  Владим и р  Ильич регулярно 
бывал в Публичной 2 и других библиотеках и читальнях Петер
бурга. Он внимательно следил за русской и иностран ной прес
сой, за книжными и журнальными нови нками. 

В ли чной жизни Владимир Ильич был очень скромен. Весьма 
показателен такой факт. Приехав в Петербург, он , чтобы учесть 
свой бюджет, завел приходно-расходную книгу, в которой в 
течение месяца вел точную запись.  Подводя итоги расходам ,  
с огорчением отмечал, что они велики.  << Видимое дело , - писал 
он матери, - нерасчетливо жил : на одну конку, например,  истра
тил в месяц 1 р.  36 к. » 

После возвраще ния Ленина из-за границы за ним началась 
особая слежка. Царские шпики нагло хвастались:  « В ы следили , 
вот, важ ного государственного преступ ника Ульянова , - брата 
его повесили , - приехал из-за границы,  теперь от нас не уйдет >> .  
Владимир Ильич знал о грозившей е м у  опасности .  Но, соблюдая 
сугубую осторожность, еще шире развернул револю ционную 
деятельность среди питерс кого пролета риата.  

<<Союз борьбы за освобождение рабочего класса>) 
Возглавляемые Лениным петербургские социал-демократы 

установили крепкие связи с едином ышленниками ряда городов :  
с московской марксистской организацией , мар ксистами Ниж
него Новгорода, Самары,  Сызрани, Иваново-Вознесенска,  Киева ,  
Вильны и других мест .  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. соч.,  т .  55, с.  14.  
2 Ныне Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова

Щедрина. 
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Осенью 1 895 года в жизни российской социал-демократии 
произошло историческое событие : под руководством Ленина 
все марксистские кружки П етербурга были объединены в 
политическую организацию. В декабре эта организация полу
чила название <{ Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса >> . 

<< Союзом борьбы >> руководила центральная группа во главе 
с В. И. Лениным, которому в то время было немногим более 
25 лет. В <{ Союз борьбы >> входили :  А.  А.  Ванеев, П .  К .  Запо
рожец, Г. М. Кржижановский, Н .  К .  Крупская, Л .  Мартов 
( Ю. О.  Цедербаум ) , А.  Н.  Потресов, С .  И. Радченко, В .  В. Стар
ков и другие.  Ос новой << Союза >> являлись рабочие кружки на 
заводах и фабриках,  объединявшиеся в районные группы. 
В << Союзе >> осуществлялся принцип централизма, поддержива
лись строгая дисциплина и тесная связь с рабочими массами .  
« Союз >> руководил деятель ностью марксистских кружков, ста
чечной борьбой, издавал листовки .  Редактором всех изданий 
<< Союза » был Ленин .  

В первых числах ноября на фабрике Торитона начадась 
организован ная <{ Союзом борьбы >> забастовка 500 ткачей .  
<< Союз >> издал и распространил листок << Чего требуют ткачи >> .  
В связи с волнениями на фабрике Торитона и для выяснения 
положения в различных районах,  а также для выработки  плана 
действий было созвано собрание представителей социал-демо
кратических групп совместно с передовыми рабочим и  Петер
бурга, на котором п рисутствовал Ленин . 

Посещавшая под видом работницы общежитие фабрики 
Н. К .  Крупская описала уж асные условия, в которых жили р або
чие. << Громадное здание с бесчисленными комнатам и, с не дохо
дящими до верху перегородками в коридор, страшный шум,  
особенно внизу, - в верхнем этаж\' потише,  но стены зелены 
от  сырости, по две семьи в небольшой ком нате ; тут  же в коридо
ре сушится белье, воздух такой спертый, что плохо горят в нем 
лампочки . Общие спальни страш но тесн ы >> 1 •  

Вскоре <{ Союз >> выпустил написанную Лениным листовку 
<< К рабочим и работ ницам фабрики Торнто н а •> .  Листовка призы
вала всех рабочи х и работ ниц фабрики к поддержке бастовавших 
ткачей :  << Будем же,  товарищи, стойко и неукдонно вести нашу 
линию до конца, будем помнить, что у.1учшить свое положение 
м ы  MOi-I\eм только общими ;J:ружными уси .1иями >> . Лен инская 
.'Iистовка читадась и перечитывалась рабочими,  она укрепля.'Iа 
их соли;J:ар ность и стойкость в борьбе .  Ткачи добились успеха.  
Их  пример вдохновил на борьбу рабочих м ногих предприятий 
Петербурга. 

Деяте�'Iьность << Союза борьбы >> доказала, отмечал Ленин, что 
руководю1ы й социал-де�fократ ией пролетариат представляет 

1 Крупская Н. Н.  Педаго rичеекис• со чи не н и я  в десяти то мах М , 1 95 7 ,  
т 1 '  с .  42  
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крупную политическую силу,  с которой вынуждено уже счи
таться п равительство. 

Заветной мечтой Ленина всегда было писать для рабочих.  
Он сам впоследствии отмечал : << Я ничего так не желал бы, ни 
о чем так м ного не мечтал, как о возможности писать для ра
бочих >> . Осенью 1 895 года он пишет брошюру « Объяснение за
кона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах >> . 
Вопрос о штрафах волновал тогда всех рабочих .  В ленинской 
брошюре популярно рассказывалось, как фабриканты эксплуа
тируют рабочих и какими средствами пролетариям следует бо
роться против своих угнетателей.  

На ярких примерах из жизни рабочих Ленин показывал, 
что правительство, которое держит сторону фабрикантов, всегда 
будет издавать выгодные им  законы.  От п ритеснений правитель
ства и капиталистов у рабочих есть только одно средство за
щиты - объединиться для борьбы против капиталистов и не
справедливых порядков, устанавливаемых законом. Брошюра 
была напечатана в нелегальной типографии << Группы народо
вольцев >> в количестве трех тысяч экземпляров и получила ши
рокое распространение среди рабочих.  В феврале 1 896 года 
в центральном органе Германской социал-демократической пар
тии газете << Vorwiirts >> ( << Вперед >> )  было опубликовано сообще
ние об издании в России брошюры. В сообщении подчеркивалось 
ее огромное значение для << укрепления социал-демократического 
сознан ия в широких кругах рабочих .  Мож но с полным основа
нием надеяться, что подобная литература разовьется в значи
тельный фактор политического пробуждения р усского проле
тариата >> 1 •  А Плеханов и Аксельрод просили передать Владими
Р У  Ильичу, что << никто в России не п ишет так хорошо для 
рабочих,  как О Н >> 2 •  

Лени нский << Союз борьбы » связывал борьбу рабочих за 
насущные экономические требования с политической борьбой 
против царизма и капиталистической эксплуатаци и :  его исто
рическая заслуга состояла в том, что он  в пер в ы е  в России стал 
осу ще ствлять соедипепие и дей пау ч пого социализма с рабочим 
движен ием . Рабочее движение в России стало развиваться под 
зпа.мепем марпс изма. 

В этих условиях с особой силой встала задача создания пар
тии, способной последовательно и стойко отстаивать интересы 
рабочего класса, партии, которая,  опираясь на массовое рабочее 
движение,  возглавила бы политическую борьбу против самодер
жавия и капитализма. 

П о  примеру петербургского << Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса >> произошло объединение рабочих кружков 
в такие  же союзы в других городах и областях России.  Необхо
димо было установить между ними проч ные связи. С этой целью 

1 Vo rwiirts, 1 896, 16 .  l<'e br· tшr. Bei lage.  
2 Владимир И;Iьич Л е н и н .  Б иографическая чюшш1 1 870 - 1 924. М . ,  1 970, 

т.  1, 1 870 - 1 905, с.  155 .  
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петербургский « Союз борьбы » решил издавать н елегальную га
зету под названием << Рабочее дело >> .  Вопрос о выпуске веле
гальной газеты был решен еще за границей,  во время поездки 
туда Владимира Ильича. Материалы для газеты Ленин собирал 
среди рабочих.  

Для первого номера газеты << Рабочее дело >> Лениным были 
написаны все основные статьи : «К русским рабочим » ( пере
довая ) , << 0 чем думают наши министры? >> ,  << Ярославская стачка 
1 895 года >> и другие .  П ередовая статья газеты разъясняла 
исторические задачи рабочего класса России и как первоочеред
ную из них выдвигала задачу завоевания политической свободы .  
Весь  первый номер газеты был отредактирован Ильичем .  Одно
време нно он редактировал корреспонденции о рабочем движе
нии в России  для непериодического сборника << Работник >> ,  изда
ние которого подготовлялось за границей под редакцией группы 
<< Освобождение труда >> .  

В связи со смертью Ф. Энгельса В .  И .  Ленин написал для 
сборника статью-некролог << Фридрих Энгельс >> ,  в которой ярко 
рассказал о его великих заслугах перед международным проле
тариатом. После К .  Маркса, писал Ленин ,  Энгельс был самым 
замечательным ученым и учителем пролетариата во всем ци
вилизованном мире .  В статье дана глубокая и всесторонняя 
характеристика Ф. Энгельса,  подче ркнуто значение его научных 
трудов, рассказано о беспримерной в истории человечества 
дружбе двух основоположников научного социализма .  

Восьмого декабря 1 895 года на заседании руководящей 
группы « Союза борьбы >> ,  состоявшемен на квартире Н .  К .  Круп
ской , был обсужден подготовле нный к печати первый номер 
газеты « Рабочее дело>> . Это был, по  словам Лени на,  первый опыт 
русских социал-демократов 90-х годов в созда нии нелегальной 
социал-демократической рабочей газеты .  Номер был сделан в 
двух экземплярах, один для окончательного просмотра перед 
печатью взял А .  А .  Ванеев,  а другой остался у Н .  К .  Крупской. 

Но газета « Рабочее дел т> не увидела света. В ночь с 8 на 
9 декабря Ле нин и значительная группа его соратников по пе
тербургскому << Союзу борьбы за освобождение рабочего класса >> 
были арестован ы << ПО  делу с . -петербургского кружка социал
демократов >> ; они обвинял ись << В государствен ном преступле
н ии >> .  На квартире А.  А.  Ванеева полицией были захвачены 
готовые к печати материалы первого номера газеты. Ленин был 
отправлен в дом предварительного заключения и помещен в оди
ночную камеру .  В ответ на арест Ле нина и его соратников рабо
чие по  собственной инициативе написали листок чисто поли
тического характера. Напечатанный на мимеографе, он  был 
распространен  на заводах и фабриках Петербурга. 

О п ронешедших в Петербурге арестах сообщалось в издавае
мых в Лондоне « Летучих листках » .  В числе арестованных были 
названы :  присяжный поверенный В. И. Ульянов ( брат казнен-
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ного в 1 887 г. ) ,  П .  К Запорожец ( студент-технолог V курса ) ,  
инженеры-тех нологи : Г .  М .  Кржижановский и В .  В .  Старков, 
рабочие : Н.  Е .  Меркулов, В. А.  Шелгунов и другие 1 •  В связи 
с арестом румынская газета << Miscarea Socialista >> ( « Социалисти
ческое движение >> ) в апреле 1897 года поместила статью, в 
которой говорилось: « Великий император избавился от группы 
молодых борцов за освобождение пролстариата » .  В статье были 
названы Ульянов и его товарищи по << Союзу борьбы >> 2 •  

Н аходясь в тюрьме, Ленин не прекратил революционной 
деятельности .  Он сумел очень быстро установить связи с остав
шимися на  воле товарищами и через них продолжал руково
дить << Союзом борьбы >> .  Он написал брошюру для рабочих 
« 0  стачках >> и две листовки :  первомайскую и << Царском у прави
тельству >> ,  которые также переслал на  вол ю. 

В своих письмах Владимир Ильич настаивал на созыве 
съезда партии.  Готовясь к нему, он пишет проект програм м ы  
парти и .  К а к  известно, съезд состоялся лишь в 1 898 году, когда 
В.тшдимир Ильич был в сибирской ссыл ке .  Но в тюрьме Ленин  
работал не только над  проектом программы,  он  нап исал также 
объяснение I\ ней. В этих ;�;окументах он дал марксистский ана
лиз сущности капитадизма в России и выдвину:1. основные за
дачи классовой борьбы пролетариата. Ленин четко и ясно фор
мулировал необходимость свержения царизма,  а затем - гос
подства капиталистов,  перехода власти в руки рабочего класса ; 
далее опреде.rюшсь задача уничтожения частной собственности 
на средства производства и построен ия социализма.  

Свои недега.rrьные работы Ле нин  писа.< диl\юнным соком 
иди молоком .  надитым в ма.ТI<> н ыш е  чер нидьницы, сде:1.анные 
из хдеба .  Чтобы надзиратедь не ;ым <>тид этого, Вдадимир И.rrьич.  
как только с.'lышал щеш\анье дверной фортки,  моме нтально 
съе;�,ад свою qернидьницу. << Сегодня съе.'l шесть qернильн иц >> , 
шут.rrиво писал о н  в одном и з  своих писем .  Н а  воле листки 
с тайными записями прогревал и над огнем или опускали в го
рячую воду и бесцветные строки делались заметными.  

П родолжая исследова ния экономического развития страны,  
Вдадимир И .rьич наqал работать н ад книгой << Развити е  капи
тализма в России >> . В одном из писем он сообщил : << У меня есть 
план ,  который меня сильно занимает со времени моего ареста 
и чем дальше ,  тем сильнее .  Я давно уже занимался одним 
экономическим вопросом ( о  сбыте товаров обрабатывающей 
пром ышленности внутри страны ) , подобрал некоторую д итера
туру, составил пла н  его обработки,  кое-что даже написал, пре;э;
полагая издать свою работу отдельной книгой, если она п ревзой
дет размеры журнальной статью> 3 •  Ленин поручает товарищам 
достать по составленному им списку нужные книги и сообщает 

1 См . :  Владимир Ильич Лени н .  Биографическая хроника,  т .  1 ,  с .  1 24 
2 Там же, с. 142.  
3 Ленин, В.  И. Поли. собр.  соч . ,  т .  55, с .  15 .  
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им план своей работы. С ломощью родных и товарищей он стал 
получать из библиотек Петербург::� ( Академии наук, Универси
тета, Вольного экономического общества и других )  литерату
ру. В тюрьме Ленин написал работу << Очерки политической 
экономии начала XIX века >> (до сего времени не разыскана ) .  

В .  И .  Лен и н  проявлял постоянную заботу о товарищах, так
же н аходившихся в тюрьме.  В каждом письме на волю он 
давал поручения - то подыскать << Невесту >> ,  чтобы она  могла 
приходить к оди нокому товарищу, которого никто не н авещал, 
то через родственников передать кому-нибудь на  свидании,  что 
в такой-то из книг тюремной библ иотеки, на определенной стра
нице для него есть письмо,  достать тому-то теплые вещи и т .  д. 
Ленин переписывался и с заключенными товарищами.  Пе
реписка велась при посредстве книг тюремной библиотеки , в 
которых точками отмечались буквы,  необходимые для составле
ния слов. Г .  М . .Кржижановский вспоминал,  что получить и 
прочесть письмо Ленина << было равнозначно приему какого-то 
особо укрепляющего и бодрящего напитка,  это означало - не
медленно подбодриться и подтянуться духовно. В этом человеке 
было такое громадное духовное богатство, такое умение по
хорошему и с нужной стороны воздействовать на настроение 
нуждающегося в этом другого человека,  что уже одни эти 
качества при всяких условиях, а в тюрьме в особенности,  делали 
его совершенно незаменимым товарищем >> 1 •  О бодрости , опти
мизме Владим ира Ильича, его непоколебимой уверенности в 
непобедимости революции свидетельствуют строки из письма 
М .  Т .  Елизарова А .  П .  Скляренко осенью 1 896 года . .Когда во 
время больших арестов летом 1 896 года Ленину на одном из 
свиданий в тюрьме сказал и :  « что вся рыба в реке вымерл а >> ,  
в ответ н а  это << он хотя бы глазом моргнул,  даже улыбнулся 
и говорит: << Ну что же,  рыба умерла - икра осталась. Так вот 
И С ЛЮДЬМИ >) >) 2 .  

В тюрьме Ленин установил для себя строгий режим ,  соблю
дение которого помогало ему переносить тяготы тюремного 
заключения . Весь день  был заполнен  работой, а перед с ном он 
обязательно занимался гимнастикой. << Разом нешься, бывало, 
вспоминал позднее Владимир Ильич, - так, что согреешься даже 
в самые сильные холода ,  когда камера выстыла вся, и спишь 
после того куда лучше >> 3 .  

В н ачале января 1 896 года были арестованы еще некоторые 
члены << Союза борьбы >> ,  в том числе И. В .  Бабушкин,  а в августе 
была арестована Н .  К .Крупская . Нак только Ленин узнал об 
аресте товарищей ,  он немедленно  установил с ними связь. 
Оставшимся на свободе он продолжал давать советы и указания. 

Несмотря на  тяжелые потери ,  << Союз борьбы >> устоял, ибо 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2,  с. 1 7 - 18. 
2 Красный архив, 1 934, М 1 (62 ) , с .  1 1 6.  
3 Ленин В. И. Поли. собр.  соч . ,  т. 55, с .  72. 
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он уже имел в рабочем движении глубокие корни ;  передовые 
рабочие,  воспитанные ленинским << Союзом >> ,  устанавливали но
вые связи, создавали новые кружки, расширяли агитационно
пропагандистскую и организационную работу в массах .  

Л ето 1 896 года ознаменовалось крупнейшим и  стачками в 
Петербурге, перекинувшимиен затем в Москву. П етербургски й 
« Союз борьбы >> развертывает широкую агитационную работу . 
Только в течение одного месяца он  издал 1 3  листовок .  Стачки 
1 896 года, писал впоследствии Ленин,  « . . .  открыли эру неуклонно 
поднимавшегося затем рабочего движе ния, - этого самого мо
гучего фактора всей нашей революци и »  1 •  << С 1 895 - 1896 года ,  
со времени знаменитых петербургских стачек, начинается мас
совое рабочее движение с участием социал-демократии » 2 , - от
мечал Ленин.  П ролетариат Петербурга в конце X I X  и н ачале 
ХХ столетия шел во главе рабочего движения. 

В .  И. Лен и н ,  как никто другой ,  понял,  какие гигантские  силы 
таятся в пробудившемен массовом рабочем движении России и 
какие объективные предпосылки существовали для победы ре
волюции в нашей стране.  Исключительное значение он при
давал высокой степени концентрации р абочего класса России 
на крупных предприятиях и в к рупных промышленных рай
онах. Он отмечал, что российский п ролетариат << воспитан де
сятилетиями очень молодой,  но все же современной крупной 
машинной промышленностью >> 3 •  

П етербургский период был чрезвычайно важным в жизни 
и деятельности Ленина.  В Петербурге он установил тесную 
связь с рабочими,  сблизился с его лучшими,  п ередовым и  пред
ставителями .  

Деятельность Владимира Ильича в Петербурге, особенно 
его работа в << Союзе борьбы за освобождение рабочего клас
са » , сыграла решающую роль в его формировани и  как вождя 
революционного пролетариата.  Ленин выступил как актив
нейший руководитель великого процесса соединения марксизма 
с массовым рабочим движением в России .  Под руководством 
Ленина русские социал-демократы перешли от кружковой про
паганды к массовой политической агитации.  

В тот период перед русскими марксистами в связи с быст
рым ростом капитализма и развитием р абочего движения со 
всей силой встал вопрос о применени и марксистской теории к 
условиям России.  И менно Ленин дал теоретическое обоснование 
путей революционного движения в России,  разработал идейные 
основы марксистской партии .  В Петербурге Ленин создал « Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса >> - первый серьезный 
зачаток революционной марксистской партии ,  опирающейся на  
массовое рабочее движение . 

1 Леиип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 16 ,  с. 95. 
2 Там же, т. 25. с .  96. 
3 Там же, т. 44, с. 5.  
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Г ла ва тр етья 

В СИБИРСКОй ССЫЛКЕ 
Без револю1�ионной теории не может быть 
и революцион ного движении. 

В. И Лепип 

Б олее 14 месяцев Л е н и н  пробы.ТJ в т ю р е м ном заю1 ю че н и и .  
1 3  ф ев раля 1 897 года е м у  было объявл е н о  << высочайшее пове
л е н и е >> о высылке в Восто ч н у ю  Сибирь под г.1ас н ы й  надзор по
л и ц и и  с роком н а  т р и  года . На д р у го й  д е н ь  о н  был в ы п у щ е н  иа 
т юр ь м ы .  

Влад и м и р у  Ильичу,  ка к  и все:\-1 освобожде н н ы м  е го това р и 
ща м ,  б ы л о  разреше н о  пробыть до отправки в ссылку т р и  д н я  
в П е т е рбург е ,  в с е мье . Л е н и н  и с п ользова.'l э т о  в р е м я  ;э; л я  рево
л ю ц и о н ной р а боты ,  для п роведе н ия собра н ий с о циал-демокра
тов.  На этих собра н и я х  во время обсужде н ия о р г а н и з а ц и о н н ы х  
и такт и ч е с к и х  воп ро с ов << обнаружилось резкое р а :з н о глас и е  и 
раагорРлас ь горячая пол е м ика >> '1 ежду << стар ы м И >> чдепа м и  
<< Союза >> ( Л е н и н ,  К р ж и ж а н овск и й .  Ста р к ов.  В а н еев и други е )  
и н е к отор ы м и  << мододьr ,I И >> его чд е н а м и .  

Раз ногласия воз н и кд и  по ос н о в н о м у  воп росу - о задачах со
циал-де м о к р а т и и  в Р ос с и и . << Ста р и к И >> отстаивал и револ ю ц и о н 
ный характер социал-демок ратии ,  как п ол и т и ческой руководя
щей организа ц и и  рабочего клас с а ,  << молоды е >> же выражали 
т рР;:t,- ю н и о н п стс ки е  взг,'lяды , отрицали поди т и чес к ие аа;:t,а чи со
циад-де мократ и и .  Б орьбу за пол и т и чесnую свободу и соци а -
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лизм << молодые » по сути дела стремились подменить эконо
мической борьбой, а политическую деятельность предоставить 
либеральной буржуазии.  Таким образом, они крайне суживали 
задачи пролетариата России ,  толкали его на путь тред-юнио
низма. В згляды « м о.поды:х: » явились зародышем оппортунисти
ческого направлен ия в русском рабочем движении,  кото}')ое не
сколько позднее,  под именем << экономизма » , получило довольно 
широкое распространение и мешало воспитанию рабочих в ре
волюционном духе .  

В противовес тред-юнионистским тенденциям революцион
ные социал-демократы во главе с Лениным настаивали на том, 
что необходимо прежде всего упрочить << Союз борьбы >> ,  ум но
жить его связи с передовыми рабочими,  наладить руководство 
деятельностью рабочих кружков, рабочих касс, кружков для 
пропаганды среди учащейся молодежи и т . п. Разногласия 
между << старикамИ >> и << молодым И >> показали, что в русской со
циал-демократии возникли два направления - революционное 
и оппортунистическое, между которыми впоследствии на п ро
тяжении многих лет шла острая принципиальная борьба. 

1 7  февраля 1 897 года Ленин из Петербурга выехал в си
бирскую ссылку. Марии Александровне удалось выхлопотать 
для сына разрешение ехать в Сибирь на свой счет,  а не по этапу.  
Это было большим облегчением,  избавлявшим Владимира 
Ильича от кочевок по  пересыльным тюрьмам.  По дороге в ссылку 
он остановился на несколько дней в Москве у родных.  Даже 
эти дни он использовал для работы в читальном зале Румян
цевекого музея, где собирал материалы о развитии капитализма 
в России.  

22 февраля В .  И .  Ленин выехал из Москвы.  Путь в Сибирь 
тогда был долог. 2 марта Владимир Ильич послал со станции 
Обь письмо матери,  в котором писал : << Окрестности Западно
Сибирской дороги, которую я только что проехал всю ( 1 300 верст 
от Ч елябинска до Кривощекова, трое суток ) ,  поразительно 
однообразны :  голая и глухая степь .  Ни жилья, ни городов, очень 
редки деревни, изредка лес,  а то все степь. Снег и небо - и так 
в течение всех трех днеЙ >> 1 •  

Лишь 4 марта Ленин прибыл в Красноярск. Там,  в ожидании 
назначения места ссылки, а затем открытия н авигации, чтобы 
на пароходе добраться до Минусинска,  он жил в доме К. Г .  По
повой, известном в городе как пристанище политических 
ссыльных.  Его хозяйка была человеком большой души,  
настоящим другом ссыльных,  к которым она относилась очень 
заботливо. В ее доме всегда было людно ; здесь Ленин встре
чался и беседов.ал с местными и ссыльными социал-демокра 
тами,  с польскими революционерами, с народовольцами,  позна
комился с ссыльными В .  А.  Букшнисом, П .  А.  Красиковым и 
другими.  

1 Леиип В. И .  llолн. собр. соч . ,  т .  55, с.  23. 
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По рекомендации местного врача В .  М .  Крутовекого Ленин  
познакомился также с крас ноярским купцом Г .  В .  Юдиным,  
владельцем большой, редкой по тем временам библиотеки,  
насчитывавшей свыше ста тысяч книг .  Каждый день с утра 
Владимир Ильич ходил в юдинскую библиотеку, расположен
ную в двух верстах от города, и работал в ней до вечера. Посе
щал Ленин и городскую библиотеку. Так и в ссылке он про
должал работать, пользуясь каждой предоставившейся воз
можностью. 

24 апреля Ленин получил под расписку проходное свиде
тельство до села Шушенского Минусинского округа Енисей
ской губерн ии .  В этом селе в 30- 50-х годах XIX века жили 
ссыльные декабристы , а в 60-х отбывал ссылку видный деятель 
русского освободительного движения М. В. Буташевич-Петра
шевский .  

30 апреля Ленин вместе с Г. М .  Кржижановским и В .  В .  Стар
ковым,  которые,  как и он, были высланы на три года и направля
лись в село Тесинское, пароходом отбыл из Красноярска. В тече
ние недели они добирались с начала пароходом, потом на 
лошадях до М инусинска, откуда В. И. Лен и н  был отправлен 
в назначенное ему село. Минусинский окружной исправник 
незамедлительно рапортовал енисейскому губернатору о том,  
что надзор за Ульяновым << учрежден и он сегодня отправлен 
для водворения в с .  Шушенское >> .  

Вечером 8 мая Владимир Ильич прибыл на  место назначе
н ия .  Его поселили в избе крестьянина Зырянова. В небольшой 
комнате, занимаемой Лениным,  поставили деревянную кровать, 
стол и четыре стула.  Владимиру Ильичу, как ссыльному, было 
установлено пособие в размере 8 рублей в месяц, на которые он 
главным образом и жил в ссылке, а нечастый гонорар за статьи 
в основном расходовал на приобретение книг .  

В то время Шушенское было глухим местом 1 От железной 
дороги оно находилось на расстоянии более 600 верст. Почта из 
Центральной России приходила на 1 3 - 14-й день.  Газет в селе 
никто не выписывал, и Владимир Ильич более месяца не  видел 
их; лишь в середине  июня он стал получать « Русские ведо
мости » .  << Ч итаю их с жадностью,  попятной лишь как реакция 
против долгого неимения газет >> , - писал он родным.  В одном 
из писем Ленин так описывал Ш ушенское : << Село большое , 
в несколько улиц, довольно грязных,  пыльных - все как быть  

1 Н ы н е  Шушенское - к рупный районны й центр Красноя рского края,  в 
78 к илометрах от желез ной доро г и ,  с кото р ы м  и меется регулярное автобусное ,  
воздушное,  а в период навигации и п а ро ходное сообще н и е .  В 1 938 году там был 
открыт Дом-музей В .  И .  Лен и на.  По постановле н и ю  Ц f\ К ПСС и Советс кого 
п р авительства раз работан генерал ь н ы й  план реконст рукц и и  Ш у шенского . По 
это м у  rшану до ма,  в кото р ы х  жил Влад и м и р  Ил ьи ч, и бл излежа щая к н и м  
часть села превра ще н ы  в за поведн и к .  Эта часть Ш у ше нс1юrо,  ставша я мемо ри
альной зо н о й ,  н ы н е  восстановлена в том виде , в каком о н а  была в ко н це п рош
лого ве ка.  
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следует. Стоит в степи - садов и вообще растительности нет >> .  
Н елегко было Ленину переносить ссылку, особенно тя

жело - ощущать свою оторванность от непосредственной рабо
ты в п ролетарских массах .  Первое время он даже не брал в 
руки карт Европейской России и Европы. << Такая , бывало, 
горечь возьмет, когда развернешь эти карты и начнешь рас
сматривать на них разные черные точки .  Ну, а теперь ничего,  
обтерпелся и разглядываю карты более спокойно >> 1 , - писал он 
сестре. 

Но, как ни тяжела была ссылка, как ни горько приходилось 
порой ,  Ленин был полон неиссякаемого оптим изма.  Его харак
теру вообще не было свойственно уныние, а тем более - отчая
ние.  Ссылка не повлияла и на его искл ючительную работоспо
собность. Он завел обширную переписку с ссыльными социал
демократами ,  разбросанными по разным угдам Севера и Сибири. 
Переписывадся с находившимиен в Верходеиске Н .  Е .  Фе
досеевым ,  в Турухаиске - Ю. О .  Мартовым, в Вятской гу
бернии  - А.  Н .  П отресовым , в Архангельской губернии -
А. Л. Мадченко, М .  Г .  Григорьевым,  в Астрахани - Л. М .  Кни
пович и со многими ссыдьными Минусинского округа . Глубоко 
изучая в то время историю фидософии,  Вдадимир  Идьич вел 
бодьшую переписку по фидософским вопросам с Ф.  В .  Ленгни
ком , также находившимен в ссьшке. К сожадению, эта пе
реписка не найдена. По свидетельству Ленгника,  в ней Ленин 
резко выступад против идеализма,  противопоставдяя ему мате
риадистическую фидософию Маркса и Энгедьса. О своих фило
софских знаниях Владимир Ильич говорид тогда с п рисущей 
ему скромностью : << . . .  очень хорошо сознаю свою фидософскую 
необразованность и не намерен писать на эти темы , пока не 
подучусь. Теперь именно этим и занимаюсь,  начавши с Годьбаха 
и Гельвеция и собираясь перейти к Канту.  Гдавнейшие сочине
ния гдавнейших кдассиков фидософии я досташ> 2 •  И зучад он 
в то время и фидософские работы Гегедя. По его инициативе 
между ссыдьными был организован обмен  литературой .  

В .  И .  Ленин установид связи с центрами рабочего движе
ния в России - Петербургом и Москвой, с единомышленника
ми в Н ижнем Новгороде, Воронеже и других городах ,  через 
А.  И. У дьянову-Елизарову наладил сношения с группой « Осво
бождение труда>> .  

Главной заботой Ленина,  которая проходит красной нитью 
через всю его переписку и с заграницей и с социал-демократами 
в России,  была забота о том,  как объедин ить все  разрозненные 
организации ,  как создать марксистскую партию,  как сделать ее 
подлинным руководитедем рабочих масс .  

Регулярной и частой была переписка Ленина с родными ,  
особен но с матерью. Его  письма к ней были проникнуты неж-

1 Лепип В. И.  Поли.  собр. соч . ,  т .  55,  с .  1 07 .  
2 Там же,  т .  46, с .  31 .  
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ной любовью и вниманием.  Он всеми силами старался успокоить 
ее и подбодрить. << Дорогая мамочка » , - так неизменно обра
щался к ней Владимир Ильич. Он тревожился о ее  здоровье 
и просил не беспокоиться о нем,  подробно писал ей о своей  
жизни,  делился мыслями и планами .  Мать Ленина была близким 
идейным другом своих детей, она понимала их  революционные 
стремления, старалась облегчить их положение,  когда они на
ходились в тюрьмах и ссылках.  Она не сетовала на то, что ей  
приходилось жить в постоянной тревоге за их  судьбу. Эта  
необыкновенная женщина стойко переносила все  испытания.  
Добиваясь свиданий с детьми ,  она терпеливо ожидала своей оче
реди в приемных полицейских  начальников, подолгу ходила 
около тюрьмы в надежде увидеть в каком-нибудь из окон доро
гое лицо. В одно из ее  многочисленных посещений департамента 
полиции директор его цинично бросил ей в лицо :  

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

Полная достоинства мать Ленина ответила :  
- Да, я горжус ь своими детьми !  
Вся семья Ульяновых помогала Владимиру Ильичу в работе . 

С помощью родных и находившихся на воле товарищей он полу
чал необходимую литературу. Они посылал и ему статистические 
сборники,  каталоги ,  книги по политической эконом ии и фи
лософии.  В ссылке Ленин продолжал изучать произведения 
Маркса и Энгельса .  Так, в одном из писем старшей сестре он 
просит прислать изданные на французском языке книги :  <• Ни
щета философии»  и << К критике гегелевской ф илософии права >> 
К .  Маркса, отдельно изданные главы из « Анти-Дюринга >> Ф. Эн
гельса. Владимир Ильич внимательно следил за всей выходив
шей в свет марксистской иностранной литературой, за русской 
и иностранной прессой. Он с интересом читает в немецкой газе
те отчет о Ш тутгартском съезде германской социал-демократии ,  
просит родных прислать ему стенографические отчеты о прени
ях в парламентах, литературу по экономике сельского хозяйства 
в странах Западной Европы и по истории форм промышлен
ности .  

В .  И .  Ленин выписывал много журналов и газет, в том числе : 
<< Русское богатство >> , « В естник финансов >> ,  << Новое слово >> , 
<< Научное обозрение >> ,  << Нива >> и другие ,  а также немецкие 
журналы - << Архив социального законодательства и стати
стики >> ,  << Социальная практика » ,  << Новое врем Я >> .  Все это дава
ло возможность быть в курсе событий ,  следить за рабочим 
движением,  за экономическим развитием России  и Западной 
Европы.  

В ссылке Ленин продолжал исследован ие аграрных отно
шений в России,  которым он занимался еще в Поволжье.  Теперь 
он глубоко и всесторонне изучал с ибирскую деревню. « Он жад
нющими глазами вглядывался в жизнь, страстно любил он 
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жизнь - с крестьянами толковал, дела их  вел, наблюдал, де
ревню изучаю> , - отмечала Надежда Константи новна. В этом 
ему помогало и близкое общение с крестьянами села Шушен
ского, которые относились к Владимиру Ильичу с большим ува
жением,  обращались к нему за помощью. Как политический 
ссыльный, Л енин не имел п рава заниматься юридической прак
тикой, но неофициально он давал крестьянам советы, помогал 
им защищаться от произвола местных властей и богатеев. 

Однажды к нему за советом обратился рабочий с золотых 
приисков, которого хозяин прогнал, не заплатив за работу . 
Ленин помог рабочему выиграть судебное дело против золото
промышленника. П осле этого популярность Владимира Ильича 
среди местных жителей еще более возросла. К нему стали обра
щаться за помощью не только жители Ш ушенского, но и кре
стьяне прилегающей округи .  

Через двадцать пять л е т  Владимир Ильич вспоминал:  
<< . . .  когда я был в Сибири в ссылке,  мне приходилось быть 

адвокатом.  Был адвокатом подпольным, потому что я был адми
нистративно-ссыльным и это запрещалось,  но так как других 
не было, то ко мне народ шел и рассказывал о некоторых 
делах >> 1 •  

В Шушенском кроме В .  И .  Ленина были еще двое ссыль
ных - И .  Л .  Проминский,  рабочий-поляк ,  участник польского 
социал-демократического движения и путиловекий рабочий
финн О. А. Энгберг,  сосланный за участие в забастовке.  Про
минский жил вместе со своей м ногочисленной семье й :  у него 
было тогда пятеро детей. Ленин близко подружился с товарища
ми по ссылке.  При каждой возможности старался чем-нибудь 
порадовать ребятишек Проминского и домой писал, чтобы при
слали все сохран ившисся детские книжки с картинками .  
Энгбергу Владимир Ильич помогал изучать основы марксизма.  
В память о совместном пребывании в ссылке Ленин подарил 
каждому из товарищей свою фотографию с надписью. 

Приезд Н. К. Крупской в Шушенское 

По делу << Союза борьбы >> была п риговорена к трем годам вы
сылки и Н. К .  Крупская.  Ее назначили в "Уфимскую губернию. 
Но Н адежда Константиновна стала хJiопотать, чтобы ее ,  как 
невесту В .  И .  Ульян ова, направили в село Шушенское.  Вла
,J,имир Ильич также обратиJiся к директору департамента поли
ции с просьбой разрешить его невесте отбывать ссылку в Шу
шенс iюм . Разреше ние было получено. С нетервением ожидал 
Вла,J,имир Ильич приезда Надежды Константиновны. Еще в 
Петербурге, когда она была в тюрьме,  он в одном из << химиче-

1 Ле пип В. И .  Пол и .  собр. со ч . ,  т. 45,  с .  1 02.  
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ских >> писем признался ей  в любви. А потом ,  уже из Ш ушенско
го, написал, что просит приехать к нему и стать его женой .  
Глубоко и нежно любила Надежда Константиновна Владимира 
Ильича,  а на письмо его полушутливо ответила : << Ну что ж,  
женой,  так женоЙ >> .  Не раз потом вспоминал этот ответ Владимир 
Ильич . 

Надежда Константиновна приехала в Шушенское в начале 
мая 1 898 года вм есте с матерью - Елизаветой Вас ильевной .  
Вечерело. В избу Зырянова набралось м ного народа, всем хотР
лось посмотреть на приехавших.  Ш ушенские девушки дивились 
на тоненькую, стройную невесту Владимира Ильича, на ее пу
шистую длинную косу - такой в селе ни у кого не было. 

Полицейскими властями Надежде Константиновне было 
поставлено трагикомическое, по выражению Ленина, условие :  
если она немедленно н е  вступит в брак, т о  е е  отправят в Уфу. 
Свадьба Ленина с Крупской состоялась только 1 0  июля. От Зы
рянова перешли жить в дом крестьянки П .  О.  Петровой . Со вре
менем обзавелись хозяйством - м аленьким огородом,  во дворе 
посадили цветы, хмель.  Хозяйство вела мать Н. К Крупско й .  
Друж но и счастливо зажили молодые супруги. Через тридцать 
лет вспоминала Надежда Константиновна о той поре :  << Так 
живо встает перед глазами то время первобытной цельности и 
радостности существования .  Все какое-то первобытное - при
рода,  щавель, грибы, охота,  коньки,  тесный,  близкий круг това
рищей - ездили на праздники . . .  в Минусинск,  тесный ,  тесный 
круг товарищей - друзей,  совместные прогулки ,  пение,  совмест
ное какое-то наивное веселье, дома - мама,  домашнее перво
бытвое хозяйство, полунатуральное,  наша жизнь - совместная 
работа, одни и те же переживания, реакции : получили Берн
штейна,  возмущаемся, негодуем и т .  д. » 1 

От Н .  К Крупской Ленин узнал о состоявшемен в марте 
1 898 года в М инске 1 съезде РСДРП. И звестие о съезде, про
возгласившем основание Российской социал-демократической 
рабочей партии,  обрадовало Владимира Ильича, который соли
даризировался с основными положениями Ман ифеста РСДРП, 
изданного по  поручению съезда Центральным Ком итетом ,  
придавая ему весьма важное значение,  как открытому << Публич
ному заявлению тех целей ,  к которым должна стремиться наша 
партию> 2 •  Он, вспоминал П .  Н .  Лепешинский,  << С величайшей 
гордостью заявил нам,  своим ближайшим товарищам по ссылке 
и единомышленникам,  что отныне он член Российской социал
демократической рабочей партию> 3 .  

Как уже отмечалось, мысль о созыве общероссийского съезда 
с целью образования рабочей партии была впервые высказана 
Лениным.  Он направлял все усилия на образование крепкой 

1 Славн ы е  бо.:н,шеви ч к и .  М . ,  1 958, с .  35 . 
2 Лепип В. И. Пол и .  собр.  со ч . ,  т. 4. с. 325. 
3 Лепе шипский П.  I lервый съезд па рти и . М., 1 928, с .  26 . 

54 



партии,  борющейся под единым знаменем революционной со
циал-демократии.  Еще в письмах из петербургской тюрьмы 
Владимир Ильич торопил с организацией партии, настаивал 
всячески на подготовке партийного съезда, там же он работал 
над програм мными документами .  

И сходя из  указаний Ленина,  петербургский << Союз борьбы >> 
предпринял практические шаги к созыву съезда . С зтой целью 
летом 1 896 года в Полтаву была послана Н .  l\. Крупская. Там,  
на совещании с киевскими марксистами ,  она договорилась о 
подготовке съезда и издании общей нелегальной газеты.  Однако 
созыву съезда помешали тогда аресты и ссылка в Сибирь 
Ленина и других руководящих деятелей << Союза борьбы >> .  

Но прошло почти два года, прежде чем представители круп
нейших социал-демократических организаций России  смогли 
собраться на съезд . 1 съезд РСДРП имел большое историческое 
значение .  Он официально провозгласил образование партии ,  
завершил « период детства и отрочества » русской социал-демо
кратии. Основание Российской социал-демократической рабочей 
партии знаменовало крупнейший шаг « русского рабочего движе
ния в е г о  слиянии с русским революционным движением » 1 •  

Вскоре после 1 съезда созданный и м  Ц К  партии был аре
стован ; от репрессий царского правительства пострадали также 
многие местные партийные организации.  Марксистские органи
зации снова оказались разъединенным и ;  появились идейные 
шатания.  Таким образом, партия, как единая централизованная 
организация, фактически еще не была создана. 

Жизнь Ленина и Крупской в ссылке была заполнена упор
ным трудом .  Они вместе переводили на русский язык иност
ранные книги,  вместе переписывали работы Владимира Ильича. 
Надежда Константиновна здесь написала свою первую бро
шюру << Женщина-работница >> . Ч асы отдыха они проводили в 
лесу, на реке,  в поле. Владимир Ильич любил могучую, вели
чавую сибирскую природу, полноводный широкий Енисей .  
Г .  М .  Кржижановский отмечал, что << Владимир Ильич был боль
шим поклонником морозного чистого воздуха, быстрой ходьбы,  
бега на коньках, шахмат и охоты >> .  Ленин много занимался 
спортом .  Физической тренировке организма он придавал боль
шое значение ,  считая, что революционер ,  жизнь которого по
священа борьбе и наполнена лишениями и невзгодами ,  должен 
быть физически крепким, выносливым, закаленным.  

Часто вечерами Надежда Константиновна и Владимир 
Ильич с наслаждением перечитывали произведения Пушкина,  
Лермонтова и Некрасова. В альбоме Владимира Ильича, взя
том им в ссылку, наряду с фотографиями Маркса и Энгельса 
были фотографии Чернышевского, Писарева,  Герцена, а также 
Э .  Золя,  которого Ленин ценил не только как писателя,  но и 
как прогрессивного общественного деятеля.  

1 Ленин В. И .  Поли. собр. соч . ,  т .  4, с .  243. 
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В заполненной постоянным трудом жизни радостным со
бытием были редкие приезды товарищей  или поездки к ним .  
Так, в сентябре 1897  года Ленин на два дня ездил в М инусинск. 
где познаком юiСя с проживавшими там ссыльными,  среди кото
рых были известный народоволец  А. В. Тырков, варшавс кий 
рабочий М .  В .  Блажеевский,  участник восстания в Польше в 
1 863 году, ви;J,ный деятель ревод юционного рабочего движения 
Ф.  Я.  Кон и другие .  Из  Минусинска Ленин заехал в село Тес ин
скос, где  жили Г .  М .  Кржижановский и В .  В .  Старков ; ему 
было разрешено провести там пять дней. А через месяц Ленин, 
на зтот раз самовольно,  без разрf'ше н ия,  опять побывал в Мину
синске. В один из пр иездов он познакомился с Н. М. Мартья
новы м,  организатором Краеведческого музея, ныне носящего 
его имя.  

Иногда ВJiадимира Ильича навещали его петербургские то
варищи . Бывали у него Г .  М. Кржижановский, В. В .  Старков, 
А.  А. Ванеев, В. К Курнатовский,  П. Н .  Леп ешинский,  
М. А.  Сильвин и другие  жившие неподаJiеку ссыльные социал
демократы . Почти через полтора года пocJie п риезда в ссьшку 
Ленину удаJiось выбра ться на несколько дней в Красноярск. 
Он встречался там с политическими ссыл ьными,  участвовал в 
их собраниях.  С удовод ьствием вспоминад Ленин об ;этой поезд
ке. << Как ни мало в Красноярске пубдики .  а все-таки пocJie 
Шуши приятно .1Jюдей повидать и поразrоваривать не  об охоте 
и не  о шушенских << новостях )> )) 1 •  

О;1.нажды для выезда из Шушенского воспол ьзовались вы
дуl-шой Г.  М .  Кржижановского, который сообщил , что в Тесин
еком есть гора ,  интересная в геологическом отношении,  и пред
дожп.> Ленин у написан, исп равнику о том ,  что мод хочет и сс:Iе
довать ату J'opy.  Лен и н  в шутку написал такое заявление и 
п росид отпустить в Тесинекое также жену,  которая якобы нужна 
ему ддя помощи в работе . К весе.>ому удивдению Ленина,  
исправник не тодько дал нужное разрешение, но п рислал его 
нарочным,  посде чего они отправидись в Тесинское. Как-то 
удаJiось поехать за двадцать верст к В. К Н'урнатовскому, 
едужившему на сахарном заводе .  Внимате.1Jьно осматривал 
Ленин завод. У еловин труда рабочи х  были такими скверными,  
что даже управляющий завода в разговоре с Лениным был 
вынужден признать зто.  

Ссылка . . .  Немадо быдо революционеров, которые очень тяже
до переносиди ее .  У многих ссылка подорвада здоровье, иные из 
них погибли . Летом 1 898 года в Верходеиске покончил жизнь 
самоубийством Н .  Е. Федосеев.  Измученный постоянными пре
следован иями полиции,  а также клеветническими нападками 
одного из  ссыльных, терпя ужасную нужду, которая совершенно 
лишала его работоспособности ,  Федосеев не выдержал . Ленин 

1 Лен и н  В. И.  Поли .  собр. r о ч . ,  т .  5 5 ,  с .  101 . 
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глубоко переживаJI известие о его гибели.  Живя в ссылке, он 

переписывался с Федосеевым по коренным вопросам марксист

ского мировоззрения.  Все свои рукописи Федосеев завещал 

Г. М . Кржижановскому,  с которым был очень дружен,  а Ленину 

п росил передать,  что умирает << С полной беззаветной верой в 

жизнь, а не от разочарования >> . Смерть Федосеева была боль

шой утратой для русской социал-демократии.  
Прошло около года .  Ссыльные социал-демократы собирали 

деньги на  памятник Н. Е. Федосееву. Однажды жандармам 

удалось перехватить квитанцию заказного письма ссыльного 

Ляховекого к Ленину.  В письме шла речь о сборе средств на 
памятник.  Воспользовавшись поводом,  жандармы нагрянули 

к Ленину с обыском . Это было 2 мая 1 899 года. К счастью для 
Ленина и Крупской, все обошJiось благопоJiучно. В книжном 
шкафу, в котором храниJiась нелегальпая переnиска, ничего 
не  обнаружили. Ленин предусмотрительно подставил жандар
ма�• стул , и они начади обыск с верхн и х  нолок шкафа. Утом
ленные осмотром малопонятных им  статистических сборников, 
жандармы не стали смотреть нижние полки, где лежала пе
реписка, интересовавшая царскую охранку. Если бы жандармы 
обнаружили эту переписку, - Ленину и l\рупской не  миновать 
бы увеличения срока ссылки еще на несколько лет. Только 
находчивость Ленина спасла их от этой беды. 

В сентябре 1 899 года русская социал-демократия понесла 
новую утрату - в селе Ермаковеком от туберкулеза умер заме
чательный революционер А; А .  Ванеев ;  царская тюрьма и ссылка 
довели его до гибели.  Ленин присутствовал на похоронах погиб
шего товарища ·и произнес речь над его могилой . 

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

<<Задачи русских социал-демократов>> 

В сибирсfюй глуши в трудных условиях ссылки Ленин раз
вивает огромную теоретическую деятельность. 

Рабочий день Владимира Ильича передко оканчивался 
поздно ночью. ДоJJГО светилось окно его ком наты,  приметвое 
во мраке погруженного в сон села. 

Среди работ Владимира Ильича , написанных в ссылке, осо
бое место занимает брошюра << Задачи русских социал-демо
кратов >> ( 1 897 ) , один из основных п рограммных документов 
партии. В п редисловиях ко второму и третьему изданиям этой 
брошюры Ленин подчеркнул, что в ней он подвел << итоги только 
еще « первому опыту >> своей партийной деятельностИ >> ,  что бро
шюра << дает лишь общий очерк задач социал-демократии » ,  кото
рые последовательно развивались в дальнейшем. Ленин выска
зал важное положение о том, что между социалистическими 

57 



и демократическими задачами марксистской партии существует 
неразрывная связь ;  их нельзя противопоставлять друг другу. 
П равильное понимание их связи и соотношения особенно важно 
в условиях России,  где необходимо бороться и против царизма 
и п ротив капитализма .  

Отсюда задача социал-демократов - организовать классовую 
борьбу пролетармата и руководить ею в обоих этих проявле
ниях : демократическом ( борьба против царского самодержавия 
и помещиков, установление демократической республики)  и 
социалистическом ( борьба п ротив капиталистов за установле
ние диктатуры пролетармата и организация социалистического 
общества ) .  

В брошюре << Задачи русских социал-демократов » обстоя
тельно обосновывается передовая роль п ролетариата в револю
ционном движении,  идея гегемони и,  руководящей роли рабочего 
класса в предстоящей революции в России.  Свою роль гегемо
на рабочий класс осуществляет под руководством марксистской, 
пролетарекой партии ,  отмечал Ленин. Он подчеркивал, что ра
бочий класс является до конца последовательно-революционной 
силой, с плачивающей вокруг себя крестьянские массы, враждеб
ные царизму, что свержение царизма - первый шаг на пути 
борьбы за социализм . << Только один пролетариат может быть 
передо в ым бор цом за политическую свободу и за демократиче
ские учреждения, ибо, во- 1 -х ,  на пролетармате политический 
гнет отражается всего сильнее . . .  А во-2-х,  только пролетармат 
способен до r.:onцa довести демократизацию политического и 
общественного строя, ибо такая демократизация отдала бы этот 
строй в руки рабочих >> 1 •  Особое внимание Ленин обращал на 
партийную принципиальность социал-демократов,  самостоя
тельность их позиции . Социал-демократы, говорил он, поддержи
вают все политически оппозиционные элементы, но эта под
держка не предполагает никаких принципиальных уступок 
чуждым марксизму програм мам и теориям .  

В этой работе Ленин отмечал огромное значение революцион
ной теории в освободительной борьбе пролетариата . В ней 
выдвинуто известное положение ,  ставшее руководящим нача.1ом 
для всех марксистов :  << . . .  без революционной теории не может 
быть и революционного движению> 2 •  В последующих работах 
Ленин развивает это положение, указывая на исключительную 
важность революционной теории для пролетарекой партии.  
В революционной теории,  учил Ленин,  марксисты должны чер
пать все свои убеждения и применять ее в практической дея
тельности.  

В .  И.  Ленин призвал разбросан ные по всем концам России 
рабочие кружки и социал-де:\-юк ратические группы создать 
<< единую социал-демоr.:рати чесr.:ую рабочую пар тию >> . 

1 Леиии В. И. Полн . собр. соч. ,  т. 2, с. 454-455. 
2 Там же, с .  462. 
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Брошюра << Задачи русских социал-демократов >> впервые 
была издана в 1 898 году в Женеве группой « Освобождение 
труда >> . Она была широко расп ространена не только среди со
циал-демократов, но также и среди передовых рабочих России.  
Ее находили при обысках и арестах в П етербурге, Москве, 
Смоленске,  Казани, Орле, Киеве, В ильне, Феодосии,  Иркутске, 
Архангельске, Сормове, Ковно и других городах .  Ленинская 
брошюра сыграла огромную роль в развертывани и  политиче
ской и экономической борьбы рабочего класса, в распростра
нении идей марксизма, в создании пролетарекой партии в 
России .  

Неноколебимо отстаивая чистоту революционной теории, 
Ленин вместе с тем указывал на необходимость ее творческого 
развития. 

<< М ы  вовсе не смотрим на теорию М аркса, - писал он , 
как на нечто законченное и неприкосновенное ; мы убеждены,  
напротив, что она положила только краеугольные камни той 
науки, которую социалисты должпы двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хотят отстать от жизни .  Мы думаем,  
что для русских социалистов особенно необходима самостоя
тельпая разработка теории Маркса,  ибо эта теория дает лишь 
общие р у ководящие положения, которые применяются в час тпо
сти к Англии иначе, чем к Франции , к Франции иначе, чем к 
Германии,  к Германии иначе,  чем к Россию> 1 •  

Уже в ран них произведениях Ленина была осуществлена 
подлинно творческая разработка теории М аркса. Его произведе
ния стали руководством в борьбе за создание единой социал
демократической партии в России ,  партии нового типа,  партии 
революционеров. 

<<Развитие капитализма в Россию> 

В ссылке Ленин закончил свой классический труд << Разви
тие капитализма в Россию> ,  явившийся не только завершением 
идейного разгрома народничества,  но и разгромом << легального 
маркси зма >> .  Вчерне книга ( ее первоначальное название 
<< Процесс образования внутреннего рынка для крупной про
мышленности >> ) была закончена уже в начале августа 1898 года, 
после чего Ленин начал ее << отделывать окончате.1ьн о >> .  В октяб
ре 1 898 года Н. К Крупская писала М. А. }тльяновой,  что 
последнее время Владимир И.:�ьич << ПО уши ушел в свои рынки 
и пишет с утра до вечера » . В ноябре две первые главы книги 
были закончены, переписаны Надеждой Константиновной в 
отдельные тетрадки и посланы родным для передачи в изда
тельство. << Посылаю сегодня на мамино имя две тетрадки << рын
ков >> , - писал Ленин старшей сестре . - Это - две первые главы, 

1 Ле н и н :  В .  И. Поли .  собр.  соч . . т .  4 ,  с.  184.  
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п риблизительно около 1 1 4 или 1 1 5 всей работы.  Всего глав -
восемь, я теперь кончаю подготовлять 3-ью главу, так что в 
январе, по всей вероятности, все будет закончено, так как Надя 
переписывает довольно быстро, по мере того, как я пишу » 1 •  

В конце января 1 89 9  года Ленин закончил работу над послед
ними двумя главами книги и над приложениями к ней. Он хотел, 
чтобы его книга о развитии капитализма в России была понятна 
не только ученым-специалистам, но прежде всего широким 
кругам революционной интеллигенции,  передовым рабочим .  Он 
знакомил близких ссыльных товарищей с главами своей работы. 
Мнению единомышленников Ленин придавал большое значение.  
Всю книгу еще в рукописи прочла Н .  К.  Нрупская. << Я изобра
жаю из себя « беспонятного читателя >> , - писала она, - и должна 
судить о ясности изложения « рынков >> ,  стараюсь быть как можно 
<< беспонятнее >> ,  но  особенно придраться ни  к чему не  могу >> 2• 

Издать книгу,  находясь в ссылке, было нелепшм делом . 
Помогали родные и товарищи. Ленин переслал рукопись в 
Подольск жившей там сестре, А. И .  Ул ьяновой-Елизаровой, ко
торая вела авторскую корректуру кн иги. Нор ректуру статисти
ческих таблиц вел статистик В .  А .  И онов, знак омый Владим ира 
Ильича еще п о  Самаре. Нниrа издавалась в П етербурге.  

Нпига << Развитие капитализма.  в России .  П роцесс образова
н ия внутреннего рынка для крупной промышленностю> вышла 
в свет в м арте 1 899 года под псевдонимом : Владим ир Ильин.  
Тираж ее - 2400 экземпляров - был распространен очен ь 
быстро. 

Издательница книги М. И. Водовозова тогда же отметила 
необычайный успех книги Владимира Ильича. Она писала : 
<< Я издала ее весной и ,  несмотря на  наступление лета и отлив 
молодежи из столиц перед пасхой, эта книжка расходится с 
невероятной быстротой . . .  Успех Ильина объясняется, помимо 
блестящих литературных и научных данных,  еще, главным обра
зом, тем, что он трактует об образовании внутреннего рынка 
в связи с аграрным вопросом в России и разложением крестьян
ства. . .  Нельзя читать эту книгу без самого захватывающего 
интереса >> . Тююво было мнение не  только издательницы. Уже 
в июле в грузинской газете « Нвали » была напечатана рецензия, 
отмечавшая, что « м олодой экономист п роанализировал весь 
богатый материал, который дает земская и официальная ста
тистика, привел в соответствующую систему цифры и весьма 
убедительно доказал свои выводы. Вместе с тем он подверг 
уничтожающей критике взгляды гг. Воронцовых,  Н.  - онов, Jiа
рышевых, Наблуковых и других, продемонстрировав их научную 
неграмотность . . .  Прочесть книгу Ильина мы усиленно советуем 
всем читателям >> 3• 

1 Ленин В. И. Поли. собр.  соч. ,  т .  55, с.  1 05. 
2 Там же, с. 401 .  . 
3 Квали, 1 899, 25 июля (на груз. яа. ) .  
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« Книга Ильина по  глубине и последовательности его ана
лиза, несомненно,  является крупным вкладом в нашу экономиче
скую литературу » , - п исал журнал << Образование >> 1 •  В других 
рецензиях отмечалась « ключом бьющая ж ивая мысль автора » ,  
его сила и смелость. В одном перехваченном жандармами в авгу
сте 1899 года письме из  Москвы говорилось :  << От книги Ильина 
я в по

u
лном восторге. Прочел, не  отрываясь, и жаль, не успел в 

другои раз прочесть, -- торопился вернуты> . 
Над книгой « Развитие капитализма в Росси и >> Ленин рабо

тал свыше трех лет. Это выдающееся п роизведение явилось 
непосредственным п родолжением << Капитала >> Маркса. В нем 
Ленин, опираясь на глубокое знание жизни, используя сотни 
книг и многочисленные статистические данные, п рослеживает 
общиЕ' закономерности капиталистического способа производ
ства, ярко проявлявши еся в ходе развития капитализма в Рос
сии.  Лен инская разработка п роблемы образования внутреннего 
рынl\а значитеJi ьно обогатила экономическое учение Маркса. 
Разобрав теоретические ошибки народников по воп росу о вну
треннем р ынке и развитии капитализма в России, Ленин пока
зал, что пробдема внутрен него рынка неразрывно связана с 
развитием капитализма,  что основой образования внутреннего 
рынка при капиталистическом способе производства является 
процесс распадения мелких земледельцев на  сельскохозяйствен
ных предпринимателей и наемных пролетариев. << << Внутренний 
рыноК >> для капитализма создается самим развивающимся капи
тализмом , который углубляет общественное разделение труда 
и разлагает непосредственных производителей на капиталистов 
и рабочих »  2 •  

На основании всесторонне изученных,  тщательно провереи
ных и им самим обработанных огромного количества статисти
ческих данных Ленин показал действительную картину эконо
мического развития Росси и,  дал марксистский научный анализ 
процесса расс:юения крестьянства. К рестьянин, доказывал он ,  
все более становится подчиненным рынку, зависит от него и в 
личном потреблени и и в своем хозяйстве . 

В общественно-экономических отношениях русской �еревни 
Ленин вскрыл наличие всех тех противоречий,  которые свой
ственны всякому товарному хозяйству и всякому капитализму, 
а именно конкуренция, тенденция к сосредоточению производ
ства в руках меньшинства, переход массы мелких производи
телей, крестьян ,  в ряды пролетармата и полупролетариата, 
эксплуатация их  капиталистами и кулачеством . Н епрерывное 
и быстрое расслоение крестьянства ( << раскрестьянивание >> ) соз
давало два новых,  полярно п ротивоположных типа седьского 
населения - буржуазию, или кулачество, с одной стороны, и 
сельский пролетариат, класс наемных рабочих с наделом, с 

1 Образование, 1 899, .М 10, с. 77 .  
2 Ленин В .  И. Поли.  собр. соч . ,  т .  3, с .  60. 
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другой .  Расслоение крестьянства и создавало внутренний рынок 
для капитализма.  Рассмотрев внутренний экономический строй 
крестьянского и помещичьего хозяйства, Ленин показал изме
нения, которые происходили в земледельческом производстве,  
раскрыл п роцесс постепенного перехода помещиков от барщин
ного хозяйства к капиталистическому, основанному на широком 
применении машин и наемного труда. 

В книге << Развитие капитализма в России » Ленин дал яркую 
картину того, каким образом и в каком направлении развивались 
различные стороны экономики России ,  в том числе промышлен
ное производство, в чем состояла их связь и взаимозависимость. 
Пореформенная эпоха ,  писал он,  резко отличается от предыду
щих эпох русской истории.  Россия сохи и цепа, водянuн мель
ницы и ручного ткацкого станка стала иревращаться в Россию 
плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого стан
ка.  В то же время Ленин писал : << Интересно отметить, до ка
кой степени тождественны основные черты этого общего про
цесса в Западной Европе и в России,  несмотря на громадные 
особенности последней как в экономическом , так и во внеэконо
мическом отношении >> .  

В .  И .  Ленин пришел к выводу о возможности двух путей 
капиталистического аграрного развития России .  Первый путь -
это медленное иревращение старого помещичьего хозяйства, 
тысячами нитей связанного с крепостным правом, в капита
листическое хозяйство. Второй путь - это революционное раз
рушение всех остатков крепостничества и п режде всего крупного 
помещичьего землевладения. Второй путь открывает возмож
ность наиболее быстрого и свободного развития производи
тельных сил на капиталистической основе, создает благоп рият
ные условия для осуществления в дальнейшем рабочим классом 
его основной задачи - задачи свержения капитализма и социа
листического переустройства экономики страны. 

Правильное понимание вопроса о судьбах капитализма имело 
важное значение для теории и практики революционной борьбы . 
Речь шла о том, какой класс призван и может осуществить 
коренное переустройство общества, на какую социальную силу 
должны ориентироваться революционеры, каковы перспектипы 
и условия победы п редстоящей революции .  

Поставив эти  вопросы в центре исследования, Ленин убеди
тельно показал, что в России назревает великая народная рево
люция, во главе которой стоит п ролетариат. 

В книге << Развитие капитализма в Россию> дано всестороп
пее и глубо/'Ьое обоснование идеи союаа рабочего I'Ьласса и I'Ьресть
япства, идеи г е г емонии пролетариата в предстоя щ е й  революции. 
Ленин показал, что ряды пролетармата быстро и неуклонно 
растут как в городе, так и в деревне , - рабочий класс России 
превращается в громадную политическую силу. В предисловии 
ко второму изданию книги Ленин, уже на основе опыта первой 
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русской революции, особо подчеркивал руководящую роль рабо
чего класса, указывая, что « его сила в историческом движении 
неизмеримо более,  чем его доля в общей массе населения >> 1 •  
Дело н е  только в возрастающей численности пролетариата, но 
и в его концентрации на крупных предприятиях и в важных про
мышленных центрах, а также в его союзе с крестьянстном, 
вместе с которым они составляют большинство населения.  П ра
вильиость этого важнейшего положения ленинизма была под
тверждена всей последующей революционной борьбой проле
тармата России ,  одержавшего всемирно-исторические победы. 
несмотря на то что его доля в общей массе населения страны 
была относительно невелика.  На основе научного анализа 
общественно-хозяйственного строя и классового строения Рос
сии ,  данного Лениным,  была выработана впоследстви и стратегия 
и ·  тактика большевиков в первой русской революции.  

Анализ экономического развития России дал возможность 
Ленину, во-первых,  окончательно идейно разгромить народни
чество, а также и << легальных марксистов >> ,  доказать полную 
песостоятельность взглядов тех и других ; во-вторых,  экономи
чески обосновать историческую роль рабочего к.1:асса как руко
водящей политической силы общества ;  в-третьих ,  обосновать 
роль крестьянства как союзника пролетариата. I\нига Ленина 
<< Развитие капитализма в России »  - выдающийся научный 
труд, каждый вывод которого подтверждается богатым факти
ческим материалом ; она является образцом использования тео
рии для обоснования революционной практики. Огромно обще
теоретическое и международное значение книги Ленина.  Рас
сматриваемые в ней п ринципиальные положения о путях разви
тия капитализма и классовой борьбе являются отправными для 
народов всех капиталистических стран, народов, борющихся 
за свое социальное и национальное освобождение.  Ленин углу
бил марксистский анализ становления и сущности капитализма, 
осветив,  в частности , п роблемы развития капитализма в странах 
при наличии крепостнических пережитков, развития аграрных 
отношений в условиях капитализма ,  социальной структуры 
капиталистического общества. 

Политико-экономическое обоснование руководящей роли 
пролетармата в революции, данное Лениным,  наносило удар по 
международным оппортунистам,  утверждавшим,  что пролета
рмат будто бы не может и не должен бороться за власть, пока 
он не составляет большинства населения в стране .  Ленин не 
оставил камня на  камне от лживых « теори Й >> оппортунистов. 

За три года ссылки Ленин написал свыше тридцати произве
дений ;  в них он намечает пути революционной борьбы рабочего 
класса, разрабатывает программу и тактику партии, разверты
вает борьбу против << экономистов » .  }'т мело обходя царскую цен-

1 Ленин В.  И. Пол и .  собр со ч . ,  т .  3,  с.  13 .  
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зуру, он использует легальные журналы того -времени для про
пю-анды революционного марксизма .  С начала 1 898 года Ленина 
занимал план издания своих статей отдельной книгой. Это уда
лось сделать ; в октябре 1 898 года в Петербурге вышел первый 
сборник его статей под названием « Экономические этюды и 
статьи » за подписью « Владимир ИльиН >> .  

Против ревизионистских критиков марксизма 

С беспокойством за исторические судьбы марксизма Ленин 
следил за ростом оппортунизма в социал-демократических пар
тиях Западной Европы,  попытками оппортунистов выхолостить 
революционное существо марксизма.  Извращенно, вульгарно 
понимая марксизм, оппортунисты принижали роль партии в ра
бочем движении,  восхваляя тред-юнионизм,  сводили на  нет 
значение политической борьбы, принижали также и роль тео
рии. В 1896 -- 1 898 годах немецкий социал-демократ Э. Берн
штейн опубликовал серию статей под общим заголовком << Про
блемы социализма >> ,  собранных затем в 1 899 году в книге 
« Предпосылки социализма и задачи социал-демократии » ,  где 
открыто выступил с ревизией основных положений марксизма, 
стремясь подменить марксизм либерально-реформистским уче
нием.  Бернштейн п ровозгласил оппортунистический лозунг 
<<движение -- все, конечная цель -- ничто >> . Тем самым он про
поведовал отказ от революционной борьбы рабочего класса, 
от диктатуры пролетариата. Прикрываясь псевдосоциалисти
ческой фразеологией,  ревизионисты вели борьбу против марк
сизма, против учения о пролетарекой революции, диктатуре 
пролетариата и победе социализма .  

В .  И .  Ленин был глубоко возмущен появлением книги Берн
штейна и выступлениями в пе чати его единомышленников.  Уже 
т.огда ему было ясно, что с ревизионистами << необходима  будет 
серьезная война >> .  С большим удовлетворением читад он << Очер
н:и по истории материализм а >> Плеханова и его статьи против 
ревизиони::�ма Бернштейна,  напечатанные в журнале германской 
социал-дем ократии << Die Neue Zeit >> .  Ленин был решительным 
противником неокантианства, возрождавшего н аиболее реак
ционные,  идеад истические положен ия философии Канта .  Берн
штейн же выступал с защитой неокантианских взгдядов, при
зывал вслед за буржуазными профессорами : << назад к 1\анту » . 

Получив книгу  Наутекого против Бернштейна << Бернштей н 
и социал-демократическая программа .  Антикритика >> ,  Ленин и 
Крупская в течение двух недель перевели ее на русский язык . 
Этот рукописный перевод потом ходи.1: по рукам, его читали 
ссыльные социал-демократы не  только в М инусинском округе, 
но и в других местах. 

В конце августа 1899 года М. И. Удьянова послала брату в 
ссылку книгу Бернштейна .  Буквально тотчас же Ленин при -
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нялся за чтение книги и на другой день п исал матери, что они 
с Надеждой Константиновной прочли уже больше половины 
книги << И содержание ее все больше нас поражает. Теоретиче
ски - невероятно слабо ; повторение чужих мыслей .  Фразы о 
критике, и нет даже попытки серьезной и самостоятельной кри
тики. П рактически - оппортунизм ( фабианизм, вернее : ориги
нал массы утверждений и идей Бернштейна находится у 
WеЬЬ'ов в их  последних книгах ) , безграничный оппортунизм 
и поссибилизм, и притом все же тру с.п,ив ы й  оппортунизм, ибо 
программы Бернштейн прямо трогать не хочет. Вряд ли можно 
сомневаться в его фиаско. Указания Бернштейна на  солидар
ность с ним многих русских . . .  совсем возмутили нас >> 1 •  

В .  И .  Ленин резко критиковал и русских извратителей 
марксизма, выступавших так же, как и Бернштейн, против 
революционного содержания теории научного коммунизма. Он 
показал, « какую безграничную путаницу м ысли, какое отсут
ствие всякого намека на самостоятельные воззрения, какой ре
шительный шаг назад против взглядов русской социал-демокра
тии п редставляет из  себя « наша >> бернштейниада >> 2 •  Ленин счи
тал, что революционные социал-демократы должны вести не
примиримую борьбу против ревизии марксизма, непоколебимо 
защищать чистоту революционной теории.  

Решительно выступил Ленин и против попыток ревизии уче
ния Маркса со стороны « легальных марксистов » ,  и ревозносив
ших Бернштейна за его борьбу против марксизма, оценивая ее 
как << огромную заслугу » .  Владимир Ильич вскрыл полнейшую 
песостоятельность << критицизма » ,  которым занимались русские 
последователи Бернштейна.  Весной 1 899 года он писал : « . . .  вся 
эта « новая критическая струя » в марксизме, которой увлека
ются Струве и Булгаков . . , мне кажется крайне подозрительной : 
ГрОМКИе фразы О « КрИТИКе » ПроТИВ « ДОГМЫ )) И nwoч . - И рОВНО 
никаких положительных результатов критики » . О том, как 
возмущен был Владимир Ильич выступлениями хулителеИ 
марксизма, можно судить по его гневным замечаниям : << Булга
ков . . .  меня просто взбесит> ,  << Насчет << сногсшибательных откры
тИЙ » русских учеников и их нео�антианства я п рихожу все 
в большее и большее возмущение.  ПрочеJI статью Туган-Бара
новского . . . Черт знает что за глупый и претенциозный вздор ! >> 4 

В.  И .  Ленина тревожил важнейший в то  время политиче
ский вопрос - по какому пути пойдет молодое русское рабочее 
движение.  Либо, вдохновляемое социалистической идеологией, 
оно пойдет по пути смелой, последовательной революционной 
борьбы п ротив царизма и капитализма, за  диктатуру пролета
риата, либо скатится на путь реформизма, подчинения буржуаз
ной идеологии,  приспособления к царизму и капитализму. Все 

1 Лепип В. Н. По.пн. собр.  соч. ,  т. 55, с.  1 76. 
2 Там же, т. 4, с.  265. 
3 Там же, т. 46, с.  24. 
4 Там же, 1:. 29. 
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свои силы Ленин сосредоточил на  том,  чтобы внести в рабочее 
движение социалистическое сознание,  направить его развитие 
по единственно верному, революционному, пути. 

Уже в первых п роявлениях << экономизма >> Ленин угадал 
стремление российских бернштейнианцев повернуть рабочий 
класс на путь соглашательства с буржуазией .  Только ленинская 
п розорливость могла так безошибочно определить буржуазно
реформистскую сущность << экономизма >> в то время, когда он 
еще только начал складываться . 

В 1 9 2 1  году на I I I  конгрессе Коминтерна Ленин впечат
ляюще покажет закономерный путь и ревизиониста Берн
штейна :  << Мне еще хорошо памятно то время,  когда Бернштейн 
начал свою оппортунистическую пропаганду, закончившуюся 
социал-патриотизмом ,  изменой и банкротством 11 И нтернацио
нала >> 1 •  Но это он скажет позднее,  почти через 25 лет.  А сейчас, 
в ссылке, ознакомившись с книгой Бернштейна ,  он решил сразу 
же выступить п ротив его воззрений .  

Как  г лубоко был п рав Ленин в своем п редвидении,  показала 
жизнь, вся история борьбы за социализм.  Идейные враги марк
сизма, русского революционного движения в 90-х годах про
шлого века, все больше погрязая в болоте оппортунизма,  ока
зались потом в стане ярых врагов Советской власти.  Так, один  
из лидеров << экономистов>> Кускова стала злобным врагом рабо
чего класса и СССР, а бывший <<легальный марксиен Булгаков, 
о котором Ленин еще в 1 899 г. писал : << Посмотрим ,  как он кон
чин , в 1 9 1 8  году стал белоэмигрантским священником.  

Находясь в ссылке в Шушенском ,  Ленин получил из П етер
бурга от А .  И. Ульяновой-Елизаровой документ «экономистов >> ,  
так называемое << Credo » 2 ,  написанный Кусковой.  Владимир 
Ильич немедленно в ыступил с развернутой критикой этой 
п рограммы российского бернштейн ианства, этой << квинтэссен
ции социал-демократического оппортунизм а >> .  Ленин пишет 
резкий обличительный << Протест российских социал-демокра
ТОВ >> ,  направленный против « Credo >> ,  и п ризывает русских 
социал-демократов объявить решительную войну всему кругу 
оппортунистических идей << экономистов >> ,  выступивших с реви
зией коренных положений марксизма и отвергавших необходи
мость создания в России марксистской революционной проле
тарекой партии .  Ленин показал, что бернштейнпапство << озна
чает попытку сузить теорию марксизма, попытку превратить 
революцион ную рабочую партию в реформаторскую>> 3 ,  и при
звал решительно выступить против перенесения этих оппорту
нистических идей в Россию.  

Для обсуждения << П ротеста >> Ленин летом 1899 года органи-
зует совещание ссыльных социал-демократов, которое состоя-

1 Лепип В. И. Пол и .  собр. соч. ,  т .  44, с .  16 .  
2 - символ веры.  
3 Лепип В. И. Поли . собр.  соч . ,  т .  4, с .  1 70. 
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лось в селе Ермаковском . СобраJiисъ ссыльные со всего М и ну
синского округа : проживавшие в Ермаковеком - А. А .  Ванеев,  
Д .  В .  Ванеева, :М .  А.  СиJiъвин ,  В .  I\. I\урнатовский ,  П.  Н .  Лепе
шинский и О. Б .  Лепешинская, Н .  Н .  Папин ;  из  Шушенского 
приехали В. И. Ленин,  Н, К I\рупская и О. А . Энгберг ;  из 
М инусинска - В. В. Старков, А.  М. Старкова, Г .  М. I\ржижа
новский ,  3. П .  I\ржижановская ; из села Тесинекого - А .  С . Ша
повалов, Ф.  В .  Ленгник и Е .  В .  Барамзи н .  

Владимир Илъич был избран председателем совещания .  По
сле горячих прений все единодушно поддержали ленинский 
<< Протест российских социал-демократов >> и подписали его. По
сле обсуждения и припятин << Протеста >> Ленин считал его кол
лективным документом, протестом 1 7  ссыльных социал-демо
кратов. В нем отмечалосъ, что программа << экономистов )) сво
дится к тому, чтобы рабочий класс России ограничился эконо
м ической боръбой, а «либералъно-оппозиционные элементы )) 
боролисъ при << участию> м арксистов за <шравовые формы >> .  
Ленин гневно п исал, что << осуществление подобной программы 
было бы равносильно полити ческому самоубийству русской 
социал-демократии >> . 

<< ПротесТ » категорически выступал против воззрений << эко
номистов )) .  Он предостерегал марксистов от грозившего совр<l
щения русской социал-демократии с намеченного уже ею пу
ти - образования самостоятельной политической рабочей пар
тии ,  неотделимой от классовой борьбы пролетармата и ставящей 
своей ближайшей задачей завоевание политической свободы. 

Указывая, что знаменем рабочих может быть лишь теория 
революционного марксизма, << Протест >> определял задачи рос
сийских социал-демократов. В нем подчеркивалось великое зна
чение п ролетарекой партии в борьбе за освобождение трудя
щихся. << Только самостоятелъная рабочая партия может быть 
твердым оплотом в борьбе с самодержавием,  и только в союзе 
с такой партией, в поддержке ее могут активно проявитъ себя 
все осталъные борцы за  политическую свободу >> 1 •  

Таким образом, Ленин дал решителъный бой п роявлению 
бернштейнианства н а  русской почве и нанес удар западноев
ропейскому оппортунизму, который начал разъедать социал-де
мократические партии в Германии,  Франции,  других странах.  

Совещание решило разослать « Протест >> по колониям поли
тически х ссыльных,  чтобы собратъ под ним возможно бодъше 
подписей ,  а для опубликования направитъ его Г.  В. Плеха
нову за границу. Организацию этого деда Ленин взяд на  себя . 
Вскоре кодопии ссыльных в Турухаиске и Орлове Вятской 
губ. ( В .  В. Воровский,  Н. Э .  Бауман и др. ) присоединились 
к << Протесту >> . Пересланный Лениным группе « Освобождение 
труда )) << П ротест))  был напечатан в направленном против << ЭКО
номизма >> сборнике Г .  В .  Плеханова << Vademecum 2 для редак-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч . ,  т .  4, с .  1 75 - 1 76.  
2 - ПутеводитеJIЪ. 

67 
4 Биогра фия В. И .  Л енин а , т. 1 



ции << Рабочего дела >> >> . << Протест российских социал-демокра
тов » имел огромное значение в развертывании борьбы п ротив 
<< экономистов >> . Он способствовал развитию марксистской мысли 
и подготовке революционной рабочей партии в России .  

План создания марксистской партии 

Центральное место в трудах Ленина того времени занимала 
идея создания единой марксистской партии в России .  Он возоб
новил работу над проектом программы партии, начатую еще в 
петербургской тюрьме.  В ленинском проекте программы парти и 
дан анализ развития капитализма в России ,  выдвинуты основ
ные цели и задачи классовой борьбы пролетариата. Ленин фор
мулирует конечную цель пролетариата - завоевание  политиче
ской власти, уничтожение частной собствен ности на средства 
производства и создание социалистического общества . << П роек т 
п рограммьо> содержит также и практические требования социал
демократии : общегосударственные,  требования рабочего класса 
и требования крестьянства. В нем определены принцилы аграр
ной программы русских марксистов и ближайшая задача прол е
тарекой классовой борьбы - свержение царского самодержавия . 

В 1 89 7  году Ленин написал статью << От какого наследства 
мы отказываемся? >> ,  в которой высказал отношение марксистов 
к революционным традициям своей страны.  Убедительно и 
страстно Ленин опроверг распространявшиеся либерально
народнической прессой измышления о том, что марксисты будто 
бы << отрекаются от « наследства >> ,  порывают с лучшими тради
циями лучшей части русского общества и т .  п. » .  Сопоставляя 
взгляды русских просветителей 60-х годов, народников и социал
демократов, Ленин доказал, что именно марксисты <( г ораздо 
более п оследовательные, гораздо более вер ные хранители на
следства, че.м народниl'iиJ> .  В отличие от народников, идеология 
которых естественно вела к историческому пессимизму,  к бес
перспективности,  для революционных демократов-просвети
телей были характерны исторический оптимизм,  вера в светлое 
будущее нашей страны .  Революционны м демократам-просвети
телям были свойственны безусловная враждебность ко всем 
п роявлениям к репостничества в общественной жизни России,  
горячая защита прогрессивного развития страны, беззаветная 
борьба за интересы трудового народа. Все это полностью воспри
няли русские марксисты. 

В п ролетарекой партии Ленин видел законного наследника 
всех прогрессивных завоеваний и революционно-демократи
ческих традиций народов России .  Но,  разумеется, отмечал Ле
нин, русские марксисты хранят наследство не так, как архи
вариусы х ранят старые бумаги.  Хранить насJiедство вовсе не 
значит ограничиваться полученным наследством ; необходимо 
идти дальше, на базе марксизма самостоятельно определять 
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пути и средства революционной борьбы трудящихся классов за 
свое освобождение .  

В ссылке у Ленина зародился организационный план созда
ния марксистской партии ,  который он осветил в статьях << Наша 
п рограмма >> ,  << Наша ближайшая задача >> ,  << Насущный вопрос >> ,  
предназначенных для << Рабочей газеты >> . Осенью 1 899 года 
Ленин п ринял предложение о редактировании << Рабочей газе
ты » ,  а затем о сотрудничестве в ней .  1 съездом РСДРП газета 
была признана официальным органом партии ,  но вскоре поJшция 
разгромила газету.  В 1 899 году была п редпринята попытка 
возобновить ее издан ие.  Но она окончилась н еудачей , и поэтому 
статьи Ленина остались ненапечатанными ; впервые они были 
опубликованы лишь в 1 925 году. 

Разоблачая Бернштейна и его последователей,  проповедо
вавших теорию уступчивости злейшим врагам пролетариата, 
п равительствам и партиям буржуазии,  Ленин в статье << Наша 
программа >> писал : << М ы  стоим всецело на почве теории М аркса : 
она впервые иревратила социализм из утопии в науку, устано
вила твердые основания этой науки и наметила путь, по  кото
рому должно идти, развивая дальше эту науку >> 1 •  Только теория 
М аркса, подчеркивал Ленин,  намечает верный путь и задачу 
революционной социалистической партии - организацию КJiас
совой ' борьбы пролетариата и руководство этой борьбой , конеч
ной целью которой является завоевание политической власти 
п ролетариатом и построение социалистического общества . 

В .  И .  Ленин выступил как организатор революционной 
марксистской партии ,  в создании которой пришлось идти новы
ми, самостоятельными путями .  Он первым из марксистов по
ставил вопрос о партии рабо чего класса как партии пового типа. 

Вся п редшествующая борьба Ленина п ротив народничества, 
<< легального марксизм а » , против бернштейнианства и << эконо
мизма >> ,  как его разновидности, была необходимым условием 
решения поставленной им исторической задачи - создания в 
России революционной марксистской партии.  Ленин м ыслил 
эту партию только как партию нового типа, в корне отличную 
от западноевропейских партий, терпящих в своих рядах оппор
тунистов и реформистов. Партия, за создание которой неустанно 
боролся Ленин, должна была быть непримиримой к любым 
проявлениям оппортунизма, ревизионизма и соглашательства. 
Партии старого типа - западноевропейские социалистические 
партии - складывались и развивались в условиях легальности 
и парламентской борьбы. Они постепенно теряли революцион
ный характер, не  готовили рабочий класс к революционным 
боям за свержение господства буржуазии и установление дик
татуры пролетариата, скатывались на позиции оппортунизма, 
на путь соглашательства с буржуазией.  Н е  отвечал ленинским 

1 Лепип В.  И. Полн .  собр. соч . ,  т.  4 ,  с .  182 .  
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принципам строительства пролетарекой партии и тип организа
ции русских революционных народников 70-х годов. Они были 
оторваны от масс, опирались на ошибочную теорию и применяли 
заговорщически-террористические методы борьбы, что наносило 
большой вред революционному движению. Оба эти типа органи
зации не могли служить образцом для создаваемой в России 
революционной партии рабочего класса. 

В статье << Наша ближайшая задача >> Ленин писал : « Исто
рия социализма и демократии в Западной Европе, история рус
ского революционного движения, опыт нашего рабочего движе
ния, - таков тот .материал, которым мы должны овладеть, чтобы 
выработать целесообразную организацию и тактику нашей пар
тии. « Обработка >> этого материала должна быть однако само
стоятельная, ибо готовых образцов нам искать негде . . .  » 1 •  И уже 
в произведениях Ленина 90-х годов XIX века были сформули
рованы важнейшие принципы пролетарекой партии нового типа. 

Насущным вопросом, « больным пупкто м »  российского со
циал-демократического движения Ленин считал его недоста
точную организованность. В статье << Насущный вопрос » он 
подчеркивал настоятельную необходимость улучшения рево
люционной организации и дисциплины, усовершенствования 
конспиративной техники : « За демократию и социализм , - ука
зывал Ленин, - стоят все здоровые и развивающиеся слои всего 
народа, но, чтобы вести систематическую борьбу против пра
вптельства, мы должн ы  довести революционную организацию, 
дисциплину и конспиративную технику до высшей степени со
вершенства » 2 •  Надо было связать воедино многочисленные, 
рассеянные по всей стране марксистские кружки и органи
зацiш, ликвидировать кустарничество, создать марксистскую 
партию, которая должна стать политическим вождем и руково
дителем рабочего класса . 

Но для осуществления этого, писал Ленин, << мы должны 
поставить своей ближайшей целью - организацию прав илыи 
в ыходящего и теспо с вяааппого со все.м и  .местными группами 
органа пар тии» 3• Без такого печатного органа невозможна 
широкая организация рабочего движения, ибо только общий 
орган партии, последовательно проводящий принципы полити
ческой борьбы и высоко держащий знамя демократизма, при
влечет на свою сторону все боевые демократические элементы 
и использует все прогрессивные силы России в борьбе за поли
тическую свободу. По убеждению Ленина, именно общерусская 
нелегальпая политическая газета могJiа в тех условиях явиться 
важнейшим средством идейного и организационного сплочения 
социал-демократов. Из-за полицейских преследований такую 
газету выпускать в России было невозможно. И Ленин решил 

издавать ее за границей .  

1 Ленин В .  И. Поли. собр. соч., т .  4, с .  189- 190. 
2 Там же, с. 194. 
3 Там же, с. 191.  
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В конце ссылки все помыслы Ленина были сосредоточены на 
том ,  как осуществить план создания революционной п ро.'!етар
ской партии. « Бессонными ночами , - вспоминала Н. К. Круп
ская, - обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его 
с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Мартовым 
и Потресовым, еговаривалея с ними о поездке за границу >> 1 •  
« Qченъ памятна мне, - писал Г .  М .  Кржижановский ,- одна 
из последних моих прогулок с Владимиром Ильичем по берегу 
широкого Енисея. Была морозная .. 'Iунная ночь, и перед нами 
искрился бесконечный саван сибирских снегов.  Владимир Ильич 
вдохновенно рассказывал мне о своих планах и п редположе
ниях по возвращении в Россию >> 2 •  

Владимир Ильич с нетерпением ожидал окончания ссылки , 
беспокоился, как бы царские власти не  продлили срок, что 
передко тогда случалосъ. И в письмах тревога : « Только бы 
не прибавили с рока - величайшее несчастье, постигающее 
не редко ссыльных в Восточной Сибири. Мечтаю о Пскове >> .  
Владимир Ильич нервничал, стал плохо спать, сильно похудел . 
Его охватывала тоска по  активной работе. 

К счастью, опасения Ленина не подтвердилисъ, срок ссылки 
не увеличили. В начале января 1 900 года департамент поли
ции послал Ленину извещение, что министр внутренних дел 
воспрети.'! ему после окончания ссылки проживать в столичных 
и университетских городах и крупных рабочих центрах. Чтобы 
быть ближе к Петербургу, Ленин решил поселиться в Пскове. 

Наступил долгожданный день. Утром 29 января 1 900 года 
Владимир Ильич с семьей оставляет село Шушенское. Около 
снаряженных в дальний путь саней собрались друзья - к ресть
яне и ссыльные .  У многих на глазах были слезы. О .  А .  Энгберг, 
прощаясъ, подарил Надежде Константиновне - своей учитель
нице - самодельную брошку, в виде книги , с надписью « Карл 
Маркс » . Среди взрослых взволнованно суетился сынишка ла
тыша-поселенца, любимец Владимира Ильича, маленький Минъ
ка. Он деловито перетаскивал к себе оставляемые ему « сокро
вища » - книжки, цветные карандаши, бумагу, картинки .  

Тензым и трогательным было расставание с Шушенским .  
3а  годы жизни Ленина в селе крестьяне искренне полюбили 
его. Добрыми наставлениями и пожеланиями, словами благо
дарности напутствовали они отъезжавших .  

Поздно вечером Ленин и его семья приехали в Минусинск. 
Недолгая остановка. И снова двинулись в дорогу. В Минусин
ске к Ульяновым присоединилисЪ В. В. Старков и О .  А. Силь
вина. Сотни верст по Енисею, а потом трактом ехали на  лоша
дях и,  несмотря на сильный мороз, продолжали путь днем и 
ночью. Так ехали до станции Ачинск, где сели в поезд. 

Сибирская ссылка В .  И. Ленина окончилась. Начался новый 
этап его жизни и деятельности. 

1 Воспоминании о Владимире Ильиче Левине, т. 1, с. 232. 
2 Там же. т. 2, с. 2 1 - 22. 



Г лава четвертая 

ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ ПАРТИЮ 
НОВОГО ТИПА 

Большевизм существует, как течение политической 
мысли и как политическая партии, с 1903 года . 

В. И. Лепип 

На:конец получена свобода.  Вели:ка была радость Владимира 
Ильича : теперь можно было всего себя посвятить осуществле
нию заветной идеи. Но радость ощущения свободы и возмож
ности цели:ком отдаться революционной работе омрачалась 
приближавшейся разлу:кой с Надеждой Константи новной , :ко
торая должна была еще год отбывать ссыл:ку в Уфимс:кой гу
бернии . Тревожась за жену, не зная, где и в :ка:ких  условиях ей 
придется жить тот год, Владимир Ильич по дороге из Сибири 
остановился в У фе, помог Надежде Константиновне и ее матери 
устроиться на новом месте .  

До  отъезда за границу Ленину предстояло провести боль
шую работу в России : надо было связаться с социал-демо:кра
тичес:кими организациями , договориться с ними о всесторонней 
поддержке газеты ,  разрешить финансовые вопросы ,  связанные 
с ее изданием . С присущей Владимиру Ильичу энергией и на
стойчивостью он сразу приступил к выполнению своего тща
тельно продуманного плана. 
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<<Из искры возгорится пламя !>) 

В первый же день пребывания в У фе Владимир Ильич 
встретился с местными социал-демократами - А.  Д .  Цюрупой 
и А.  И. Свидерским.  Он познакомил их с планом создания ре
волюционного печатного органа. Этот план открывал широкие 
перспектины деятельности российских марксистов. Уфимские 
социал-демократы, воодушевленные ленин ским планом,  гово
рили потом, что с появлением у них Ленина будто в душной 
комнате распахнули окно, через которое ворвался свежий,  бод
рящий,  пронизанный солнечными Jiучами воздух.  

В Уфе Владимир Ильич п робыл недолго ; надо было ехать 
дальше .  « Очень жаль было расставаться, когда только что 
начиналась <шастоящаю> работа, - вспоминала Н адежда Кон
стантиновна , - но даже и в голову не  при ходило, что можно 
Владимиру Ильичу остаться в У фе,  когда была возможность 
перебраться поближе к Питеру >> 1 •  

Как всегда, н а  первом плане были н е  личные интересы и 
удобства,  а революционная работа,  которой Ленин и Крупская 
посвятили всю свою жизнь.  

Несмотря на полицейское запрещение,  Ленин едет в Москву. 
Здесь состоялись его встречи с местными политическими едино
м ышленниками, а также с представителем Екатериносланекого 
комитета И. Х .  Лалаянцем.  После недолгого пребывания в Мо
скве ВладимИр И.'Iьич нелегально посетил Петербург. Там , на 
квартире  А.  М .  Калмыковой , он встретился с приехавшей из-за 
границы В .  И. Засулич,  вел с ней переговоры об участии группы 
<< Освобождение труда » в издании за границей общерусской 
марксистской газеты и научно-политического журнала. 

В Псков Ленин приехал лишь в конце февраля 1 900 года 2 •  
Здесь за ним сразу же был учрежден негласный надзор полиции.  

Для заработка и легального прикрытия своей революцион
ной деятельности Владимир Ильич брал работу в губернском 
статистическом управлени и ;  он познакомился и общался с ме
стными статистиками,  посе щал городскую библиотеку, встре
чался с социал-демократами.  В Пскове он развертывает широ
кую деяте.Тiьность - устанавливает связи с социал-демократи
ческими  группами и отдельными социал-демократами в разных 
городах страны, договаривается с ними о содействии будущей 
газете . Здесь он подготовил и провел совещание ,  на котором 
был обсужден его проект заявления редакции << Искры » и << Зарю> 
о программе и задачах будущих периодических органов пар
тии - газеты и журнала 3 •  В п роекте подчеркивалось, что рус
ской социал-демократии << П ора уже выйти на дорогу откры-

1 Боспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1 ,  с .  234. 
2 Б доме, где жил Владимир Ильич, организована Квартира-музей. 
3 Ныне дом, в котором проходило Псковское совещание, превращен в 

Дом-музей Б. И .  Ленина. 
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той прононеди социализма, па дорогу отRрытой полттичесной 
борьбы , - и создание общерусского еоциал-демократического ор
гана должно быть п ер в ым шагом на  этом пути >> 1 •  

В начале апреля Ленин ездил в Ригу для установления 
связи с латышскими социал-демократами.  Встреча с руководи
телями рижской еоциаJI-демократической организации Я. Оза
лом и К .  Зутисом состоялась при содействии проживавшего там 
М.  А .  Сильвина .  Рижане горячо поддержали развернутый 
В. И. Лениным план. По возвращении в Псков Ленин принимает 
активное участие в собраниях местной революционной и оппо
зиционной интеллигенции.  Он уелавливается с рядом социал
демократов - А. М. Стопани,  С .  И. Радченко, Н. Н. Лоховым 
и другими об организации в Пскове группы содействия 
<< Искре >> .  

В .  И .  Ленин обратился к властям с ходатайством о разреше
нии выезда за границу. Ходатайство было удовлетворено, и в 
начале мая он получил заграничный паспорт. Петербургское 
охранное отделение дало старшему сыщику Пскова указание : 
« . . . усилить наблюдение за проживающим там У л ь я  н о в ы  М >> .  

Получив заграничный паспорт, Владимир Ильич не мог им 
с разу воспользоваться, так как н еобходимо было до отъезда 
завершить ряд организационных дел в России .  Для встречи с 
социал-демократами и установления способов сношений пocJie 
его отъезда за границу Ленин в мае вновь нелегально посетил 
Петербург. Однако полиции на этот раз удаJiось просJiедить 
Ленина, и за незаконный приезд в столицу он был схвачен по
лицейскими на  улице и закJiючен в тюрьму. Владимир ИJiьич 
потом рассказывал : << прямо за оба Jiоктя ухватили,  так что не 
было никакой возможности выбросить что-либо из кармана.  
И на извозчике двое весь путь за оба локтя держалИ >> 2 •  Он 
не смог н и уни чтожить, ни  выбросить имевшийея у него листок 
с записями заграничных связей,  сдеJiанными химическим спо
собом.  Внешне Jiиеток выгJiядеJI как какой-то счет . На протя
жении всего пребывания в тюрьме Ленин очень беспокоился о 
судьбе Jiиетка : под угрозой бьша и поездка за границу и оеу
щеетвJiение плана создания  общероссийской газеты. ТоJiько 
что вырваться из трехJiетней ссьиши ,  п риступить к работе 
и в самом начаJiе  ее снова попасть в тюрьму !  

Но жандармы не  обратиJiи внимания на  листон:, и ввиду 
отсут<.:твия особых улик Ленин после десятидневного заклю<ке
н ия бьш освобожден.  В соп ровождении полицейского чинов
ника его отправили в Подольек Московской губернии ,  где в 
то время жила М.  А .  УJiьянова, на  свидание с которой Вла
димир Ильич еще до ареста поJiучил разрешение.  Ч иновник до
ставид Ленина к исправнику Подольекого уезда, который,  

1 Jleюm В .  И .  Полн . собр. соч . ,  т.  4 ,  с .  333. 
2 Воспоминаюш о Владимире Ильиче Jiенине, т .  1 ,  с .  fl3. 
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узнав, что у прибывшего и меется заграничный паспорт, са
мовольно решил его отобрать.  Ленин п ригрозил самодуру-ис
правнику, что пожалуется на его беззаконные действия в депар
тамент полиции.  Угроза подейr-твовала ( над чем потом Влади
мир Ильич долго с меялся ) : струсивший исправник почтительно 
возвратил паспорт его владельцу . 

В Подольс ке Ленин пробыл неделю, заполненную встречами 
с единомышленниками.  К нему сюда из разных мест приезжали 
социал-демократы, в том числе П. Н. Лепешинский,  С .  П. и 
С .  П .  Ш еетернины и другие ;  Владимир Ильич со всеми уславли
валея о шифре,  о корреспонденциях, о содействии газете . 

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

В У фе Ленин встречается с социал-демократами ,  приехав
шими из других городов - Ярославля, Самары и Астрахани ,  
договаривается с ними о сотрудничестве в газете,  о шифре, 
адресах, связях 1 •  На обратном пути Ленин посетил Самару и 
заручился поддержкой общерусского органа со стороны местных 
социал-демократов. С той же целью он заехал потом в Сызрань.  

План создания общерусской газеты был подробно обсуж
ден с И. В. Бабушкиным, для чего Владимир Ильич по дороге 
за границу специально остановился в Смоленске.  Позднее  Ле
нин отмечал, что идея создания за границей политической га
зеты, которая послужила бы делу объединения и укрепления 
социал-дем ократической партии, встретила со стороны Бабуш
кина самое горячее одобрение.  

Заручившись поддержкой социал-демократов, создав проч
ные опорные пункты для будущей газеты, Ленин в и юле 1 900 го
да уезжает за границу. 

В .  И.  Ленин нап равился в Швейцарию, где жили чле
ны группы << Освобождение труда » .  В Цюрихе он посетил 
П .  ь. Аксельрода, затем поехал в Женеву для переговоров 
с Г.  В.  Плехановым об издании газеты и журнала. Плеханов, 
как и остальные члены его группы,  одобритедьно отнесся к 
идее издания марксистских печатных органов.  Однако он пре
тендовал на особое, привидегированное положение в редакции ,  
в ультимативной формЕ' трl.'бовал для сРоя редакторского едино
нача.тrия .  Все это исключало нормальную колдектинную работу.  
Ленин .  стрем ившийся к коллективности в работе,  не  мог с этим 
сог.тrаситься. Вопрос о программе газеты и журнала,  об их изда-

1 В Уфе открыт Дом -муаей В .  И . .Л е н и н а .  
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нии и совместном редактировани и  обсуждался на совещаниях 
в Бельрине и Корсье ( близ Женевы ) . На совещании в Корсье, 
в котором участвовали В.  И. Ленин, Г .  В .  Плеханов, В. И. Засу
лич, П. Б .  Аксельрод и А.  Н. Потресов, разногласия с П лехано
вым обиаружились особенно резко ; обсуждение вопросов проте
кало очень бурно, атмосфера еовещания была невероятно напря
женной. 

Было очевидно, что при таких отношениях совместная ра
бота невозможна. Изданию общерусской газеты грозил крах .  
Ленин очень  тяжело переживал угрозу срыва издания газеты .  
<< Это была настоящая драма, - писал он , - целый разрыв с 
тем, с чем носился, как с любимым детищем,  долгие годы, с чем 
неразрывно связывал всю свою жизненную работу >> 1 •  « Как чуть 
не потухJiа « И скра >> ? >> - так назвал Ленин свою подробную, 
предназначенную для Надежды Константиновны, запись встреч 
и переговоров с П.r ехановым об издании << И скры >> .  Нельзя 
без волнения читать этот полный глубокого драматизма до
кумент, с исключительной силой показывающий, какую ду
шевную боль причиняло Ленину высокомерное, капризное 
поведение Плеханова, к которому он относился с глубоким ува
жением . 

Переговоры с группой << Освобождение труда >> в конце кон
цов закончились соглашением : до выработки проекта формаль
ных отношений Лелин, Плеханов, Засулич, Аксельрод, Мар
тов и Потресов будут соредакторами ,  причем Плеханов будет 
иметь два голоса. Газету было решено издавать в Германии,  
хотя Плеханов и Аксельрод, желавшие, чтобы газета вы ходила 
под их непосредственным руководством и чтобы все связи с 
Россией шли через н их, настаивали на Швейцарии.  Ленин же 
считал необходимым,  чтобы газета была в стороне от  эмигрант
ского центра и хорошо законспирирована.  Это имело громад
ное значение  для сношений с Россией.  

После окончания переговоров Л енин выехал в Мюнхен,  где 
обосновалось главное ядро редакции .  Из конспиративных сооб
ражений он поселился здесь сначала без паспорта, под фами
лией Мейера,  а потом жил по паспорту на имя болгарина И орда
нова, которы м его снабдили болгарские социал-демократы. И з  
этих же соображений о н  вел переписку с Россией через чешско
го социал-демократа Ф.  Модрачека, проживавшего в Праге . 

Первое время быт Владимира Ильича был очень неустроен.  
Жил он в плохой комнате, питался кое-как, утром и вечером 
довольствовался лишь чаем, который п ил из жестяной круж
ки.  Так продолжалось до приезда Н .  К .  Крупской в апреле 
1 90 1  года. Для оформления ее приезда Владимиру Ильичу при
шлось отправиться в П рагу ( впервые он посетил этот город 
осенью 1 900 года, тогда же установил связь с чешскими социал-

1 Ленин. В. И. Поли. собр.  соч. ,  т. 4, с .  345. 
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демократами) , затем в Вену, в русское консульство, которое дол
жно было засвидетельствовать его подпись на прошении о 
выдаче паспорта жене .  Примечательно его письмо матери, по
сланное из Праги : << Жалею, не занимался я чешским языком . 
Интересно, очень близко к польскому,  масса старинных русских 
слов >> 1 •  Поправилась Владимиру Ильичу и << Вена - громадный,  
оживленный, красивый город >> ,  где  он посетил Музей изобрази
тельных искусств, театр, народный университет .  

После приезда Надежды Константиновны в М юнхен жизнь 
Владимира Ильича начала понемногу н алаживаться . П о  объ
явлению они сняли комнату в рабочей семье. Надежда Констан
тиновна варила обед на общей кухне, но готовить его приходи
лось у себя в комнате. Она старалась делать все как можно 
тише, чтобы не мешать Владимиру Ильичу работать. Так 
прожили месяц,  а потом перебрались в предместье города -
Швабинг, где сняли маленькую квартиру. Обзавелись обста
новкой : приобрели подержанную м ебель, которую потом ,  уез
жая из Мюнхена,  продали всю за двенадцать марок ( около ше
сти рублей на тогдашние русские деньги )  . 

Ж ивя в М юнхене,  Ленин и Крупская строго соблюдали 
конспирацию. Виделись лишь с германскими социал-демокра
тами ,  оказывавшими помощь в организации печатания << Искры >> 
и << Зари » .  Встречался Ленин с агентами << Искры >> .  С приезжав
шими из России З .  П. и Г .  М. Кржижановскими он договорился 
о плане создания на родине центральной искровской орга
низации . 

Все внимание Ленина было сосредоточено на газете, орга
низация которой была делом очень трудным.  Надо было найти 
помещение для типографии ,  приобрести русский шрифт, что 
сделать легальным путем было невозможно. Большую помощь 
в постановке газеты оказали Клара Ц еткин - выдающий
си деятель немецкого и международного рабочего движения, 
впоследствии один из основателей Коммунистической партии 
Германии, Адольф Браун - германский социал-демократ ( по 
дороге в Мюнхен Ленин заезжал в Нюрнберг, где виделся с 
Брауном и вел с ним переговоры об организационно-техниче
ской помощи изданию << И скры >> ) ,  польский революционер Юли
ан М архлевский, который в то время жил в Мюнхене, и рабо
чие-типографщики, доставшие нужный для газеты шрифт. 
Журнал << Зарю> и позднее работа Ленина << Что делать? » печата
лись в Ш тутгарте в типографии германского социал-демократа 
Дитца, руководившего издательством своей партии, которое вы
пускало произведения К. Маркса и Ф.  Энгельса. Позднее,  памя
туя ценные услуги Дитца в издании « Искры>> и << Зар и >> ,  Ленин 
писал ему в 1 9 1 3  году, что РСДРП << Никогда не забудет Вашу 
братскую помощь в течение этого важнейшего для строитель-

1 Ле пип В. И. Полн.  собр.  соч . ,  т .  55, с.  205 . 
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ства партии периода, спешу Вам принести самые сердечные 
поздравления от своего имени и от имени ЦИ РСДРП по слу
чаю семидесятилетия Вашего рождения. 

Желаю Вам еще долгой работы на пользу интернациональ
ного марксизм а »  1 •  

В октябре 1 900 года было издано отдельным лпстком на
писанное Лениным « Заявление редакции << Искры » » .  В нем от
мечалась настоятельная необходимость создания революцион
ной партии, неразрывно связанной с рабочим движением . Но 
решить эту задачу было невозможно без непримиримой борьбы 
против кустарничества, идейных шатаний,  всех проявлений оп
портунизма. Л енин подчеркивал, что прежде, чем объединяться, 
и для того, чтобы объединиться, надо сначала решительно раз
м ежеваться .  В << Заявлении»  говорилось о великой роли рабочего 
класса России и его партии:  только организованный в револю
ционную парт:ию пролетармат может выполнить лежащую на 
нем первоочередную историческую задачу - объединить под 
своим знаменем все демократические элементы страны и сверг
нуть самодержавие. « Заявление >> было переслано в Россию для 
распространения. 

В конце ноября Ленин был занят подготовкой и выпуском 
первого номера журнала « Заря » ,  а во второй половине декабря 
ездил в Лейпциг для окончательного редактирования первого 
номера газеты перед выпуском ( номер печатался в Лейпциге 2 ) . 
Первый номер газеты,  помеченный декабрем 1 900 года, вышел 
в свет. Эпиграфом газеты были слова, взятые из ответа декабри
стов Пушкину : « Из искры возгорится пламя ! »  Титанический 
труд Ленина увенчался успехом : была создана общерусская не
легальная политическая газета - боевой орган российских 
марксистов. 

В. И. Ленин был организатором и непос редственным идей
ным руководителем << Искры » .  Он не только писал для нее статьи, 
но вникал буквально во все вопросы, связанные с содержа
нием и изданием газеты, - разрабатывал план каждого номера, 
редактировал статьи, находил авторов, переписывался с кор
респоядентами.  занимался налаживанием пересылки газеты в 
Россию и финансовыми вопросами ,  обеспечил регулярный вы
х од « Искры » в свет 3 •  Неоценимую помощь Владимиру Ильичу 
оказывала Надежда Нонстантиновна, выполнявшая работу сек
ретаря редакции.  Огромную работу Владимира Ильича в газе
те вынужден был признать ставший позднее его ярым врагом 
П отресов : << . . .  мы все ценили Ленина не только за его знания, 

1 Ле пип В. JJ. Поли. собр.  соч. ,  т.  48 ,  с .  2 1 2 -2 1 3. 
2 В помещении типографии ныне создан мемориальный музей ; Социали

стическая единая партия Германии передала Центральному музею В. И. Ленина 
в Москве модель ти пографского стаика , на котором печаталась � искра » .  

3 Подробнее см. :  Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1 ,  
с .  263- 5 1 1 .  
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ум, работоспособность, но и за его исключительную предан
ность делу, всегдашнюю готовность отдаваться ему целиком, 
нагружая себя сверх меры самыми неблагодарными функциями 
и неизменно добросовестно их выполняя » .  

Газета начала выходить в то время,  когда в России раз
расталось революционное движение, когда на улицах П етер
бурга, Москвы, Киева, Казани, Томска и других городов 
происходили мощные демонстрации п од лозунгом « Долой 
самодержавие ! » .  « Искра » освеща.Iа все злободневные экономи
ческие и политические вопросы,  рабочее движение,  положение 
народных масс .  

В 1 900 - 1 903 годах разразился мировой экономический 
кризис .  « Искра » в каждом номере писала о кризисе и его тя
желых последствиях для народа. Еще в ссылке, в 1897 году, 
Ленин в своих работах предсказывал неизбежность его наступ
ления. Кризисы, указывал он, это ужасная хроническая болезнь 
капитализма. И так будет неизбежно продолжаться до тех пор,  
пока рабочий класс не низвергнет капитал и не уничтожит част
ную собственность на средства производства. 

Экономический кризис в России привел к застою в про
мышленности , к массовой безработице в городах ,  которая, как 
писал Ленин, выбросила на улицу десятки тысяч не находив
ших себе работы пролетариев.  Положение усугубилось начав
шимен из-за большого неурожая голодом .  

Безработица, голод, все  усиливавшийся полицейский гнет 
накаляли ненависть народных масс к самодержавию, подни
мали их на политическую борьбу. 

Повсюду в стране чувствовалось дыхание революционной 
бури .  В этих условиях с особой настоятельностью и остротой 
вставала задача создания партии - политического вождя ра
бочего класса, призванного стать руководителем грядущей ре
волюции.  Борьбу за такую партию повела << Искра >> .  

Революционная марксистская партия в России создавалась 
тогда, когда капитализм вступил в свою высшую и последнюю, 
империалистическую стадию развития, когда пролетарская ре
волюция стала вопросом непосредственной практики, когда в 
России назревала революция. Ленин, как никто другой,  чутко 
улавливал ее приближение. На рубеже двух веков он создавал 
пролетарскую партию, партию нового типа,  способную возгла
вить революционный подъем трудящихся масс, стойкую и непо
колебимую в борьбе против любых попыток свернуть рабочий 
класс с революционного пути на путь соглашательства,  рефор
мизма. Ленин создавал партию, способную повести рабочий 
класс на  свержение царизма,  на победу над капитализмом и 
установление диктатуры пролетариата. 

В передовой статье первого номера « Искр ы >> ,  озаглавлен
ной << Насущные задачи нашего движению> , Ленин выделял 
как основную задачу - создание крепкой,  организованной марк-
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систской партии, неразрывно связанной с рабочим движением.  
· Без такой партии << рабочему классу никогда не удастся испол
нить лежащую на нем великую историческую задачу :  освобо
дить себя и весь р?'сский народ от его политического и экономи
ческого рабства » . 

В .J\12 4 << И скры )> ( май 1 901  года ) была напечатана передо
вая статья «С чего начать? )> ,  в которой Владимир Ильич дал 
ответы на важнейшие для того времени вопросы социал-демо
кратического движения в Росси и :  о характере и главном содер
жании политической агитации и организационных задачах.  
В статье был изло;.не н  конкретный план создания марксистской 
партии и всесторонне освещена роль общерусской полити че
ской газеты в осуществлении этого плана.  

<< Газета , - писал Ленин, - не только коллективный пропа
гандиет и коллективный агитатор, но также и коллективный ор
ганизатор )> 2 •  Это ленинское положение стало руководящим 
принципом для << И скры )> и для всей последующей революцион
ной марксистской печати. 

Статья Ленина получила широкое распространение в Рос
сии; ее читали в газете << Искра )> ,  она издавалась местными со
циал-демократическими организациями в виде отдельной бро
шюры.  Сибирский социал-демократический союз отпечатал ее в 
пяти тысячах экземпляров. Печатали ее также в Ржеве ; она 
была распространена в Саратове, Тамбове, Нижнем Новгороде, 
У фе и других городах.  Особый успех статья имела среди ра
бочих .  

<< Я многим товарища:\r показывал << Искру)> и весь  номерок 
истрепался, а он дорог, - писал рабочий-ткач в газету . . .  - Тут 
про наше дело, про все русское дело, которое копейками не 
оценишь и часами не определишь;  когда его читаешь, тогда 
понятно, почему жандармы и полиция боятся нас, рабочих 
и тех интеллигентов, за которыми мы идем.  Они, и правда, 
страшны и царю, и хозяевам, и всем, а не только хозяйским 
карманам.  Конечно, я простой рабочий и совсем уж не  такой 
развитой, но я очень чувствую, где правда, знаю, что нужно 
рабочим.  Рабочий народ теперь легко может загореться, уже 
все тлеет внизу,  нужна только искра, и будет пожар .  Ах,  как 
это верно сказано, что из искры возгорится пламень! . . .  Раньше 
каждая стачка была событие,  а теперь всякий видит, что одна 
стачка ничего, теперь свободы нужно добиваться, грудью брать 
ее.  Теперь все ,  и старик, и малый, все читали бы, да вот горе 
наше - книжки нет.  Я прошлое воскресенье собрал одиннад
цать человек и читал : «С чего начать? )> ,  так ыы до ночи не 
расходились. Как все верно сказано ,  как до всего дойдено )> 3• 

1 Ле пип В .  И. Поли. собр . соч . ,  т .  4 ,  с .  375. 
2 Там же, т. 5 ,  с .  1 1 .  
3 И скра, 190 1 ,  август, .М 7 .  
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И .  В .  Бабушкин из Орехово-3уева писал : << « И скра >> у нас 
читается нарасхват, и сколько доставлено,  вся находится в ходу . 
Благодаря ей,  чувствуется сильный подъем у рабочих .  Осо
бенно много толкуют по поводу статьи по крестьянскому воп
росу в ном.  3 1 ,  так что требуют доставить этого номера»  2 •  

Об исключительной популярности << Искры >> говорит и 
письмо Н .  К Крупской П .  Б.  Аксельроду от 23 октября 
1 90 1  года : 

<< Из  Ниж него Н овгорода пишут, что « И скра >> пользуется 
большим успехом среди рабочих . . .  

Затем было письмо с юга. Пишут, что с прос ( в  Киеве,  Харь
кове, Екатеринославе ) на литературу громадный.  << Рабочие и 
читают и пон и мают << Искру >> .  Это пишет человек, утверждавш ий 
раньше, что << И скра >> н едоступна рабочи м .  

В одном и з  волжских городов << Искру » читает кружок ра
бочих в 40 человек. Относятся к << Искре >> страшно горячо >> 3 •  

Ленинская << И скра » была первой общерусской нелегаль
кой марксистской газетой, боевы м революционным печатным 
органом,  сыгравшим решающую роль в создании марксистскоП 
парти и  рабочего класса. Ленин  особенно подчеркивал роль 
<< Искр ы >> как главного средства идейного и организационного 
сплочения всех комитетов социал-демократии,  воспитания пар
тийных кадров и передовых рабочих в духе идей научного с о 
циализма и непримиримой борьбы со всеми проявлениями ре
визион изма.  

<< И скра >> пробуждала политическое недовольство населения 
России .  Почти в каждом номере газеты печатались ленинские 
статьи - блестящие образцы революцион но-марксистской пуб
лицистики. В них Ленин рассматривал все основные вопросы 
строительства партии  и классовой борьбы про.:�етариата, откл и
калея на важнейшие события международной жизни.  С беспо
щадной партий ной воинственностью он изобличал реакционную 
политику царизма, громил буржуазных либералов, срывал мас
ки с националистов, эсеров, подвергаJI резкой критике оппорту
низм << экономистов >> . Статьи Ленина укрепляли в рабочем 
классе Росси и  веру в свои силы, в неизбежность свержения 
сначала царизма, а затем и капитализма. 

Строя партию, Ленин и его единомышленники должны 
были преодолевать косность и кустарничество в работе местных 
социал-демократических организаций, разброд и шатания среди 
части социал-демократов, барски-пренебрежительное отношение  
некоторых из них к строго дисциплинированной и четко орга
низованной партии .  

В .  И .  Ленин создавал партию рабочего класса в борьбе с мно-

1 Имеется в виду статья В. И. Ленина « Рабочая партия и крестьянство » 
( 1 901 ) .  

2 И скра, 1901 ,  октябрь, М 9. 
3 Социал-демократическое движение в России. М.;  Л. ,  1 928, т .  1 ,  с .  85,  86. 
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гочисденными врагами ,  преодолевая огромные трудности .  Рус
С IШ М  револ юционерам приходилось строить партию под о rнем  
жестоких пресдедований,  и�1 всегда грозил и  закл ючение в т ю р ь 

му, каторга и ссылка.  Многие из них за революционную ;\еЯ
тельность поплатились своей жизнью. << Мы, - писал Ленин , 
идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути,  крепко 
взявшись за руки.  Мы окружены со всех сторон врагами ,  и нам 
приходится почти всегда идти под их огнем » 1 •  

Царизм принимал все меры,  чтобы физически уничтожить 
Владимира Ильича .  Начальник :-.fосковской охранки Зубатон в 
секретном п исьме директору департамента полиции в декабре 
1 900 года писал, что << крупнее Улья нова сейчас в революции нет 
никого >> ,  и предлагал немецден но организовать его убийство. 

С конца 1901 года Владимир Ил ьич стал подписывать неко
тор ые свои работы псевдонши.ом Л енин.  Не редко задают вопрос, 
почему он взял себе такой псевдоним?  На этот вопрос близкие 
Владимира Ильича отвечали, что,  по-видимому, он выбран слу
чайно, так же как и другие 2 .  Впервые под этим псевдонимом в 
декабре 1901  года было опубликовано в журнале << Заря » начало 
статьи <<Аграрный вопрос и << Критики Маркса >> >> ( главы 1 - IV ) . 

Ленинская << Искра >> создавала крепкий организационный ко
стяк партии .  По  инициативе Владимира Ильича и под его руко
водством в начале 1 90 1  года развертывают работу группы со
действия << И скре >> ,  агенты газеты в России .  Агенты распростра
няли доставляемую из-за гран ицы << Искру >> ,  заботились о том, 
чтобы искровская литература перепечатывалась нелегально на 
родине,  обеспечивали газету корреспонденциями,  материалами,  
средствами,  держали ее в курсе всей партийной жизн и и ре
волюционного движения в стране .  Вокруг ленинской << И скры >> 
объединялись и сплачивались руководящие партийные кадры ,  
профессиональные р еволюционеры,  передовые рабочие - сме
лые и беззаветные борцы за дело пролетар иата.  И х  воспитанию 
и выращиванию при помощи газеты « И скра >> Ленин придавал 
первоетеленн ое значение .  Отмечая огром ную роль << Искры >> в 
решении этой задачи,  Г .  М .  l\рж ижановский п исал : << П од ее  
знаменем в Росс и и  стали нюшпливаться те силы,  которым впо
с:Iедствии пришлось в небывалом истор ическом м асштабе вы
явить всесокрушающую мощь денинекой тактики ,  ленинского 
<< марксизма в действии >> >> 3.  

Бесстрашно и стойко работали агенты << Искры>> по всей 
стране. И х  не  пугали ни постоянные полицейские преследо
вания, ни тюрьма,  ни ссылка.  Среди агентов << И скры >> был и  
В .  П .  Арцыбушев, Е .  В.  Барамзин ,  Н .  Э .  Баумап ,  Ц.  С.  Бобров
екая, О.  А .  Варенцова, И. Ф.  Дубровинский,  Р.  С .  Землячка, 

1 Л е н и н  В. И. Поли . собр .  соч . ,  т .  6, с .  9 .  
2 Следует отметить, что на протяжении своей жизни Ленин. имел более 

1 60 псевдонимов, он прибегал к ним из соображений конспирации. 
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  2,  с. 22.  
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М.  И .  Калинин,  В. 3. Rецховели ,  JI. М .  :Книпович,  П. А. Rраси
ков, Л. Б.  Rрасин ,  3. П .  Кржижановская, Г.  М .  Кржижановский, 
Ф. В.  Л енгник,  П .  Н. Лепешинский ,  М. М. Литвинов,  В.  П. Но
гин, Г .  И. Оку.r�ова, А .  И. Пискунов, И. И. Радченко,  М. А.  Сядь
вин,  Н .  А.  Скрьшник,  П. Г .  Смидовиrч, Е .  Д .  Стасова, А .  М .  Сто
нани,  М. И. Ульянова, Д.  И. Ульянов, А.  Д. Цюрупа и другие .  

Как одного из самых активных агентов << И скры >> В .  И .  Ленин 
отмечал И .  В .  Бабушкина.  << Пока Иван Васильевич остается 
на воле , - писад он , - << И скра >> не терпит недостатка в чисто 
рабочих корреспонденциях.  П росмотрите первые 20 номеров 
<< Искры >> ,  все эти корреспонденции из Шуи,  И ваново-Вознессн
ска, Орехово-Зуева и др. мест центра Росс и и :  почти все они про
ходили через руки И вана Васильевича,  старавшегася установить 
самую тесную связь между << ИскроЙ >> и рабочими .  И ван Василье
вич бы.'I сам ым усердн ым корреспондентом << Искры >> и горячим 
ее сторонникоМ >> 1 •  Ленин вел регудярную пере писку с искров
скими агентами и организациями в России ; согласно разрабо
танному им проекту была создана российская организация 
« Искры >> ,  костяком которой являлись аге нты газеты. 

В. И. Ленин руководил работой российской организаци и  
<< Искры >> ,  помогал преодолевать м естнические тенденции,  доби
ваться больших результатов в создании фактического единства 
партийных организаций н а  основе иринципов революционного 
марксизма. Организация просущест вовала до 11 съезда партии ,  
она сыграла важную роль в подготовке и созыве съезда. 

Под руководством Ленина в Кишиневе Л.  И. Гольдманом 
была организована тайная типография << И скры >> .  Типография 
печатала статьи и отдельные номера газеты с матриц, присы
лаемых из-за границы. Перепечатка отдедьных номеров была 
организована также в Екатеринаславе и Баку. Бакинская под
польная типография носила в конспиративной переписке на
звание  « Нина >> .  

<< И скра >> пересылалась в Россию разными путя м и :  через 
Лондон,  Стокгольм, Ж еневу, через Марсель, где специально по
селился П .  Г .  Смидович, отправлявший газету при содействии 
матросов на пароходах, ходивших в Батум .  В Ватуме п р ием ли
тературы, как вспом инает Н .  К Кру пская , налад или Л. Б .  Кра
спн и братья Енукидзе. << В прочем ,  большинство :штературы вы
брошено было в море (литература заворачива,'lась в брезент и 
выбрасывалась на условлен ном месте в воду, наши ее выужи
вали ) . Михаил Иванович Калинин ,  работавший тогда на заводе 
в Питере и входивший в орган изацию , через Гущу 2 передал 
адрес в Тулон,  какому-то матросу. Возил и дитературу через Але
ксандрию ( Египет ) , налаживали транспорт через Персию.  За
тем налажен был транспорт через Каменец-Подольский,  через 
Львов. Ели все эти транспорты уймищу денег,  энергии , работа 

1 Лепип В. И.  Ilол н .  собр. соч . ,  т .  20, с .  80. 
2 Е. Д. Стасону .  
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в них сопряжена была с большим риском » 1• Перевозили газету 
в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг и другими спо
собами .  Для более удобной пересылки ее печатали на тонкой 
прочной бумаге . 

Трудностей с изданием и транспортировкой газеты было 
много. К этому добавлялось еще и то, что обстановка внутри 
редакции « Искры >> была очен ь  напряженной .  Ленину  прихо
дилось вести борьбу против оппортунистических шатаний ее 
членов.  По м ногим принципиальным вопросам возникали глу
бокие разногласия . Особенно сильно они обиаружились при 
обсуждении  статьи Ленина  << Гонители земства и А н и ибалы 
либерализма >> ,  в которой резко критиковалась мн имая револю
ционность русских либералов, их  политика << широковещатель
ного краснобайства и позорной дрябл ос тю> . Обсуждение  статьи 
длилось почти полтора месяца. Г .  В. Плеханов, П. Б .  Аксельрод 
и В .  И .  Засулич  выступали против нолитически острой ленин
ской оценки либералов. Владимир Ильич решительно отказался 
менять общий тон своей статьи и принципиальную позицию по 
отношению к либералам .  Так вновь коренным образом разош
лись взгляды Ленина и Плеханова по  вопросу об отношении к 
либеральной буржуазии и ее идеологам.  

Разногласия внутри редакции << И скр ы >> очень  резко прояви
лись при разработке партий ной программы.  По  предложен и ю  
Ленина первоначальный проект теоретической части программы 
редакция поручила составить Плеханову, аграрную часть ее и 
заключение первоначального варианта написал Ленин.  В январе 
1 902 года Ленин пишет критические замечания на проект про
граммы,  составленный Плехановы м .  Серьезной критике Ленин 
подверг и второй проект програм мы,  представленный Плехано
вым. Ленин обращал внимание на  крайнюю абстрактность фор
мулировок проекта, особенно  при характеристике русского ка
питализма. Во втором проекте, как отмечал Ленин .  было << опу
щено указание на диl'iтатуру пр олетар иата)) ,  на  руководящую 
роль рабочего класса - единственного действительно реводю
цион ного класса, вместо классовой борьбы пролетариата го
ворилось об общей борьбе всех трудящихся и эксплуати
руемых,  пролетарский характер партии был недостаточно выра
жен.  Ленин написал свой проект программы ( так называемый 
« п роект Фрею> 2 ) . 

Обстановку в редакции,  в которой Владимиру Ильичу при
ходилось работать и отстаивать свои позиции,  ярко воспроиз
вела в своих воспоминаниях Надежда Константиновна.  Она так 
описывает одно из заседаний редакции : << Пдеханов нападал на 
некоторые места наброска Программы, сделан ного Лениным.  
Вера Ивановна не во всем была согласна с Лениным,  но не  
была согдасна до конца и с Плехановым. Аксельрод согдашался 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1 ,  с. 255. 
2 Фрей - один И3 псевдонимов Владимира Ильича. 
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тоже кое в чем с Ленины:\1. Заседание было тяжелое . Вера И ва
новна хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступ
ный вид и, скрестив руки, так глядел на нее,  что Вера И вановна 
совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосо
ванием Аксельрод, соглашавшийся в .  данном вопросе с Лени
ным, заявил, что у него разболелась голова и он хочет про
гуляться. 

Владимир Ильич ужасно волновался. Так нельзя работать. 
Какое же это деловое обсуждение ? >> 1 

Для составления единого проекта п рограммы РСДРП на 
основе проектов Плеханова и Ленина редакцией <сИскры >> была 
создана << согласительнаЯ >> комиссия . Эта комиссия представила 
окончательный текст проекта, утверждение которого состоялось 
в отсутствие Ленина на совещании членов редакции << И скры >> в 
Цюрихе.  Владимир Ильич дал свои замечания на ком иссионный 
проект программы, а также дополнения к нему.  

Опубликован ные теперь материалы характер изуют громад
ную работу, которую провел Ленин при подготовке программы.  
Помимо ленинского проекта программы, его  замечаний на пер
вый и второй проекты Плеханова, а также на комиссионный 
проект и ряда других документов, сохранились подготовитель
ные материады к выработке программы РСД РП.  В этих мате
риалах отражены важнейшие моменты из истории создания ре
дакциеf"r << Искры >> проекта программы РСДР П .  

Большое значение Ленин придаваJJr разработке аграрной п ро
граммы партии. Он первый из марitсистов научно обосновал 
политику пролетармата по отношению к крест.ьянству в новых 
истор ических усдовиях.  Еще в статье << Рабочая партия и кре
стьянства >> ,  представлявше1r собой набросок аграрной програм
мы проJiетарской партии, он изJiожил позицию << И скры >> в этом 
вопросе. В феврале - первой подовине марта 1 902 года Лени
ным была написана статья << Аграрная п рограмма р усской соци
аJI-демократи и >> - комментарий к аграрной части проекта про
граммы РСДРП.  В этих статьях Ленин издожил основные тре
бования социал-демократической рабочей партии в аграрном 
вопросе,  дал глубокий анаJiиз их  кJiасеового содержания и исто
рической обусловлен ности .  По  определению Ленина централь
ным пунктом аграрной программы яв.шлось требование возвра
щения << отрезков >> , т .  е .  тех земель, н:оторые были отрезаны у 
крестьян по реформе 1 86 1  года. Однако он оговаривал, что << В 
известный революционный момен т >> вместо этого требования мо
жет быть выдвинуто требование национализации земли .  Ленин 
разъяснял, что « наша главная ближайшая цеJiь - расчистить 
дорогу для свободного развития классовой борьбы в деревне, 
классовой борьбы продетариата, направленной к осуществдению 
конечной цели всемирной социал-демократии, к завоеванию по-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1 ,  с .  247 - 248. 
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литической властп пролетариатом и к созданию основ социали

стического общества )) . 
При обсуждении статьи Ленина « Аграрная программа рус

ской социал-демократию> внутри редакции << Искры )) снова 

разгорелись споры . Плеханов, поддерживаемый Аксельродом ,  

в оскорбительном тоне делал замечания, возражал против важ

нейших положений статьи. требовал смягчения полемики с вра

гами марксизма. После длительных резких споров все места, 

где говорилось о национализации земли, были редакцией 

опущены. 
Разногласия в редакции тяжело переживались Ленивым. 

Отстаивая принципиальные марксистские позиции, Владимир 

Ильич вынужден был вести такую упорную борьбу, что сам при

знавал : << Нервы мои истрепаны «В лоск )) ,  и я чувствую себя 

совершенно больным >> . 
В результате неоднократных обсуждений работа над проек

том программы РСДРП была закончена,  и он был опублико
ван в июне 1 902 года в М 21 « Искрю> . В проекте, благодаря 
настойчивой борьбе Ленина, была сформулирована идея о ру
ководящей роли рабочего класса в революции и включено 
важнейшее положение о диктатуре пролетариата . В этом преж
де всего 11 заключалось коренное отличие последовательно 
революционной Программы партии рабочего класса России от 
программ партий 11  Интернационала. 

(<Что делать?>) 

В истории создания Коммунистической партии чрезвычай
но важное место занимает произведение Ленина << Что делать? 
Наболевшие вопросы нашего движению> . Владимир Ильич на
чал работать над ним в апреле 1 901  года. Н . К. Крупская остави
ла нам исключительно интересную зарисовку работы Ленина 
над созданием своих произведений.  << Когда он писал, он ходил 
обычно быстро из угла в угол и шепотком говорил то, что соби
рался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его 
манере работать. Когда он писал, ни  о чем уже с ним не  говорила, 
ни о чем не спрашивала. Потом, на  прогулке, он рассказывал, 
что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потреб
ностью, как шепотком проговорить себе статью, прежде чем ее 
написать. Бродили м ы  по окрестностям Мюнхена весьма усерд
но, выбирая места, где меньше народа )) 1 •  

В феврале 1 902 года книга « Что делать? >> была закончена и 
в начале марта уже издана. В предисловии к книге Ленин писал, 
что в ней он предпринимает « попытку возможно более популяр
ного, поясняемого самыми многочисленными и конкретными 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  t, с. 245. 
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примерами, систе.матичес"ого «Об'Ьяс нения» со в се.ми « эконо
мистами » ,  по все.м коренным пунктам наших разногласий» 1 •  

В этом труде Ленин дал глубокий анализ положения в 
международной социал-демократии ;  он показал, что в ней 
образовалось два направления, между которыми развернулась 
непримиримая борьба. Одно направление - последовательно 
революционное, отстаивающее идеи марксизма, другое - оппор
тунистическое, извращающее основные положения марксист
ской теории.  Сущность этого « новоr·о » направления, которое 
провозгласило <<Критическое » отношение к якобы « старому, дог
матическому » марксизму, а в действительности выступило про
тив революционного содержания марксистского учения, со всей 
определенностью выявилась в оппорт унистических, ревизиони
стских воззрениях Бернштейна. Бер нштейнианство опошляло 
марксизм, развращало сознание рабочего класса, проиоведуя 
теорию притупления социальных противоречий, отрицая идею 
социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабо
чее движение и классовую борьбу к узкому тред-юнионизму и 
буржуазно-либеральному реформизму. Прикрываясь демагоги
ческой фразой о « свободе критики » ,  п роповедники бернштейни
анства на самом деле пропагандировали свободу внедрения в 
рабочее движение буржуазных идей, свободу иревращать со
циал-демократию из партии революционной в партию рефор
мистскую. Свобода - великое слово, но под знаменем свободы 
и развития промышленности велись самые разбойнические вой
ны, а под знаменем свободы труда - грабили трудящихся. « Кто 
не закрывает себе намеренно глаз, - писал Ленин , - тот не мо
жет не видеть, что новое « критическое �· направление в социализ
ме есть не что иное, как новая разнов идность оппортуниа.ма» 2• 

Так Ленин уже в начале ХХ века разоблачил оппортунисти
ческое направление в социал-демократии и вскрыл всю его опас
ность и вред для международного рабочего движения . В этом 
состояла одна из великих заслуг Лен ина.  

Вскрыв международный характер оппортунизма, Ленин по
казал, что, принимая различные формы в разных странах, 
оппортунизм по своему содержанию остается везде одним и тем 
же. Во  Франции он выражался в :мильеранизме, в Англии -
в тред-юнионизме, в Германии - в бернштейнианстве, в рос
сийской социал-демократии - в << экономизме » .  Прикрываясь, 
как и бернштейнианцы, фальшивым знаменем « свободы кри
тики » ,  « экономисты » идейно развращали социа.л-демократию, 
принижали роль революционной теор ии,  программу и тактику 
партии, стремились превратить рабочее движение в придаток к 
буржуазно:\IУ либерализму, отрицали руководящую роль партии 
в рабочем движении.  Поэтому борьба с «экономистамИ>> была 
в то же время борьбой против международного оппортунизма. 

1 Ленин В.  Н.  Поли. собр. соч . ,  т. 6, с .  4. 
2 Там же, с .  9. 
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В книге << Ч то делать? >> Ленин дал всестороннюю разработку 

важнейших идеологических и организационных проблем,  волно

вавших умы российской социал-демократии в тот период ее дея

тельности.  Он раскрыл идейные истоки оппортунизма,  показал 

великое значение революционной теории и социалистической 

сознательности, роль партии как революционизирующей и руко

водящей силы рабочего движения, обосновал коренное маркси

стское положение,  что пролетарская партия призвана осущест
вить соединение рабочего движения с социализмом. 

В .  И.  Ленин отмечал, что громкие фразы << экономистов >> о 

<< свободе критики » лишь прикрывали собой их оппортунизм,  без
заботность по отношению к теории, и х  беспринципность, их 

борьбу против революционного существа марксизма. Он подчер

кивал, что (!р оль передового бор ца .может в ы полнить толь1<0о пар

тия, ру1<0оводи.мая передовой теор ией)) 1 •  В подтверждение своей 
мысли он ссылался на Э нгельса, признававшего три формы ве
ликой борьбы социал-демократии - политическую, экономиче
скую и теоретическую. 

Важным пунктом разногласий между революционными со
циал-демократами и « экономистами >> был вопрос о соотношении 
стихийности и сознательности в рабочем движении.  П равильное 
решение этого вопроса имело громадное значение .  

« Экономисты >> преклонялись пред стихийностью рабочего 
движения, принижали роль социалистического сознания. Свои 
взгляды они даже пытались обосновать теоретически, утвер
ждая, что социалистическая идеология будто бы возникает сти
хийно, ее элементы постепенно накапливаются внутри самого 
рабочего движения, в ходе его развития. На самом же деле, до
казывал Ленин, социалистическое сознание вносится в рабочее 
движение революционной марксистской партией.  

В обществе,  раздираемом классовыми противоречиями,  разъ
яснял Ленин, не может быть никогда внеклассовой или надклас
совой идеологии. Вопрос стоит только так : буржуазная или 
социалистическая идеология. Рабочий класс стремится к социа
лизму; это стремление вытекает из  его общественного положе
ния, из самих условий его жизни. Всем своим бытием он более 
всего подготовлен к восприятию социалистической идеологии.  
Ленин писал : « рабочий класс стихи йно влечется к социализму.  
Это совершенно справедливо, в том смысле ,  что социалистиче
ская теория всех глубже и всех вернее определяет причины 
бедствий ;абочего класса,  а потому рабочие и усваивают ее так 
легко . . .  >> · Буржуазия же,  как господствующий класс, обладаю
щий громадным аппаратом духовного порабощения масс ,  стре
мится всеми имеющимиен у нее средствами распространить 

свою идеологию и привить ее пролетариату. Поэтому (l • • •  всяпое 

1 Ленин В .  И. Поли. собр .  со ч . ,  т. 6, с .  25 . 
2 Там ж е ,  с. 4 1 .  
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преклонение пред стихийностью рабочего движения, всякое ума
ление роли << сознательного элемента » ,  роли социал-демократии 
означает тем самым, - совершенпо пезависи.мо о т  того,  желает 
л и  этог о умаляю щ ий uли пет, - усuлепие влияп ия буржуазной 
идеологии па рабоч их)> 1 •  

Для того чтобы оградить рабочий класс от влияния буржуаз
ных идей и внедрить в его сознан ие социалистические идеи, 
необходимо вести энергичную борьбу против буржуазной идео
логии. 

Преклонение пред стихийностью приводило << экономистов >> 
к принижению не только революционной теории,  но и политиче
ских задач партии и рабочего класса.  « Э кономисты >> ограничи
вали задачи рабочего движения толJько профессиональной эко
номической борьбой с хозяевами и правительством за улучшение  
условий  труда в рамках буржуазного общества. Такая реформи
стская политика неизбежно ведет к сохранению на длительное 
время капиталистического наемного рабства. Сводить все дело 
к борьбе рабочих за более выгодные условия продажи рабочей 
силы - это. в сущности, еще не революционная, а только тред
юнионистская политика. В отличие от последней ,  деятельность 
пролетарекой партии направлена на то, чтобы не только добить
ся лучших условий продажи рабочей силы, но и уничтожить тот 
общественный строй, который заставляет неимущих продавать 
свою рабочую силу богачам .  В противовес оппортунистической 
линии Ленин выдвинул важнейшее положение о первостепенном 
значении политической борьбы в великой битве за социализм :  
<< . . .  самые существенные, << решающи е >> интересы классов могут 
быть удовлетворены только коренными п ол итич ески.ми преоб
разованиями вообще ; в частности ,  основной экономический ин
терес пролетариата может быть удовлетворен только посредст
вом политической революции, заменяющей диктатуру буржуа
зии диктатурой пролетариата >> 2 •  

Отсюда Ленин делал вывод, что социал-демократы должны 
активно взяться за политическое воспитание рабочего класса,  
должны (( воспользоваться теми проблесками политического со
знания, которые заронида в рабочих экономическая борьба, для 
того, чтобы подпять рабочих до социал-де.мок,ратического поли
тического сознанию> 3 •  Недостаточно пропагандировать идею 
враждебности рабочего класса самодержавию, идею п ротивопо
.тюжности интересов рабочих интересам хозяев,  а необходимо 
обличать все и всяческие виды самодержавно-полицейского и 
капиталистического гнета, проявляющегося в самых различных 
областях жизни и деятельности, и п рофессиональной , и обще
гражданской, и личной , и семейной, и религиозной , и науч
ной, и т .  п .  

1 Лепин В .  И .  Полн. собр. соч.,  т. 6, с .  38. 
2 Там же, с .  46. 
3 Там же, с.  73. 
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« . . .  Идеалом социал-демократа, - писал Ленин, - должен 
быть не секретарь тред-юниона, а нар одный тр ибун, умеющий 
откликаться на все и всякие проявления произвола и гнета, где 
бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они ни 
касались,  умеющий обобщать все эти проявления в одну кар
тину полицейского насилия и капиталистической эксплуатации,  
умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы излагать пр ед 

всеми свои социалистические убеждения и свои демократи
ческие требования, чтобы разъяснять в с ем и каждому все
мирно-историческое значение освободительной борьбы проле
тариата >> 1 •  

Значительную часть книги << Ч то делать? >> Ленин посвятил 
организационным вопросам,  и по  ним также дав бой « эконом и
стам >> .  Сужая п олитические задачи пролетариата, « экономисты >> 
умаляли руководящую роль партии в рабочем движении ,  прини
жали ее организационные задачи .  Они оправдывали кустар
ничество, мелкий практицизм и разобщенность местных ор
ганизаций. Ленин вновь всесторонне обосновывает задачу 
создания централизованной, сплоченной организации револю
ционеров. Для этого нужно, чтобы среди массы партийных 
практиков всякое поползновение принизить политические за
дачи и размах организационной работы встречало осуждение. 
« . . .  Наша задача - не защищать п ринижение революционера 
до кустаря, а поднимать кустарей до революционеров » .  

Книга Ленина была страстным призывом к организации,  
освещала перспектину исторического развития, звала маркси
стов работать не  покладая рук, чтобы быть всегда готовым и  
« . . .  па все,  начиная о т  спасенья чести, престижа и преемственно
сти партии в момент наибольшего революционного << угнетения » 
и кончая подготовкой,  назначением и проведением всепар одного 
воор уженного восстанию> 2 •  

Разоблачая оппортунизм << экономистов >> в организационных 
вопросах, Ленин разработал пдап ор ганизационного построения 
партии. По этому плану партия должна состоять из двух частей :  
узкого круга руководящих работников, главным образом про
фессиональных революционеров, и широкой сети местных пар
тийных организаций,  окруженных сочувствием и поддержкой 
трудящихся масс. 

П ророчески звучали слова Ленина :  << И стория поставида те
перь перед нами ближайшую задачу, которая яшiЯется паибодее 

р еводю циоппой из всех бдижайши.т задач пролетармата какой 
бы то ни было другой страны .  Осуществление этой задачи, раз
рушение самого могучего оплота не  только европейской, но 
также ( можем м ы  сказать теперь) и азиатской реакции сделало 
бы русский п ролетармат авангар;�,о:м международного револ ю
ционного пролетариата >> 3 •  

1 Лечип В .  И .  Пол и .  собр. соч. ,  т .  6,  с .  80 -81 . 
2 Там же, с. 177 .  
3 Там ж е ,  с .  28. !Ю 



Разt�ивая идеи Маркса и Энгельса о п ролетарекой партии,  Л е 
нин в << Что делать? >> заложил основы учения о партии нового 
типа. Эти идеи были горячо восприняты социал-демократически
ми организациями в России .  Петербургский ком итет РСДРП 
опубликовал заявление << О своей солидарности с теоретическими 
воззрениями,  тактическим и взглядам и  и организационными 
идеямИ >> « И скры >> .  << Комитет пришел к убеждению, что надо 
закончить, выражаясь словами автора брошюры << Ч то делать? >> ,  
ликвидацию периода кустарничества, периода местной раздроб
ленности, организационного хаоса и программной разноголоси
ЦЫ>> 1 • Московский комитет РСДРП обратился в редакцию 
« Искр ы >> с выражением благодарности Ленину за << Что делать? >> .  
Тульский комитет отмечал влияние книги Ленина :  << . . .  настоя
щая позиция и цель << Искры >> были поняты комитетом и наибо
лее сознательными рабочи м и » . Сибирский союз подчеркивал, 
что << книга Ленина << Что делать? >> производит сильное впечатле
ние на действующих социал-демократов и завершает в отноше
нии организационных и тактических вопросов победу взглядов 
« Искры >> >> . 

В .  И .  Ленина особенно интересовало отношение рабочих к 
его книге .  Так, в июле 1 902 года он писал И .  И .  Радченко в Пе
тербург : << Уж очень обрадовало Ваше сообщение о беседе с ра
бочими .  Нам до последней степени редко приходится получать 
такие письма, которые действительно п ридают массу бодрости.  
Передайте зто непременно Вашим рабочим и передайте им нашу 
п росьбу, чтобы они и сами п исали нам n е т о л ь к о д л я n е
ч а т и ,  а и так, для обмена м ыслей, чтобы не терять связи друг 
с другом и взаимного понимания. М еня лично особенно интере
сует при этом, как отнесутся рабочие к << Что делать? >> ,  ибо отзы
вов рабочих я еще н е  получал >> 2 •  

Книга Ленина и м ела неоценимое значение в борьбе за пар
тию, в сплочении социал-демократических комитетов в России 
вокруг << Искры >> .  В ыдающееся произведение Ленина << Что де
лать? >> сыграло огромную роль в подготовке II съезда РСДРП.  

Хотя Владимир Ильич находился за границей ,  вся его  дея
тельность была подчинена задачам партийной работы в России,  
развертыванию рабочего и крестьянекого движения.  Ленин бы.тr 
тесно связан с партийны м и  органиаациям и  России .  Дошедшая 
до нас переписка показывает ,  как глубоко и дrтально он в н и к а л  
в практическую деятельность петербургской,  московской,  астра
ханской, нижегородской, тверской, самарскоii ,  киевской, одес
ской и др. организаций,  которым он давал указан ия, с о в е т ы ,  по
могал исправлять ошибки и н едостатки в работе 3• В ответ на 

1 Искра ,  1 902. 1 5  О I{Тлбря. J\'2 26.  
2 Лендн В. И. I lодн .  собр. со ч . ,  т. 46, с 201 . 
3 См . :  Пе ре писка В. И. Jlе н и на и реда кuии газеты << Иск ра >> с е о ц и а л - ;�емо

крати ческ и м и  орга н и :Jа i\ИЯми  в Росси и .  1!!0 0 - 1 903 rr .  СборЮНi ;�.о кументов  
в трех  тома х .  М . ,  1 969. I !J70. 
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письмо петербургского социал-демократа Ленин в сентябре 
1 902 года пишет << Письмо к товарищу о наших организацион
ных задачах >> , в котором подробно разъясняет искровские прин
ципы построения партии нового тиПа, развитые им в статье 
« С чего начать? >> и в книге << Что делать? >> .  << Письмо к товарищу >> 
сыграло большую роль в борьбе революционных марксистов 
против кустарничества, насаждаемого << экономистамИ >> ,  в упро
чении искровских организационных принципов.  

Особое значение Владимир Ильич придавал партий ным ор
ганизациям крупных заводов, где было сконцентрировано боль
шое число рабочих.  Подчеркивая роль заводских организаций ,  
как основного звена социал-демократического движен ия, он  
писал : << Наждый завод должен быть нашей крепостью>> . Напеча
танное на гектографе << П исьмо к товарищу>> в копиях ходило 
по рукам, оно было распространено не только в Петербурге, но 
и в Москве, Риге ,  Ростове-на-Дону, Нахичевани ,  Николаеве, 
Нрасноярске, И ркутске и других  городах .  В январе 1 904 года 
письмо было опубликовано ЦН РСДРП в Росси и  в виде отдель
ной брошюры с предисловием и послесловием Ленина.  

Для Ленина всегда большой радостью были встречи с рабо
чими,  агентами << Искры >> ,  приезжавшими из России .  Обращаясь 
к Ленину за советом,  они получали от него исчерпывающие от
веты на все насущные вопросы, разъяснение неотложных задач .  
Агенты << Искры >> отмечали ,  что беседы с Лениным были для них 
настоящей марксистской политической школой.  

Напряженная и неутомимая деятельность Ленина по строи
тельству партии принесла свои плоды. Ленинская « И скра >> ста
ла центром объединения сил, воспитания и сплочения со
циал-демократических организаций в общероссийскую боевую 
централизованную пролетарскую партию с марксистской про
граммой , революционной тактикой,  единой волей и железной 
дисциплиной . И скровские организации возглавляли борьбу ра
бочего класса против самодержавия.  Под влиянием идей << Иск
ры >> революционное движение принимало массовый характер, 
о чем ярко свидетельствовали стачки и демонстрации во многих 
городах России .  

В Лондоне, Париже, Женеве 

Весной 1 902 года издание << Искры >> было перенесено из Гер
мании в Англию,  в Лондон . 1 2  апреля Ленин и Нрупская выеха
ли из М юнхена;  по дороге они остановились в Нёльне ,  затем в 
Льеже, ненадолго заехали в Брюссель. 

В Лондоне при содействии английских социал-демократов 
было наJшжено печатание « Искр ы >> .  Англичане гостеприимно 
предоставили свою типографию для « Искры >> .  Позднее Влади
мир Ильич вспоминал, что редактору английского прогрессив-
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ного органа << J ustice >> ( << С праведлиносты )  Гарри Квелчу << nри
шлось для этого << nотесниться » :  ему отгорожен был в типогра
фии тонкой доrцатой перегородкой уголок вместо редакторской 
комнаты.  В уголке помеrцался совсем маленький письменный 
стол с полкой книг над ним и стул.  Когда пишуrций эти строки 
посеrцал Квелча в этом << редакторском кабинете >> ,  то для другого 
стула места уже не  находилось . . .  » 1 •  

В .  И .  Ленин с женой жили в Лондоне под фамилией Рихтер.  
Сначала поселились в меблированных комнатах, а потом сняли 
две комнаты в небольшом доме, недалеко от Британского музея. 
Как и в Мюнхене,  главное внимание, силы и время были сосре
доточен ы  на  издании « Искры » .  Первую половину дня Владимир 
Ильич занимался в библиотеке музея,  где в свое время работал 
Карл М аркс, а вторую - дома .  В свободные часы Ленин внима
тельно изучал Лондон. Крупская п исала, ч:то,  глядя н а  бьюrцие 
в глаза богатство и н ищету этого города, он сквозь зубы говорил : 
<<две нации » .  Он изучал также английское рабочее движение, 
часто бывал в рабочих районах,  посещал собрания и митинги.  

В конце июня 1 902 года Владимир Ильич ездил во Францию, 
чтобы увидеться с матерью и старшей сестрой и отдохнуть не
много от напряженной обстановки в редакции.  Несколько недель 
он провел с родными на северном побережье Франции, в местеч
ке Логиви.  Большой радостью дл я него была встреча с ма
терью. Он горячо желал, чтобы мать жила с ним,  но она всегда 
находилась с тем из детей, кто больше всего н уждался в 
ее помоrци. А н еобходимость в такой помоrци была частой : 
то один ,  то другой член семьи Ульяновых,  и ногда даже 
несколько одновременно, подвергались в России аресту 
или ссылке. 

В тот период большое внимание Лен и н  уделял пропаганде 
марксистской аграрной программы и критике программы и так
тики мелкобуржуазной партии эсеров. Он делал это в своих пе
чатных работах и устных выступлениях.  Эсеры проиоведовали 
реакционные взгляды либеральных народников. Объявляя себя 
социалистами ,  эсеры принижали << свой якобы социализм до 
уровня самого дюжинного мелкобу ржуазного реформаторства >> , 
своей аграрной программой они вводили в заблуждение кре
стьян .  

В .  И .  Ленин  показывал вред, к оторый эсеры наносили рус
скому революционному движению С рефератом против эсеров 
он выступил на собрании русских политэм игрантов в Париже. 
Позднее,  осенью 1 902 года, он высту�rал с такими рефератами и 
в ряде городов Швейцарии (Лозанне ,  Женеве,  Берне,  Цюрихе ) , 
а также в Лондоне и Льеже.  

В феврале 1 903 года Ленин читал в Русской высшей школе 

1 Леиии В. И. Поли.  собр.  соч. ,  т. 23, с .  440. 
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общественных наук в Париже лекции на тему « Марксистские 
взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России » .  Высшая 
школа была организована легально для русских студентов, про
живавших за границей. Руководители школы проявляли откры
тую неприязнь к революционным марксистам, явно симпатизii
руя народникам и эсерам. Но авторитет Владимира Ильича как 
теоретика аграрного вопроса был настолько велик, что совет 
профессоров, под давлением слушателей школы социал-демо
кратов, действовавших вместе с Парижекой искровской группой, 
постаповил пригласить для чтения курса лекций по аграрному 
вопросу << Известного 1\tарксиста Вл .  Ильина, автора легальных 
книг « Развитие капитализма в России »  и « Экономические этю
ды» . . .  » .  Каковы же были их изумление и замешательство, когда 
выяснилось, что Ильин и Ленин - одно и то же лицо. Руковод
ство школы пыталось отменить лекции Ленина, но эти попытки 
оказались тщетными.  Студенты бурными овациями реагирова
ли на выступления Ленина и говорили потом, что его лекции 
были для них настоящим праздником . 

Возвратившись в Лондон, Ленин 1 8  марта произнес яркую 
речь на огромном митинге рабочих в У айтчепеле ( рабочий 
район Лондона) , посвященном годовщине Парижекой коммуны. 
На митинге присутствовали также участники Коммуны, среди 
которых была пламенная коммунарка Луиза Мишель, высту
пившая перед собравшимися. 

В марте - апреле 1 903 года Ленин пишет популярную бро
шюру «К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего 
хотят социал-демократы>> . К мысли о необходимости написать 
брошюру для крестьян его привели крестьянские выступления 
1 902 года. Ленин тщательно работал над брошюрой, старался, 
чтобы она была как можно попятнее крестьянам. Он писал 
Г. В. Плеханову, что ему очень хочется разъяснить крестьянам 
марксистскую идею о классовой борьбе в деревне на конкрет
ных данных о четырех слоях деревенского населения : помещи
ки, крестьянская буржуазия, среднее крестьянство и полупро
летарии вместе с пролетариями. В своей брошюре Ленин разъ
яснял крестьянам, чего добивается рабочая партия и почему 
крестьянской бедноте надо идти вместе с рабочими.  Брошюра 
Ленина является б.лестящ шt обраацо.ч популярной .м.ар-,;,сист
с-,;,ой .литературы. 

Обращаясь к деревенской бедноте, он писал : « Мы хотим до
биться нового, лучшего устройства общества : в этом новом , 
лучшем обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, все 
должны принимать участие в работе . Не кучка богатеев, а все 
трудящиеся должны пользоваться плодами общей работы .  Ма
шины и другие усовершенствования должны облегчать работу 
всех ,  а не обогащать немногих на счет миллионов и десятков 
миллионов народа . Это новое, лучшее общество называется со
циа.листичес-,;,и.м. обществом.. Учение о нем называется социа.лиа-
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.мом •  1 •  И далее Ленин говорил: « Э·rо - великое дело, и на такое 
дело не жалко и всю жизнь отдать» 2•  

В брошюре « К  деревенской бедноте • Ленин развил идеи 
марксизма о гегемонии пролетариата, о союзе рабочего класса 
с крестьянством, о перерастанин буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую. Обращаясь к дере
венской бедноте, Ленин говорил, что первый шаг в борьбе 
против помещичьей кабалы она сделает вместе со всеми кре
стьянами,  в том числе и деревенекой буржуазией, тогда как 
последний, главный шаг она может сделать только в крепком 
союзе с пролетариатом . И этот последний шаг и в городе 
и деревне будет один :  «отберем в се ае.мли, все фабриr;,и у 
по.мещиr;,ов и у бур:нсуааии и ycrpou..ч социалистичесr;,ое об
щество » 3• 

Брошюра Ленина вышла из печати в Женеве в мае 1 903 года . 
К ней был приложен текст проекта программы РСДРП с 
вступлением к нему, написанным Владимиром Ильичем. Издан
ная за границей. она нелегально перевозилась в Россию, где 
получила широкое распространение;  ее изучали в подпольных 
социал-демократических и рабочих кружках, она  проникала в 
деревню, армию и флот. По  неполным данным, только за время 
с мая 1 903 по декабрь 1 905 года Лlенинская брошюра была до
ставлена в 75 населенных пунктов .  В 1 904 году она была пере
издана за границей тиражом 10  000 экземпляров, неоднократно 
перепечатывалась в России, а в 1 905 году вышла там легально. 
Один из рабочих ,  выходец из крестьян-бедняков, говорил потом 
Владимиру Ильичу, что после прочтения брошюры << К деревен
ской бедноте • он стал болыпевиком.  

Весной 1 903 года печатание « Ис кры » было перенесено в Же
неву, на чем настояла группа <<Освобождение труда >> . Тогда же 
Ленин и Крупская выехали из Лондона. Осмотревшись на новом 
месте, поселились в рабочем предl\1естье Сешерон. Дом, где они 
жили, состоял из трех комнат и большой, с каменным полом, 
кухни. В комнаты надо было подниматься по деревянной лест
нице. В каждой из них стояли стол, железная кровать, застлан
ная пледом, несколько стульев и грубо сколоченные полки для 
книг. В кухне недостаток мебели воеполнялея ящиками из-под 
книг и посуды. Кухня, расположенная внизу дома, служила 
одновременно столовой и гостиной : здесь за чашкой чая Ленин 
подолгу беседовал с товарищами,  любившими бывать в его 
радушной и дружной семье. В их числе была агент << Искры • 
Ц .  С .  Зеликсон-Бобровская. Ее поразила скромность быта Улья
новых ,  покорили простота, серде чность и жизнерадостность 
Ленина. Все в этом доме чувствовали себя легко и непринужден-

1 Лen1ut В. И. Поли. собр. со ч . . т .  7 ,  с .  132. 
2 Там Ж(', с .  183. 
3 Там же, с.  1 89. 
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но.  << Владимир Ильич одет был в темно-синюю косоворотку 

навыпуск, которая придавала всей его коренастой фигуре ка

кой-то особо << российскиЙ >> вид>> 1 •  

Занятый до предела редакционными делами ,  написанием 

статей ,  огром ной научно-исследовательской работой, Владимир 
Ильич заботился о каждом товарище, особенно о вновь п рибыв
ших, многие из которых приезжали за границу после побега из 
ссылки или тюрьмы,  без средств, часто не имея даже сколько
нибудь сносной обуви и одежды. Он хлопотал, чтобы приехавший 
имел жилье, питание,  одежду, и не  успокаивался до тех пор, 
пока не  был уверен ,  что тот обеспечен самым необходимым.  
Владимир Ильич был чутким ,  приветливым и обаятельным 
человеком. Д еликатный в отношениях с людьми ,  он был готов 
всегда прийти на помощь нуждавшемуся в ней .  

Неиссякаемой силой и энергией веяло от Ленина .  Он любил 
веселую шутку, хорошую песню, музыку и народные гулянья.  
Великий трудолюбец ,  он находил время и на веселый отдых в 
кругу друзей .  Нередко он,  Надежда Константиновна и товарищи 
ездили на велосипедах за город. Бывадо и так ,  что Владимир 
Ильич вместе с женой и ее матерью отправлядся на  прогудку 
на  цедое воскресенье.  Об одном из таких воскресных дней он 
писал : << Погуляли отлично,  воздух нас всех опьянил, точно де
тей,  и я потом отлеживался, как от сибирской охоты. Мы вообще 
насчет гуляний не промах.  Единственные из всех здешних 
товарищей,  изучающие в с е  окрестности города, это мы. На
ходим разные <<деревенские » тропинки,  знаем ближние места , 
собираемся и подальше п рокатиться.  Я себя хорошо чувст
вую посдеднее время,  работаю регулярно и не страдаю от су
толоки >> 2•  

Вечерами в квартире Ленина иногда собирались товарищи.  
Пели революционные и народные песни - « Интернационал >> ,  
« Марсельезу >> ,  << Варшавянку >> ,  << Замучен тяжелой неводеЙ » ,  
<< Дубинушку >> , << Ревела буря » ,  << Славное море, священный Бай
каш> , << Есть н а  Волге утес >> и другие .  Со всеми вместе увлеченно 
пел и Вдадимир Ильич.  

Во время прогудок, за вечерним чаем ,  в дружеской беседе 
Владимир Ильич оживленно говорил о литературе, о своих лю
бимых писателях : Чернышевском , Салтыкове-Щедрине ,  Некра
сове . Собеседники поражались его литературным познаниям ; он 
мог наизусть читать поэмы Некрасова, тонко передавая гдуби
ну содержания и красоту стиха, прекрасно знал произведения 
Пушкина, Лермонтова, Толстого. 

Живя вдали от России, Владимир  Ильич очень сильно тоско
вал по  родине .  Эта тоска нередко звучала в его письмах к ма
тери. В слякотный зимний мюнхенский вечер он вспоминал 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 99.  
2 Лепип В. И. Поли. собр.  соч. , т .  55, с.  231 - 232. 
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о настоящей русской зиме, о санном пути и морозном воздухе ; 
в Лондоне он мечтал : <<Хорошо бы летом на Волгу ! >> ;  в горах 
Швейцарии солнце, снег и салазки напоминали ему << русский 
хороший зимний денек » . Он вспоминал русские просторы, род
ное П оволжье и могучую природу Сибири .  Узнав из газет о по
становке Художественным театром пьесы А. П. Чехова << Три 
сестры >> ,  он проявил к ней живой интерес, спрашивал мне
ние родных о пьесе.  << Превосходно играют в « Художественно
Общедоступном >> , - писал он , - до сих пор вспоминаю с удо
вольствием свое посещение в прошлом году . . .  >> 1 В другом пись
м е  он пишет, что ему хотелось бы сходить в Художествен
ный театр посмотреть « На дне >> .  Он сообщает матери о боль
шом удовлетворении от последней , « ПатетическоЙ >> ,  симфонии 
П .  И. Ч айковского, которую ему удалось услышать в концерте . 
Где бы ни был Ленин за границей , родина всегда была в его 
сердце . 

Партия нового типа создана 

3а три года << Искра >> приобрела огром ное влияние на рус
ские комитеты РСД РП . « Э кономизм » был идейно разбит. Пе
риод разброда, шатаний подходил к нонцу. Позднее Ленин отме
чал : « Большевизм провел за три года, 1 900 - 1 903, старую 
<< Искру >> и вышел на борьбу с меньшевизмом ,  как цельное 
направление >> 2 •  

Сплотив вокруг << Искр ы >> партийные организации России ,  
Ленин выдвигает задачу созыва 1 1  съезда партии и разверты
вает огромную подготовительную ра боту .  Предвидя, что подго
товка к съезду и сам съезд пройдут в обстановке острой идейной 
борьбы, он разъяснял российским марксистам важность пред
стоящего съезда и необходимость принятия им искровской про
граммы и искровских организационн ых принципов. Ленин тща
тельно готовился к тому, чтобы дать бой противн икам << И скры >> 
и всякого рода оппортунистическим элементам .  

1 5  августа 1 902 года Ленин в Лондоне провел совещание с 
представителями П етербургского комитета РСДРП, Русской 
организации << И скры >> ,  Северного рабочего союза, на котором 
было создано искровское ядро Организационного комитета ( О К )  
п о  созыву 1 1  съезда партии .  П о  инициативе Ленина на совеща
нии п редставителей социал-демократических комитетов в Пско
ве в ноябре был образован Организационный комитет, преобла
дающее большинство членов которого состояло из искровцев.  
Руководимый Лениным, Организационный комитет провел боль
шую работу по  подготовке съезда. Ленин разработал регламент 

1 Ленин В. И .  Полн. собр. соч . ,  т.  55 ,  с .  204. В феврале 1 900 года Владимир 
Ильич смотрел пьесу Г. Гауnтмана « Возчик Геншелы . 

2 Там же, т. 1 9, с. 1 03 .  
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и порЯ/..\ОК дня съезда, составил проект У става партии ,  с кото
рым познакомил членов ре;J.акции << Искр ы )> и делегатов, при
ехавших в Ж еневу до открытия съезда, участвовал в собра
ниях последних для того, чтобы выработать единство взглядов .  
Он написал план доклада съезду о деятельности организации 
<<Искрьо> , а также проекты резолюций : о демонстрациях ,  о месте 
Бунда в РСД РП,  об отношении к учащейся молодежи,  о пар
тийной литературе, об экономической борьбе, о 1 Мая,  между
народном конгрессе,  терроре, пропаганде, распределении сил. 

Н езадолго до съезда Владимир Ильич написал статью << От
вет на критику нашего проекта программьо> , в котпрой обосно
вал аграрную часть программы партии. Статья была напечата
на в брошюре << Об аграрной программе И кса .  Ответ на критику 
нашего п роекта программы Н.  Ленина )> ,  розданной делегатам 
П съезда вместо доклада по аграрному вопросу. 

Н съезд РСДРП состоялся 1 7  ( 30 )  июля - '1 0 ( 23 )  августа 
'1 903 rода. С глубоким волнением и нетервением ожидал Ленин 
открытия съезда, о котором он страстно мечтал, как о событии 
истори ческой важности. Вначале съезд заседал в Брюсселе, но 
из-за преследований со  стороны бельгийской полиции он был 
вынужден прервать свою работу и продолжить ее в Лондоне .  
В целях конспирации съезд в Брюсселе проходил в помещении 
мучного склада. Большое окно склада было завешено крас
ной материей.  Поднявшись на импровизированную трибуну, 
Г .  В. Плеханов торжественно открыл съезд. 

Если на I съезде было всего 9 делегатов, то на 1 1  - их было 43 
с 51 решающим голосом и 14  с совещательны м ;  некоторые де
легаты имели по два голоса .  Делегаты представляли 26  партий
ных организаций.  В порядке дня съезда стояло 20 вопросов, 
из них важнейшими были : Программа партии, организация 
партии ( утверждение Устава РСД РП ) , выборы Центрального 
Комитета и редакции Центрального Органа .  Для руководст
ва работой съезда было избрано б юро (президиум ) в составе 
председателя - Г.  В. Плеханова и двух вице-председателей -
В .  И . Ленина и П .  А .  :Красикова. Съезд избрал Ленина членом 
програм :.пюй, уставной и мандатной ком иссий.  На протяжен ии 
всего съеада Владимир ИJiьич в e JI  rюдробный дневник его рабо
т ы .  Этот дновник  представляет большой интерес .  В нем Ленин 
дал живую зарисовку работы съезда, меткис характеристики 
выступлений делегатов . 

с;,езд проходил в ожесточенной борьбе последовательных  
искровцев, сплотившихся вокруг Ленина,  с << экономистам и )> ,  
бундовцами, центристами и непоследовательными,  << мягкими )> 
искровцами - сторонниками Мартова. 

Твердые искровцы, возглавляемые Ленивым ,  боролись на 
съезде за создание партии на  прин ципиальных и организа
ционных началах,  выдвинутых и р азработанных << Искрой )> .  Они 
етойко еражалис ь за м он оJiитную и боевую партию, тесно свя-

98 



зан ную с массовым рабочим движением,  партию нового тп па .  
в корне отли чную от  реформ истс ких партий  1 1  И нтернационала. 
Ленин и искровцы отстаивали на съе зде создание такой партии ,  
которая являлась бы передовым,  сознательным,  организован
ным отрядом рабочего класса, вооруженным революционной 
теорией,  знанием законов развития общества и классовой борь
бы, опытом революционного движения.  В м есте с В.  И .  Лениным 
на съезде выступал Г .  В. Плеханов,  хотя он и проявлял по неко
торым вопросам колебания.  В период съезда они сблизились .  
Как и до съезда, Плеханов выступал против « экономистов >> : он 
решительно защищал положения, выдвинутые Лениным в книге 
<< Что делать? >> . Выступая против << эконом и ста >> Акимова,  Плеха-
нов говорил : << . . .  он во что бы то ни стало хочет развести меня 
с Лепиным.  Но . . .  я не стану разводит ься с Лениным и надеюсь, 
что и он не намерен разводиться со :�-шо й » 1 •  

l i  съезд припял Программу партии,  обсуждение которой 
проходило в острой борьбе.  R нападках на корен ные принципы 
марксистской Программы объедин ились вес оппортунисты. 
Бундовец Либер и << экономисты >> Аки мов и Мартынов выступи
ли против включения в Программу положения о диктатуре про
летариата .  Их по существу поддерживал и Троцкий .  Не  решаясь 
открыто протестовать против включения в П рограмму пунк
та о диктатуре пролетар иата, Троцкий заявил, что осущест
вление такой диктатуры возможно лишь тогда, когда партия и 
рабочий класс будут << близки к отождествлению>> и когда про
летармат составит << большинство нацию> 2 •  Это было по существу 
отрицанием возможности диктатуры п ро.'lетариата. Т вердые 
искровцы во главе с Лениным отстаивали реводюционную Про
грамму, идею диктатуры пролетарюна, союз рабочего кдасса 
и крестьянст ва.  право наций на сам оопределен и е  и п ролетар
ский интернационализм.  « Вопрос о диктатуре пролетариата, 
писал впоследствии Ленин, - поставл ен в этой программе  ясно 
и оп ределен но, притом поставлен име нно в связи с борьбой про
тив Бернштейна,  против оппортунизм а >> 3 .  Непри миримая борь
ба Ленина увенчалась успехом - съезд утвердил искровскую 
Программу.  Впервые в истории м еждународного рабочего дви
жения после смерти Маркса и Энгельса была принята револю
ционная Програм ма,  в которой борьба за диктатуру пролета
рмата выдвигалась как основная задача партии рабочего класса .  

В Программе говорилось :  
<< Заменив частную собственность на средства производства 

и обращения общественною и введя планомерную орган изацию 
обществен но-п роизводительного процесса для обеспе чения бла
госостояния и всестороннего развития всех членов общества, 

6 

1 Вто ро й  rъеад РСДРП. Прото колы. М. ,  1 !J59, с. 1 37 .  
2 Та м же, r 1 36. 
3 Ле п и п  R. И. Пол и .  собр.  rоч . .  т 4 1 ,  с. 369. 
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социальная революция пролетармата уничтожит деление об
щества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, 
так как положит конец всем видам эксплуатации одной части об
щества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составля
ет диктатура п ролетариата, т .  е .  завоевание пролетариатом такой 
политической власти, которая позволит ему подавить всякое 
сопротивление эксплуататоров >> 1 •  

В .  И .  Ленин выступил на съезде с докладом об Уставе пар
тии.  Он считал партию боевой организацией, каждый член ко
торой должен быть самоотверженным борцом, готовым и на 
повседневную будничную работу, и на борьбу с оружием в ру
ках. Каждый член партии должен сознавать свою ответствен
ность за партию в целом, и партия должна отвечать за работу 
каждого. 

Обсуждение Устава партии вызвало горячие споры.  Особен
но резкие разногласия выявились при обсуждени и  его первого 
параграфа, определявшего, кто может быть членом партии.  Ре
шался вопрос, какой будет партия - оппортунистической или 
боевой , расплывчато-либеральной или выдержанно-пролетар
екой партией революционного действии. 

Ленинская формулировка первого параграфа Устава гласи
ла, что членом партии может быть всякий, признающий ее 
Программу и поддерживающий партию как материальными 
средствами ,  так и личным участием в одной из п артийных ор
ганизаций.  П ервый параграф Устава в ленинской редакции 
затруднял доступ в партию непролетарским, н еустойчивым 
элементам, и тем самым открывал возможности для создания 
партии крепкой, организованной и дисциплинированной. 

Отстаивая свою формулировку первого параграфа У става 
партии,  Ленин говорил : <<Лучше, чтобы десять работающих не 
называли себя членами партии ( действительные работники за 
чинами не гонятся ! ) ,  чем чтобы один болтающий имел право и 
возможность быть членом партии » 2• « Наша задача, - указы
вал он, - оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей 
партии .  Мы должны стараться поднять звание и значение члена 
партии выше, выше и выше . . .  >> 3 

Владимир Ильич боролся за создание партии ,  которая была 
бы способна привести рабочий класс к установлению диктату
ры пролетариата. Формулировку первого параграфа Устава 
партии он неразрывно связывал с борьбой за осуществление  
исторической миссии рабочего класса. 

1 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦR. 8-е изд. ,  доп . и испр.  М., 1 970, т. 1 ,  
с .  6 1 - 62.  ( Далее : RПСС в резолюциях . . .  ) . 

2 Ленин В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 7, с. 290. 
3 Там же, с .  290 - 2 9 1 .  
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Против ленинского принципа членства в партии выступил 
Мартов, поддержанный всеми оппортунистическими и колеб
лющимиен элементами. По мартовской формулировке первого 
параграфа Устава РСД РП член парти и мог и не состоять в пар
тийной организации ,  достаточно, если он будет оказывать ей 
регулярное личное содействие под руководством одной из пар
тийных организаций .  Такое толкование членства делало пар
тию расплывчатой, открывало доступ в нее оппортунистическим 
элементам. С такой партией рабочие никогда не смогли бы до
биться победы - взять ВJiасть в свои руки .  Формулировка Мар
това принижала значение члена партии,  вела к созданию не  
революцион ной,  а реформистской партии .  

В борьбе двух направлений по вопросу об организационных 
принципах построения РСДРП Троцкий выступил вместе с Мар
товым и другими оппортунистами .  Троцкий на съезде заявил, 
что << формула т.  Ленина должна  быт ь отвергнута >> 1 •  Троцкий 
выступил не  только против ленинской редакции первого пара
графа У става, но и в цедом против ленинского организацион но
го плана построения партии,  партии нового типа.  

На 1 1  съезде и после,  в годы первой русской революции,  
Ленин вел непримиримую борьбу против оппортунистических 
взглядов Троцкого. В 1 908 году Ленин писал Горькому :  «У ме
ня ,  например,  лично с Троцким боль шая баталия ,  драка была 
отчаянная в 1 903- 5  годах . . .  >> 2 

Формулировка Мартова и выступдения его единомышлен
ников отражали их отношение к главному вопросу П рограмм ы  
партии - вопросу о диктатуре пролетариата. В с е  о н и  считали 
победу продетармата делом дадекого будущего. По существу, 
они перепевали утверждения западных оппортунистов о том,  
что пролетармату не следует бороться за власть до тех пор,  
пока он не станет большинством населения страны .  Позтому им 
и не нужна была боевая, революцион ная партия, необходимая 
для обеспечения гегемонии рабочего класса и его победы . 
Незначительным большинством голосов на съезде была принята 
формулировка Мартова. 

Ленинскую редакцию первого параграфа У става партии под
держивал Г .  В .  Плеханов. Он заявил, что формулировка Мар
това открывает двери оппортунистам.  << П равда на стороне Ле
нина >> , - говорил Плеханов. 

Вопрос об организационных принципах построения партии 
имел большое значение .  Ленин категорически осудил сепарати
стские попытки Бунда расколоть РСДРП по национальному 
признаку. Он считал, что партия нового типа должна быть ос
нована на принципах пролетарского интернационализма.  Бун
довцам на съезде был дан решительный отпор . 

Ожесточенная борьба развернулась на съезде при выборах 

1 Второй съезд РСДРП. Протоколы, с .  275 .  
2 Лепип В. И. Поли. собр.  соч . ,  т .  47, с .  137 .  
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руководящих центров партии - Центрального Комитета и ре
дакци и Центрального Органа. Этот вопрос был вопросом пер
востепенной важности .  Ленин полагал, что в Центральный Ко
митет и редакцию должны быть избраны твердые и последова
тельные революционеры. Оппортунисты же старались прота
щить туда своих единомышленников. Меньшинство съезда, воз
главляемое Мартовым,  при выборах редакции ЦО настаивало на 
том, чтобы сохранить весь прежний состав редакции ( шестер
ку) . Ленин же предлагал избрать редакцию из трех человек. 
Старая шестерка была абсолютно неработоспособна, за три го
да она , по существу, ни разу не собиралась в полном составе . Ак
сельрод постоянно отсутствовал и не работал - для 45 номеров 
газеты он дал 3 или 4 статьи, Засулич и Потресов никогда не вели 
редакторской работы .  Было совершенно очевидно, что редакция 
в таком составе оставаться не может. Ленин отмечал, что перене
сение на съезд вопроса об утверждении старой редакции было 
явным провоцированием скандала. 

В .  И. Ленина на съезде поддерживали представители круп
нейших партийных комитетов : П етербургского, Московского, 
Бакинского, Донского, Киевского, Одесского, Тульского и Се
верного рабочего союза. Ввиду того что часть оппортунистов, 
в том числе бундовцы, из-за провала их предложений ушли 
со съезда,  соотношение сил на нем изменилось в пользу твер
дых искровцев, ставших теперь большинством съезда. 

Победу одержали сторонники Ленина. По их предложению 
редакция Центрального Органа партии и Центральный Комитет 
были избраны в составе двух троек. Редакция была избрана в 
составе Ленина, Плеханова и Мартова, Ц К  - Кржижановского, 
Ленгника и Носкова . 

Высшим учреждением партии, согласно Уставу, принятому 
1 1  съездом, признавалея Совет партии, в задачу которого вхо
дило согласование и объединение деятельности Центрального 
Комитета и редакции Центрального Органа, а также восстано
вление этих учреждений в случае , если состав одного из них 
выбудет. Совет партии состоял из пяти членов - два от редак
ции ЦО и два от ЦК .  Пятый член - Плеханов - был избран 
на съезде, он же являлся председателем Совета. Ленин входил 
в Совет от редакции << Искры » .  

Последовательных революционеров, возглавляемых Леви
ным, получивших большинство голосов при выборах централь
ных органов партии,  стали называть большевиками,  а оппорту
нистов, оставшихся в меньшинстве, - меньшевиками .  Раскол 
искровцев был одним из главных политических результатов 
1 1  съезда. Большинство их стояло за принципы и тактику « Иск
ры >> ,  меньшинство же повернуло к оппортунизму. Раскол на 
съезде произошел из-за разногласий по формулировке перво
го параграфа Устава, определявшего, кто может быть членом 
партии, из-за выборов в центральные учреждения. По сути, речь 
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шла о том, вести ли партии ту активную революционную поли
тику, которую вела старая << Искра >> ,  или встать на путь компро
миссов, приспособленчества, отступления от последовательной 
классовой политики.  

Борьба на съезде была решительной и открытой. Ленин при
водил потом свой разговор на съезде с одним из делегатов, за
нимавших центристскую позицию. << << Какая тяжелая атмосфера 
царит у нас на съезде! >> - жаловался он мне. - << Эта ожесточен
ная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полеми
ка, это петоварящеекое отношение!  . .  >> << Какая прекрасная 
вещь - наш съезд! » - отвечал я ему. - << Открытая, свободная 
борьба . Мнения высказаны.  Оттенки обрисовались. Группы на
метились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден . Впе
ред! - вот это я понимаю. Это - жизнь. Это - не то, что беско
нечные,  нудные интеллигентские словопрения, которые кон
чаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, 
что устали говорить . . . » 

Товарищ из <щентра>> смотрел на меня недоумевающими гла
зами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках >> 1 •  

II съезд РСДРП. С него начинается новый отсчет времени в 
жизни российспой социал-демопратии, всего междунар одного 
рабочего движения. Титаническая борьба Ленина за создание 
р еволюционной пролетарепой партии в России, партии нового 
типа, принципиально отличающейся от р еформистских партий 
II Интернационала, увенчалась на съезде успехом. 

Всемирно-историческое значение II съезда РСДРП состоит 
в том, что он << завершил процесс объединения революционных 
марксистских организаций России на идейных,  политических 
и организационных принципах, разработанных Владимиром 
Идьичем Лениным .  На историческую арену вышла партия но
вого типа - партия рабочего класса, партия научного коммуниз
ма, партия социалистической революции и коммунистического 
созиданию> 2 •  

<< Большевизм существует, как течение политической мысли 
и как политическая партия, с 1 903 года >> 3 , - п исал впосдед
ствии Ленин. 

В. И. Ленин считал II  съезд РСДРП крупным явлением во 
всей истории российского революционного движения. Впервые 
конспиративная революционная партия вышла из подполья, 
показав всем и каждому весь ход и исход внутренней партий
ной борьбы в вопросах программы,  тактики и организации.  
<< Впервые удалось нам освободитьсн от традиций кружко
вой распущенности и революционной обывательщины , собрать 
вместе десятки самых различных групп, зачастую отчаянно 

� Леии п  В .  И. Полн. собр. соч . ,  т .  8, с .  333. 
Постановление ЦI\ I\ПСС << 0  80-летии Второго съезда РСДРП » .  31 марта 

1 983 г .  М . ,  1 983, с .  1 .  
3 Леиии В .  И .  Полн. собр.  соч . ,  т .  4 1 ,  с .  6. 
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враждовавших друг с другом, связанных исключительно силой 
идеи и готовых (в принципе готовых )  пожертвовать всей и вся
ческой групповой особиостью и групповой самостоятельностью 
в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого : 
napTUUJ) 1 •  

Благодаря деятельности Ленина и его соратников важней
ший политический вопрос, выдвинутый ко времени 1 1  съезда 
РСДРП всем ходом рабочего движения в России  на первый 
план, - победит ли в нем идеология революционного марксизма 
или же оно пойдет по пути подчинения буржуазной идеоло
гии - был решен в пользу революционного марксизма.  Победа 
гениального ленинского плана создания революционной мар
ксистской партии - партии социальной революции и диктатуры 
пролетариата - показала, что в лице Ленина российский и меж
дународный пролетариат им еют выдающегося теоретика и орга
низатора, продолжателя дела и учения Маркса и Энгельса, стра
тега революции,  прозорливо видящего перспектины развития 
рабочего движения. 

После окончания работы 11  съезда Ленин вместе с больше
виками-делегатами посетил могиду Карла Маркса на Хайгет
еком кладбище. Вскоре Ленин выехад из  Лондона в Женеву.  

Внутрипартийные отношения после 1 1  съезда еще более обо
стрились. Потерпев на съезде поражение,  м еньшевики стреми
лись путем интриг и закулисной борьбы сорвать его постановле
ния, дезорганизовать партийную работу и захватить руководство 
партией .  Ленину было ясно , что место старых, уже разбитых 
оппортунистов, м есто << экономистов » заняли новые оппортуни
сты - м еньшевики, в сторону которых повернул и Плеханов. 
Нарушая волю партийного съезда, Плеханов решил кооптиро
вать старую редакцию « Искры >> .  Таким образом, он перешел на 
сторону меньшевиков. Ленин считад недопустимым пересматри
вать решение партийного съезда в угоду групповщине, он требо
вал уважения воли съезда. Он вышел из редакции << Искр ы >> с 
тем,  чтобы укрепиться в Ц К  и оттуда повести борьбу против 
оппортунистов. Он подад заявление о том,  что не  состоит более 
в редакции,  и прос ил поместить это заявдение в << Искре >> .  

Начиная с М 52 << Искра»  переходит в руки меньшевиков. 
Новая, оппортунистическая, « Искра>> на своих страницах от
крыла злобную кампанию против Ленина, против большевиков. 

В двадцатых чисдах ноября Ленин был кооптирован в со
став Центрадьного Комитета. Он внес в ЦК проект заявдения 
с п ротестом против кооптации Плехановым в редакцию << Иск
ры >> бывших редакторов-меньшевиков. В первой половине де
кабря Ленин написал в редакцию меньшевистской << И скры >> от
крытое письмо « Почему я вышед из  редакции << И скры >> ? >> ,  кото
рое редакция трусдиво отказалась пом�стить в газете.  Ничего 

1 Лепип В.  И. Поли . собр.  соч . ,  т .  8, с .  401 .  
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иного не оставалось, как издать письмо Владимира Ильича от
дельным листком и переслать его в Россию,  где оно нелегально 
перепечатывалось ;  его потом обнаруживали при обысках в Мо
скве, Туле,  Томске, Риге, Астрахани,  Николаеве и других горо
дах. Письмо Л енина сыграло большую роль в разоблачении оп
портунистической тактики меньше виков , их дезорганизатор
ской деятельности на 1 1  съезде РСДРП и в последующи й  пе
риод. 

Во  второй половине января 1 904 года Ленин пишет п роект 
обращения << К членам партию> ,  в котором критикует оппорту
н истические взгляды меньшевистской << И скры >> .  Ему пришлось 
вести упорную борьбу против меньшевиков и в Совете партии,  
куда он теперь входил как представитель Центрального Коми
тета.  И здесь дело дошJю до того, что Лен и н  был вынужден вре
менно оставить Совет.  Было совершенно ясно, что меньшевики 
стремятся захватить в свои руки и ЦК, о чем Ленин  предупреж
дал большевиков в России,  требуя начать в местн ых комитетах 
подготовку к созыву 1 1 1  съезда партии. Но как ни тяжело Ле
нину б ыло в то время, он был по-прежнему непоколебим и тверд: 
«в вопросе о нашей победе мы оптимисты >> 1 •  

Лишенный такого важного средства общения с партией , как 
газета, Ленин поддерживал тесную связь с партийными органи
зациями перепиской,  доходившей в то время до трехсот писем 
в месяц.  Опубликованная в 46 томе Полного собрания его со
чинений,  эта переписка показывает, как широки и постоя нны 
были связи Л енина с Петербургом ,  Москвой, Ниж ним Новгоро
дом, Самарой, Уралом, Одессой, Киевом,  Е катеринославом, Го
мелем ,  Баку, Саратовом , с Кавказским союзным комитетом 
РСДРП,  Донским комитетом, Комитетом союза горнозаводских 
рабочих, Сибирским и Имеретино-Мингрельским комитетами .  
Ведя непримиримую борьбу против ра скольнической, дезоргани
заторской деятельности меньшевиков, он неизменно опирался 
на широкие массы партийных работников в России 2 •  

<<Шаг вперед, два шага назад>) 

Перед болыпевиками со всей остротой встала з�дача разо
блачения враждебных партии действий меньшевиков и извра
щения ими фактов внутрипартийной борьбы на 1 1  съезде 
РСДРП и после съезда. Эту задачу вы поднил Ленин в книге 
<< Шаг вперед,  два шага назад ( Кризис в нашей партии )  » ,  
написанной в феврале - мае 1 904 года и изданной в rRеневе 
в мае того же  года . Готовя книгу, Лен ин тщательно изучил про
токолы заседаний и резолюции 11  съезда, сложившисся на съез-

1 Ленин В. И. Поли .  собр. соч. ,  т. 46, с. 364 . 
2 См. также : Переписка В .  И. Ле нина и: руководимых им учреждений 

РСДРП с партийными органиаациями. 1903 - 1 905 гг .  Сборник документов  
в трех томах.  М . ,  1 974,  1975, 1 977.  
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де политические группировки, документы Ц R  и Совета партии .  
Раскол, п ронешедший на 1 1  съезде РСДРП,  Владимир Ильич 
переживал, по словам Надежды Rонстантиновны, << к райне 
мучительно•> . И работая над книгой « Шаг вперед, два шага 
назад >> , он мысленно возвращался ко всем пери петиям борьбы 
на съезде. П оэтому эта книга « стоила ему многих бессонных 
ночей ,  многих тяжелых настроениЙ >> 1 •  

В книге << Ш аг вперед, два шага назад >> дан подробный ана
лиз всего хода борьбы на 1 1  съезде РСДРП и после съезда. 
Лени н обращает внимание членов партии на два центральных 
пункта :  политическое значение деления партии на << больши нст
во >> и « меньшинство >> и принципиальнос значение позиции но
вой << И скры >> по организационным вопросам.  Исследуя эти два 
вопроса, он с неотразимой убедительностью доказал, что << боль
шинство >> есть революционное,  а << меньшинство » - оппортуни
стическое крыло РСДРП.  Оппортунизм << меньшинства >> наме
тился уже в спорах о первом параграфе У става партии.  Глав
ная задача съезда, указывал Ленин, состояла << В создании 
действителыи й партии на тех принципиальных и организацион
ных началах, которые были выдвинуты и разработаны << И ск
роЙ >> . . .  Искровская программа и направление должны были 
стать программой и направлением партии ,  искровские органи
зационные планы должны были получить закрепление в орга
низационном уставе партию> 2 •  

Такой результат не мог быть достигнут без борьбы .  Ленин 
шаг за шагом вскрывает оппортунистические шатания и по
литическую бесхарактерность антиискровцев и неустойчивых,  
« болотных >> элементов съезда . Особе нно подробно он разбирает 
их взгляды на Устав. Анализируя формулировки первого пара
графа У става партии ,  из-за которых разгорелись дебаты на 
II  съезде, Ленин отмечал, что надо дать себе точный отчет о 
действительном характере тех оттенков в воззрениях,  какие на
метились в этих спорах .  Действительный же характер этих 
оттенков состонл в принци пиально различном понимании су
щества самой партии и ее роли в рабочем движении .  

В .  И .  Ленин  разънснял, что в спорах,  происходивших на 
1 1  съезде партии вокруг Устава, столкнулись сторонники бур
жуазно-интеллигентского индивидуализма со сторонниками 
пролетарекой организации и дисциплины .  Взгляды первых вы
ражало оппортунистическое крыло съезда во главе с Мартовы м .  

В .  И .  Л е н и н  считал, что Мартов своим утверждение м :  ((Каж
дый стачечник, должен иметь право объяв ить себя члепо.м пар
тииll ,  доводит свою ошибку до абсурда . П рямой и безуслов
ный долг социал-де.мократии - руководить всеми п роявления
ми классовой борьбы пролетариата, в том числе и стачками .  
Но это  не значит, что  каждый стачечник есть  член партии.  

1 Крупс��:ая Н .  К .  О Ленине, 1 983, с .  1 28.  
2 Ленин, В. И. Поли. собр.  соч . ,  т .  8, с .  1 93. 
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<< Именно на примере l< стачечнипа )}  особенно ясно видна разни
ца между революционным стремлением социал-демократически 
руководить каждой стачкой и оппор тунистичеспой фразой,  объ
являющей членом партии паждога стачечника >> 1 •  

Гневно изобличал Ленин позорн ое поведение меньшеви ков 
после съезда, прибегавших к самым низким приемам борьбы �
к дезорганизации деятельности партии ,  к срыву ее работы.  
Характеризуя позицию новой,  меньшевистской << Искры >> как 
оппортунизм в организационных вопросах, Ленин показал, что 
эта позиция враждебна централизм у и строгой пролетарекой 
дисциплине :  она берет под защиту анархизм и организацион
ную распущенность, широко открывает двери партии для мел
кобуржуа:с�ных,  оппортунистических элементов. 

В результате деятельности старой << И скры >> и 11  съезда пар
тии социал-демократическое движе Еiие в России шагнуло да
леко вперед:  было достигнуто идей ное единство, сформулиро
ванное в партийной П рограмме и в партийны х  резолюциях, 
удалось освободиться от традиций кружковой огранич енности 
и замкнутости , собрать вместе десятки самых различных групп 
и создать партию. Теперь же,  писал Ленин, нас тащат назад, 
разрушают партию, дезорганизуют партийную работу. Старая 
<< Искра >> учила революционной борьбе, была органом воинствую
щего м арксизма.  Новая « И скра >> учит уживчивости с оппорту
нистами.  Старая << И скра>> заслужила себе почетную н елюбовь 
и русских и западноевропейских оппортунистов. Новая << И скра >> 
за проведение дезорганизаторской линии получает пахвалы от 
самых крайних оппортунистов. 

В. И. Ленин показал, что разделение РСДРП на << боль
шинство >> и << меньши нство >> является прямым и неизбежным 
продолжением разделения социал-д•вмократии на революцион
ную и оппортунистическую, которое давно появилось в других 
странах .  Характерная черта оппорту Еiизма - неопределенность, 
расnлывчатость, неуловимость. « Оп портунист, по  самой своей 
природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной 
постановки вопроса , отыскивает равнодействующую, вьется 
ужом между исключающим и  одна другую точками зрения, ста
раясь << быть согласныМ >> и с той и с другой, сводя свои разно
гласия к поправочкам ,  к сомнениям., к благим и невинным по
желаниям и проч. и проч. >> 2 

Опираясь на идеи Маркса и Энгельса о пролетарекой пар
тии,  Ленин в книге << Шаг вперед, два шага назад » и других pa
fioтax развивает их в строй ное учение применительно к новым 
условиям борьбы пролетариата в пер иод и м периализма и проле
тарских революций .  

Партия, учил Ленин,  является частью рабочего класса, его 
передовым,  сознательным и организованным отрядом ,  высшей 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т .  8,  с .  246. 

2 Там же, с. 393. 
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формой его классовой организации, его политическим вождем ,  
без  направляющей деятельности которого невозможно завоевать 
диктатуру пролетариата и построить социалистическое общест
в о .  При этом Ленин настойчиво доказывал, что, << чем крепче 
будут наши партийные организации, включающие в себя дей
ствительпых социал-демократов, чем меньше шаткости и не
устойчивости будет впутри партии ,  тем шире,  разностороннее,  
богаче и плодотворнее будет влияние партии на окружающие 
ее,  руководимые ею элементы рабочих .часе .  Ведь нельзя же 
смешивать, в самом деле,  партию, как передовой отряд рабочего 
класса, со всем классом >> 1 •  Партия, указывал Ленин,  есть со
единение научного социализма с рабочим движением.  

В своем историческом труде Ленин отстоял партийность про
тив кружковщины и партию против дезорганизаторов, разобла
чил :неньшевистский оппортунизм в организационных вопросах 
и разработал организационные основы большевистской партии .  
Он творчески развил учение о партии как руководящей органи
зации рабочего класса, без  которой невозможно победить в борь
бе за пролетарскую диктатуру. 

В книге « Шаг вперед, два шага назад» Ленин сформули
ровал твердые нормы партийной жизни:, ставшие законом для 
всей последующей деятельности партии .  Важнейшими из этих 
норм являются :  строжайшее соблюдение всеми без исключения 
членами партии требований партийного У става, единой партий
ной дисциплины, последовательное проведение принцинов 
демократического централизма и внутрипартий ной демократии ,  
всемерное развитие активности и самодеятельности широких 
партийных масс,  развертывание критики и самокритики.  Нор
:иальную деятельность партийных организаций и всей партии 
в целом Ленин считал возможной только при строгом соблюде
нии принципа коллективности руководства, гарантирующего 
пар�ию от элементов случайности и односторонности в прини
маемых решениях . 

П роизведение Ленина оказывает большую помощь коммуни
стам всего мира в деле партийного строительства, в их борьбе 
с оппортунизмом. И не сJiучайно, вскоре после выхода в свет 
книги « Шаг вперд, два шага назад >> ,  Ленин разъяснял, что его 
труд рассматривает общие для всех стран принципы строения 
пролетарекой партии .  ИдР и , и;шоженные в книге << Шаг вперед, 
два шага назад » , ныне образуют фундаментальную основу орга
низационного построения и д!.'ятельности КПСС и всех братских 
коммунистических партий .  

Книгу << Шаг вперед, два шага назад » Ленин заканчивает 
словами, ярко показывающими,  какое громадное значение он 
придавал организованности рабочего класса, какую великую 
руководящую силу он видел в пролетарекой партии. 

1 Ленин В. И. Поли .  собр. со ч . ,  т. 8, с.  244. 
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<< У пролетармата нет иного оружия в борьбе за власть, кро
ме организации.  Разъединяемый господством анархической кон
куренции в буржуазном мире, придавленный подневольной ра
ботой на капитал, отбрасываемый постоянно << на  дно >> полной 
нищеты,  одичания и вырождения,  пролетармат может стать и 
неизбежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что 
идейное объединение его принципами марксизма закрепляется 
материальным единством организации, сплачивающей миллио
ны трудящихся в армию рабочего класса .  Перед этой армией 
не устоит ни  одряхлевшая власть русского самодержавия, ни 
дряхлеющая власть международного капитала » 1 •  

Появление книги « Шаг вперед, два шага назад >> было встре
чено меньшевиками с озлоблением .  Плеханов потребовал от Ц l\  
отмежеваться о т  книги Ленина .  Примиренцы в Ц l\  пытались 
задержать ее печатание и распространение .  Но все эти попытки 
были тщетны .  Партийные организации России встретили книгу 
Ленина горячим одобрением.  Она широко распространялась 
среди передовых рабочих .  Ее  находили при арестах и обысках 
в Москве, Петербурге, :Киеве,  Баку, Риге,  Саратове, Туле, Орле,  
У фе, П ерми,  Костроме, Казани, :Курске,  Нижнем Н овгороде, 
Одессе, Бобруйске, Щиграх , Ш анлях ( l\овенской губ . )  и других 
местах страны.  Вооруженные ленинскими идеями ,  большевики 
еще теснее смыкали свои ряды, совершенствовали формы своей 
орган изации. 

Ожесточенная борьба с меньшевиками дорого стоила Влади
миру Ильичу. С самого начала 11 съезда его нервы были напря
жены до предела. Он страдал бессон ницей,  волновался, тяжело 
переживал интриганское поведен ие меньшевиков. Крайнее 
переутомление вынудило его временно оставить все дела. Вместе 
с Надеждой Константиновной он  неделю отдыхал в Лозанне,  
а затем ,  надев рюкзаки,  они отправились в горы ,  бродили по 
диким тропинкам , забираясь в самую глушь. 

« С мена впечатлений, - вспомин ала Н. l\.  :Крупская , - гор
ный воздух,  одиночество, здоровая усталость и здоровый сон 
прямо целительно повлияли на Владимира Ильича.  Опять вер
нулись к нему сила и бодрость, веселое настроение >> 2 • 

После путешествия в горах Ленин и :Крупская август п ро
жили в глухой деревушке около озера Лак де Бре ( п од Лозан
ной ) . С большим удовольствием Владимир Ильич работал в 
огороде, помогая хозяину дома, швейцарскому крестьянину.  Фи
зический труд на воздухе был для него лучшим отдыхом.  В этой 
же деревне жили А. А.  Богданов и М .  С. Ольминский . Обсудив 
с товарищами план дальнейшей работы, Ленин решил издавать 
за границей большевистский орган и широко развернуть в Рос
сии агитацию за 1 1 1  съезд. Вернувшись в Женеву в начале 

1 Лепип В. И.  Поли .  собр.  соч . ,  т.  8, с 403 - 404. 
2 Там же, т. 55, с .  500, примеч.  231 . 
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осени, Владимир Ильич вскоре переехал из предместья ближе к 
центру, на улицу Давид Дю<fур, 3, где прожил до отъезда на 
родину в ноябре 1 905 года . Он стал посещать библиотеку 
« Societe de lecture » ( « Общество любителей чтения » ) ,  где усло
вия для работы были прекрасными. Члены этого общества ред
ко посещали библиотеку, поэтому Владимир Ильич имел там в 
своем распоряжении отдельную комнату, мог при обдумывании 
статей ходить по привычке из угла в угол, брать с полок книги. 
'Ничто не отвлекало и не мешало работе.  

В России все более назревал революционный кризис. Уже 
много месяцев шла русско-японская война, обнажившая все 
пороки,  всю внутреннюю гнилость царского самодержавия. 
Ленин пророчески писал, что позорный конец позорной войны 
недалек, что он усилит революционное возбуждение в стране 
и потребует самых решительных наступательных мер от пар
тии пролетариата. И он готовил партию к приближавшейся ре
волюции. 

Задачи, стоявшие перед партией, все настоятельнее тре
бовали быстрейшего созыва I I I  съезда РСДРП.  Меньшевики 
продолжали свою дезорганизаторскую деятельность. В оспользо
вавшись шатаниями членов ЦК В. А. Носкова, Л.  Е. Гальпе
рина и Л.  Б .  Красина, занимавших примиренческую позицию, 
меньшевики окопались и в Центральном Комитете. Овладев 
партийными центрами,  они повели себя еще разнузданнее.  Их  
поведение нашло активную поддержку со стороны лидеров 
1 1  Интернационала. 

Я ркой иллюстрацией подрывной, интриганской деятельно
сти меньшеВiшов и поддержки их лидерами I1 Интернационала 
является письмо Потресова Аксельроду, написанное в мае 
1 904 года. Получив от Каутского согласие на публикацию 
в << Искре» его статьи против большевиков, Потресов писал Ак
сельроду : « Итак, первая бомба отлита и - с божьей помощью 
Ленин взлетит на воздух. Я придавал бы очень большое значе
ние тому, чтобы был выработан общпй план кампании против 
Ленина - взрывать его, так взрывать до конца, методически и 
планомерно . . .  Как бить Ленина, вот вопрос. Прежде всего, мне 
думается, следует на него выпустить авторитетов - Каутского 
(уже имеется ) , Розу Люксембург и Парвуса .. . '  Но как бить за
тем - всем нам, заполнить ли собою « Искру » и в какой мере, 
если выпустить коллективный памфлет против него. . .  Ваше 
предложение, потребовать от ЦК отозвать Ленина из Совета 
едва ли, мне думается, приемлемо и,  во всяком случае, надо 
сначала настроить против него общественное мнение, и тогда 
можно будет о чем-либо подобном подуматы 2• 

1 В 1 967 году на этом доме установлена мемориальная доска:  « Владимир 
Ильич Ульянов-Ленин - осн ователь Советского Союза - жил в этом доме в 
1 904 - 1 905 годах » .  

2 Социал-демократическое движение в России.  М . ,  1 928, т .  1 ,  с .  124, 125.  
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Так закулисно готовили меньшевики свои интриги против 
Ленина. Но << на воздух взлетели � сам и меньшевики . Ленин 
обнажил оппортунистическую сущность российских и западно
европейских отступников от марксизма, нанес мощный удар 
международному ревизионизму, что имело огромное значение 
для развития революционного движения во всем мире.  

Находясь формально вместе с меньшевиками в составе 
РСДРП, большевики составляли, по сути дела, самостоятельную 
партию и проводили самостоятельную последовательно-револю
ционную линию, отвечавшую коренным интересам пролетари
ата, крестьянства, всех народов России.  В августе 1 904 года по 
инициативе и под руководством Ленина состоялось совещание 
22-х большевиков, которое обсудило вопрос о партийном кризисе 
и путях выхода из него. Совещание состоялось в предместье 
Женевы.  Оно припяло обращение << К партию> с призывом 
к партийным организациям бороться за немецленный созыв 
1 1 1  с-ъезда как единственный выход из кризиса. 

Обращение, написанное Лениным, стало боевой программой 
большевиков в борьбе за единство партии, за созыв 1 1 1  съезда . 

В тот острый период внутрипартийной борьбы Ленина под
держивало большинство партийных комитетов в России,  развер
нувших активную борьбу за созыв нового съезда . В сентябре -
декабре состоялись три областные конференции большевистских 
комитетов ( Южная, Кавказская и Северная ) . Конференции 
избрали Бюро комитетов большинства, которое под руководством 
Ленина организовывало практическую подготовку к 1 1 1  съезду 
партии.  Осенью 1 904 года Владимир Ильич написал проект 
« Извещения об образовании Бюро номитетов большинства� ,  ко
торый затем был послан большевистским комитетам в Россию. 
В этом проекте указывалось :  << Наш лозунг - борьба партийно
сти против кружковщины, борьба выдержанного революционно
го направления против зигзагов, путаницы и возврата к рабоче
дельству, борьба во имя пролетарекой организации и дисцип
лины против дезорганизаторов � 1 •  

Ближайшими задачами Ленин считал идейное и организа
ционное сплочение большевиков в России и за границей, все
стороннюю поддержку созданного за границей издательства 
массовой партийной литературы, борьбу с оппортунизмом мень
шевиков, захвативших центральные учреждения партии, под
готовку 1 1 1  съезда партии и содействие работе местных ко
митетов. Ленин обращал внимание большевиков на опасность 
создавшегося в партии положения и необходимость самой ре
шительной борьбы с меньшевиками, ведущими << Наглое изде
вательство и над партией и над прмнципами )) .  « В  партии пол
ный раскол и _  медлить нельзя, если не хотеть мириться с тем,  
что партийность будет принесена в жертву кружковщине, что 

1 Ленин В .  И .  Поли . собр. соч., т .  9 ,  с.  -69. 
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в партии надолго воцарится беспринципность или она будет 
отброшена к экономизму и рабочедельчеству » 1 •  Ленин призы
вал большевиков к решительному разрыву с меньшевиками и не
медленному созыву 1 1 1  съезда партии .  << . . .  Центры , - писал он, 
поставили себя в н, е партии .  Середины нет :  кто за центры, кто 
за партию? Пора размежеватьсЯ >> 2 •  

В борьбе за партию и партийность, опираясь на опыт ста
рой « Искры >> ,  Ленин исключительную роль отводил газете, на 
создании  которой он сосредоточил все свое внимание .  Он 
писал большевикам в Россию :  << В этом органе теперь вся 
суть . . .  » 

В первых числах декабря 1 904 года Владимир ИJiьич высту
пил в Париже и ряде городов Швейцарии с рефератом о внутри
партийном положении.  Деньги, собранные от этих рефератов, 
пошли на создание газеты.  Характерно, что цюрихская группа 
эсеров накануне приезда Ленина с рефератом тревожно взы
вала ·к своему вождю Чернову о помощи : << . . .  просим убедитель
нейшим образом приехать к нам с рефератом и в качестве оп
понента Ленину, который,  говорят , - будет здесь на днях .  Ног
да приедет, сообщим телеграфом.  Наше существование здесь 
висит на кончике Вашего языка >> 3• 

12 декабря под руководством Ленина в �еневе состоялось 
собрание большевиков, на котором был окончательно решен 
вопрос об основании периодического болыuевистского партий
ного органа . Собрание утвердило предложенное Лениным назва
ние газеты - « В перед>> ,  а также текст извещения о ее выходе . 
Самим названием газеты Ленин вы разил стремление больше
виков идти вперед в дeJie укрепления партии и организации 
рабочего движения, в то время как меньшевики тащили партию 
назад, к пройденному уже этапу кружковщины и раздроблен
ности .  В редакцию газеты вошли : В. И. Ленин,  В .  В .  Воровский ,  
М.  С _ _  Ольминский, А.  В .  Луначарский . После того как  были 
прочитаны статьи для первого номера газеты, участники соб
рания обсудили их. Присутствовавший на собрании В. А .  :Кар
пинский вспоминает, что это свободное обсуждение,  откровенные 
критические замечания и пожелания произвели очень сильное 
впечатление на рядовы х  партийцев ,  как яркое п роявление  
внутрипартийной демократии .  

В .  И .  Ленин обратился с << Письмом к товарищам (Н выходу 
органа партийного большинства ) >> ,  в котором подчеркивал, что 
газета << Вперед >> должна быть органом российского рабочего дви
жения. Он предложил установить регулярную переписку пар
тийных работников с редакцией газеты, которая должна стать 
плодом коллективного творчества партии. Ленин особенно на
стаивал на сотрудничестве в газете рабочих корреспондентов . 

1 Лепип В. И. Поли. собр. со ч . ,  т. 46, с. 431 . 
2 Там же, т. 9, с. 1 68. 
3 Красная летоnись,  1927,  М 1 (22) , с .  35 . 
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Он просил сообщить, как рабочие встретили известие об издании 
большевистской газеты и призыв к участию в ней .  Ленин 
считал очень важным,  чтобы десят�: и  и сотни рабочих прямо и 
непосредственно писаJI И в газету, чтобы они даваJIИ свои адреса 
для посылки им << Вперед >> . Он у казывал, что надо органи
зовать подписку рабочих на газету. 

Отъезжавшим в Россию, вспоминал М. С.  Ольминский, Ле
нин « давал наставление особенно заботиться о том, чтобы ра
бочие присылали в редакцию письма о фабр ично-заводскоii 
жизни . Каждому приезжему из России мест н ому работ н и ку 
ставился вопрос : есть ли у вас в комитете рабочие? а ес:ш нет, 
то почему? 

Однажды два молодых комитетчика, приехавшие из Одессы, 
ответили : 

Пробонали мы ввести в комитет рабочих,  но неудачно . 
- Почему? 
- Да они сейчас же потребовали, чтобы выпускать лист-

ки о заработной плате и разных .\fелких нуждах отдельных  
заводов. 

Нужно было видеть, с каким негодованием обрушился Иль
ич на этих комитетчиков, как он отпел их, объясняя, что это 
требование одесских рабочих лучше всего доказывает именно 
пользу и необходимость выдвигать рабочих в число членов 
комитета » 1 .  

Первый номер газеты << Вперед >> вышел в Же 1н•ве 6 января 
1 905 года. В номере были опуб.1:и к оваr1 ы  статьи Ленина << Само
державие и пролетариат » ( п е редовая ) ,  «0 хороших демон
страциях прош.'тариев и плох и х  рассужде н и я х  н е к отор ы х  
и нтеллигентов >> ,  « П ора кончиты и другие .  Руководи мая Ле
ниным газета << Вперед>> с ы грала бол ьшу ю роль в укреплении 
партии, в подготовке 1 1 1  t;ъсзда. Ле н ин подчеркивал. что << на
правл е н и е  газсты << В перед >> е с т ь  направление старой f< Искры)) . 
Во имя старой << Искры >> << Вперед >> решительно борется с новой 
<< Искрой » >> 2•  

А направление старой << Искр ы >> он определял как вполне 
большевистское 3 •  Отмечая огром н ую роль газеты, Jlснин через 
много Jieт писал : << Старая « И с к р а >> ( 1 900 - 1 903)  победон ос н о  
п ровеJiа борьбу с « эконом и змом » в о  и м я  п ри н ци пов револю
ционной соц иал -_:�.е мократ и и .  Весь цвет сознатедьного п роле
тармата стал на сторону « И с к р ы >> .  3а несколько .11ет до рево
Jiюции социал-де м о к ратия в ысту пила с самой посзедовател ь н о й  
и н е п рими римой програм м о й .  И борьба классов , выступление  
масс во время революции 1 905 года подтвердили зту про
грамму » 4 •  

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2 ,  с .  2 1 7 .  
2 Лепип В .  И .  Полн. собр. соч . ,  т .  9 ,  с .  236. 
3 См . там же, т .  45, с .  1 73. 
4 Там же, т .  26, с .  344. 
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П олитическая и теоретическая деятеJiьность В .  И .  Ленина,  
его труды 90-х годов XIX столетия и начала ХХ века , его не
примиримая борьба против оппортунизма, п ротив ревизионист
ских попыток искажения марксистской теории,  борьба за соз
дание партии нового типа, творческое применение и развит ие 
марксизма в условиях новой эпохи - все это явилось началом 
ленинского этапа в развитии .марксизма, в деятельности руt
ских .марксистов, в рабочем движении России, в .международ
ном рабочем движении. 

Ленинизм , как единое интернациональное учение,  cтaJI мар
ксизмом ХХ века. марксизмом современ ной эпохи .  

Коммунистическая партия Советского Союза воз н икла и раз
вивалась на самой прочной базе революционной теории мар
ксизма. На гранитной базе этой теори и большевистская партия 
проделала такую пран:тическую историю, << которая, - как отме
чаJI Ленин , - по богатству опыта не имеза себе равной  в свете >> .  
Ленин  и выкован ная рабочим KJiaccoм России лен инская пар
тия открыли человечеству не тол ько теоретически, но и на прак
тике путь к социализму и коммунизму.  

Годы упорной и мужестве нной революционной деятельности  
Ленина создали ему огромный авторитет среди русских социал
демократов. Вокруг Ленина,  воодушевленные его смелым пла
ном создания партии ,  сплотились лучшие п редставители рабо
чего класса - большевики .  Они были готовы к новым боям,  
к надвигавшейся революционной буре 1 905 года. 



Глава пятая 

НА ПЕРВЫй ШТУРМ 
ЦАРСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ 

Без << генера;�ьной репет ицию> 1 905 го�а победа Ок
тябрьской револ ю ции 1 9 1 7  года была бы невозможна. 

В. И. Лепип 

1 905 год на чался :крупными историчесRИ:\IИ событиями .  3 ян
варя в Петербурге на Путиловс:ком: заводе вспыхнула стач:ка, 
в :которой участвовало тринадцать тысяч рабочих .  Путиловцев 
поддержа.1:и рабочие других предприятий города, и 7 января 
стач:ка cтaJia всеобщей.  

Царское правительство всеми способами старалось остано
вить рабочее движение .  Надеясь пресечь его в самом начале и 
запугать рабочих ,  оно стало готовить кровавую расправу над 
пролетариями столицы.  В Петербурге бы.1:о сосредоточено свыше 
соро:ка тысяч соJiдат и полицейс:к их .  Наряду с репрессиями в 
ход была пущена и та:кая мера, :ка:к создание рабочи х  органи
:заций , субсидируемых полицией .  Эти та:к называемые зубатов
с:кие организации ( по имени охра н ни:ка 3убатова ) пытадись от
влечь рабочих от политической, революционной борьбы, на
п равить рабочее движение по реформистскому пути. Особую 
а:ктивность проявляла руководимая священником Гапоном 
организация - << Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
С.-Петербурга )) , охватывавшая около девяти тысяч человек. 
Будучи тай ным агентом охран:ки . Гапон по заданию последней 
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предложил рабочим организовать шествие к царю для подачи 
ему прошения о своих нуждах. Рабочие поверили, что царь, 
узнав о невыносимо тяжелой жизни народа, проявит о нем забо
ту. Они поддержали предложение Гапона. Большевики преду
преждали о безрезультатности подобных обращений,  но видя, 
что не могут воспрепятствовать шествию, решили идти вместе 
с рабочими,  в их рядах. 

Ранним утром в воскресенье 9 января рабочие Петербурга, 
неся хоругви, иконы и портреты царя, торжественно направи
лись к его резиденции - Зимнему дворцу. Многие шли цеJiыми  
семьями - с женами, малыми детьми и стариками.  Настроение 
всех было праздничным.  В шествии участвоваJiо более ста сорока 
тысяч человек. Действуя по заранее обдуманному плану, 
царское правительство приказало открыть огонь по безору
жным людям .  << Это было самое подлое, хладнокровное убий
ство беззащитных и мирных народных масс >> 1 •  В тот день было 
убито и ранено около пяти тысяч человек .  

Кровавой расправой царское правитеJiьство рассчитывало 
подавить у рабочих воJiю к борьбе, привить им покорность и 
смирение .  Но  царизм просчитаJiся .  Расстрел мирных безоруж
ных людей разрушил наивную веру народа в << доброту >> и << МИ 
лосты царя. Даже самые  отсталые рабочие наглядно убедились, 
что не просьбами,  не п рошениями надо добиваться облегчения 
своего положения, что завоевать свободу можно только с ору
жием в руках .  Попытка << зубатовщины>> свернуть рабочее дви
жение с ревоJiюцион ного пути потерпела крах. Уже днем 9 я н 
варя в рабочих районах Петербурга стали строиться баррикады.  
Народ начал подниматься на борьбу против царизма.  

О событиях 9 января Ленин узнал на сJiедующее утро. 
Владимира Ильича глубоко взволновало полученное известие .  
<< Мы, - вспоми нала Надежда Константиновна , - пошли туда, 
куда инстинктивно потянулись вее большевики, до которых до
летела весть о питерских событиях , - в эмигрантскую столовку 
Лепешинских.  Хотелось быть вместе.  Собравшиеся почти не  
говориJiи между собой, слишком все  бьши взвол нованы .  Запели 
« Вы жертвою пали . . .  >> , лица были сос редоточен ы .  Всех охва
тило сознание ,  что револ юция уже началась, что порваны пу
ты веры в царя, что теперь совсем уже бJшзко то время, когда 
<< Падет п роизвол и восстанет народ, веJiикий,  могучий,  сво
бодный . . .  >> » 2•  

Гневный протест рабочих против кровавой расправы цариз
ма Ленин оценил как начало революции в России .  В тот же 
день он написал статью « РевоJiюция в Россию> . В этой овея н
ной горячим дыханием революции статье дана яркая картина 
героической борьбы петербургского п ролетариата 9 января : 
« Сила против силы .  Кипит уличный бой, воздвигаются барри-

1 Лепип В. И. Полн.  собр.  соч. , т .  9, с .  214 .  
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  1 ,  с. 278. 
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кады, трещат залпы и грохочут пушки.  Льются ручьи крови,  
разгорается гражданская война за свободу. К пролетариату П е
тербурга готовы примкнуть Москва и Юг, Кавказ и Польша. 
Лозунгом рабочих стало :  смерть или свобода ! >> 1 Да здравствует 
революция!  Да здравствует восставший п ролетариат !  - п ровоз
гласил Ленин . 

9 января 1 905 года русский рабо qий класс получил великий 
урок гражданской войны, за один  тот день револ юционное вос
питание пролетариата шагнуло вперед так, как оно не могло 
бы шагнуть в месяцы и годы серой , будничной,  забитой жизн и .  

Вынужде нный томиться в эмиграции, в << nроклятом далеке >> , 
как он с горечью не раз говорил, Ленин внимательно следил за 
событиями в России ,  немедленно откликалея на  них ,  давал и м  
глубоки й  анализ и оценку 2 •  Задолго д о  начала революции о н  
гениально предвидел ее неизбежность, предсказал , что о н а  при
мет общенародный характер, неустанно готовил партию к на
двигавшимся социальным битвам,  в которых рабочий класс был 
призван выпол нить роль вождя.  

Когда началась револ юция, Ле нин подчеркнул огромное 
з начение героической борьбы росси йского пролетариата для су
деб мирового рабочего движения. « Н а пролетариат всей России 
смотрит теперь с лихора,з;очным нетерпением пролетариат всего 
мира. Н извержение царизма в России ,  ге ройски начатое нашим 
рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех 
стран,  облегчением дела всех рабочи х всех наций ,  во всех госу
дарствах,  во всех концах земного шара » 3 •  

Руководящие статьи Ленина в бодьшевистской печати,  его 
многочисденные письма в партийные организации,  беседы с 
приезжавшими из России направлЯJIИ деятедьность партии по 
развертывани ю  революции.  

<< М ы  работади в России,  объезжали комитеты , проводили в 
жизнь директивы Ильича, - вспом инал М .  Н .  Лядов . - М не при
шдось частенько ездить недегально за границу. Приедешь на 
неделю,  расскажешь Ильичу все новости, нагрузишься его ин
струкциями, указаниями, советам и  и едешь обратно разыски
вать товарищей по « Бюро комитетов бол ьшинства >> . И всегда 
мы удивлялись, как верно, сидя там , в Женеве,  Идьич умел оце
нивать подожение вещей, как ясно пере,з; ним вырисовывалась 
вся картина запутанных взаимоотношений,  Создавшихея в Рос
сии в связи с неудачной японской войной, после кровавого 
9-го январю> 4 •  

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т .  9, с .  1 78.  
2 Помимо швейцарских газет Ленин следил за сообщениями английской, 

французской, немецкой прессы.  По неполны м  данным,  только в январе 1 905 
года он читал : « Le Matin >> ,  « f'rankfurter Zoitung » ,  « Th (o'  Daily Telegraph >> , 
« Vossische Zeitung » ,  « The Тimes >> ,  « Le Temps >> , « Neue Freie Presse» . 

3 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 9, с. 204. 
4 О Ленине.  Воспоминания. Книга 2 .  Под редакцией и с предисловием 

Н. Л. Мещерякова. М., 1 925, с .  93 - 94. 
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В.  И .  Ленин раскрыл сущность и историqеские особенности 
первой русской революции .  Он показал, qто по своему харак
теру и задаqам эта революция буржуазно-демократиqеская. Ее 
цедь - свержение царского самодержавия, униqтожение поме
щиqьего землевладения и других остатков крепостниqества, 
установление демократиqеской республики.  Но несмотря на то, 
qто эта революция является буржуазно-демократиqеской, ее 
вождем и главной ;�;вижущей силой выступает пролетариат.  Его 
союзник - крестьянство. Все шире развертывали революцион
ную борьбу трудящиеся национальных окраин России .  Вместе 
с тем революция бьша пролетарекой по руководящей роли рабо
qего класса в ней и по специфиqески пролетарским средствам 
борьбы, важнейшими из которых были стаqка и вооруженное 
восстание. Только пролетариат, позиция которого отлиqается 
последовательной и активной революционностью, беспощадной 
непримиримостью к самодержавию, способен довести рево
люцию до полной победы над царизмом. Достигнуть этой победы 
пролетариат может лишь при условии,  если поведет за собой 
крестьянство и будет действовать в тесном союзе с ним.  

Особенность русской революции, ее отлиqие от предшест
вующих буржуазных революций на Западе Ленин видел в том , 
qто это первая народная: революция:, происходившая в новы х 
историqеских условиях, когда буржуазия стала контрреволю
ционной силой, а пролетариат вырос в самостоятельную поли
тиqескую силу, способную возглавить революционную борьбу 
против царизма. 

В связи с наqавшейся революцией Ленин определил задаqи 
партии, как вождя: и организатора рабоqего класса.  Он  разъ
яснял, qто революция создает новые условия для деятельно
сти партии и новые способы воспитания масс. Партийные ор
ганизации должны широко развертывать организационную 
работу, дать простор революционному поqину и инициативе, 
смело выдвигать новые, моJюдые силы. Партия может выпол
нить роль авангарда пролетариата только тогда, когда она 
перестроит свою работу и методы руководства массами в со
ответствии с новыми условиями революционной обстановки . 
<< Чем больше расширяется народное движение, тем больше 
раскрывается настоящая природа разлиqных классов, тем на
сущнее задаqа партии руководить классом, быть его организа
тороМ >> 1 •  Обязанность и основная задаqа рабоqей партии -
неустанно и повседневно мобилизовывать и сплаqивать силы 
пролетариата, подготавливая его к открытой массовой борьбе, 
к всенародному вооруженному восстанию с целью свержения 
царского самодержавия. 

Огромную роль в мобилизации революционных масс сыграла 
большевистская пеqать и в первую оqередь редактируемая 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т.  9, с.  302. 
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Лениным газета « В перед » . В ней печатались статьи Ленина :  
<< Две тактики » ,  « Д олжны ли :мы организовать революцию ? » ,  
« Революционная демократИческая диктатура пролетариата и 
крестьянства >> и другие. Владимир Ильич написал для газеты 
свыше 60 статей и заметок. Его статьи пользовалисЪ большой 
популярностью среди рабочих.  Одесские большевики сообщали в 
редакцию : <<Ленина рабочие страшно любят >> 1 •  Из редакции 
в Россию сообщали : « Во « Вперед >J· пишет столько рабочих ,  
сколько никогда не  писало в « Искру » >> 2 •  Разрабатывая такти
ческую линию большевиков в революции, Ленин всесторонне 
обосновывал необходимость руководнщей роли партии в подго
товке и проведении вооруженного восстания.  

В связи с этой задачей Ленин особое значение придавал 
принципиальности и стойкости партии в вопросах теории ,  науч
ному мировоззрению.  Он писал в ап реле 1 905 года : << Уклончи
вость или беспринципность в теоретических вопросах как раз 
в революцион ную эпоху равносильны полному идейному бан
кротству, ибо именно теперь нужно продуманное и твердое ми
росозерцание для того, чтобы социалист владел событиями,  а не 
события владели им » 3 •  

Вопросю1 вооруженной борьбы масс ,  правидьной организа
ции восстания Ленин уделял тогда очен ь  большое внимание .  
Надежда Константиновна вспоминаJiа,  что << Ильич не только 
перечитал и самым тщательным обрааом проштудировал, проду
мал все, что писали М аркс и Энгельс о революции и восстании ,
он прочел немало книг и по военному искусству, обдумы
вая со всех сторон технику вооруженного восстания, организа
цию его. Он занимался этим делом горн.здо больше, чем это 
знают . . .  >> 4• 

Особый интерес Ленин проявлял к опыту Парижекой ком
муны, стремясь к тому, чтобы этот опыт изучался русскими со
циал-демократическими и передовыми рабочими.  Он  редакти
рует русский перевод главы << У личная борьба >> из  мемуаров ге
нерала Коммуны Клюзере , в которой обобщен опыт баррикад
ных боев парижских коммунаров. Мемуары были напечатаны в 
газете « В перед >> с предисловием и краткой биографией знамени
того деятеля Коммуны, написанными Лениным.  1 8  марта 
1 905 года на собрании русской колонии политических эмигран
тов в Женеве Владимир Ильич выступил с большим докладом о 
Парижекой коммуне .  << На плечах Коммуны стоим мы все в те
перешнем движени и >> , - напоминал он. 

1 История Коммунистической партии Советского Союза. М. ,  1966, т. 2,  
с.  40. 

2 Владимир Ильич Ленин. Биографическа я хроника, 1 9 7 1 ,  т. 2, 1 905- 1912 ,  
с .  48. 

3 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т .  10,  с .  45. 
4 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1, с .  280. 
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1 1 1  съезд партии 

Во время революции разногласия между большевиками и 
меньшевиками еще более усилились.  Оппортунизм меньшевиков 
сказался теперь особенно нагдядно в их оценке движущих сид 
революции, в их тактике .  М еньшевики считали, что главной 
движущей си.;:rой русской буржуазно-демократической револю
ции является буржуазия. Такой вывод был искажением револю
ционного духа марксизма,  непониманием новых условий клас
совой борьбы между пролетариатом и буржуазией в эпоху импе
риализма, отрицанием руководящей роли рабочего класса. 

Меньшевики в идели гдавную задачу социад-демократии и 
рабочего класса в том, чтобы не отпугивать буржуазию своей 
« чрезмерноЙ >> реводюционностью.  Поскольку ведущую роль в 
революции меньшевики отводили буржуазии, они принижади 
не только родь продетариата, но  и родь пролетарекой партии 
как руководителя и организатора масс . 

В .  И .  Ленин решительно бородел против оппортунистиче
ской .1инии меньшевиков, разоблачад догматизм , схематизм и 
шаб,'lон ность их подитического м ышдения, трусость, боязнь ре
волюции, хвостизм ,  предатедьство интересов продетармата и 
крестьянства.  Он писад , qто меньшевики << боятся . . .  руководя
щей роли в демократическом перевороте, они со страхо.м дума
ют о том, как бы им не п ришлось << Проводить восстание >> .  И м  
мерещится т а  мысль - они только н е  решаются еще сказать ее 
на  страницах << Искры >> прямо, - что социал-демократическая 
организация n e  должпа << Проводить восстания » , не должна стре
миться к тому, чтобы брать всецело в свои рrки революцион
ный переход к демократической респубдике >> . 

В то время как Ленин,  бодьшевики фактически задодго го
товиди пролетармат к революции, к активному руководящему 
участию в ней ,  меньшевики ,  наоборот, идейно  и организацион
но разоружади рабочий класс ,  воспитывади его в духе  рефор
мизма и приспособденчества к динии и тактике либерадьной 
буржуазии .  Свою антиреволюционную, оппортунистическую 
линию м еньшевики проводили и на всем протяжении рево
люции. Ленин подверг тактику меньшевиков сокрушительной 
критике.  

Творчески подходя к разрешению вопросов, выдвигаемых 
реводюцией,  Ленин  подчеркивал великое значение продетар
екой парти и.  В острых идейных с порах с меньшевиками он до
казывад, что свержение царизма и установление демократиче
ской республики возможны тодько тогда,  когда борьбой рево
люцион ных масс будет руководить партия рабочего класса .  Идея 
гегемонии  пролетармата в революции и авангардной роли его 
партии была главной мыслью Лен и на, которую он проводил во 

1 Ле п и п  В.  И. Полн .  собр.  соч . ,  т 9 ,  с .  27 1 .  
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всех своих произведениях и во всей своей деятельности, отстаи
вая ее в борьбе с м еньшеви ками .  

Кризис внутри РСДРП углублялся все  сильнее.  Не  было 
почти ни одного тактического или организационного вопроса, 
который не возбуждал бы самой ожесточенной борьбы между 
большевиками и меньшевиками в местных ком итетах РСДРП.  
Центральные учреждения партии,  захваченные меньшевика
ми,  не пользовались авторитетом у большинства партийных ра
ботников.  Положение становилось тем более нетерпимым,  что 
подымавшаяся революция требовала от пролетарекой партии 
согласованных выступлений ,  единства действий и правильной 
тактики .  Чтобы покончить с оппортун измом меньшевиков в 
ор ганизационных и тактических вопросах, наметить единую так
тику пролетариата в революции,  необходимо было немедленно 
созвать съезд партии .  Меньшевики всеми правдамп и неправ
дам и противодействовали созыву съезда. 

Руководимое Лениным Бюро комитетов большинства раз
вернуло работу по подготовке очередного, 1 1 1  съезда партии. 
В газете << Вперед>> была напечатана написанная Лениным ста
тья «0 созыве 1 1 1  партийного съезда >> , в которой от имени ре
дакции был предложен примерный порядок дня съезда. Цент
ральным пунктом работ съезда, говорилось в статье, должны 
быть вопросы организации и тактики, выдвигаемые гигантским 
подъемом революционного движе ния в стране .  Наметив про
грамму съезда, Ленин разработал основные тактические поло
жения, которые намерепалея поставить на его обсуждение,  а 
также проекты решений по всем главным вопросам повестки 
дня. С целью обобщения опыта партийных орган изаций он со
ставил анкету, содержавшую вопросы, выяснение которых быJtо 
необходимо для переработки У става и составления резолюций .  
Ленин считал коллективны й  опыт всех членов партии крайне 
важны м  для правильного решения вопросов организации и так
тики, выдвигаемых революционным движением.  Он предложил 
пригласить на  съезд все комитеты парти и - большевистские и 
меньшевистские.  Но меньшевики отназались от участия в рабо
те 1 1 1  съезда, повели себя как отколовшалея часть партии и 
созвали в Женеве свой съезд, который из-за малочисленности 
состава они назвали конференцией.  Два съезда - две партии ,  
говорил по этому поводу Ленин.  

1 1 1  съезд партии созывалея в период подъема революции, 
поставившей перед революционной социал-демократией << такие 
требования, каких ни разу еще и нигде не ставила история перед 
рабочей партией в эпоху демократического переворота » 1 •  

Съезд состоялся в Лондоне ;  часть делегатов до начала 
заседаний &аехала в Женеву к Лвнину. В беседах с деле
гатами Владимир Ильич выяснял, каково состояние партийных 

1 Лен.ин В .  И .  Поли. собр. соч. , т .  1 0 ,  с.  2 18. 
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организаций,  какие в их местности имеются промышлен
ные предприятия, сколько в них рабочих, сколько рабо
чих - членов партии, каково н астроение  крестьян и солд<lт .  
В то  ж е  время он развивал перед делегатами свой  план ,  свои 
взгляды.  

В Лондоне Лени н  был озабочен устройством делегатов, 
обес печением их жильем и питан ием.  В связи с эти м приве
дем ма.ттенький,  но весьма характерный для Ленина штрих.  Н а  
листочках бумаги он написал нужные адреса н а  английском 
языке,  а на  обороте - те же адреса в русской транскрип ции.  
Это б ы.;�о важно для тех,  кто не знал языка,  впервые оч утился 
в незнакомом городе.  Съезд открылся 12  ( 25 )  апреля 1 905 года . 
На нем был представлен 2 1  большевистский комитет. Ленин 
получил мандат от Одесского комитета.  По предложению 
В .  И .  Ленина М .  Г.  Цхакая,  как старейший делегат, открыл 
съезд. Избранный председателем съезда,  Ленин руководил 
всей его работой.  Он выступал по основным вопросам повестки 
дня : о вооруженном восстании ,  об участии социал-демократии 
во временном революционном правительстве,  об отношении к 
крестьянскому движению.  В п ротоколах съезда записано около 
1 40 выступлений и п редложений Ленина.  Он участвовал в комис
сии съезда по составлению резолюций,  разрабатывал и редакти
ровал проекты резолюций и доклады,  вел подробный дневник 
заседаний .  

Большевистский съезд наметил и стратегический план и ре
волюционную тактику партии в буржуазно-демократической 
революции.  Суть этого плана состояла в том, что пролетариат 
в союзе со всем крестьянством, нейтра.1 из  у я либеральную бур
жуазию, должен довести буржуазно-де�юкрати ческую револю
цию до по;шой победы,  ра счистить путь для ее перерастанин в 
социаJiистическую рево.1юцию. 

Глубоко и всесторонне съезд обсудил вопрос о вооруженном 
восстании .  Пре;�ложенная Лен и н ы м  и припятая съездом резо
люция по этому вопросу определяла как одну из сам ых глав
ных и неотлож ных задач партии организацию пролетар мата для 
непосредствен ной борьбы с самодержавием путем вооруженно
го восстания.  Съезд поручил всем партийным организациям 
разъяснять пролетар иату как политическое значение.  так и 
практически-организационную сторону предстоявшего воору
женного восстания  и роль массовых политических стачек в нем .  
Партийные организации, говорилось в рРаолюции съезда, дол · 
жны принять энергичные меры к вооружению пролетариата. 
к выработке шrана вооружен ного восстания  и непосредствен но
го руководства им .  

На  съезде Вдадимир Ильич  подверг острой критике оппор
тунистические взгляды и действия меньшевистских идеодогов -
Пдеханова, Мартова, Мартынова. В докладе об участии социал
демократии во време нном револ юционном правительстве Ленин 



разбил все догматические рассуждения меньшевиков, выступав
ших п ротив участия социал-демок ратов в этом правительстве, 
убедительно доказал, что в р езультате свержения царизма дол
жна быть установлена революционно-демоr{ратическая дикта
тура пролетариата и Rрестьянства, политическим органом кото
рой будет временное револ юционное п равитедьство.  При благо
приятных усдовиях в состав временного правительства должны 
войти представители социал-демократии ,  задачей которых явит
ся беспощадная борьба со всеми контрреволюционными попыт
ками и отстаивание самостоятел ьных интересов рабочего класса 
для доведения революции до конца.  

Вспоминая об этом выступле н ии Ленина на I I J  съезде, 
М .  Г .  Цхакая писал : << Он начад свой доклад совершенно просто. 
Ленин с гневом подчеркивал оппортунистичРские положения в 
статьях меньшевистской << И скры )> и противопоставлял гнидым 
идейкам меньшевиков твердую революi,I! Imно-марксистскую 
установку. Он богато иллюстрировал свои мысли фактами из 
истории международного рабочего движении и особенно из  те
кущей борьбы рабочих России в первые месяцы рево.;т юцион
ного 1 905 года.  I\ концу речи весь съезд стоя слушал его в 
глубочайшем молчании,  так как железная логика теоретика, 
трибуна и организатора революци и увлекла всех делегатов. 

Когда Ильич кончил, аплодисментам и овациям не было 
Rонца. Перед нами стоял великий револ юционер ,  теоретик и 
трибун )> 1 •  

В ленинском « П роекте резолюции об отношениях рабочих и 
интеллигентов в с . -д .  организациях )> указывалось на необходи
мость « уi{реплять всеми силами связь партии с массой рабочего 
класса, поднимая все более и более широкие слои пролетариев 
и подупролетариев до полной социал-демократической созна
тедьностю> . Ленин настаивал на введении рабочих сопиал-демо
кратов в местные комитеты партии  и в общепартийный центр.  
У рабочих,  отмечал Ленин,  есть хорошо развитый кдассовый 
инстинкт, и при небольшом политическом навыRе они довольно 
скоро делаются выдержанными марксистами. У слыхав.  что в 
Петербургском комитете тодько один рабочий ,  Ленин возму
щенно воскликну д :  << Экое безобраз ие ! )} В одном из своих вы
ступле н ий на съезде он говорил : << Н не мог с идеть спокой но, 
когда говорили,  что рабочих ,  годных в член ы комитета,  нет )> .  

В связи с усиливавшимен крест ьянским движением в Рос
сии важное значение  приобрел вопрос о формули ровке аграр
ных требований партии. Теперь, ут верждал Ленин,  когда кре
стьянское движение стоит на очеред и дня, партия про.1:етариата 
должна официально заявить о том, что она всячески поддер
живает его. Главной задачей партии должно быть внесение 
политической сознательности в крестьянскую массу,  создание 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Л енине, т .  2,  с .  201 .  
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революционных крестьянских комитетов для осуществления зе
мельных преобразований.  

Съезд утвердил первый параграф Устава партии в ленинской 
редакции.  В с вязи с этим весьма примечательно приветствие 
съезду членов центрального кружка рабочих  Брянского завода 
г .  Екатеринослава . Они писали, что только съезд может прекра
тить неурядицы в партии и просили принять первый параграф 
Устава в ленинской формулировке,  а « мартовскую формулиров
ку закупорить в гроб>> .  << М ы  думаем,  что съезд не сделает усту
пок оп портунизму из-:ш того только, чтобы склеить одну пар
Т И Ю >> 1 •  Воля рабочих  была выполнена.  

I l l  съеад партии создал единый руководящий партийный 
центр - Центральный Комитет во главе с Лениным.  Централь
ный Комитет назначил Ленина ответственным редактором га
зеты << П ро.'штари Й >> - Центрального Органа партии, созданного 
съез�ом,  и своим представителем за границей.  

После окончания работы съезда Ленин вместе с делегатами,  
как и пос:1е 1 1  съезда партии,  посетил могилу К.  Маркса .  Время 
до отъезда из Лондона Ленин употребил на ознакомление деле
гатов, большинство которых впервые были за границей,  с досто
приме чательностями столицы Англии.  Через несколько дней он 
с группой делегатов выехал в Женеву. По пути,  в Париже, Вла
димир Ильич показал товарищам его достопримечательности -
Эйфелеву башню, Лувр, памятники революционной борьбы 
французского народа ; делегаты посетили место расстрела 
парижских коммунаров на кладбище Пер-Лашез.  

<<Две тактики соц,иал-демократии 
в демократической революцию> 

Исключительное значение Ленин придавал пропаганде так
тической линии,  припятой 1 1 1  съездом партии, и критике оп
портунисти ческой тактики меньшевиков. 

В разъяснении тактики большевиков огромную роль сыгра
; ш  газета << Пролетарий » ,  продолжавшая линию ленинской « Иск
ры >> и << Вперед» ;  газета издавалась в Женеве в течение шести 
месяцев. В ней было помещено около 90 статей и заметок Лени
на.  В первом номере были опуб.fшкованы три его статьи, по
священные съезду партии :  « Извещение о 1 1 1  съезде Российской 
социал-демократической рабочей партию> ( передовая) ,  « Третий 
съезд >> , примечанис к резт1юции «0 конституировани и  съезда >> , 
а также главнейшие резолюции 1 1 1  съезда РСДРП,  большинст
во которых написано Лениным. 

Решения 1 1 1  съезда были восприняты большинством пар
тийных организаций в России как боевая программа борьбы 

1 Владимир Ильич Ленин. Биографи ческая хроника,  т. 2,  с .  60. 
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за победу демократической рево.1 юции и легли в основу всей 
практической деятельности партии .  

О состоявшемен съезде и о его решении считать газету 
« П ролетарий»  Центральным Органом РСДРП Ленин уведо
мил Международное социалистическое бюро - исполнительно
информационный орган 1 1  И нтернационала. Организованное 
Лениным издание важнейших до��ументов съезда на  немецком 
и французском языках способствовало правильному понима
нию передовы ми западноевропейскими рабочими тактики боль
шевиков. :Когда l\ .  :Каутский выетупил в печати с извраще
нием существа резолюций 1 1 1  съезда, Ленин обратился с от
крытым письмом-протестом в ре дакцию << Leipziger Volkszei
tung >> ( <<Лейпцигской народной газет ы >> ) .  Обращаясь к немец
ким социал-демократам, он писал : << Если вы действительно счи
таете РСДРП братской партией ,  то не верьте ни  единому слову из 
того, что рассказывают вам так называемые беспристрастные 
немцы о нашем расколе. Требуйте только документов, подлин
ных документов. И не забывайте : предубеждение дальше от 
истины,  чем незнание»  1 •  

В мае - июле 1 905 года Ленин написал книгу « Две так
тики социал-демократии в демократической революци и » . В на
чале августа она вышла в свет в Ж еневе.  В этом труде дано ге
ниальное теоретическое обоснован ие решений 1 1 1  съезда, стра
тегического плана и тактической линии болыпевиков в рево
люции.  Ленину принадлежит заслуга разработки вопроса об 
особенностях буржуазно-демократической революции в эпоху 
империализма, ее движущих силах и перспективах.  То, что было 
кратко сформулировано в его статьях и выступлениях на съез
де, в книге << Две тактикю> он осветил с исключительной глуби
ной и обстоятельностью. Ленин всесторонне обосновал идею 
гегемонии пролетармата в буржуазно-демократической револю
ции. В своем историческом труде Ленин дал принципиальную 
критику тактики меньшевиков и гениальное обоснование боль
шевистской тактики в революции, показал их коренное отличие . 

П ытаясь оправдать свою оппортунистическую тактику ссыл
ками на опыт прежних буржуазных революций, меньшевики 
проводили формальные аналогии между революцией в России 
начала ХХ столетия и западноевропейскими буржуазными ре
волюциями XVI I I  и XIX ве:kов, утверждая, что в России,  так 
же как и в Западной Европе, гегемоном революции будет вы
ступать буржуазия.  Отсюда меньшевики делали вывод,  что за
дача пролетармата и его партии должна заключаться в том,  
чтобы поддерживать либеральную буржуазию, подталкивать ее  
снизу ;  ни на что больше, по их мн ению, пролетармат в буржу
азной революции претендовать не может и не должен.  Рево
люционность крестьянства,  возможность его выступления как 

1 Ле пип В.  И. Поли .  собр.  соч . ,  т .  10 ,  с .  309. 
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одной из активных сил революции меньшевики полностью от
рицали.  Ленин опроверг эту антимарксистскую· оценку харак
тера и движущих сил российской революции, вскрыл неумение 
и нежелание меньшевиков понять новые условия, в которых 
совершалась революция в России.  

На основе всестороннего научного анализа социально-эконо
мического и политического развития России и опыта мирового 
революционного движения Ленин пришел к выводу, что рос
сийская буржуазная революция не может быть поставлена в 
один ряд с ее западноевропейскими предшественницами XVI I I  и 
XIX веков, так как она происходит в иной исторической обста
новке - в эпоху надвигающейся пролетарекой революции, в ус
ловиях значительно более развитой классовой борьбы между 
пролетариатом и буржуазией. Коренное отличие буржуазной 
революции в России от всех прежних революций заключает
ся в том, что в ней в качестве руководящей силы выступает 
не буржуазия, а пролетариат, присоединяющий к себе массу 
крестьянства. 

Меньшевики неправильно понимади смысл и значение са
мого понятия - буржуазная революция. С их  точки зрения 
буржуазная революция может дать выгоду только буржуазии . 
Нет ничего ошибочней такой мысли, писал Ленин.  Рабочему 
классу безусловно выгодно полное устранение всех остатков 
феодально-крепостнической старины,  мешающих свободному и 
быстрому развитию капитализма .  Устранение этих остатков 
м ожет быть осуществлено лишь в результате п обеды буржуаз
ной революции. « Чем полнее и решительнее, чем последова
тельнее будет буржуазная революция, тем обеспеченнее будет 
борьба пролетариата с буржуазией за социализм >> 1 •  

В .  И .  Ленин разъяснял, что буржуазная революция в извест
ном смысле более выгодна пролетариату, чем буржуазии ,  ко�о
рая стремится огран ичить размах революции ,  втиснуть ее в 
рамки конституционно-монархической законности.  Она заинте
ресована в том, чтобы монархия и весь старый крепостнический 
государственный аппарат - суд, полиция, армия - не подвер
гались решительной ломке, а были по возможности сохранены, 
ибо они понадобится ей для борьбы с рабочими,  для защиты 
буржуазной частной собственности . Ей выгодно, чтобы буржу
азно-демократические иреобразования происходили как можно 
медленней, постепенно,  путем осторожных реформ, а не путем 
революции. Рабочему же классу, наоборот, выгоднее, чтобы не
обходимые буржуазно-демократические иреобразования осуще
ствлялись не реформистским,  а революционным путем ,  чтобы 
монархия и соответствующие ей учреждения были удалены из 
народного организма посредством быстрой и прямой операции, 
не оставляющей камня на  камне от старого, полицейско-само-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т.  1 1 ,  с.  37.  
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державного строя. Но чтобы добиться этого, рабочий класс дол
жен выступить как самая а ктивная революционная сила. 

<< Марксизм , - писал Ленин , - учит пролетария не отстране
нию от буржуазной революции, не безучастию к ней,  не предо
ставлению руководства в ней буржуазии,  а ,  напротив, самому 
энергичному участию,  самой решительной борьбе за последова
тельный пролетарский демократизм, за доведение революции до 
конца » 1 •  

От каких общественных сил зависит размах революции? -
ставил вопрос Ленин . Рассматривая эти силы, он отмечал , что 
буржуазия относится к революции своекорыстно, трусливо, что 
по мере развертывания революции она все решительнее будет 
идти на соглашение с царизмом, повернет на сторону контрре
волюции. Только пролетармат способен идти до конца и довести 
демократический переворот до полной победы . Но для этого он 
должен действовать не один ,  а в тесном союзе с крестьянством,  
которое кровно заинтересовано в полном уничтожении самодер
жавия, завоевании республики и радикальной очистке русской 
земли от крепостнических пережитков. Только победа револю
ции сможет дать крестьянству такое решение земельного и 

других вопросов, которое позволит ему подняться из тины полу
крепостничества, из мрака забитости и нищеты и улучшить 
УСJIОВИЯ СВОеЙ ЖИЗНИ.  

М арксистская оценка характера и движущих сил революци
онного процесса,  данная Лениным,  указывала единственный 
путь к победе буржуазно-демократической революции в России.  
Меньшевистская же оценка движущих сил буржуазной револю
ции обрекала пролетариат на полное одиночество, пассивность 
и поражение, играла на руку буржуазии.  

Сравнивая решения 1 1 1  съезда с решениями меньшевист
ской конференции, Ленин писал : << Одна резолюция выражает 
психологию активной борьбы, другая - пассивного зрительства ; 
одна проникнута призывом к живой деятельности, другая -
мертвенным резонерством >> . 

В .  И .  Ленин считал, что в результате победы буржуазно-де
мократической революции, руководителем и главной движущей 
силой которой является пролетариат, должна быть установлена 
не диктатура буржуазии, а революционно-демократическая дик
татура пролетариата и крестьянства. Только диктатура двух ре
волюционных KJiaccoв сможет решительно разделаться с цариз
мом, сломить сопротивление помещиков и крупных буржуа. Она 
доJiжна опираться на военную силу, на вооруженные массы, на 
восстание, а не на « легальным >> ,  « мирным путем » созданные уч
реждения. 

Политическим органом революционно-демократической дик
татуры пролетармата и крестьянства явится временное револю-

1 Лен,ин, В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 1 1 , с .  39. 
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цион ное правительство, опирающееся на вооружен ны й  народ. 
В противовес меньшевикам,  выступавшим против вхождения 
социал-демократов во временное революционное правительство 
и считавшим участие  в нем чуть ли не изменой рабочему клас
су, Ленин признавал его не только возможным,  но при благо
приятных условиях и необходимым.  Это участие придаст прави
тельству волю и решительность в осуществлении всех демо
кратических  требований рабоче-крестьянских масс , в доведении 
революции до конца . 

Великой заслугой Ленина является разработка теории пере
растанин буржуазно-демократической революции в революцию 
социалистическую, в основе которой лежит известное положе
ние  Маркса о непрерывной революции и сочетании пролетар
екой революци и  с крестьян ской вой ной . В новых исторических 
условиях Ленин творчески развил это положен ие Маркса, дал 
стратегические лозунги ,  сформулирован ные  применительно к 
задачам первого и второго этапов революции.  Он писал : 

«Пролетариат должен, провести до ,.опца де.мопратичеспий 
переворот, присоедипяя n себе .массу  крестьяпства, чтобы 
раздав ить силой сопр отивлепие самодержавия и парализовать 
пеустойчивость буржуазии. Пролетариат должен, совер шить 
социалистичеспий переворот,  присоедипяя n себе .массу полу
пролетарспих але.мептов паселепия,  чтобы сломить силой со
противлепие буржуазии и парализовать пеустойчивость пре
стьяпства и мелпой буржуазиИ!> 1 •  

В . И .  Ленин отстаивал и развивал теорию социалистической 
революции в борьбе против русских меньшевиков и западно
европейских оппортунистов,  отрицавших гегемонию пролета
риата в буржуазно-демократической революции и его союз с 
крестьянством.  Оппортунисты считали, что предстоящая рево
люция в России сможет одержать победу только под руковод
ством буржуазии, а что касается социалистической революции, 
то она победит лишь при наличии пролетарского большинства 
в населени и  страны .  

Лен инская теория социалистической революции полно
стью опрокидывала так называемую теорию <шерманентной 
революцию> Троцкого - Парвуса, в которой сочетались буржу
азная революционность и авантюризм с замаскирован ны м  левой 
фразой меньшевизмом.  Неверие в силы рабочего класса,  отри
цание революционной роли крестьянства, перескакиванне через 
буржуазно-демократический этап революции - такова основ
ная суть троцкистской теории <шерманентной революцию> . Оп
портунистический лозунг Троцкого << без царя, а правительство 
рабочее »  означал, что падение царизма сразу может привести 
к власти рабочий класс . Но учитывая, что крестьянство, как 
считал Троцкий,  не пойдет за рабочим классом ,  то рабочий 

1 Лепип В. И.  Пол и .  собр. соч . ,  т .  1 1 ,  с .  90.  
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класс сможет удержаться у власти только в том случае, если к 
тому времени победит социалистическая революция на Западе и 
ему окажет поддержку зарубежный пролетариат. 

В .  И. Ленин позднее писал : << Троцки й  извращает большевизм , 
ибо Троцкий никогда не мог усвоить себе сколько-нибудь опреде
ленных ваглядов на  роль пролетариата в русской буржуазной 
революцию> 1 •  

Теория социалистической революции,  разработанная Лени
ным в годы первой российской революции,  содержада ряд важ
нейших исходных положений для вьrвода о возможности победы 
социализма первоначально в одной , отдельно взятой , капита
листической стране - о гегемонии пролетариата в револ юции,  
о союзе рабочего класса с крестьянством, о революционно
демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, о ру
ководящей и направляющей роли партии нового типа, о пере
растанин буржуазно-демократической революции в социалисти
ческую и путях этого перерастания.  Гениальный вывод о воз
можности победы социализма первоначально в одной, отдельно 
взятой,  капиталистической стране Ленин сделал позднее, в 
1 9 1 5  году, опираясь на открытый им закон обострения неравно
мерности экономического и политического развития капитализ
ма в эпоху империализма. Л енин обогатил марксизм новой тео
рией социалистической революции,  имеющей всемирно-истор и
ческое значение.  

Идеи, развитые в r;,ииге Леиииа <<Две таr;,ти/'i,и>> ,  явились ио
вы.м в/'i,ладо.м в СО/'i,ровищиицу .марr;,сиз.ма. Оии имеют аr;,туаль
иое политичес/'i,ое и теоретичес/'i,ое зиачеиие для р еволюциоииых 
партий всего .мира в борьбе за победу де.мо/'i,ратии и социализма. 

Вышедшая в свет в условиях нарастания революции книга 
Ленина << Две тактики » была с воодушевлением воспринята пар
тийными организациями России . << Мы все , - вспоминал член ка
занской организации В. В .  Адоратский , - чувствовали, что 
нельзя более правильно, более последовательно и более талант
ливо защищать интересы развития революции, чем это делал 
Владимир Ильич >> 2 •  Получив ленинскую книгу, С .  И. Гусев,  ра
ботавший тогда секретарем Одесского комитета РСДРП, писал 
Ленину : << Ваша брошюра, по моему мнению, если н е  создаст 
эпоху, то во всяком случае сыграет огромную роль. Особенно 
поражает меня революционный дух,  насквозь проникающий ее ,  
и ее удивительная ясность и популярносты> 3 •  Инига распрост
ранялась по всей стране .  Уже в августе - декабре 1 905 года ее 
читали в Петербурге, Риге, Перми,  Сувалках, Оренбурге, Таган
роге,  в Бессарабской губернии и многих других местах России .  
В 1905 году книга дважды переиадаваJiась в России Централь-

1 29 



н ы м  Ко�штетом и Московс ким комитетом РСДРП , выпустившим 
ее в код ичестве 10  тысяч экзем пдяров. По тому времени это бьш 
огромный тираж. 

Нарастание революции 

Революционная борьба в Росс ии разгоралась все с ильнее ,  
пламя революции охватило всю страну. Выступления народных 
масс принимали все более активный и подитический характер. 

Развитие реводюционных событий подтвердидо п равиль
иость стратегии и тактик и  бодьшевистской партии,  разработан
ных Лениным.  Революция явилась первой исторической про
веркой жизнен ной силы ле нинской идеи союза рабочего кдасса 
и крестьянства.  учения о гегемонии продетармата в буржуазно
демократическом перевороте. 

В. И. Ленин вел партию и рабочий класс к вооруженному 
восстанию против царского самодержавия.  В первомайской 
прокламации,  изданной отдельной дистовкой, он писал : << М ы  
поднимем восстание с оружием в руках, чтобы свергнуть цар
ское правитедьство и завоевать свободу всему народу. К ору
жию,  рабочие и крестьяне ! »  1 

Новым крупным шагом вперед в развитии реводюционного 
движения против самодержавия явидос ь восстание матросов на 
броненосце << Князь Потемкин ТаврическиЙ >> ,  начавшее полосу 
военных восстаний в стране.  Ленин указывал, что это восста
ние знаменует собой открытый переход на  сторону реводюции 
части армии и имеет громадное значение,  как первая попытка 
образования ядра реводюционной армии.  

В .  И.  Ленин принимает меры для оказания помощи восстав
шему корабдю.  Со специальным задан ием он направляет в 
Одессу М .  И .  Васидьева-Южина.  « Постарайтесь, - говорид он, 
во что бы то ни стадо попасть на броненосец, убедите матросов 
действовать решитедьно и быстро .  Добейтесь, чтобы немедлен
но бьш едедан  десант . В крайнем едучае не останавдивайтесь 
перед бомбардировкой правитедьственных учреждений .  Город 
нуж но захватить в наши руки. Затем немецденно вооружите 
рабочих  и самым решитедьным образом агитируйте среди кре
стьян .  На эту работу бросьте возможно бодьше надичных сид 
одесской орган изаци и .  В прокдамациях и устно зовите крестья н 
захват ывать помещичьи земди и соеди няться с рабочими для 
общей борьбы . Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе 
я придаю огромное, исключитедьное значение . . .  Дадьше необ
ходимо едедать все,  чтобы захватить в наши руки остадьной 
фдот. Л уверен, что большинство судов примкнет к << Потемки
ну >> .  Нужно тодько действовать решительно,  смедо и быстро» 2 •  

1 Лепип В .  И .  Полн. собр. соч . ,  т .  1 0 ,  с .  83. 
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2, с. 1 85, 186.  
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К сожалению, Васильев-Южин прибыл в Одессу с опозда
нием,  когда броненосец  << Потемкию> уже покинул одесский порт.  
После того как восстание на  броненосце окончилось неудачей ,  
в Женеву приехал один из его  руководителей - матрос 
Матюшенко,  который бывал у Ленина и подробно рассказывал 
ему о борьбе экипажа героического революционного корабля.  

Готовя рабочий класс к вооруженному восстанию,  Ленин 
поставил перед партийными организациями задачу основатель
ного изучения военного дела, организации сотен и тысяч боевых 
отрядов. Особенно важным он считал создание вооруженных 
отрядов в крупных городах и их рабочих предместьях .  Ильич 
подчеркивал необходимость организации боевых дружин,  снаб
жения их всевозможным оружием,  их  военного обучения и вос
питания.  В письме << В Боевой комитет при Санкт-Петербург
ском ком итете »  в октябре 1 905 года Л енин дает конкретные 
указания по подготовке вооруженного восстания. По его пред
ложению при местных партийных организациях были создан ы  
боевые группы, которые занимались приобретением и изготов
лением оружия. Большевики развернули пропагандистскую и 
агитационную работу среди солдат и матросов. Они издавали 
свыше 20 военных газет, из  которых наибольшую известность 
имела газета « Казарм а >> ,  получавшая руководящие указания от 
Ленина и выходившая тиражом до 20 тысяч экземпляров. 

Большое значение Ленин придавал вовлечению в революци
онную борьбу молодежи, работе партии с нею. В статьях << Зада
чи революционной молодежи » ,  <<Антимилитаристская пропаган
да и союзы социалистической рабочей молодежи >> , << Студен
ческое движение и современное политическое положение >> и 
других Ленин призывал коммунистов активно участвовать в мо
лодежном, в том числе студенческом движении, вносить в него 
идеи научного социализма,  помогать молодежи вырабатывать 
ясное, цельное социалистическое мировоззрение,  бороться про
тив влияния правых и « левацких » элементов, сплачивать ее 
вокруг рабочего класса. 

В. И. Ленин прозорливо разгадывал маневры царского пра
вительства в борьбе против растущей революции .  Когда царь, 
стремясь помешать растущему революционному подъему, 
пообещал созвать совещательную Думу, разработку проекта 
которой он поручил министру Булыгину,  Владимир Ильич 
сразу же выдвинул лозунг бойкота этой Думы .  Ему была 
ясна уловка царя. Ленин характеризовал булыгинскую Думу 
как приманку для отвлечения народа от революции . Коме
дия булыгинской Думы была сорвана российским пролетари
атом . 

Осенью 1 905 года революцион ное движение в стране до
стигло небывалого размаха .  В октябре политическая стачка 
стала всероссийской, число участников стачки превысило два 
миллиона человек, из  них около миллиона промытленных ра-

7 Б ио г ра фия В. И .  Ленин а , т. 1 1 3 1  



бочих .  Стачка проходила под лозунгами :  << Долой самодержавие!  
Да здравствует демократическая республика ! » 

Последние месяцы 1 905 года Ленин называл периодом ре
волюционного вихря. В статье << Всероссийская политическая 
стачка >> ,  написанной в разгар событий,  он отмечал : << Перед нами 
захватывающие сцены одной из величайших гражданских войн ,  
войн за  свободу, которые когда-либо переживало человечест
ВО >> 1 •  Из всероссийской стачки вырастало вооруженное восста
ние.  Ленин воодушевленно писал тогда : << . . .  всенародная стачка 
достигла своего апогея. Могучая рука пролетариата, поднявше
гося в порыве геройской солидарности во всех концах России,  
остановила всю промышленную, торговую и государственную 
жизнь. Страна замерла перед буреЙ >> 2 •  

Всеобщая политическая стачка была новой формой борьбы 
пролетариата, невиданной до этого в других странах . Необы
чайно росло и крестьянское движение, которым было охваче но 
более трети уездов страны.  Революционный пример русского 
народа вдохновлял трудящихся всех национальностей России .  
Трудящиеся Украины, Белоруссии,  Польши, Прибалтики,  За
кавказья, Средней Азии и других окраин царской России вели 
героическую борьбу против самодержавия и помещиков . Руко
водимый большевиками русский пролетариат горячо поддер
живал национально-освободительное движение народов Россий
ской империи.  

Напуганный ростом сил революции царь издал 17  октября 
манифест , в котором обещал << гражданские свободы >> и << зако
нодательную >> Думу. Ленин предвидел и этот маневр ;  он пре
достерегал, что, стремясь удушить революцию, царь пойдет на 
урезанную конституцию. Отмечая первую победу революцион
ного пролетариата, Ленин учил, что теперь нуж но расширить и 
углубить базу революции, что рабочий класс, ведя за собой кре
стьянство, должен совершить новый, более мощный натиск на 
врага и стереть << С лица земли трон кровавого царю> .  

Во время всеобщей стачпи пролетар иат России создал пер
вые в .мировой истории .массовые пролетарспие политические 
организац ии - Советы рабочих депутатов .  Возникнув как ру
ководящие органы стачечной борьбы, м ногие из них станови
лись органами общереволюционного движения. В октябре - но
ябре 1 905 года Советы были созданы в целом ряде городов и ра
бочих поселков страны .  В силу развития событий и перехода от 
стачки к восстанию Советы превращались в органы вооружен
ной борьбы масс, в зачатки новой,  революционной власти.  Позд
нее, разрабатывая вопрос о государстве нной форме диктату
ры пролетариата, Ленин опирался на опыт революции 1 905 -
1 907 годов и деятельности первых Советов. 

1 Лепип В.  И. Поли. собр.  соч . ,  т. 12 ,  с .  1 .  
2 Та м ж е ,  с .  27-28. 
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Оценку Советов как органов восстания и зачатка новой, ре
волюционной власти Ленин впервые дал в программной статье 
<< Наши задачи и Совет рабочих депутатов ( П исьмо в редак
цию) >> , написанной в середине ноября 1 905 года. Ленин считал, 
что Совет должен явиться зародышем общероссийского поли
тического це нтра, сильного глубокими корня:viИ в народе , поль
зующегося доверием и поддержкой широких масс.  

Обосновывая идею гегемонии пролетариата и его союза с кре
стьянством, Ленин уделял исключительное внимание разработ
ке тактики <шевого блока >> , созданию е;:�;иного фронта левых, 
всех демократических сил, способных при гегемонии пролета
риата вести революционную борьбу п ротив помещичьего и ка
питалистического гнета. Он  подчеркивал, что <шролетариат не 
может победить, не завоевывая на свою сторону большинства 
населения >> 1 •  

Выступая против заговорщических,  бланкистских методов 
борьбы, Ленин неоднократно указывал, что революция в Рос
сии народная и ее совершает народ, то есть пролетариат и 
крестьянство, самые широкие слои ревоJiюционно-демократи
ческого фронта во главе с пролетариатом. Поэтому тактика 
<шевого блока >> ,  отмечал Ленин, для рабочего класса и его пар
тии является безусловно обязательной. 

В революционной России 

Ленин рвался на родину. Он страстно мечтал о том вре
мени,  когда сможет говорить не из <шостылой эмигрантской << за
границы >> >> , << не  из проклятого женевского далека, а перед ты
сячны м и  собраниями рабочих на улицах Москвы и Петербур
га, перед свободными сходками русских << мужиков >> >> 2 •  В раз
гар всеобщей стачки он с восторгом писал : <<Хорошая у нас в 
России революция, ей-богу ! Надеемся скоро вернуться - к 
этому идет дело с поразительной быстротоЙ >> 3 •  

8 ( 2 1 ) ноября 1 905 года Ленин возвратился из эмиграции 
в Петербург и сразу же развернуд кипучую револю ционную 
деятельность :  он руководит работой Центрального и Петер
бургского ком итетов большевиков, выступает на собраниях, 
конференциях и совещаниях в П етербурге и Москве,  встреча
ется с партийными работниками,  пишет статьи для больше
вистской печати. Под руководством Ленина большевики на
стойчиво готовили вооруженное восстание.  

В день приезда Ленина в П етербург на явке больше
виков произошли его встречи с чденом ЦR Л. Б. Краеиным и 
другими партийны м и  работниками.  В тот же день В:шдим и р  

1 Ленин В .  И .  Поли. собр. соч. , т .  40, с .  14 .  
2 Там ж е ,  т .  10,  с.  1 5 .  
3 Там ж е ,  т .  47, с .  100. 
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Ильич посетил Преображенское кладбище,  где были захоронены 
жертвы << Кровавого воскресенья » .  С глубокой скорбью склонил 
он голову перед священными могилами петербургски х проле
тариев.  

Вечером Ленин выступил на  расширенном заседании Пе
тербургского комитета большевиков с речью, в которой разъ
яснял задачи партии в отношени и  Советов.  Не все партийцы 
тогда правильно понимали этот вопрос. Лен ин  внес в него 
полную ясность. Партия ,  говорил он ,  должна руководить Сове
тами ,  направлять их  деятельность, но не подменять их  со
бою и не растворяться в них .  Владимир Ильич, вспоминала 
М. М. Эссен, << здорово выругал нас за то,  что во главе Совета 
рабочих депутатов стали меньшевики.  Наша борьба за Сове
ты с приездом Ленина развернулась с большой активностью » 1 •  

На следующий день, 9 ноября, Ленин провел заседа
ние большевистской части редакции легальной газеты << Новая 
жизны> совместно с партийным активом .  Он возглавил руко
водство rазетой. << Новая жизны> стала фактически Централь
ным Органом РСД РП.  Вокруг газеты Ленин собрал лучшие 
литературные силы партии ,  среди которых были выдающиеся 
партийные публицисты - М .  С.  Ольминский,  В. В .  В оровский ,  
А. В .  Луначарский,  В .  Д .  Бонч-Бруевич и другие.  Активное 
участие в газете принимал А. М. Горький,  оказывавший ей 
также и большую материальную помощь. Ежедневный тираж 
газеты доходил до 80 тысяч экзем пляров. 

Это был первый опыт легальной большевистской газеты ,  
тесно связан ной с партийными организациями и революцион
ными рабочими , пользовавшейся у них большой популярно
стью. В списке зарубежных авторов газеты были : Роза Люк
сембург, Карл Либкнехт, Марсель Кашен, Поль Лафарг и 
другие .  

Помещение редакции газеты,  находившееся на Невском 
проспекте, служило местом партийных явок, собрани й,  встреч 
и неоднократных заседаний ЦК и ПК.  Здесь произошла пер
вая встреча В .  И. Ленина с А.  М. Горьким.  Вспоминая о ней ,  
жена Горького М.  Ф .  Андреева писала : << Ленин вышел к нам 
навстречу из каких-то задних комнат и быстро подошел к 
Алексею Максимовичу. Они долго жали друг другу руки . Ле
нин радостно  смеялся, а Горький ,  сильно смущаясь и , как 
всегда при этом, стараясь говорить особенно солидно, бас и
стым голосом ,  все повторял подряд:  

- Ага,  так вот вы какой . . .  Хорошо, хорошо! Я очень рад , 
очень рад ! » 2 Вечером в тот же день они снова встретились на  
заседани и  Центрального Комитета. 

В .  И. Ленин вникал во всю работу,  связанную с изданием 
газеты, часто бывал в типографии .  Весь газетный материал, 

1 Воепоминанил о Владимире Ильиче Ленине, т .  2,  с .  1 1 9.  
2 Та м же, с .  220. 
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от больших статей до самой маленькой заметки,  он внима
тельно просматривал. Как правило,  основной материал, иду
щий в газету, читали на редакционных совещаниях,  которые 
систематически проводил Владимир  Ильич.  Характерно,  что 
на этих совещаниях он читал и свои статьи,  охотно выслуши
вая замечания и советы товарищей. Вспоминая о совместной 
работе в газете << Новая жизны> ,  А. В .  Луначарский писал : 
« Ленин вообще очень любил коллективную работу в самом 
подлинном смысле этого слова,  т .  е .  выработку формулировок 
на основе некоего черновика, путем непосредственной рабо
ты многих голов >> 1 •  Так же ,  как в старой « Искре » ,  в газетах 
« Вперед >> и << ПролетариЙ >> Ленин был м озгом и сердцем « Но
вой ЖИЗНИ >) .  

Руководимая Лениным газета оказывала громадное влия
ние на всю деятельность партии. В << Новой жизн И >> системати
чески печатались статьи Ленина.  10  ноября публикуется на
чало его статьи << 0 реорганизации партию> - первой статьи,  
написанной им после возвращения из эмиграции .  Не  терпя
щий догматизма и шаблона,  Ленин разъясняет, что в новых, 
революционных условиях партии нельзя работать по-старому.  
Он выдвинул задачу смелой перестройк и  партийной работы 
на основе широкого использования легальных возможностей ,  
завоеванных во время всеобщей политической стачки в октяб
ре 1 905 года. Ленин предлагал активнее вовлекать в ряды пар
тии н овых членов прежде всего из числа рабочих,  вводить 
выборность партийных органов, сохраняя нелегальный аппа
рат партии, создавать легальные и полулегальные партийные 
органы и сеть примыкающих к ним организаций.  

В связи с новыми условиями партийной работы, когда на
чало исчезать различие между н елегальной и легальной пе
чатью, со всей остротой встал вопрос о партийной литературе .  
Ленин пишет знаменитую статью « Партийная организация и 
партийная литература >> ,  напечатанную 1 3  ноября в « Новой 
жизн И >> .  Значение программных положений статьи исключи
тельно велико.  В ней Ленин выдвинул и обосновал принцип пар
тийности литературы,  ставший руководящим началом для всей 
прогрессивной литературы . << Литература , - писал он , - должна 
стать партийной. В противовес буржуазным нравам ,  в проти
вовес буржуазной п редпринимательской, торгашеской печати , 
в противовес буржуазному литературному карьеризму и инди
видуализму, « барскому анархизму>> и погоне за наживой , 
социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип 
партийпой литературы, развить этот принцип и провести его 
в жизнь в возможно более п олной и цельной форм е »  2 •  

Для социалистического п ролетариата литература не  м ожет 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  2,  с. 1 94.  
2 Лен,ин, В. И. Поли. собр.  соч . ,  т .  12,  с.  100. 
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быть средством обогащения отдельных групп или лиц,  не мо
жет быть частным делом, независимым от общего дела рабоче
го класса. Она должна стать составной частью общепролетар
ского дела, неотделимой от организованной,  планомерной пар
тийной работы. :Конечно, отмечал Ленин, литературное дело 
всего менее поддается механическому равнению, нивелирова
нию, здесь безусловно необходимо обеспечение большего про
стара личной инициативе, индивидуальным с клонностям,  про
стара мысли и фантазии, форме и содержанию. Но это отнюдь 
не противоречит тому, что литературное дело должно быть 
непременно неразрывно связано с деятельностью партии.  

Владимир Ильич едко высмеивал прислужиикав капитала, 
лицемерно восхвалявших << свободу печат И >> в буржуазном об
ществе . Эта пресловутая свобода есть не что иное, как буржу
азная или анархическая ф раза. Так называемая свобода писа
теля, художника, артиста в условиях капиталистического об
щества есть лишь замаскированная зависимость от денежного 
мешка, от подкупа .  Лицемерно-свободной,  а на  деле связанной 
с буржуазией , литературе социалисты противопоставляют дей
ствительно свободную литературу, открыто связанную с про
летариатом .  « Это будет свободная литература, потому что не 
корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудя
щимен будут вербовать новые и новые силы в ее  ряды. Это бу
дет свободная литература, потому что она будет служить не 
пресыщенной героине ,  не  скучающим и страдающим от ожире
ния << верхним десяти тысячам )> ,  а м иллионам и десяткам мил
лионов трудящихся, которые составляют цвет страны,  ее силу, 
ее будущность )> 1 •  

В << Новой жизнИ >> было напечатано 1 3  статей Ленина .  Га
зета просуществовала лишь немнагим более месяца ; 2 декабря 
она была закрыта царским правительством. 3 декабря неде
гально вышел ее последний ,  28 номер. Но партия не  могла 
обойтись без печатного органа .  Вместо << Новой жизн и )> 
с весны 1 906 года большевики организуют издание новой ле
гальной газеты, фактическим редактором которой был Ленин .  
Эта газета выходила под разными названиями:  << Волн а )) , « Впе
реД >> ,  << Эхо )) . В июле и она была закрыта правительством. 

В середине ноября Ленин выступил в Вольно-экономиче
ском обществе на собрании партийных работников П етербур
га с докладом << :Критика аграрной программы партии социа
листов-революционеров )> .  Впервые он мог говорить в России 
перед такой аудиторией . 3ал, где выступал Ленин ,  был пере
полнея ; его появление на  трибуне было встречено громом ап
лодисментов. Но доклад его был прерван из-за прихода поли
ции и закончен через несколько дней в помещении одной из 
частных гимназий.  

1 Ле н и н  В .  И .  Поли .  собр. соч . ,  т .  12 ,  с .  104 .  
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В.  И .  Ленин направлял деятельность большевистской фрак
ции в Петербургском Совете рабочих депутатов. Вскоре после 
приезда из-за границы он выступил на заседании Совета по 
вопросу о мерах борьбы с локаутом, объявленным капитали
стами в ответ на введение на фабриках и заводах Петербурга 
восьмичасового рабочего дня революционным путем. Речь Л е
нина была встречена с воодушевлением. П редложенная им ре
золюция была припята под аплодисменты и одобрительные 
крики собравшихся . Расходясь с заседания, рабочие говорили 
о Владимире Ильиче : этот знает, что надо делать, как вести 
рабочий класс. 

Важное значение для деятельности большевистских орга
низаций имела Первая конференция РСДРП, состоявшая
ел в середине декабря 1 905 года в Таммерфорсе ( Финлян
дия ) 1 •  

В.  И .  Ленин был избран председателем конференции.  Он  
выступил на ней  с докладами по текущему моменту и по  аграр
ному вопросу. Конференция приняла предложенную им резо
люцию по аграрному вопросу. В связи с развитием революции 
в аграрную программу партии был внесен ряд изменений,  а 
также принято решение о партийном объединен ии.  Централь
ному К омитету бьшо поручено созвать Объединительный съезд 
РСДРП . 

Вооруженное восстание в Москве 

Еще в середине ноября секретарь Московского комитета и 
постоянный представитель ЦК в московской организации 
В. Л .  Шанцер и член Московского Совета М. Н .  Лядов по п о
ручению М К  ездили в Петербург для установления связи с Ц К  
и лично с Лениным.  П риезд представителей московских боль
шевиков к Ленину имел важное значение для всей дальней
шей деятельности М осковского комитета партии и Московского 
Совета, руководимого большевиками.  Л енин дал приехавшим 
товарищам четкие директивы.  Он считал, что  прежде всего 
надо через голову меньшевиков добиться единства рабочих .  
М .  Н .  Лядов вспоминал его слова :  << У вас в Москве , - говорил 
Ильич, - Московский Совет проводит все то, что решено М К ,  
вы - через Совет проводите влияние Комитета н а  беспартий
ные рабочие массы, а у нас в Питере Совет ползет за беспар
тийными массами, он делает все,  чтобы дискредитировать са
мую идею вооружен ного восстания.  Вам легко удастся повести 
за собой рабочих и создать настоящую боевую большевистскую 
организацию,  авторитетную в глазах всех рабочих » . 

В .  И .  Ленин был прав. М еньшевистское руководство Петер- • 

1 В здании, где проходила конференция, ныне создан Музей Б .  И. Ленина. 
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бургекого Совета практически ничего не предпринимало по под
готовке восстания. На заседаниях Совета рабочие требовали 
создания новых боевых дружин и вооружения пролетариата, но 
меньшевистские руководители Совета Троцкий ,  Хрусталев-Но
сарь и другие игнорировали эти требования и проводили линию 
на срыв подготовки вооруженного восстания.  Оценивая обста
новку в Петербургском Совете, Ленин отмечал, что в столице 
орган новой власти был наиболее слаб, а старая власть наиболее 
сильна .  Тогда и нициативу решительного выступления взяли в 
свои руки революционные рабочие Москвы.  

5 декабря общегородская конференция большевиков Москвы 
единодушно решила объявить всеобщую забастовку и начать 
вооруженную борьбу. Через день после объявления всеобщей 
забастовки, 7 декабря, на улицах города начались баррикадные 
бои московских рабочих п ротив войск царского правительства. 
Главными очагами восстания были Пресня, Замоскворечье и 
Рогожеко-Симоновекий район города ; на улицах было сооруже
но около тысячи баррикад. И сключительно упорный характер 
носило восстание на  П рее не .  В течение девяти дней московские 
рабочие вели героическую вооруженную борьбу . 

Вопрос о помощи московским рабочим обсуждался на  сове
щании членов ЦR РСДРП,  деятелей Боевой и объединенной 
военной организации 10 декабря с участием Ленина.  Было ре
шено принять все меры, чтобы не допустить отправку войск из 
Петербурга в Москву - подрывать пути и задерживать эшело
ны ,  захватить при помощи революционно настроенных солдат 
железнодорожного батальона и саперов склад оружия на Охте 
и вооружить рабочих.  Но  все попытки воспрепятствовать от
правке войск не увенчались успехом . Для подавления восста
ния правительству удалось отправить в Москву Семеновекий 
и другие полки. 

R 16 декабря перевес правительственных сил стал уже оче
видным.  Московский комитет большевиков и исполнительный 
комитет Московского Совета приняли решение о прекращении 
восстания, чтобы организованно отступить и сохранить револю
ционные силы. 

В январе 1 906 года Ленин приезжал в Москву. Он уча
ствовал в заседании литературно-лекторской группы при M R  
РСДРП, н а  котором обсуждались итоги Московского декабрь
ского вооруженного восстания.  Ленин высоко оценивал героизм 
и мужество московских рабочих. Он живо интересовался всеми 
проявлениями их борьбы. И.  И.  Скворцов-Степанов вспоминал, 
как, будучи в Москве,  Владимир Ильич << с жгучим вниманием 
относился . . .  ко всему,  связанному с московским восстанием.  
Мне кажется, я еще вижу,  как сияли его глаза и все  лицо осве
щалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что в Мо
скве ни  у кого, и прежде всего у рабочих,  нет чувства подав
ленности, а скорее наоборот . . .  Владимир Ильич заставлял меня 
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рассказывать, а сам говорил мало и только требовал новых и 
новых сведениЙ >> 1 •  

Восстание московских рабочих потерпело поражение .  Н о  
значение его было огромно. Ленин писал потом : << До вооружен
ного восстания в декабре 1 905 года народ в России оказывался 
неспособным на массовую вооруженную борьбу с эксплуатато
рами. После декабря это был уже не тот народ. Он переродился.  
Он получил боевое крещение .  Он закалился в восстании.  Он 
подготовил ряды бойцов, которые победили в 1 9 1 7  году . . .  >> 2 
Героизм московских рабочих,  отмечал Ленин,  дал образец борь
бы всем трудящимся массам России, их подвиг не пропал да
ром. В царской монархии была пробита первая брешь, которая 
медленно,  но неуклонно расширялась и ослабляла старый ,  
средневековый порядок . В п ервые в истории была достигнута 
такая высота развития и такая сила революционной борьбы, 
когда вооруженное восстание выступало в соединении с мас
совой стачкой.  

Вслед за М осквой в декабре 1 905 года и в январе 1 906 года 
восстания разгорелись в ряде других мест :  Нижнем Новгоро
де, Ростове-на-Дону, Новороссийске,  Донбассе, Екатеринославе, 
Мотовилихе, У фе,  .Красноярске, Ч ите. .Крупные вооруженные 
восстания произошли в Закавказье,  Польше, Прибалтике,  Фин
ляндии .  Но все эти разрозненные выступления были жестоко 
подавлены царизмом . 

После поражения Декабрьского вооруженного восстания 
меньшевики заявили,  что нечего было начинать несвоевремен
ную стачку, что силы пролетариата,  как они-де и предвидели, 
оказались недостаточными для победы. П ролетариату, заявлял 
Плеханов, << не  надо было браться за оружие >> .  Ленин гневно 
восстал против ренегатства меньшевиков. Напротив, говорил 
он, << нужно было более решительно, энергично и наступательно 
браться за оружие >> . В статье << Уроки московского восстаниЯ >> 
Ленин,  обобщив его опыт и вскрыв причины поражения,  опре
делил тактические принципы, которыми должны руководство
ваться партия и п ролетармат при подготовке и проведении во
оруженного восстания.  Он указывал, что необходимо браться за 
оружие более решительно, разъяснять массам недостаточность 
одной только мирной стачки и необходимость вооруженной 
борьб ы ;  вести активную борьбу за войско, перетягивая на свою 
сторону колеблющиеся части армии ;  не  ограничиваться такти
кой баррикадных боев и переходить к тактике партизанской 
войны ,  действию мелких отрядов и дружин ;  проводить насту
пательную тактику. 

Опираясь на известное положение Маркса и Энгельса о том ,  
что к восстанию надо относиться как  к искусству, Ленин  впер-

1 Скворцов -Степанов И .  И .  М о я  первая встре ча с В .  И .  Ле в и н ы м . - В сб. : 
О н и  встречалисf, с ИльИ Ч(' М .  М . ,  1 960,  с. 1 5 .  

2 Л е н и н  В. И. П о л п  собр. со ч . ,  т.  37,  с .  386 - 387.  
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вые всесторонне освещает этот вопрос в связи с новой историче
ской обстановкой, новыми условиями борьбы пролетариата. 

На протяжении всей революции руководимые Лениным боль
шевики непримиримо боролисъ против кадетов - партии согла
шения с царизмом . Ленин сорвал маску с кадетов, требовав
ших неболъших реформ, чтобы << успокоить»  народ, разоблачил 
двуличие и трусость либеральной буржуазии, прикрывав
шейся фальшивым демократизмом.  

<< Пролетариат борется, - буржуазия крадется к власти.  Про
летариат разрушает самодержавие борьбой , - буржуазия цеп
ляется за подачки слабеющего самодержавия. Пролетариат 
перед всем народом поднимает высоко знамя борьбы, - буржуа
зия - знамя уступочек, сделок и торгашества >> 1 , - так охарак
теризовал Л енин революционную линию пролетариата и свое
корыстное поведение либеральной буржуазии.  

В известной брошюре << Победа кадетов и задачи рабочей 
партии »  ( март 1 906 года ) Ленин н азвал кадетов « могильными 
червями революцию> . Он показал, что кадеты - противники во
ору;кенного восстания, что Думу они рассматривают как пла
стырь, оттягивающий внимание народа от революции, что их 
тактика неминуемо сведется к лавированию между самодержа
вием и революционным народом . Суть тактики кадетов в том , 
что они стремятся использовать борьбу народа в своих интере
сах и в то же время боятся его революционной самодеятельно
сти.  Больше всего они боятся гегемонии пролетариата в ре
волюции.  Всячески понося революцию и проводя политику 
соглашения с царизмом, они иревозносят спокойный,  << гуже
воЙ >> ,  по меткому определению Ленина,  путь общественного раз
вития, при котором сохраняются остатки крепостничества. 
« Когда история человечества подвигается вперед со скоростью 
локомотива, это - « вихры> ,  << ПОТОК >> ,  << исчезновени е >> всех 
« принципов и идеЙ >> . Когда история движется с быстротой гу
жевой перевозки, это - сам разум и сама планомерность >> 2 -
такова философия кадетских рассуждений .  

Объективные условия русской революции в тот период тре
бовали решительной классовой борьбы за демократические сво
боды, сочетания думской и внедумской работы.  Буржуазные 
политиканы были упоены парламентской игрой за спиной на
рода . Рабочая же партия вела думскую работу в связи 
со всей революционной борьбой пролетариата. В такой момент, 
предостерегал Ленин, нет ничего вреднее и опаснее конститу
ционных иллюзий, являющихся не  чем иным,  как оппортуни
стическим и буржуазным ядом, вливаемым кадетской печатью 
в народные мозги. Задача пролетарекой партии - вести борьбу 
с такими иллюзиями и систематически разъяс нять рабочим и 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т. 1 3, с. 2 1 9 .  
2 Там же, т .  1 2 ,  с .  327 . 
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крестьянам,  что главной формой общественного движения оста
ется по-прежнему непосредственно революционная борьба 
широких народных масс.  Ленин разоблачил и меньшевиков , 
тащившихся в хвосте у либерально-монархической буржу
азии. 

Б рошюра Ленина была посвящена обобщению опыт� борь

бы российского пролетариата в октябре - декабре "1 90:-J года . 

Выступления российского пролетармата в последнеи четверти 

1 905 года он рассматривал как знаменательный шаг во все

мирно-исторической борьбе рабочего класса.  
Что показали эти выступления? 
П режде всего они подтвердили главное положение мар

ксистской теории о том, что единственным до конца револю
ционным классом современного общества и потому главным пе
редовым борцом во всякой революции является пролетариат. 
В октябрьско-декабрьских боях рабочий класс применял такти
ческий прием, который бьш указан резолюцией I I I  съезда пар
тии, обращавшей особое внимание на важность сочетания 
массовой политической стачки с восстанием .  Ленин высоко оце
нил творческую роль народа в революции,  выразившуюся в за
воевании политической свободы захватным, явочным путем ,  
создании новых, самочинных органов революционной власти, не  
предусмотренных законом и ломающих царскую законность, 
в применении народом наси.:�ия по отношению к насильникам 
над народом.  

Владимир Ильич отбросил меньшевистскую оппортунисти
ческую оценку Советов как << органов местного самоуправления » 
и вновь подчеркнул историческую роль Советов как зародыша 
диктатуры революционного народа, гигантского большинства 
над меньшинством . Творчески развивая идею гегемонии про
летариата, он обогатил ее новыми положениями на основе 
обобщения опыта революции .  

IV ( Объединительный ) съезд РСДРП 

С развитием революции со всей остротой вновь встал вопрос 
о созыве партийного съезда. Рабочие социал-демократы требо
вали объединения партии . Ленин, большевики поддерживали 
это требование,  но считали,  что объединение с меньшевиками 
возможно только на идейной и организационной основе револю
ционного марксизма .  В письмах Центральному Комитету, на
писанных в августе - октябре 1 905 года, Ленин разъяснял, 
что,  готовясь к объединению с меньшевиками, большевики 
должны иметь четкие проекты уставных и тактических норм,  
проводить твердую политику. Он настаивал на том, чтобы при 
объединении не  смазывались принципиальные разногласия по 
вопросам революции.  В борьбе за единство партии большевики 
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исходили из этих ленинских указаний,  предложив меньшеви
кам созвать Объединительный съезд. 

I:\ Объединительному съезду Ленин написал проекты резо
люций, в которых была разработана тактическая платформа 
большевиков. После предварительного рассмотрения платформу 
обсуждали в Москве, куда Владимир Ильич специально ездил 
в первой половине марта 1 906 года и где под его руководством 
прошло несколько совещаний московских большевиков. На рас
ширенном заседании Московского комитета он выступил с 

докладом , осветив в нем вопросы,  которые должен был решить 
партийный съезд. 

В ернувшись из Москвы, Ленин провел совещание группы 
петербургских большевиков, на котором была также обсуж
дена платформа к IV съезду. Совещание избрало Л енина в 
состав комиссии для окончательного редактирования доку
мента ,  и вскоре << Тактическая платформа к Объединительному 
съезду РСДРП » была опубликована в газете << Партийные 
известию> . Все резолюции платформы, за исключением одной, 
были написаны Лениным.  

В период подготовки IV съезда Ленин много занимался 
аграрной проблемой.  Он участвовал в работах комиссии,  со
зданной Объединенным ЦК РСДРП для подготовки аграрной 
п рограммы к съезду партии.  Во второй половине марта Вла
димир Ильич написал брошюру << Пересмотр аграрной п рограм
мы рабочей партии » ; в ней были изложены основные мысли 
доклада по аграрному вопросу, с которым Ленин потом высту
пил на съезде, дан очерк исторического развития взглядов 
русской социал-демократии по аграрному вопросу. В марте -
начале апреля в партии развернулось широкое обсуждение 
тактических платформ большевиков и меньшевиков. В П етер
бурге состоялось большое количество собраний ; на м ногих из 
них выступал Ленин.  

В начале апреля Владимир Ильич выехал в Стокгольм для 
участия в IV ( Объединительном ) съезде РСДРП. Съезд со
стоялся 1 0 - 25 апреля ( 23 апреля - 8 мая ) 1 906 года в помеще
нии Народного дома,  предоставленного шведскими социал-демо
кратами.  Ленин был избран в президиум съезда ; значительная 
часть заседаний шла под его председательством. Основны
ми вопросами съезда были пересмотр аграрной программы, 
оценка современного момента и классовых задач пролетариата, 
отношение к Государственной думе,  о вооруженном восстании .  

Съезд проходил в острейшей борьбе между большевиками 
и меньшевиками.  Жаркие бои развернулись по аграрному во
просу. I:\ сожалению, доклад Ленина по аграрному вопросу 
на  IV съезде РСДРП до сих пор не  найден ;  сохранилось лишь 
его заключительное слово. Ленин ,  большевики отстаивали на 
съезде программу национализации земли. Большевистская аг
рарная программа была неразрывно связана с задачей уни-
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чтоженин самодержавия, она звала крестьян на  революцию 
против царя и помещиков. Борьба за национализацию земли яв
лялась непременным условием полной победы буржуазно-демо
кратической революции в России и ее перерастанин в револю
цию социалистическую. 

Отстаивая программу национализации земли ,  Ленин разъ
яснял значение крестьянских комитетов, учреждение которых  
он рассматривал как  призыв к тому, чтобы угнетенный остат
ками крепостничества и полицейскими порядками  народ немед
ленно и самым решительным образом покончил с ними и рас
правился с чиновниками и помещиками .  

В .  И .  Ленин подчеркивал неразрывность аграрной револю
ции с политической революцией.  Он  говорил на съезде : << М ы  
должны прямо и определенно сказать крестьянину:  если ты 
хочешь довести аграрную революцию до конца, то ты должен 
также довести и политическую революцию до конца;  без дове
дения до конца политической революции не будет вовсе или 
не будет сколько-нибудь прочной аграрной революцию> 1 •  

В заключительном слове Ленин подверг суровой критике 
возражения против национализации земли, с которыми вы
ступали Плеханов, М аслов и другие меньшевики,  отстаивав
шие на съезде требование муниципализации земли, то есть 
передачи помещичьих земель в распоряжение местных само
управлений или земств ( муниципаJiитетов ) . Меньшевистская 
программа муниципализации была �ассчитана н а  половинча
тый исход революции, на  постепенное реформирование 
помещичье-самодержавного строя и означаJiа по сути дела сдел
ку с помещиками . В озражая меньшевикам,  Ленин выставил два 
основных довода : 1 )  муниципализации никогда не  захотят сами 
крестьяне и 2) без демократической республики,  без обеспечен
ного полностью самодержавия· народа, без выборности чинов
ников муниципализация вредна. 

Н а  съезде Ленин вскрыл недостаточность и ошибочность 
точки зрения некоторых большевиков- « р азделистов >> . Сторон
ники этой точки зрения требоваJiи раздела конфискованных по
мещичьих земель между крестьянами на п равах личной собст
венности. Выдвигая это требование,  сторонники раздела земли, 
не учитывая перспектины перерастанин буржуазно-демократи
ческой революции в социалистическую революцию,  исходили из 
неправильного взгляда, что между буржуазно-демократической 
и социалистической революциями будет длительный перерыв.  
Критикуя п рограмму « разделистов >> , Ленин указывал, что она 
ошибочна, но не вредна,  как меньшевистская п рограмма муни
ципализации земли. 

В .  И. Ленин сделал на съезде также доклад << 0 современном 
моменте и классовых задачах пролетариата >> и содоклад по 
вопросу об отношении к Государственной думе, выступил 

1 Лепип В .  И. Полн .  собр.  соч. ,  т.  12 ,  с .  364 . 
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с речами о вооружен ном восстании и по организационным 
вопросам, участвовал в комиссии но выработке проекта У става 
РСД РП.  Съезд принял в редакции Ленина первый параграф 
Устава - о членстве в партии .  Правильиость ленинской форму
лировки была столь очевидна, что меньшевики теперь не реши
лись возражать против нее .  

В своих выступлениях Ленин критиковад оппортуни стичес
кую тактику меньшевиков, их отрицательное отношение к ге
гемони и  п ролетармата и вооруженному восстанию, их  взгляды 
на царскую Думу, представдявшую будто бы <щентр револю
ционных сил страны >> ,  беспощадно разоблачал мнимый демо
кратизм и политическую шаткость кадетов .  

И мея на съезде числен ный перенес ,  меньшевики заранее 
еговаривались и предрешали постановления съезда. Поэтому 
по важнейшим вопросам съезд принял меньшевистские резо
люции, в том числе программу муниципадизации .  В решениях 
о вооруженном восстании съезд не дал ясной оценки опыта 
октябрьско-декабрьской борьбы в 1 905 году. IV съезд не мог 
привести и не  привел к действительному объединению партии,  
он лишь несколько укрепил формальное единство .  << С меньше
викам и , - отмечал впоследствии Ленин , - мы в 1 903 - 1 9 1 2  го
дах бывали по нескольку лет формально в единой с . -д . партии,  
пикогда н,е прекращая идейной и политической борьбы с ними,  
как с проводникам и буржуазного влияния на п ролетармат 
и оппортунистами >> 1 •  

Несмотря н а  то что .'Iиния большевиков не была припята 
съездом и меньшевикам удалось п ровести большинство своих 
представителей в ЦI\, Ленин непоколебимо верил в победу 
над меньшевиками, в неизбежное торжество революционного 
марксизма, революцион ной стратегии и тактики .  Но, как считал 
Ленин . << съезд много помог более отчетливой размежевке 
правого и левого крыла социал-демократии >> 2 •  

В .  И .  Ленин считал необходимым информировать широкие 
массы рабочи х о борьбе, происходившей на Объединительном 
съезде . Он пишет << Обращение к партии делегатов Объедини
тельного съезда, принадлежавших к бывшей фракции << больше
виков >> >> , которое было обсуждено и принято совещанием боль
шевиков - делегатов съезда .  В « Обращению> дана принципи
альная критика меньшевистских решений IV съезда, разобла
чена оппортун истическая .'Iиния меньшевиков, их отречение 
от реводюции .  Глубокий анализ работы Объединительного 
съезда Ленин дал в брошюре << Доклад об Объединительном 
съезде РСДРП ( Письмо к петербургским рабочим ) » , н аписан
ной в мае 1 906 года и тогда же вышедшей в свет. После возвра
щения из  Стокгольма Ленин выступил с докладами о съезде 

1 Ле н ин, В .  И. Поли .  собр. соч . ,  т .  4 1 ,  с .  56. 
2 Там ж е ,  т .  13, с .  62. 
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перед партийными работниками столицы, а также на собраниях 
социал-демократических организаций ряда районов города . 

Летом 1 906 года революционное движение в стране вновь 
усили:юсь:  поднялась волна политических стачек, разгорелась 
борt.ба крестьян п ротив помещиков, произошли волнения 
в воинских частях. 

16 и юля Ленин,  получив известия о напряженном положе
нии в к репости Свеаборг ( близ Гельсингфорса ) и возможности 
там вооруженного восстания, пишет проект постановления 
Испол нительной комиссии П етербургского комитета РСДРП о 
немедленной посылке в Свеаборг делегации .  1 7  июля в Свеаборге 
вспыхнуло восстание матросов и солдат. 19 и юля началось 
также восстание в Кронштадте .  Восставшие захватили форт 
<< Константи н }> ,  пытались поднять гарнизон крепости и судовые 
команды. 20 июля по предложению Ленина П етербургский 
комитет принимает решение о проведении всеобщей политичес
кой забастовки в поддержку Свеаборгского и Кронштадтского 
восстаний.  

Но оба восстания с зверской жестокостью были подавлены.  

На рабочих собраниях. Подпольные скитания 

Вышедшая в свет Биографическая хроника Ленина дает 
яркое п редставление о той колоссальной п рактической деятель
ности, которую он вел в годы первой российской революции. 
Его энергия и работоспособность были поистине поразительны .  
Он руководит большевистской печатью, пишет многочисленные 
статьи , читает лекции перед п ропагандистами о задачах п роле
тармата в революционном движении,  об аграрной программе 
партии, принимает участие в заседании Василеостровского 
районного комитета партии, посещает конспиративные кружки 
путюювских рабочих, обсуждает с ними вопросы тактики.  Его 
можно было видеть на партийных и рабочих собраниях, на  со
браниях интеллигенции,  студентов, в союзе конторщиков и бух
галтеров, в союзе приказчикав и т .  п. 

Большинство выступлений  Ленина было посвящено обосно
ванию и защите думской тактики большевиков, критике мень
шевистской тактики, а также аграрному вопросу .  

Владимир ИJiьич стремился к общению с широкими п роле
тарскими массами, он стараJiся использовать Jiюбую возмож
ность встретиться с рабочими,  побеседовать с ними .  Девятого 
мая 1 906 года он выступил на трехтысячном митинге в Народ
ном доме Паниной.  ЗначитеJiьную часть участников этого ми
тинга составляли рабочие. До  Ленина с речами выступали 
известные кадеты Водовозов, Огородников и представитеJiи 
других партий. Кадеты пытаJiись отвести предъявJiенное им 
обвинение в тайном сговоре с царским правительством , утвер-
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ждан, что никакого соглашения не бы.'Iо, а были якобы лишь 
переговоры частного, осведомительного характера. Последним 
на трибуне появился неизвестный Карпов. Это был Ленин.  
<< Ильич, - писала Н.  К .  Крупская , - ужасно вол новался.  С 
минуту стоял молча, страшно бледный.  В ся кровь прилила у 
н€го к сердцу. И сразу почувствовалось, как волнение оратора 
передается аудитории.  И вдруг зал огласился громом рукоплес-

u u и 1 
кании - то партипцы узнали льича >> . 

Речь Ленина,  посвященная тактике РСДРП по отношению 
к Государственной думе, произвела громадное впечатление 
на собравшихся. Он сорвал маску с кадетов, которые за спиной 
народа сторговывались с самодержавием . << По сJювам Огород
никова, не было соглашения, были лишь переговоры . Но что та
кое переговоры? Начало соглашения.  А что такое соглашение? 
Конец п ереговоров, - говорил Ленин .  

Я, - вспоминал присутствовавший на  митинге А. Шлих
тер, - хорошо помню то изумление от неожиданности, какое 
охватило всех, положительно всех слушателей от этой столь 
простой,  но такой ясной,  чеканной формулировки сущности 
спора . . .  

Подвижность Ильича на трибуне ,  его умение удивительно 
просто, гениально просто выделить самое главное, самую суть 
вопроса, его жестикуляция, его глаза, светящиеся то добродуш
ным юмором, то суровой сосредоточенностью, и ,  наконец, 
совершенно исключительное богатство и разнообразие его инто
наций - все это захватывало слушателей ,  не сводивших с него 
глаз >> 2 •  

Собрание единогласно припяло предложенную Лениным 
резолюцию,  в которой была выражена твердая уверенность 
в том, что пролетармат по-прежнему будет стоять во главе 
революционных элементов народа. Необыкновенный подъем 
охватил всех после речи Ильича .  Воодушевленные ею,  с красны
ми флагами и с революционными песнями, участники собрания 
вышли на  улицу. Огромное удовлетворение  доставил Владимиру 
Ильичу этот митинг,  даже спустя много лет он тепло вспоми
нал о нем .  

В мае - июле 1 906 года Ленин выступал на собраниях ра
бочих - социал-демократов Московского района, Ткацкого под
района, перед рабочими Сан-Гальекого подрайона, на собрании 
социал-демократической организации Балтийского завода, 
на собрании социал-демократов Франко-Русского подрайона, 
перед группой делегатов В сероссийского съезда народных 
учителей,  на собрании рабочих,  организованном комитетом 
РСДРП Петербургской стороны ( участвовало около 200 рабо
чих ) , на  собрании рабочих социал-демократов Нарвского рай-

1 Воспом инания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  1 ,  с .  303. 
2 Воспом инания о В .  И.  Ленине. М . ,  1 956, ч .  1, с.  338, 339. 
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она, где п рисутствовало также почти 200 человек, перед партий
ными работниками петербургской организации РСДРП и 
другими .  

С особенным желанием Ленин  шел  в рабочую аудиторию. 
И не было случая, чтобы он обещал и не п ришел на собрание 
или опоздал на него. В июле 1 906 года В .  И. Ленин ирисутетво
вал на собрании работниц табачной фабрики Шапшала и активно 
поддержал их  желание начать забастовку в ответ н а  отказ 
администрации удовлетворить экономические требования 
работниц .  П етербургские п ролетарии получали от Ленина 
указания и разъяснения по всем вопросам революционной 
борьбы . 

В непосредственном общении с рабочими еще более крепло 
убеждение Ленина, что пролетармат является ведущей силой 
революции,  что творческие возможности рабочего класса не
исчерпаемы.  

Работу по руководству партией ,  революционной борьбой 
рабочего класса Лен ину п риходИJюсь вести в невероятно 
трудны х  условиях. Скрываясь от полиции ,  он был вынужден 
скитаться по различным местам.  Первое время жил в Петер
бурге без прописки. Rогда из-за границы приехала Н адежда 
Константиновна, несколько дней жили врозь, а потом ,  под чужи
ми фамилиями, поселились вместе в меблированных комнатах. 
Спокойно прожили всего неделю. П аспорт Надежды Нонстан
тиновны вызвал у полиции подозрение .  Решили поселиться 
легально, в квартире знакомого М. И. Ульяновой . Но на другой 
же день после прописки п ришлось покинуть и эту квартиру, 
так как за домом началась усиленная полицейская слежка .  

Владимир Ильич жил по разным паспортам. Лишь во второй 
половине декабря 1 905 года он поселился хотя и нелегально, 
но по надежному паспорту. И все же его снова выследили .  
Опять начались мытарства по ночевкам.  П осле поездки в январе 
1 906 года в Москву Ленин вместе с Н адеждой Константиновной 
жили н а  нелегальном положении.  Встречи Ленина с членами 
Центрального и Петербургского комитетов, с п риезжавшими 
со всех концов России партийными работниками устраивались 
в разных местах - в кабинете зубного врача, в книжном складе, 
на квартирах знакомых.  Достаточно сказать, что за первые менее 
чем полтора месяца после приезда в Петербург Ленин сменил 
8 адресов, а в 1 906 году - более 15 ( главным образом места 
ночлега ) .  

Царская охранка принимала все меры,  чтобы схватить 
Ленина.  Департамент полиции возбудил дело об его аресте, 
поводом чему была статья Владимира Ильича << Рабочая партия 
и ее задачи при современном положению> ,  напечатанная 
в легальной студенческой социал-демократической газете << Мо
лодая Россию> . Однажды, в конце февраля, Ленин выступал 
на совещании партийных работников с докладом по вопросу 
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о работе в деревне.  Совещание проходило на квартире 
одного петербургского адвоката. В ы йдя после окончания сове
щания на улицу, Владимир Ильич заметил, что за ним следят. 
Он решил не  заходить к себе домой . Всю ночь до утра просидела 
у окна Н адежда Константиновна, ожидая Владимира Ильича. 
С трудом уйдя от преследователей,  ЩI уехал в Финляндию. 

В конце лета 1 906 года Ленин поселился в Куоккала 
( Финляндия) на даче << Ваза » ,  занимаемой большевиком 
Г. Д .  Л ейтейаеном и его семьей . Расположенная на опушке 
леса, уединенная дача была очень удобна в конспиративном 
отношении.  Здесь Ленин прожил (с перерывами ) до декабря 
1 907  года , нелегально выезжая в Петербург.  

Дача << В аза )> стала подлинным центром организации пар
тийной работы.  Отсюда Ленин направлял деятельность партии,  
здесь под его руководством проходили партийные собрания 
и совещания, заседания редакции,  встречи с партийными ра
ботниками.  Департамент полиции в январе 1 907 года сообщал 
петербургскому охранному отделению о том, что у Л енина, 
проживающего в Куоккала, << часто происходят многолюдные 
собранию> . К Владимиру Ильичу приезжало столько людей, что 
двери дачи никогда не аапирались. У него бывали Л. Б. Красин, 
В .  В .  Воровский,  Е.  Д .  Стасова, В .  Д .  Бонч-Бруевич, представи
тели из Нижнего Новгорода, из Иваново-Воанесенека и других 
городов, рабочие Путиловекого и Сестрорецкого заводов.  Спе
циально выделенный связной каждый день доставлял Ленину 
газеты и почту, а от него увозил в Петербург его статьи и другие 
материалы.  

В связи с подготовкой первой большевистской конференции 
военных и боевых организаций РСДРП в ноябре - 1 906 года 
к Ленину в Куоккала приезжал один  из инициаторов конферен
ции Е.  М. Ярославский.  Владимир Ильич, вспоминал Яро
славский,  << живо интересовался нашим опытом постановки воен
но-инструкторской школы, где мы обучали наших боевиков 
обращению с взрывчатыми снарядами, изготовлению взрывча
тых снарядов, обращению с пулеметами и другими видами 
оружия, минноподрывному делу, изучали тактику уличной 
борьбы - одним словом,  готовили будущий командный состав 
наших боевых дружин для будущей революции.  Чего больше 
всего боялся Владимир Ильич, это чтобы мы не бросились 
в какую-нибудь авантюру. Он самым тщательным образом 
расспрашивал меня, не затеваем ли мы какого-ни будь выступ
ления, предупреждал, чтобы всякий сколько-нибудь серьезный 
шаг мы делали бы только с ведома большевистского центра » 1 •  

С августа 1 906 года большевики начали издавать нелегаль
ную газету, которую снова назвали << П ролетарий » .  Редактором 
газеты был Ленин.  В целях безопасности << П ролетарий )> наби-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2, с .  230. 
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рали в В ыборге, куда Владимир Ильич и Н адежда Константи
новна ездили в первой половине августа и п робыли там около 
двух недель. Из  Выборга матрицы газеты привозили в П етер
бург, где было организовано ее  печатание .  Фактически « Проле
тариЙ >> был Центральным Органом большевиков. И здавался он 
более трех лет ,  и за эти годы на его страницах было опубликова
но свыше ста статей и заметок Ленина.  Из  них почти половина 
была написана в период революции,  до июня 1 907  года.  

На даче << Ваза >> Ленин написал большое количество статей, 
брошюр,  п роектов резолюций .  Работы было невероятно много,  
и ,  как всегда, Владимир Ильич выполнял ее с поразителъной 
быстротой.  Н о  и занятый огромной работой ,  он всегда находил 
минуты, чтобы повозиться с ребятишками Лейтейзена, поигратъ 
с ними, заражаясь их радостью. Перед сном он обязательно 
делал неболъшую п рогулку с Н адеждой Константиновной или 
с кем-нибудь из  товарищей . 

Соблюдая необходимую конспирацию, Ленин в тот период 
часто ездил в Петербург, бывал в книжном скдаде и редакции 
большевистского издательства << В перед>> .  Он возглавлял редак
ционный совет и направляд всю работу издательства,  просматри
вад корректуры, рукописи книг, планы ,  вносид в них свои 
исправления,  беседовал с сотрудниками,  просиживал за рабо
той целыми вечерами .  В помещени и  склада и издательства 
передко п роисходили заседания Петербургского комитета пар
тии с участием Ленина.  

В связи с приближавшимиен выборами во 1 1  Думу перед 
большевиками со всей остротой встад вопрос об избиратедъной 
тактике.  Новая обстановка диктовала необходимость широкого 
исподъзования Думы для реводюционной п ропаганды и публич
ного разоблачения политики самодержавия и буржуазии .  При 
этом Ленин,  большевики учитывали неудачный опыт бойкота 
1 Думы, который проводился уже в обстановке отлива 
революции и потому оказался ошибочным.  

Вопросу о тактике партии по отношению ко  1 1  Думе и из
бирательным соглашениям при выборах в нее Ленин уделял 
много внимания.  На п роходивших с ноября 1 906 года по фев
раль 1 907 года партийных конференциях он горячо отстаивад 
большевистскую тактику. 

Выборы во 1 1  Государственную думу происходили в феврале 
1 907  года . Большевики боролись за полную самостоятельность 
партии рабочего класс а в избирательной кампании ,  проводили 
тактику «левого блока » ,  т. е .  добивалисъ соглашения с партия
ми, представлявшими демократическую мелкую буржуазию 
города и деревни,  выступавшими против царизма и либеральной 
буржуазии.  Основную задачу революционной социал-демокра
тии Ленин видел в том , чтобы вырвать из-под влияния кадетов 
мелкобуржуазные слои, в первую очередь крестьянство. Он 
непримиримо боролся п ротив меньшевистской тактики блока 
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с кадетами  и поддержки их в Думе.  Соглашение с кадет: tми он 
считал принципиально недопустимым и политически врt �дным . 

В .  И .  Ленин в своих работах показал, что меньшевю-.и дей
ствуют за спиной рабочих масс, сговариваются с кадетами, 
выторговывая у них местечки в Думе и п ытаясь лицемерными 
фразами прикрыть свои махинации .  << . . . У Плеханова, - писал 
Ленин , - хотения были самые хорошие : мирком да ладком с ка
детами против черносотенной опасности, - а вышел один срам 
и скандал для социал-демократию> 1 •  

И зобличенные меньшевики яростно боролись п ротив боль
шевиков . Меньшевистский ЦR дошел до того, что привлек Ле
нина к << nартийному суду >> за его брошюру << Выборы в Петер
бурге и лицемерие 31 меньшевика » .  Суд был учрежден из трех 
п редставителей со стороны меньшевиков , трех - со стороны 
Ленина и трех членов президиума ,  назначенных центральными 
комитетами латышской социал-демократии ,  польской социал
демократии и Бунда. Суд состоялся в марте 1 907 года. Он имел 
два заседания,  во время которых были допрошены три свидетеля 
из нескольких десятков. На первом заседании инсценирован
ного меньшевиками суда Ленин п роизнес речь ( << Защититель
ную ( или обвинительную против м еньшевистской части Ц R )  >> ) ,  
в которой разоблачил раскольническую деятельность и оппор
тунистическую политику меньшевиков в петербургской орга
низации РСД РП. 

Думская кампания с особой силой выявила антиреволюцион
ную, соглашательскую политику меньшевистского ЦК П ротив 
этой политики выступило большинство партийных организаций .  
Обстановка в стране и в РСДРП требовала немедленного созыва 
нового съезда партии .  Ленин развернул к нему деятельную 
подготовку. В середине февраля 1 907 года он пишет проекты 
резолюций к V съезду РСДРП. На состоявшемел в марте 
инструктивном совещании большевиков, выезжавших на места 
для проведения выборов делегатов на съезд, Ленин выступил 
с докладом о текущем моменте и задачах партии. В апреле 
вышла в свет его брошюра << Доклад V съезду РСД РП по поводу 
петербургского раскола и связанного с ним учреждения пар
тийного суда » .  Тогда же Ленин избирается делегатом на V съезд 
от верхнекамской ( Урал ) организации РСДРП. 

Перед V съездом меньшевики предлагали созвать так на
зываемый << рабочий съезд >> , состоящий из представителей 
различных рабочих организаций и призванный,  как они заяв
ляли, создать « широкую рабочую партию >> ,  в которую наряду 
с социал-демократами  входили бы эсеры и анархисты. Ленин 
решительно выступил п ротив этой меньшевистской затеи,  по 
сути дела означавшей ликвидацию подлинно п ролетарекой 
партии, отказ от ее революционной п рограммы и тактики. 

1 Ленин В. И .  Поли . собр. соч . ,  т .  14 ,  с .  220. 
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Победа на V съезде РСДРП 

В апреле В .  И .  Ленин уезжает в Копенгаген, где п редполага
лось открытие V съезда РСДРП . В Копенгагене он созвал 
совещание делегатов-большевиков, на котором выступил по 
вопросу о боевых дружинах. Н еожиданно появившалея датская 
полиция потребовала от делегатов, чтобы они в течение 12 часов 
покинули страну. Пришлось всем выехать в Лондон,  куда был 
перенесен партийный съезд. По дороге Ленин заехал в Берлин, 
где встречался с Р.  Люксембург,  вместе с А .  М.  Горьким осмат
ривал достопримечательности города, в котором он бывал 
прежде . П рерванное совещание делегатов-большевиков продол
жалось в Лондоне ;  на нем было избрано бюро фракции больше
виков во главе с Лениным.  

На V съезд РСДРП с правом совещательного голоса был 
п риглашен А. М. Горький. Ленин проявлял о нем особую 
заботу - отвез его в гостини цу и, зная, что Алексей Максимо
вич болен туберкулезом ,  очень тревожился , что комната,  в кото
рой тот остановился , недостаточно суха. « Когда Л{)нин ушел, 
пишет М .  Ф. Андреева , - Горький долго ходил по неуютной 
комнате . . .  крутил и покусывал по привычке кончики усов , а по
том тихо и задумчиво сказал : 

- Удивительный человек ! » 1 
30 апреля ( 1 3 мая ) 1 907 года на окраине Лондона в помеще

нии реформатской церкви открылся V (Лондонский ) съезд 
РСДРП . Н а  съезде присутствовало 303 делегата с решающим 
и 39 - с совещательным голосом, представливших 1 50 тысяч 
членов партии .  Большевики имели на  съезде устойчивое боль
шинство :  по всем принципиальным вопросам их поддерживали 
польские социал-демократы и большинство латышской деле
гации. Ленин принял руководящее участие в работах съезда -
он был избран в президиум ,  неоднократно председательство
вал на его заседаниях,  выступал с докладами и речами .  

В работах V съезда важнейшее место занял доклад Ленина 
об отношении  к буржуазным партиям . Этот вопрос стоял 
тогда в центре принципиальных разногласий, разделявших 
РСДРП на два лагеря, разногласий ,  связанных с оценкой 
буржуазной революции в России.  В вопросе об отношении 
к буржуазным партиям,  говорил Ленин,  п режде всего необходи
мо определить классовый характер партий .  Затем надо уяснить, 
как относятся интересы различных классов к продолжению или 
развитию данной революци и ,  какова роль различных партий 
в ней,  и дать практические указания относительно политики 
рабочей партии. 

В воспоминаниях А .  М .  Горького живо запечатлено выступ
ление Владимира Ильича с трибуны съезда. Ленин,  писал 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 22 1 .  
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Горький ,  << н е  пытался сочинять красивые фразы, а подавал 
каждое слово на ладони ,  изумительно легко обнажая его точный 
смысл. Очень трудно передать необычное впечатление,  которое 
он вызывал. 

Его рука, п ротянутая вперед и немного поднятая вверх, 
ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая 
фразы п ротивников, заменяя их вескими положениями,  дока
зательствами права и долга рабочего класса идти своим путем,  
а не  сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией , - все 
это было необыкновенно и говорилось им ,  Лениным, как-то не  
от  себя, а действительно по воле историю> 1 •  

Съезд принял предложенную Л ениным резолюцию, требо
вавшую вести беспощадную борьбу с черносотенными 
партиями ,  партиями помещиков и крупной буржуазии и не
уклонного разоблачения лицемерно-демократической фразеоло
гии кадетов. Съезд признал допустимым в борьбе против ца
ризма и кадетов заключение отдельных соглашений с трудови
ками, поскольку они выражают интересы и точку зрения широ
ких масс крестьянства и городской мелкой буржуазии.  Съезд 
также указал на необходимость разоблачать псевдосоциалис
тический характер народнических или трудовых партий 
и вместе с тем всеми силами вырывать их из-под влияния 
либералов. Большевики проводили тактику «левого блока » .  

Линия меньшевиков, направленная на отрицание самостоя
тельности проJiетариата и приспособлявшаяся к либеральной 
буржуазии,  потерпела на  съезде полный п ровал . Л енин отмечал 
потом, что <шринятие большевистской резолюции о непроле
тарских партиях Лондонским съездом означает решительное 
отклонение рабочей партией всяких отступлений от классовой 
борьбы, признание на деле социалистической критики непро
летарских партий и самостоятельных революционных задач 
пролетариата в данной революции.  

Отклонение меньшевистских поправок к резолюции еще 
больше подчеркнуло это >> 2 •  

В.  И .  Ленин,  большевики вели на съезде борьбу за сплоче
ние революционной социал-демократии России на платформе 
большевизма п ротив оппортунизма меньшевиков, бундовцев 
и Троцкого, который на  съезде « . . .  держался позером >> 3•  

V ( Лондонский)  съезд подтвердил правильиость больше-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2 ,  с .  242.  
2 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т .  15 ,  с .  380. 
3 Там же, т .  47, с. 137 .  
Н отчете заведующего заграничной агентурой в департамент полиции о 

заседаниях V съезда РСДРП сообщалос ь :  « Вообще Лени н  - самый блестящий 
оратор на  съезде. Стоит он на крайней революционной то чке зрения, говорит 
с необыкновенныllf жаром и захватывает даже своих п ротивников. Он крайне 
резко разбил все доводы и оправдания меньшевиков и очень резко ответил 
Троцкому и центру за и х  метание от одной стороны к другой,  за и х  шатания 
и их нерешител ьностЬ » ( Красный архив,  1934, М 1 (62) , с .  206 ) . 
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вистекой линии в революции,  поддержку этой линии боль
шинством сознательных рабочих России. 

В ремя между заседаниями съезда Владимир Ильич п роводил 
среди рабочих делегатов. П одробно расспрашивал он их об 
условиях жизни,  интересовался бытом, положением женщи н :  
<< Ну,  а женщины к а к ?  Заедает хозяйство? Все-таки - учатся, 
читают? >> Он умел так подойти к людям, его речь была проник
нута такой искренней любовью и вниманием к рабочим,  
что их  сердца широко открывались перед ним.  А.  М .  Горький 
рассказывает : << В Гайд-парке несколько человек рабочих,  
впервые видевших Ленина,  заговорили о его поведении на 
съезде . Кто-то из  них характерно сказал : 

- Н е  знаю, может быть, здесь,  в Европе, у рабочих есть 
и другой, такой же умный человек - Бебель или еще кто. А вот 
чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как 
этого, - не  верится ! 

Другой рабочий добавил, улыбаясь :  
- Этот - наш! 
Ему возразили :  
- И Плеханов - наш. 
Я услышал меткий ответ :  
- Плеханов - наш учитель, наш барин ,  а Ленин - вождь 

и товарищ наш. 
Какой-то молодой парень юморнетически заметил : 
- Сюртучок Плеханова-то стесняеТ » 1 •  
V съезд избрал В .  И .  Ленина в Центральный Комитет 

РСДРП, куда вошли также И. Ф.  Дубровинский,  Л .  Б .  Красин,  
Г .  Д .  Лейтейзен и другие большевики. В ЦК были избраны 
также меньшевики и п редставители национальных социал-де
мократических организаций ,  у которых передко проявлялись 
колебания. Для того чтобы обеспечить п роведение  последова
тельно революционной линии в духе решений съезда, больше
вики в конце его провели совещание,  на котором создали свой 
Большевистский центр во главе с Лениным .  

После окончания V съезда РСДРП Ленин  присутствовал 
на происходившем в Лондоне 1 1  съезде Социал-демократии 
Латышского к рая, где выступил с кратким докладом о задачах 
п ролетариата в современный момент буржуазной революции 
и предложил п роект резолюции по этому вопросу. 

V съезд РСДРП собрался в период отступления революции .  
Но  вера в неизбежное торжество ее  победы, призыв к борьбе 
за нее п ронизывают « Извещение»  о съезде ,  подписанное ЦК 
РСДРП : « . . .  российский п ролетариат по-прежнему бодро и смело 
будет нести вперед свое Красное знамя, вести самоотвержен
ную борьбу за всенародное освобождение » 2 •  

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2,  с. 243 - 244. 
2 :КПСС в резолюциях . . .  , т.  1, с .  226. 
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После третьеиюньского переворота 

3 июня 1 907  года царское правительство распустило 1 1  Го
сударственную думу. П роизошел так называемый третьеиюнь
ский государственный переворот. Царизм повел яростное 
наступление на революцию: социал-демократическая думская 
фракция была арестована и сослана в Сибирь, карательные 
экспедиции расстреливали тысячи рабочих и крестьян, тюрьмы, 
места ссылки и каторжных работ были битком набиты револю
ционерами .  С особой жестокостью царизм преследовал больше
виков. 18 июня 1 907 года департамент полиции предложил 
начальнику петербургской охранки сообщить все имеющиеся 
данные о Владимире Ильиче Ульянове (Ленине)  и << Возбудить 
вопрос о выдаче его из  Финляндию> . 

Владимир Ильич переезжает в глубь Финляндии ,  в поселок 
Сейвисто, рядом с маяком Стирсудден.  Это необходимо было 
сделать как в целях конспирации, так и для того, чтобы попра
вить пошатнувшееся здоровье. 

Отдых был педолог.  В и юле Ленин выступает с докладом 
об отношении социал-демократической рабочей партии к 1 1 1  Го
сударственной думе на  конференции петербургской организа
ции РСДРП,  состоявшейся в Териоках, и на конференции 
РСДРП в Котке,  созванной для обсуждения тактических воп
росов в связи с разгоном 11 Государственной дум ы  и созывом 
1 1 1  Думы .  В течение лета и по ноябрь 1 907 года Ленин ежене
дельно п роводит совещания с членами Ц К  РСДРП - больше
виками перед заседаниями ЦК, происходившими в Териоках. 

В августе Ленин принимает активное участие в работе 
Штутгартского конгресса 11 И нтернационала, куда он решением 
ЦК был послан в составе делегации РСД РП.  Это был первый 
международный конгресс,  в котором Ленин непосредственно 
участвовал. Будучи членом Международного социалистического 
бюро (с октября 1 905 года он был представителем РСДРП 
в Международном социалистическом бюро) , Ленин входил 
в президиум конгресса, а также в комиссию, подготовлявшую 
резолюцию по вопросу о милитаризме и международных кон
фликтах .  

Конгресс проходил в острых столкновениях между револю
ционным и оппортунистическим нап равлениями в международ
ной социал-демократии .  Ленин,  руководитель большевистской 
делегации,  возглавил борьбу п ротив оппортунистических 
элементов. Основным на  Штутгартском конгрессе был колони
альный вопрос. С докладом выступил голландский << социалист»  
Г.  Ван Коль, оп равдывавший порабощение колониальных наро
дов империалистами . Ван Коль защищал << Цивилизаторскую 
миссию » капитализма в колониях и доказывал, что социалисти
ческие партии должны участвовать в колониальной политике. 
Комиссия по колониальному вопросу оказалась в таком составе, 
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что оппортунистические элементы во главе с Ван Колем взяли 
в ней верх. Вопрос был вынесен на конгресс .  Разгорелись 
ожесточенные споры . Половина немецкой делегации во главе 
с Бернштейном и Давидом голосовала за оппортунистическую 
резолюцию. Ленин со всей силой боролся против ревизионистов. 
Позицию Ван Коля он оценивал как << решительный шаг к под
чинени ю пролетармата буржуазной идеологии, буржуазному 
империализму >> .  Борьба Ленина принесла успех - большин
ством голосов конгресс отклонил оппортунистическую резолю
цию по колониальному вопросу. 

Огромное принципиальное значение имели написанные Ле
нивым и внесенные им вместе с Р. Л юксембург поправки 
к проекту резолюции А .  Бебеля « Милитаризм и международные 
конфликты » .  В важнейшей ленинской поправке подчеркива
лось, что в случае, если война разразится , рабочий класс и его 
представители в парламептах должны стремиться всеми 
средствами к тому, чтобы использовать вызванный войной 
кризис в интересах социалистической революции.  Марсель 
Кашен вспоминал : << Мне приходилось встре чаться с Лениным 
на конгрессе 1 1  Интернационала в Штутгарте в 1 907 году. Он 
был автором ряда поправок к резолюциям, замечательных своей 
последовательной борьбой против империалистической вой
Н Ы >> 1 •  Ленин и его единомышленники добились коренного из
менения резолюции А .  Бебеля в духе революционного марксиз
ма .  Благодаря их твердости и непоколебимости впервые в исто
рии международной социал-демократии было принято такое 
решение .  

Во время конгресса Ленин проделал большую работу по 
сплочению левых сил в международной социал-демократии,  
решительно борясь против оппортунистов и ревизионистов. 
Вместе с А.  Бебелем ,  Р .  Люксембург, Ж. Жоресом и другими 
он подписал приветствие от имени конгресса крупному дея
телю американского рабочего движения Уильяму Хейвуду, аре
стован ному американским правительством по клеветническому 
обвинению, сфабрикованному полицией.  

После конгресса Ленин возвращается в Куоккала .  Здесь 
в августе - октябре он пишет две статьи , посвященные Ш тут
гартекому конгрессу ; одна из них, популярная, была предназ
начена для большевистского издания << Календарь для всех на 
1 908 год » . На конференции петербургской организации РСДРП 
в Териоках Ленин в начале сентября произнес речь о Штут
гартском конгрессе. 

Большое внимание Ленин уделял выработке и проведению 
большевистской тактики в условиях поражения революции .  
С докладами о 1 1 1  Государственной дум е  и тактике социал
демократической фракции в ней он выступил на  партийных 

1 О Ленине. Воспоминания зарубежны х  современников. М. ,  1 966, с .  84 . 
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конференциях, состоявшихся в конце октября в Терионах 
и в ноябре - в Гельсингфорсе . На этих конференциях развер
нулась острая борьба . Меньшевики и бундовцы оспаривали 
ленинскую оценку третьеиюньского режима и задач партии ,  
высказывались за  поддержку п равитедьственной октябристской 
партиИ .  Но бодьшин ством голосов обе конференции п рипяди 
большевистские резолюции.  

В августе - декабре 1 907 года Владимир  Ильич готовит 
к печати трехтомное издание своих п роизведений << За 12 лет » ; 
в сентябре он пишет предисловие к первому тому. И з  Предпола
гавшихея к изданию трех томов удалось выпустить лишь первый 
том и первую часть второго. Первый том вышел из печати 
в ноябре 1 907 года ( на обложке помечен 1 908 год ) под псевдо
нимом Вл. Ильин.  Первая часть второго тома вышла в свет 
в начале 1 908 года.  

В первый том, который охватывал период с 1 895 по 1 905 год, 
вошли работы Ленина :  << Экономическое содержание народни
чества и критика его в книге г .  Струве >> ,  « Задачи русских со
циал-демократов » ,  « Гонители земства и Линибалы либерализ
ма » ,  «Что делать? » ,  « Шаг вперед, два шага назад » ,  « Земская 
кампания и план « И скры » » и « две тактики социал-демок
ратии в демократической революцию> . Ленин отмечал, что темой 
собранных в первом томе произведений являлись п рограммные,  
тактические и организационные вопросы русской социал-де
мократии.  

В ноябре 1 907 года Петербургский комитет по делам 
печати н аложил арест на книгу Ленина << За 12 леТ » ; книгу 
конфисковали, и было возбуждено дело о привлечении ее автора 
к суду. 22 декабря П етербургская судебная палата выносит 
п риговор об уничтожении книги << Две тактики социал-демокра
тии в демократической революцию> . Полиция разыскивала 
Ленина по всей Финляндии. Скрываясь от полиции, он уезжает 
из Rуоккала в Огльбю. На заседании Большевистского т�ентра 
было вынесено решение о перенесении издания газеты « Проле
тариЙ >> за границу .  В связи с этим Владим и р  Ильич в декабре 
выезжает в Гельсингфорс, где перед сам ым отъездом за  границу 
участвует в совещании с товарищами, специально приехавшим и 
для этого из Петербурга, после чего выезжает в Або. В поезде 
Ленин заметил за собой слежку . Не доезжая 12 верст до Або, он 
незаметно вышел из вагона .  Стояли сильные морозы . Ленин 
с маленьким чемоданом в руках пешком пошел в город.  В 2 часа 
ночи он п ришел по имевшемуел у него адресу на квартиру 
финского социал-демократа Вальтера Борга, который должен 
был организовать его отправку пароходом в Стокгольм.  

С капитаном одного из пароходов была договоренность, что 
он в Або примет пассажира.  Так как Ленин опоздал к отходу 
парохода, ему пришлось добираться до места его первой 
остановки .  Путь был труден .  На его преодоление пришлось 
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потратить немало времени и сил.  Часть пути надо было идти 
по льду . Лед, несмотря на декабрь, был не везде крепок.  Вла
димир Ильич рассказывал потом, как в одном месте лед стал 
уходить у него из-под ног. << Эх ,  как глупо приходится поги
батЫ > , - подумал Ильич.  Только случайность сп асла его от 
смерти . 

В Стокгольме Ленин ожидал Надежду Константиновну, 
остававшу юся в Петербурге для ликвидации дел. После ее приез
да они отправились в Ж еневу через Берлин ,  где навестили Розу 
Люксембург.  Пробыв в Берлине несколько дней,  Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна выехали в Женеву. Нача
лась вторая эмиграция, длившалея около десяти лет .  

Первая русская революция окончилась поражением . Но ру
ководимые Лениным большевики с честью выполнили свой 
долг в этом могучем общенародном натиске на царизм . Еще 
в 1 906 году Ленин писал : << Как сторонники и идеологи револю
ционного пролетариата, мы выполним свой долг до конца, 
м ы  через все измены и подлости либералов, через все шатания , 
через всю робость и неуверен ность мелких буржуа пронесем 
наши революционные лозунги , - мы исчерпаем действительно 
до конца все революционные возможности , - мы будем гордить
ся тем ,  что пер вые вступили на путь восстания и последпие 
покинули этот путь, если ·он на самом деле стал невозможею> 1 •  

В .  И .  Ленин высоко оценил героическую борьбу пролетармата 
в первой русской революции .  Светлой памяти его лучших 
сынов, погибших в борьбе за свободу и счастье народа, он по
святил пламенные строки . Он написал статью-нек ролог о звер
ски убитом черносотенцами в октябре 1 905 года Н. Э .  Баумане.  
Ленин дал яркую характеристику жизни и деятельности рабо
чего-искровца, активного участника революции 1 905 года -
И .  В. Бабушкина,  расстрелянного в Сибири карательной экспе
дицией царского правительства.  Он называл Бабушкина народ
ным героем, гордостью большевистской партии.  << Все ,  что отво
евано было у царского самодержавия, отвоевано исключительпо 
борьбой масс,  руководимых такими людьми ,  как Бабушки н >> 2 , 
писал Ленин.  

На всем протяжении революции Ленин давал глубокий 
анализ событий ,  разоблачал тактику царизма,  определял задачи 
партии, намечал средства борьбы. Он неуклонно вел последо
вательно революционную линию, вос питывал рабочий класс 
как руководителя революции,  разоблачал оппортунистическую 
тактику меньшевиков, антимарксистскую позицию эсеров. 

В революции с исключительной силой проявилась руководя
щая роль пролетариата, его мощь, сплоченность, организован
ность и высокое политическое сознание .  П ролетармат России 

1 Ле п и п  В.  И. Полн .  собр. соч . ,  т. 1 4 ,  с .  1 68 - 1 69 .  
2 Там же, т .  2 0 ,  с .  82. 

1 5 7  



показал силу, невиданную еще ни в одной буржуазной револю
ции Запада. В борьбе против царизма он вырвал у либералов, 
кадетов руководство народными массами и особенно кре
стьянством .  

Первая русская революция открыла период революционных 
битв эпохи империализма, она оказала могучее влияние на 
развитие освободительного движения во всем мире .  

Революция 1905- 1907 годов со всей очев идностью показала, 
что цептр мирового революционного движения переместилея 
в Россию, а героический российский пролетариат стал аван
гардом междупародного революционного пролетариата. Бор ьбу 
российского пролетариата возглавляла партия большеви�<>ов,  
руководимая Лепипым. 

В ходе революции была на практике подтверждена пра
вильиость великих ленинских идей о гегемонии п ролетариата, 
о союзе п ролетариата с крестьянством, о роли партии, как 
руководящей силы в рабочем движении, правильиость так
тических лозунгов большевистской партии, выдвинутых Ле
ниным . 

<< Революция, - писал Ленин , - подтвердила нашу теорию, 
ибо она единственная действительно революцион ная теория . 
П ролетариат на деле шел все время во главе революции .  
Социал-демократия на  деле оказалась идейным передовым от
рядом пролетариата >> 1 •  

В .  И .  Ленин обогатил сокровищницу м арксизма новыми вы
водами и положениями, выступил как организатор и руководи
тель масс,  штурмовавших царское самодержавие. << В годы рево
люции, - говорится в П остановл ении Ц К  КПСС << 0 80-летии 
революции 1 905 - 1 907 годов в Россию> , - раскрылся творче
ский гений В. И .  Ленина как великого теоретика и вождя про
летариата»  2 •  

Неизмеримо велико значение  революции 1 905 - 1 907 гг.  Она 
была предвестницей, п о  определению Ленина - << генеральной 
репетициеЙ >> Великой Октябрьской социалистической рево
люции, открывшей новую эпоху в истории человечества. 

1 Лепип В. И.  Поли.  собр.  соч. ,  т .  16 ,  с.  1 1 9. 
2 Правда, 1 985, 3 января, М 3. 



Г лава шестая 

<<НАС НЕДАРОМ ПРОЗВАЛИ 
ТВЕРДОКАМЕННЫМИ>> 

Наша партия переживает ныне трудные дни, но она 
непобедима, как непобедим пролетариат. 

В. И. Лепип 

Холодным ветреным январским днюr 1 908 года Ленин и 
Крупская приехали в Женеву.  После кипучей жизни в России 
они вновь оказались в женевской тиши . . .  Первое время после 
переезда было особенно мучительным . << �т :vrеня такое чувство, 
точно в гроб ложиться сюда приехал >> , - с горечью говорил 
Владимир Ильич. 

<< Трудно было нам, - вспоминала Надежда Константинов
на , - после революции вновь привыкпуть к эмигрантской атмо
сферке. Целые дни Владимир Ильич п росиживал в библиотеке, 
но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть в не
уютной холодной комнате, которую мы себе наняли, было 
неохота, тянуло на людей, и мы каждый день ходили то в кино, 
то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно 
с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще всего 
к озеру » 1 •  

Вскоре после приезда в Женеву Ленин выступает на собра
ниях эмигрантов. Я ркую речь он произнес перед польскими 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1 ,  с. 322. 
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социал-демократами ( в  их эмигрантском клубе ) . Изобличая 
контрреволюционную роль националистической буржуазии ,  
приспособляющейся к царскому режиму,  угнетающему всf' на
роды России ,  Ленин п ротивопоставил ей интернационалистскую 
позицию пролетариата.  Свою речь он закончил призывом : 
<< Да здравствует пролетарская, рабоче-крестьянская Польша ! >> 
1 8  марта Владимир Ильич от имени РСД РП произносит речь 
о значении Парижекой коммуны на интернациональном 
митинге, посвященном трем годовщинам - 25-летию со дня 
смерти К. Маркса, 60-летию революции 1 848 года и дню Париж
екой коммуны. На митинге присутствовади 200 человек .  

Исторические уроки революции 

После поражения революции наступи:ш адски трудные,  по 
выражению Ленина,  годы . В России свирепствовала бешеная 
реакция . Вся тяжесть политических репрессий царизма обру
шилась на пролетариат и его авангард - :-.rарксистскую партию.  

<< Царское правительство, помещики и капиталисты бешено 
мстили реводюционным классам,  и про.1етариату в первую 
голову, за революцию, - точно торопясь воспользоваться пере
рывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов >> 1 •  

Марксистская партия переживала тяжелый организацион
ный и идейно-подитический кризис.  Число ее членов резко 
сократи.;:юсь ; примкнувшие к партии в период реводюции по
путчики из интеллигенции и мелкой буржуазии,  страшась 
преследований,  бежали из ее рядов.  Разброд и шатания среди 
значительной части социал-демократов, уныние и апатия, охва
тившие доводьно широкие слои пролетариата, - таково было 
состояние рабочего движения и социал-демократических орга
низаций в России.  Бегство неустойчивых,  оппортунистических 
элементов Ленин рассматривал как положительное явление, 
способствующее укреплению партии .  << П артия очищается от 
мещанского сора. Рабочие больше берутся за дело >> 2 • 

В.  И. Ленин ,  большевики не падали духом.  За годы револю
ции выросли и закалились многочисленные кадры революцио
неров. М иллионы рабочих и к рестьян в борьбе против угнета
телей прошли замечательную школу политического воспитания. 
И как ни свирепствовала реакция, она была не в силах подавить 
все передовое , прогрессивное, что родилос ь, поднялось и созре
ло за время революции.  

Все мысли Ленина были связаны с российской революцией.  
Он был непоколебимо уверен в том, что пролетариат потерпел 
только временное поражение, что впереди предстоят героичес-

1 Ленин В.  И.  Поли. собр.  соч . ,  т .  20, с.  72. 
2 Там же, т .  47, с. 1 33. 
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кие бои ,  которые непременно увенчаются победой .  С гениаль
ной п розорливостью, несокрушимой вepoii в рабочий класс 
и торжество социализма он страстно, упорно мечтал о грядущей 
победе . Он предвидел великое будущее Россни. << Русский народ 
не тот, что был до 1 905 года, - писал Ленин. - Пролетариат 
обучил его борьбе. Пролетариат приведет его к победе >> 1 •  

Основными задачами партии в тех условиях Ленин считал : 
сохранение нелегальной организации и укрепление ее рядов ; 
подведение итогов революции и обобщение ее опыта;  защита 
теоретических основ марксизма; сохранение революционных 
традиций,  воспитание рабочего класса в революционном духе ; 
укрепление связи с массами и накопление сил для новой рево
люции.  

Приехав в Женеву, Владимир Ильич все  внимание сосредо
точил на организации издания партийного печатного органа, 
которому в той обстановке он п ридавал первостепенное значе
ние. << Л  убежден , - писал он А .  М .  Горькому, - что партии 
нужен теперь правильно выходящий политический орган,  
выдержанно и сильно ведущий линию борьбы с распадом 
и унынием , - партийный орган, политическая газета. Многие 
россияне не верят в заграничный орган. Но это ошибка, и наша 
коллегия недаром постановила перенести << П ролетариЙ >> с,юда. 
Трудно его наладить, поставить, оживить, - слов нет . Но это 
надо сделать, и это будет сделанО >> 2•  

Организация газеты потребовала от Ленина много энергии 
и сил. Нужно было все создавать заново. Хорошо еще, что в 
большевистской библиотеке,  которой ведал В .  А. Карпинский,  
с 1 905 года сохранились шрифт и тонкая бумага.  В одной из 
французских типографий взяли в аренду наборную машину. 
Выпускающим был И .  Ф.  Дубровински й ;  через некоторое 
время в работу включился Н .  А.  Семашко. Вскоре удалось 
наладить и свою типографию.  ]{ сотрудничеству в газете Ленин 
привлек А. М .  Горького, А. В .  Луначарского и других видных 
публицистов. 

Владимир Ильич занимался не только изданием газеты, но 
и заботился о ее перевозке в Россию.  Поискам падежных путей 
и организации транспорта он уделял большое внимание .  Уже 
через неделю после приезда в Женеву он поручил М. Ф. Андре
евой найти секретаря союза пароходных рабочих и служащих, 
при посредстве которого за соответствующую шшту можно было 
бы организовать еженедельную перевозку газсты через Одессу. 
Ленин торопил с выполнением этого поручения, считая необхо
димым заранее все подготовить так, чтобы газета после выхода 
в свет была немедленно переправлева в Россию.  Не п рошло 
и двух м есяцев, как очередной,  2 1 -й ,  номе р  н елегального << Про
летарИЯ >> вышел в свет.  Среди мрака реакции ,  шатаний и распа-

1 Лечип В. И. Поли .  собр.  соч. ,  т.  19 ,  с .  424. 
2 Там же, т .  47,  с .  1 33. 
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да прозвучал могучий и уверенный голос вождя партии и рево
люционного рабочего класса России : 

<< Мы умели долгие годы работать перед революцией. Нас не
даром П розвали твердокаменными.  Социал-демократы сложили 
пролетарскую партию,  которая не падет духом от неудачи 
первого военного натиска, не потеряет головы, не увлечется 
авантюрами.  Эта партия идет к социализму, не связывая себя 
и своей судьбы с исходом того или иного периода буржуазных 
революций.  И менно поэтому она свободна и от слабых сторон 
буржуазных революций.  И эта пролетарская партия идет 
к победе >> 1 •  

Ленин считал, что вопрос о правильной оценке революции 
1 905- 1 907 годов и усвоении ее уроков рабочим классом 
имеет чрезвычайно важное, практически-злободневное значе
ние. << Периодами временного затишья в м ассовом действии , 
писал он , - м ы  должны воспользоваться , чтобы критически 
изучить опыт великой революции,  проверить его, очистить 
от шлаков, передать его массам как руководство для грядущей 
борьбы >> 2 •  Это было необходимо для того, чтобы научиться 
применять революцион ные методы борьбы более успешно, чтобы 
воспитать, сплотить и организовать еще более широкие  мас
сы пролетариата, чем это было в революции 1 905 - 1 907  
годов. 

Анализируя условия побед и причины поражений в револю
ции, Ленин отмечал, что они дают народу великие исторические 
уроки. 

Первый и основной урок заключается в том, что только 
революционной борьбой .\I ассы могут добиться сколько-нибудь 
серьезных улучшений в жизни и в управлении государством . 

Второй урок - недостаточно подорвать, ограничить царскую 
власть, ее  надо уничтожить. 

Третий и самый главный урок революции состоит в том ,  
что полностью выявилось, х:ах: действуют в ней  различные 
классы . Все классы общества выступили открыто и на деле 
показали свою природу, обнаружили, каковы их  настоящие 
стремления.  

Особое значение Ленин придавал разъяснению того, что 
вождем русской революции, ее  ведущей силой выступил рабо
чий класс .  << . . .  Из  всех классов русского общества именно 
пролетариат обнаружил в 1 905 - 1 907 годы паибольшую поли
тическую зрелость. Русская либеральная буржуазия, которая 
вела себя у нас так же подло, трусливо, глупо и предательски, 
как немецкая в 1 848 г. ,  и.меппо потому ненавидит русский про
летариат, что он оказался в 1 905 году достаточно зрел полити
чесх:и, чтобы вырвать у этой буржуазии рух:оводство движением,  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. соч. , т. 16,  с .  420. 
2 Там же, с. 4 1 1 .  
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чтобы беспощадно разоблачать предательство либералов » 1 •  
Именно руководящая роль пролетармата и оттеснение либе
ральной буржуазии придали революции широчайший размах 
и создали условия для решительной борьбы за демократические 
свободы .  << Своей геройской борьбой в течение трех лет ( 1 905 -
1 907 )  русскУ-Й п ролетариат завоевал себе и русскому народу 
то, на завоевание чего другие народы потратили десятилетия . 
Он завоевал освобождепие рабочих масс из-под влияпия пре
дательского и презренно-бессильного либерализ.ма. Он завоевал 
себе родь геге.мопа в борьбе за свободу, за демок.ратию,  как 
условие для борьбы за социадизм.  Он завоевал всем угнетенным 
и эксплуатируемым кдассам России у.мепье вести революцион
ную м ассовую борьбу, без которой нигде на  свете не достигалось 
ничего серьезного в прогрессе чедовечества >> 2 •  

В .  И. Ленин снова и снова подчеркивает великое зна
чение союза п ролетармата с крестьянством , видя в нем залог 
победы в грядущих битвах.  << Наша партия, - заявлял он, 
твердо стоит н а  той точке зрения,  что роль пролетармата 
есть роль  вождя в буржуазно-демократической революции,  что 
для доведения ее да конца необходим ы  сов.местпые дейст
вия п ролетармата и крестьянства ,  что без завоевапия поли
тичеспой власти революционными классами не может быть 
победы » 3 •  

Вопросу о характере и уроках русской революции Ленин 
посвятид ряд своих печатных и устных выступлений.  С весны 
1 908 года он неоднократно выступал с речами и докладами 
на собраниях и интернационадьных митингах в Женеве,  Пари
же,  Антверпене,  Лондоне, вел острую полемику с меньшевиками 
и эсерам и .  Твердо и уверенно отвечаJI он на истерические крики 
своих идейных п ротивников, разбивая в пух и п рах все их дема
гогические доводы и утверждения. 

В .  И. Ленин неоднократно указывал на важное международ
ное значение русской реводюции : она положида начало новому 
подъему революционного движения в Европе и оказала могучее 
влия ние на развертывание национадьно-освободительной борь
бы народов Азии.  << Русская революция, - писал позднее Ле
нин, - вызвала движение во всей Азии.  Революции в Турции ,  
Персии,  Китае доказывают , что  могучее восстание  1 905 года 
оставило глубокие следы и что его влияние,  обнаруживающееся 
в поступательном движении сотеп и сотеп миллионов людей , 
неискоренимо >> 4 •  

Исторический опыт первой русской революции ,  обобщенный 
Лениным,  стал достоянием международного пролетариата .  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. соч . ,  т .  1 9 ,  с.  358 - 359. 
- 2 Там же, с .  37 1 .  

3 Там же, т .  1 7 ,  с .  390. 
4 Там же, т .  30, с .  326. 
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Разработка arpapнoro вопроса 

В годы реакции Владимир Ильич много занимался аграрным 
вопросом,  в котором нашли яркое отражение историческое свое
образие и национальная особенность революции в такой кре
стьянской стране, какой была Россия.  Борьба за землю, против 
помещиков толкала громадные массы крестьянства на активное 
участие в демократической революции.  Только революционным 
путем можно было уничтожить помещичье землевладение и за
воевать демократические свободы . 

Крепостники-помещики пытались по-своему, сверху, разре
шить земельный вопрос и приспоеобиться к условиям развития 
капитализма в стране. Они понимали, что нужно принять какие
то меры, чтобы предотвратить новый взрыв крестьянских вос
станий. И менно с этой целью в ноябре 1 906 года были изданы 
подготовленные министром Столы пиным указы о выделении 
крестьян из общины на отруба и хутора.  Таким путем в деревне 
создавались условия для появления многочисленного слоя 
кулаков - новой классовой опоры царского самодержавия . 

И з  этого Владимир Ильич сделал важный вывод, что столы
пинекое аграрное законодательство - это второй после реформы 
1 86 1  года шаг по пути превращения крепостнического само
державия в буржуазную монархию, что оно ускорило капитали
стическую эволюцию сельского хозяйства наиболее мучитель
ным, « прусским >> путем,  при сохранении власти , собственности 
и привилегий крепостников-помещиков. Столыпинекая аграр
ная политика не  уничтожила основного противоречия между 
крестьянством и помещиками .  Она привела к дальнейшему 
разорени ю  масс крестьянства, к обострени ю  классовых противо
речий между кулачеством и деревенской беднотой .  

Громадный исторический опыт аграрного движения 1 905 -
1 907 годов, в котором со всей определенностью выявились рево
люционные требования крестьян,  диктовал необходимость пере
смотра аграрной программы, припятой IV  ( Объединительным)  
съездом РСДРП.  Нужно было еще раз  вскрыть песостоятель
ность и вред меньшевистской п рограммы муниципализации 
земли и дать глубокое теоретическое обоснование большевист
ской аграрной программы. 

Эту задачу выполнил Ленин.  С реди его работ, написанных 
в тот период, особое место занимает книга << Аграрная программа 
социал-демократии в первой русской революции 1 905 - 1 907 го
дов >> ,  сыгравшая большую роль в развитии марксистской теории 
и тактики.  Опираясь на  опыт революции, Ленин дал теоретиче
ское обоснование необходимости требования национализации 
земли, показал ее экономическое и политическое значение .  
Большевистскую программу национализации земли он рас
сматривал как творческое применение теории Маркса к усло
виям России.  

f64  



Материалы для разработки аграрной программы Ленин по
лучил в результате анализа новейших данных о землевладени и  
в России .  О н  рассмотрел экономические причины и необходи
мость революционной ломки аграрных отношений ,  дaJI яркую 
картину распределения всей земельной собственности в стране,  
наглядно представив, из-за чего шла борьба крестьян в русской 
революции.  Ленин убедительно показал, что у десяти милJIИонов 
крестьянских дворов 73  миллиона десятин земли . У двадцати 
восьми тысяч благородных и чумазых лендлордов - 62 миллио
на  десятин.  Таков основной фон ,  на котором развертывается 
крестьянская борьба за землю 1 •  

В русской буржуазно-демократической революции,  пояс нял 
Ленин,  борьба шла из-за того, каким путем пойдет капитали
стическое разв итие России :  <шрусским » - с сохранением мо
нархии и помещичьего землевладения - или << американ
ским » - буржуазная республика,  уничтожение помещичьего 
землевладения и создание фермерских хозяйств . В этом заклю
чалась экономическая основа революции, не  выяснив которой 
нельзя ничего понять в вопросе об аграрной программе.  Ленин 
разъяснял, что и откровенно помещичья программа Столыпина 
и программа кадетов шли по пути сохранения помещичьих 
имени й ,  сохранения крепостнических остатков. Пролетариат, 
учил Ленин, должен бороться за второй путь, так как он 
обеспечивает наибольшую свободу и быстроту развития произво
дительных  сил капиталистической России .  П обеда в такой 
борьбе возможна только при революционном союзе пролетармата 
и крестьянства. 

Аграрным п рограммам РСДРП и их проверке первой рус
ской революцией Ленин уделил в своей работе центральное 
место. Он вскрыл недостатки прежних аграрных требований 
русских социал-демократов , подверг критике программу, при
иятую меньшевистским большинством на  IV съезде РСДРП,  
разбил доводы сторонников муниципализации земли. 

Главный аргумент меньшевиков в защиту муниципализации 
состоял в том, что крестьяне якобы враждебно относятся к на
ционализации надельных земель и поэтому они выступят п ро
тив нее,  что крестьянское движение пойдет в связи с этим мимо 
или даже против социал-демократической парти и и таким 
образом партия окажется за бортом революции . Меньшевики 
« упустили из виду >> , - разъяснял Ленин, что средневековой 
в России является не  только помещичья, но и крестьянская 
надельная собственность. Коренное отличие программы нацио
нализации от программы муниципализации заключается в том , 
что первая уничтожает общину и средневековую надельную 
собственность при наибольшем соблюдении интересов крестьян,  
в то время как вторая препятствует экономически необходимому 

1 См . : Леиии В .  И. Пол н . собр . соч . ,  т. 16 ,  с .  20 1 .  
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и неизбежному п роцессу уничтожения средневековой поземель
ной собственности.  Меньшевики, писал Ленин,  составляли свою 
аграрную программу не для борьбы со средневековым землевла
дением , << Не для полного очищения пути для капитализма ,  а для 
жалкой .мещанской попытки « Гармоничного >> соединения старо
го с новым, собственности на  землю, возникшей благодаря 
наделению, и конфискованных революцией крепостнических 
латифундиЙ >> 1 •  

Революция 1 905 - 1 907 годов опрокинула все доводы мень
шевиков, опровергла их  реакционные утверждения о враждеб
ности крестьянства к большевистской программе национализа
ции земли . Н а  опыте революции массы крестьянства поняли 
безнадежность упований на царя, убедились в необходимости 
устранения всей средневековой поземельной собственности . 

Большевики, как партия рабочего класса, последовательно 
защищали интересы трудящегося крестьянства. Излагая со
держание большевистской аграрной программы, Ленин отме
чал, что социал-демократическая рабочая партия поддерживает 
революционную борьбу крестьян вплоть до конфискации поме
щичьих земель. В то же время она исходит из того, что н аилуч
шей формой аграрных отношений в капиталистическом общест
ве и вернейшим способом ликвидации феодальных пережитнов 
является национализация земли. 

Ленин проследил неразрывную связь между национализа
цией земли и политическим переворотом. Н ационализация земли 
могла быть осуществлена только при победе революции,  только 
после свержения царизма.  Она облегчала переход к социали
стической революции .  Требование национализации земли было 
составной частью ленинской теории перерастанин буржуазно
демократической революции в революцию социалистическую. 

Работа << Аграрная программа социал-демократии в первой 
русской революции 1 905 - 1 907 годов >> была напечатана в 
1 908 году в Петербурге, но в свет не  вышла. Она была захвачена 
и уничтожена царской цензурой. Уцелел всего один экземпляр,  
в котором недоставало конца.  Владимир Ильич дописал конец 
почти через десять лет - в сентябре 1 9 1 7  года, когда и была 
издана эта работа. Летом 1 908 года он по  просьбе польских со
циал-демократов написал для польского журнала « Przegl\1-d 
S ocjaldemokratyczny >> ( <<Социал-демократическое обозрение >> ) 
автореферат, в котором дал краткое изложение своей книги.  

Марксистскую теорию аграрного вопроса Ленин отстаивал 
и развивал в ряде своих п роизведений .  В первой половине 
1 908 года он написал работу << Аграрный вопрос в России к концу 
XIX века >> ,  в которой рассмотрел всю совокупность общест
венно-экономических отношений в сельском хозяйстве страны . 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч.,  т. f7,  с. 1 56.  
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Против реакционной буржуазной философии 
и философского ревизионизма 

Буржуазно-помещичья реакция воепользовалась поражени
ем революции для того, чтобы объявить новый поход против 
демократических и социалистических идей,  против марксистско
го мировоззрения.  Поход возглавили кадеты. В 1 909 году 
идеологи кадетской партии - Бердяев,  Булгаков, Струве, Франк 
и другие - выпустили сборник статей << Вехи >> ,  в котором пропо
недовали м истику и << богоискател ьство >> , полностью отрекались 
от идей и традиций русского освободительного движения. 

В известной статье << 0 << Вехах >> >> ( 1 909 )  Владимир Ильич 
метко назвал кадетский сборник «энциклопедией либерального 
ренегатства >> . И впоследствии он н еоднократно употреблял 
термин << веховство >> для характеристики всего контрреволю
ционного буржуазно-помещичьего либерализма. 

Н еверие в революцию, в силу рабочего класса и народа, 
в научную правильиость и творческий характер марксистской 
теории проявила в годы реакции и часть интеллигентов из 
среды социал-демократов. Ряд меньшевиков ( П .  Юшкевич, 
Н. Валентинов и др . ) , а также некоторые литераторы, состояв
шие в рядах большевиков ( А .  Богданов, В. Базаров, А. Луна
чарский и др . ) , развернули « критику >> марксизма, особенно 
его философии.  Часть из  них, так называемые << богостроителю> , 
стали п роповедовать необходимость иревращения социализма 
в новый вид религии,  полагая, что в религиозной форме социа
лизм будет попятнее ши роким народным массам . Распростране
ние этих взглядов вело к затемнению сознания рабочих м�сс 
антинаучными религиозными воззрениям и .  

Реакция, свирепствовавшая в России, не  была << чисто рус
ским >> явлен ием . Буржуазия во всех странах в эпоху империа
лизма круто поворачивала от демократии к «реакции по всей 
линии >> - в  экономике,  политике, идеологии .  

В конце XIX - начале ХХ века в странах Европы получила 
широкое распространение так называемая философия << крити
ческого опыта >> - эмпириокритицизм . Ее разработали австрий
ский физик и философ Эрнст Мах и немецкий философ Рихард 
Авенариус. Махисты отрицали объективное существование 
материального мира,  объективный характер законов развития 
п рироды и общества, объективность содержания научного 
знания. В основе мира, говорили они, лежит не материя, а 
ощущение ,  все вещи и тела - это всего лишь << ком плексы 
ощущени Й >> . 

Махизм являлся в то время наиболее опасным для рабочего 
класса и его партии направлением буржуазной идеалистиче
ской философии.  На  словах он выступал против идеализма, 
апеллировал к современному естествознанию. что придавало 
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ему видимость «научности >> .  За это направление, получившее 
поддержку сил империалистической реакции,  ухватились оп
портунистические деятели партий 11 И нтернационала ( Макс 
Адлер, О .  Бауэр и др . ) . В центральном органе германской 
социал-демократии << Die Neue Zeit>> , главным редактором кото
рого был К.  Каутский,  а также в ее теоретическом журнале 
<< Sozialistische Monatshefte >> ( «Социалистический ежемесяч
НИК >> )  , являвшемся одним из органов международного 
оппортунизма, в течение многих лет широко публиковались 
статьи махистов и их последователей из среды ревизионистов . 
В статье << Наши упразднителю> .тiенин прямо указал на ошибоч
ность утверждения Каутского о том, что махизм будто бы не 
является идеализмом . 

Махистекая философия претендовала на  роль << философи и 
современного естествознаниЯ >> и пыталас ь занять << надпартий
ную>> позицию в философии по отношени ю  к материализму и 
идеаJiизму, но н а  деле явля.'шсь лишь прикрытой поповщиной . 
Эту философию западноевропейские и российские ревизионисты 
объявили последним словом науки .  Особенно нападали они на 
теорию познания диалектического материаJrизма.  Они пытались 
доказывать, будто марксизм не имеет своей философии и что 
махизм :\ЮЖет послужить марксизму в качестве философской 
основы. Ревизионисты продолжали называть себя марксистами, 
заявляли ,  что их усилия направлены на << улучшение >> марк
сизма.  На  деле они подвергали ревизии все коренные положения 
материализма вообще, диалектического материализма в особен
ности . 

Главным п редставителем философского ревизионизма был 
А. А. Богданов - один из видных большевистских деятелей 
периода первой русской революции,  избиравшийся в ЦК РСДРП 
от большевиков на третьем,  четвертом и пятом съездах партии.  
В вопросах философии он,  начиная с 90-х годов, придерживался 
особых, по существу немарксистских взглядов. Вначале 
он стоял на  позициях стихийного материализма, потом увлекся 
энергетизмом Оствальда и эмпириокритицизм ом Маха. Ознако
мившись в 1 904 году с только что вышедшей книгой Богданова 
« Эмпириомонизм. Статьи по философии » ,  Владимир Ильич 
написал письмо Богданову, в котором выразил категорическое 
несогласие с его взглядами.  

В 1 906 году, находясь в тюрьме,  Богданов написал еще 
одну книгу по философии - третью часть « Эмпириомонизма » ,  
сделав новый шаг по пути замены диалектического материа
лизма М аркса и Энгельса идеалистическими воззрениями 
М аха и Авенариуса. П рочитав ее,  Ленин летом того же года 
написал Богданову большое, на три тетради , письмо по филосо
фии, в котором дал подробный разбор его архиневерных,  анти
марксистских взглядов в области философии .  

ВJiадимир Ильич тогда же показал эти  тетради некоторым 
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друзьям,  подумывал было напечатать под заглавием « Заметки 
рядового марксиста о философию> ,  но в горячке революцион
ных событий не собрался. R сожалению, эта работа не найдена. 

Глубокое возмущение Ленина вызвало появление в н ачале 
1 908 года книги << Очерки по философии марксизма >> - сборни
ка статей Базарова, Бермана, Богданова, Гельфонда, Луначар
ского, Суворова, Юшкевича. Ленин назвал этот сборник « Очер
ками против философии марксизма >> ,  ибо в нем марксистскому 
мировоззрению противопоставлялись в наукообразном облаче
нии идеализм и мистика. 

В феврале 1 908 года Владимир Ильич начал работать над 
книгой , в которой решил дать бой всем противникам марксист
ской философии .  Он великолепно понимал, сколь важно было 
разоблачить и разгромить врагов марксизма в области идеоло
гии, отбить атаки российских и западноевропейских оппорту
нистов на марксистское мировоззрение, показать реакционную 
роль махистекой философии .  Защита и дальнейшее развитие 
философских взгJшдов марксистской партии стали неотложной 
партийной задачей. 

Почему в тот период необходимо было уделять особенно 
большое внимание разработке философии марксизма? Рабочий 
класс России нуждался в действительно научной, м арксистской 
философии, чтобы теоретически глубоко осознать новые со
циальные условия, закономерности общественного развития, 
осмыслить опыт революции 1 905 - 1 907 годов .  Владимир Ильич 
· писал :  << « Текущий момент >> в России именно таков, что теорети
ческая работа марксизма, ее углубление и расширение предпи
сывается . . .  всем объективным положением вещей в стране .  
Когда массы переваривают новый и невиданно богатый опыт 
непосредственно-революционной борьбы, тогда теоретическая 
борьба за революционное миросозерцание, т .  е .  за революцион
ный марксизм, становится лозунгом днЯ >> 1 •  

Непоколебимо веря в наступление новой революции в Рос
сии, Ленин считал политически весьма важным теоретически 
доказать ее неизбежность, научно обосновать политику партии 
рабочего класса, опираясь на  объективные законы обществен
ного развития .  

<<Философская разборка >> ,  указывал Ленин,  нужна была и в 
связи с новейшими великими открытиями в области естествозна
ния. Революция в области физики и развитие других естествен
ных наук поставили ряд новых философских вопросов, на  кото
рые не могла дать научного ответа буржуазная философия и с 
которым и  должен был, по выражению Ленина,  << сладиты> диа
лектический материализм.  Н еобходимо было дать философское 
обобщение всего наиболее важного из того, что дали естествен
ные науки за период после Маркса и Энгельса. 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т .  17 ,  с .  294. 
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В самый разгар работы над книгой шла антивная вереписка 
Ленина с Горьким, находившимел тогда под сильным влиянием 
<< богостроительства >> и махизма. А.  М .  Горький советовал Ле
нину не выступать публично против Богданова, Базарова и Лу
начарского. Н о  Ленин придерживался другого взгляда. << Вы 
должны понять и поймете,  конечно, - писал он Алексею Мю..;
симовичу , - что раз человек партии п ришел к убеждению в су
губой неправильности и вреде известной проповеди , то он обя
зан выступить против нее .  Я бы не поднял шуму, есл и бы не  
убедился безусловно (и  в атом убеждаюсь с каждым днем 
больше по мере ознакомления с первоисточникам и мудрости 
Базарова, Богданова и К0 ) ,  что книга их  - нелепая, вредная, 
филистерская, поповская вся, от начала до конца,  от ветвей 
до корня, до М аха и Авенариуса >> 1 •  Ленин подчеркиваJI при 
атом, что << нейтраJiьности >> в таком вопросе быть не может и не  
будет. 

В середине апреля 1 908 года Ленин послал в печать и звест
ную статью << М арксизм и ревизионизм >> ,  знаменовавшую, как 
он писал, << формальное объявление войны » ревизионизму. 
Статья была написана в связи с двадцатипятилетием со дня 
смерти К. Маркса и опубликована в сборнике << Карл Маркс >> ,  
вышедшем в П етербурге в 1 908 году . Ленин указаJI в ней ,  что 
начиная с 90-х годов прошлого века, когда победа марксистского 
учения над всеми прочими идеологиями,  имевшими то или 
иное распространение в рабочем движении ,  была в основном 
завершена,  борьба против марксизма приняJiа новые формы. 
Возникло враждебное марксизму течение внутри марксизма -
ревизионизм, пытавшийся под видом << Поп равок к Марксу » ,  
« пересмотра Маркса » подорвать изнутри  великое учение 
революционного пролетариата.  

Как показаJI Ленин, ревизионисты, пJiетясь в хвосте бур
жуазной профессорской науки, отрицали марксистский мате
риализм и диалектику,  коренные положения марксовой поJiи
тической акономии,  отвергали идею классовой борьбы и дик
татуры пролетариата,  отрекаJiись от социализма, как конечной 
цеJiи рабочего движения,  полностью скатились на позиции ре
формизма в политике.  Ленин убедительно доказал, что реви
зионизм есть международное явление,  имеющее глубокие клас
совые корни в капиталистическом обществе .  Пока существу
ет капитализм,  будет существовать и ревизионизм.  Поатому 
необходима постоянная, систематическая, упорная борьба с ним 
в рабочем движении.  

С полным сознанием исторической ответственности за судь
бы рабочего движения выступиJI Ленин п ротив извратитеJiеЙ 
марксизма. Он пророчески предсказываJI , что идейная борь
ба ревоJiюционного марксизма против ревизионизма есть лишь 

1 Ле иии В. И. Пол н .  собр .  со ч . ,  т .  47,  с .  1 5 1 .  
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преддверие великих революционных битв пролетариата, кото
рый идет вперед, к полной победе своего дела, преодолевая 
слабости и шатания внутри рабочего движения. 

Во второй половине апреля 1 908 года Ленин приехал на 
остров Напри ( Италия )  для встречи с А. М. Горьки м, который 
неоднократно п росил его об этом . Владимир Ильич н астой
чиво убеждал Горького, чтобы он н е  предпринимал совершен
но безнадежных попыток примирить его с находившимиен 
там Богдановым,  Луначарским и Базаровым .  Ленин катего
рически заявил,  что по вопросам философии и религии он 
говорить с ними не  будет, что он приехал ради одного - при
влечь самого Горького к более активному участию в « Проле
тарию> . 

Владимир Ильич м ного беседовал с Горьким,  с огромным 
вниманием слушал его рассказы о Н ижнем Новгороде, о Волге, 
о годах его детства и юности ,  о скитаниях по белу свету. Он 
советовал великому художнику написать обо всем этом . Полу
чится замечательно поучительная вещь, говорил Ленин .  Горький 
впоследствии выполнил это пожелание,  написав <<Детство >> ,  
<< В людя х »  и << Мои университеты >> . 

Во время пребывания на  Напри Ленин вместе с Горьким 
посетил Н еаполитанский музей ,  осмотрел окрестности Неаполя, 
Помпеи,  поднимался на Везувий .  В сопровождении каприйских 
рыбаков они часто отправлялись на  лодке в море ловить р ыбу. 
Ленин подробно расспрашивал рыбаков об их жизни,  заработ
ке , где и как учатся их дети . Нак вспоминает А. М. Горький, 
был в Ленине << Некий магнетнзм >> ,  который притягивал к нему 
сердца людей труда . Рыбаки Напри,  видевшие немало русских 
знаменитостей , каким-то чутьем сразу выделили Ленина и по
любили его. Обратив внимание на удивительно задушевный 
смех Владимира Ильича, старый рыбак, Д жиованни Спадаро, 
сказал : так смеяться может только честный человек . После 
отъезда Ленина итальянские рыбаки еще долго расспрашивали 
Горького о << синьоре Ленин е >> и беспокоились, как бы царь не 
схватил его. 

Во время встреч на  Напри еще более ок репла дружба между 
Лениным и Горьким .  Алексея Максимовича неизменно восхи
щала многогранность натуры Владимира Ильича. << Он умел с 
одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать 
<< Историю костюма » ,  часами вести спор с товарищем, удить 
рыбу, ходить по каменным тропам Напри,  раскаленным солн
цем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ре
бятами рыбаков >> . На Горького сильное впечатление произвели 
советы и замечания Ленина о необходимости тесных связей 
писателя со своей страной, со своим народом. 

По предложению Ленина ежедневно часть времени отводи
лась для бесед и воспоминани й  о России .  Однажды, видя, как 
итальянские рыбаки распутывают изорванные и спутанные 
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акулой сети, Ленин сказал : « Наши работают бойчее » .  А услы
шав сомнение Горького, заметил : 

- Гм-гм, а не  забываете вы России,  живя на  этой шишке? 
« Он был, - писал о Ленине Горький, - русский человек, ко

торый долго жил вне России,  внимательно разглядывал свою 
страну, - издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно 
оценил потенциальную силу ее - исключительную талантли
вость народа, еще слабо выраженную, не возбужденнуJО исто
рией, тяжелой и нудной, но  талантливость всюду, на темном 
фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми 
звездами »  1 •  

Встречи Ленина с Горьким н а  Напри ( Владимир Ильич 
приезжал туда еще раз, в 1 9 1 0  г . ) ,  а также последующие 
их встречи в П ариже в 1 9 1 1 и 1 9 1 2  годах и переписка между 
ними - яркое свидетельство большой заботы вождя рабочего 
класса о развитии могучего художественного таланта пролетар
ского писателя, Ленин помогал ему освободиться от ошибочных 
воззрений.  « Его отношение ко мне, - писал Горький , - было от
ношением строгого учителя и доброго << заботливого друга >> >> . 

:Как ни старался Ленин не касаться философских вопросов, 
все же миновать их не  смог.  Богданову, Базарову и Луначар
скому пришлось выслушать немало острых критических заме
чаний, высказанных Левиным.  Заявив еще раз о своем полном 
расхождении с ними по вопросам философии, Ленин предло
жил им тогда << употребить общие средства и силы на боль ше
в истс-,;,ую истор ию р еволюции, в противовес меньшевистеки
ликвидаторской истории революции 2 ,  но каприйцы , - писал 
Ленин , - отвергли мое предложение,  пожелав заняться не  об
щеболъшевистским делом, а пропагандой своих особых фило
софских ВЗГЛЯДОВ >> 3 •  

(<Материализм и эмпириокритицизм>> 

Возвратившись в Ж еневу, Ленин принялся за продолжение 
своего философского труда . Он проделал громадную научную 
работу, изучил сотни источников по философии ,  естествозна
нию, особенно физике, на немецком, французском, английском 
и русском языках, вновь перечитал философские произведения 
Маркса и Энгельса, а также работы Плеханова, Меринга,  Ла
фарга, Дидро, Фейербаха, Чернышевского, Дицгена и других 
философов. При написании своей книги, как и прежде, Влади
мир Ильич широко пользовался швейцарскими библиотеками.  

1 Воспом инания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2, с .  263, 268. 
2 Ленин имеет в виду подготовлявшуюся меньшевиками  к изда н и ю  книгу 

« Обществен ное движение в России в начале ХХ века » .  Книга вышла под 
редакцией Л .  Мартова, П .  Маслова и А. Потресова. 

3 Лепип В.  И. Поли .  собр. соч . ,  т. 47 ,  с .  1 98. 
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В мае 1 908 года он отправился в Лондон и в те чение месяца 
работал в библиотеке Британского музея . 

Работа над книгой шла быстро и в октябре 1 908 года она 
была закончена.  Но  в условиях полицейских п реследований 
возникли большие трудности с ее легальным изданием.  При 
активном содействии И .  И .  Скворцова-Степанова удалось до
говориться о печатании труда Владимира Ильича с частным 
издательством Л. Крумбюгеля << ЗвенО >> в Москве.  

В многочисленных письмах Анне Ильиничне Ленин просил 
ускорить печатание книги и выпуск ее в свет. << В ажно, чтобы 
книга вышла скорее, - писад он . - У меня связаны с ее выхо
дом не  только дитературные,  но и серьезные политические 
обязательства >> . В июне 1 909 года ДОJIЖно быдо состояться со
вещани е  расширенной редакции << ПролетариЯ >> ( фактически 
Бодьшевистского центра ) , предстоял решительный бой с груп
пой отзовистов - Богдановым и его сторонниками.  

В апреле 1 909 года книга Ленина << Материализм и эмпирио
критицизм.  Критические заметки об одной реакционной фило
софии >> вышда в свет. Вдадимир Ильич посылает Розе Л юк
сембург экземпляр книги с п росьбой сообщить о ее выходе в 
свет в немецком журнале << Die Neue Zeit >> . Просьба бьша удов
летворена.  

Гениальный труд << Материализ�t и эмпириокритицизм >> яв
ляется образцом последовательной и непримири мой борьбы 
против врагов марксистской философии,  образцом воинству
ющей большевистской партийности, защиты и творческого раз
вития марксизма. В нем Ленин дал глубоко аргументированный 
критический анализ буржуазной идеаJшстической философии 
и философского ревизионизма, разuблачид их  новейшие приемы 
защиты идеализма, изложид и развил основные вопросы мар
ксистской фидософии .  

В книге  << Материализм и эмпириокритицизм >> Ленин пока
зал, что Мах и другие буржуазные фидософы,  рекламируя 
свою философию как новейшую, на деле протаскивают под новой 
вывеской давным-давно устаревший идеадистический хлам . Под 
мудреным названием << э-мпириокритицизм >> они восстанавли
вают, несколько подкрашивая, взгдяды воинствующего против
ника материализма, английского епископа Беркли, жившего в 
X VI I I  веке.  Ленин установид, что исходный пункт философии 
Беркди и эмпи риокритицизма один и тот же - субъективный 
идеадизм.  

Опровергая махистекий взгдяд на мир,  как совокупность 
наших ощущений,  Ленин поставил в упор русским и западно
европейским махистам прежде всего следующи й разоблачаю
щий их вопрос : << существовала ли природа до чедовека? >> Ленин 
показад , что учение махистов о вещах,  как компдексах ощуще
ний ,  неизбежно, хотят этого или не хотят сами махисты, ведет 
к недепой точке зрения, согласно которой мир, природа, все 
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люди существуют только в ощущениях человека, в ощущениях 

самого философа. Ленин поставил далее перед махистами и дру

гой вопрос : << мыслит ли человек при помощи мозга? >> Эмпирио

критики докатились до утверждения,  что мозг не является 

органом мысли ,  что, следовательно,  возможна мысль без мозга. 

Такого рода << философию >> Владимир Ильич метко назвал без

мозглой и доказал, что она в корне противоречит науке и по

вседневной п рактике, подтверждающим правильиость учения 

философского материализма о первичности материи и вторич

ности сознания,  мышления. 

Вопросы марксистской теории познания 

Огромное значение имеет дальнейшая разработка Лениным 
основного вопроса философии,  определение им философского 
понятия материи.  << Материя есть философская категория для 
обозначения объективной реальности , которая дана человеку в 
ощущениях его, которая копируется,  фотографируется, отобра
жается нашими ощущениями,  существуя независимо от них >> .  
Или короче:  материя есть << объективная реальность, сущест
вующая независимо от человеческого сознания и отображаемая 
И М >> 1 •  Материю Ленин рассматривал в неразрывной связи с ее 
движением ; объективная реальность и есть движущаяся мате
рия. Положение о существовании материи независимо от созна
ния является основным в учении философского материализма. 

Критикуя махистов и других метафизически мыслящих 
п редставителей буржуазной философии, утверждавших,  что 
новые открытия науки ( радиоактивность, сложное строение 
атома и т .  д. ) << разрушили >> понятие материи и << опроверглИ >> 
материализм, Ленин поставил вопрос о необходимости строгого 
разграничения философского понятия материи и естественно
научных представлений о ней. Он показал , что, с точки зрения 
диалектического материализма, философская категория мате
рии связана лишь с решением основного вопроса философии об 
отношени и  бытия и мышления и не  включает никаких физиче
ских, химических, биологических и иных конкретных харак
теристик .  << . . .  Едипствеппое << свойство >> материи,  с п ризнанием 
которого связан философский материализм, - писал В.  tf.  Ле
нин, - есть свойство быть об'Ъеr;,тивпой реальпостью, существо
вать вне нашего сознанию> 2•  

Особое внимание Ленин уделил разработке коренных про
блем теории познания диалектического материализма - тео
рии отражения. 

Мысль о познании как отражении объективного мира в со
знании человека была выдвинута и отстаивалась философским 

1 Лепип В. И. Поли.  собр.  соч . ,  т .  18,  с .  131 , 276.  
2 Там же, с .  275.  
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материализмом до Маркса и Энгельса.  П родолжая эту линию, 
Маркс и Энгельс дали ее глубокую разработку в своих произ
ведениях.  Ленин отстаивает и развивает дальше их  основные 
положения.  

Буржуазные философы и ревизионисты уже в течение мно
гих лет атакуют теорию отражения в философи и  марксизма
ленинизма, намеренно упрощая и извращая ее.  Они приписы
вают В. И. Ленину трактовку отражения как простого << зеркаль
ного >> акта между мыслью и объектом , как « мертвую копировку » 
сознанием человека п редметов природы. В действительности же 
и в « М атериализме и эмпириокритицизме >> и в << Философских 
тетрадях >> Ленин выступал против такого примитивного пони
мания отражения. 

Материализм,  писал Владимир Ильич, это - << признание 
« объектов в себе >> или вне ума; идеи и ощущения - копии или 
отражения этих объектов » 1 •  Отражение мыслью объективного 
м ира - это не зеркальный мгновенный акт,  а п ротиворечивый 
диалектический процесс взаимодействия субъекта и объекта. 
Этот п роцесс предполагает сложную творческую работу челове
ческого мозга, а также постоянную проверку «образов >> практи
кой, способствующих отделению истинных отражений от 
ложных. 

В << М атериализме и эмпириокритицизме >> речь идет о том , 
что << мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя 
( как думают марксисты ) ,  которую отражает развивающееся 
человеческое созн ание » 2 • << П ознание есть вечное, бесконечное 
приближение м ышления к объекту, - говорится в «Философ
ских тетрадях >> В. И. Лен и на . - Отражение природы в м ысли 
человека н адо понимать не << м ертво » . .  � а в вечном nроцесс: 
движения, возн икновения п ротиворечии и разрешения и х »  . 

Таковы ленинские положения о творчески активном отраже
нии действительности в ходе человеческого познания.  

В .  И.  Ленин дал замечательный по своей глубине и всесто
ронности анализ процесса познания, диале�ти�и объе�тивпой 
абсолютпой и относительпой истины, имеющий огромное теоре
тическое и п рактическое значение. Ощущения и понятия ,  бу
дучи отражениями объе�тивпого .мира, заключают в себе объ
ективное содержание.  Вот это-то объективное содержание в 
наших ощущениях, в нашем сознании,  не  зависящее ни  от 
человека, ни от человечества, Ленин и назвал объе�тивпой ис

тиной. Великая познавательная сила марксистского учения в 
том и состоит, что оно опирается на  признание объективной 
истины. << Исторический материализм и все экономическое 

1 Ленин В. И. Поли . собр.  соч. ,  т .  18, с .  18. 
2 Там же, с .  1 40.  
3 Там ж е ,  т .  29, с .  1 77 
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учение Маркса, - подчеркивает Ленин , - насквозь пропитаны 
признанием объективной истины >> 1 •  Человечесное познание 
находится в процессе непрерывного развития. Оно движется 
и развивается но восходящей линии от незнания к ананию, 
от неполных и неточных знаний к знаниям более полным и точ
ным,  от относительной истины к абсоJiютной .  Между абсолютной 
и относительной истиной нет непереходимых  граней :  << . . .  челове
ческое мышление по природе своей способно давать и дает 
нам абсолютную истину, которая складывается из суммы 
относительных истин >> 2 •  

Диюrектико-материалистическое по н и мание соотношения 
абсолютной и относиты1ьной истины является глубоким на
учным обоснованием творческого подхода к теории и острым 
оружием борьбы против ревизионизма и догматизма.  Марксизм 
есть объективное,  истинное учение ,  под;твержденное всемирно
исторической практикой .  Те или иные положения марксистеко
лениненой науки необходимо и в дальнейшем творчески разви
вать, конкретизировать, обогащать в соответствии с новыми 
данными науки и новой практикой ,  но нельзя изменять сущ
ности ,  принципам, революционному духу учения марксизма. 

В книге << Материализм и эмпириокритицизм >> Ленин суще
ственно обогатил марксистское учение о роли практики в тео
рии познания . Указав на важнейшее значение теоретического 
мышлен ия в познании и необходимость неразрывной связи диа
лектико-материалистической теории познания с практикой, он 
с особой силой подчеркнул, что « точка зрения жизни ,  практики 
должна быть первой и основной точкой зрения теории позна
ния >> 3 •  

В.  И. Ленин всесторонне раскрыл роль практики,  как кри
терия истины ,  диалектическую природу этого критерия. 

Критерий п рактики позволяет отграничить научные воззре
ния от ненаучных и << вести беспощадную борьбу со всеми раз
новидностями идеализма и агностицизма >> . Именно практика 
человечества, п роверяя наши представления,  подтверждает в 
них то, что соответствует истине.  

Вечно развивающаяся, обновляю щаяся п рактика не  позво
ляет знаниям человека превратиться в << абсолют » ,  в застывшую 
догму, она требует постоянного развития и углубления наших 
знаний.  Мар�сизм - это неразрывное единство научной теории 
и революционной пра�ти�и. 

Разработ�а Лениным научной теории познания является 
блестящим примерам твор чес�ого развития диале�тичес�ого 
материализма,  выдающимся в�ладом в философию .мар�
сизма. 

В .  И .  Ленин подверг критике взгляды махистов на  общество. 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч . ,  т .  18, с.  338. 
2 Там же, с .  1 37.  
3 Там же, с .  1 45. 
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Он показал, что за утверждениями Богданова и его единомыш
ленников о тождестве общественного бытия и общественного 
сознания, о тождестве законов социологии и биологии скрывает
ся отказ от признания и использования в классовой борьбе 
пролетариата объективных законов общественного развития. 
Ленин разъяснял, что махистекая << социологию> в существе 
своем является разновидностью буржуазной социологии.  А бур
жуазные реакционные идеологи уже давно выступают против 
научного позн ания законов истории ,  боятся подлинной науки. 
Они яростно борются против марксизма, раскрывающего 
объективные исторические закономерности . 

Позднее, в статье « Еще одно уничтожение социализм а >> ,  на
правлен ной против идеолога русской буржуазии П. Струве, 
В. И. Ленин писал :  « Отчаяние в возможности научно разби
рать настоящее, отказ от науки, стремление наплевать на вся
кие обобщения, спрятаться от всяких << законов » историческо
го развития, загородить лес - деревьями,  вот классовый смысл 
того модного буржуазного скептицизма, той мертвой и мерт
вящей схоластики, которые мы видим у г-на Струве » 1 •  

Анализ противоречий капитализма ввергает буржуазию в 
состояние страха и отчаяния перед законами истории,  ибо ход 
событий ведет к неизбежному крушению капиталистического 
общества и замене его коммунистическим обществом .  

В .  И .  Ленин с особой силой подчеркнул цельность и строй
ность марксистского мировоззрения,  разбил попытки реви
зионистов отделить экономическую и политическую теорию 
Маркса от философского материализма.  << В этой философии 
марксизма,  вылитой из одного куска стали, - п исал Владимир 
Ильич, - нельзя вынуть ни одной основной посылки,  ни одной 
существенной части, не отходя от объективной истины,  не па
дая в объятия буржуазно-реакционной ЛЖИ >> 2 • 

Философское обобщение достижений науки 

Ревизионисты России и Западной Европы выдавали махизм 
за << Новейшую философию естественных наую> . Н адо было раз
бить эту спекуляцию махизма на естествознании,  дать диалеt;
тиt;о-.материалистичесt;ое обобщеиие иовейши.м от".рытия.м 
uayt;u. И Ленин великолепно сделал это в книге « М атериализм 
и эмпириокритицизм >> .  

В конце XIX - начале ХХ века были сделаны великие от
крытия в науке .  Вслед за рентгеновскими лучами ( 1895)  были 
открыты явления естественной радиоактивности ( 1896 ) , элек
трон как составная часть атома ( 1 897 ) , радий ( 1 898) , возникла 
квантовая теория ( 1 900 ) , теория относительности ( 1 905 ) . Н ача-

1 Ленин. В. И. Полн. собр. соч. ,  т.  25, с.  44. 
2 Там же, т.  18, с.  346. 
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лась подлинная революция в естествознании.  Н аука открыла, 

что химические элементы обладают способностью иревращаться 
друг в друга. При изучею'и свойств электрона обнаружилась 

изменчивость его массы в зависимости от скорости.  Все эти 

фундаментальные научные открытия вызвали коренную ломку 
целого ряда установившихся ранее физических понятий и 
п редставлений ,  привели к кризису физики .  

В .  И .  Ленин вскрыл причины и суть глубокого кризиса, 
который переживало тогда естествознание,  особенно физика. 
((Суть кризиса современной физики , - писал он, - состоит в 
ломке старых законов и основных принципов,  в отбрасывании 
объективной реальности вне сознания ,  т . е .  в замене материа
лизма идеализмом и агностицизмом >> 1 •  

Назрела необходимость перехода физики со старых позиций 
стихийного, неосознанного и часто метафизического материа
лизма на новые позиции диалектического материализма.  

Достигнутым прогреесом науки и ее гносеологическими за
труднениями немедленно воспользовались идеалисты, поставив
шие своей целью навязать физике свое объяснение новых откры
тий в духе субъективистской теории познания, повернуть уче
ных от материализма на путь примирения науки и религии. 

Признание в новой физике факта изменчивости массы элек
трона было использовано философами-идеалистами и идущими 
за  ними отдельными физиками для утверждений о возможности 
мыслить движение и энергию без материи ,  об << исчезновении 
материи >> ,  об устарелости самого этого понятия. Возникло тече
ние так называемого << физического идеализма>> . 

В .  И .  Ленин вскрыл полную песостоятельность идеалистиче
ского истолкования новых физических открытий , указывая всем 
путаникам из числа махистов на  необходимость ясного ответа 
на вопрос : является ли электрон объективной реальностью, 
существует ли он вне и независимо от человеческого сознания 
или нет? << Н а  этот вопрос, - говорит Лени н , - естествоиспыта
тели так же без колебания должны будут ответить и отвечают 
постоянно да, как они без колебани й  признают существование 
природы до человека и до органической материи.  И этим 
решается вопрос в пользу материализм а >> 2 •  

В. И. Ленин уверенно заявил, что и электрон не является 
конечной <шеизмеяной сущностью вещей >> ,  последним << кирпи
чиком >> мироздания. << Электрон так же пеисчерпае.м, как и 
атом ,  природа бесконечна » 3 •  Ленин убедительно показал, что 
новые открытия в науке являются блестящими подтверждения
ми правоты диалектического материализма, ибо « разрушимость 
атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи 

� Ленин В. И. Поли . собр. соч. , т .  18,  с .  272 - 273. 
Там же, с .  276. 

3 Там же, с .  277 .  
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и ее движения всегда были опорой диалектического матери
ализм а >> 1 •  

В .  И .  Ленин убеждал естествоисr : ытателей в необходимости 
и неизбежности их перехода к этому единс твенно верному ме
тоду и единствен но верной философии.  Тош.ко диалектический 
материализм по-настоящему внутренне связан с естествознани
ем, правильно обобщает его достижения,  указывает верный путь 
выхода из любых кризисов в науке. Но материализм ,  как научное 
мировоззрение,  необходимо развивать дальше, обогащать на базе 
обобщения новых открытий в области науки. Н ельзя, учил 
Ленин,  по-настоящему бороться за диалектический материа
лизм, стоя на месте. Он призывал марксистов изучать современ
ное естествознание и идущую в нем борьбу за материализм.  
Учение о материи и ее строении ,  говорил Ленин,  является 
сильнейшим орудием борьбы науки против идеализма и агно
стицизма.  

В свое время Энгельс высказал мысль,  что << С каждым со
ставляющим эпоху открытием даже в естественноисторической 
области материализм неизбежно должен изменять свою фор
му » .  В изменившихся исторических условиях, в период, когда 
капитализм вступил в империалистическую стадию своего раз
вития, когда началась революция в естествознании,  именно 
Л енин п ридал материализму новый вид.  

Книга Ленина - подлинный гимн могуществу человеческо
го разума.  Она раскрыла неограничен ные перспектины проник
новения науки в сущность явлений бесконечной природы. 
<< Ум человеческий, - писал В. И .  Ленин , - открыл много дико
винного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою 
власть над ней . . .  >> 2 Современная наука, демонстрируя могуще
ство человеческого познания,  обнаруживает закономерности 
«диковин ных » внутриатомных и внутриядерных процессов, 
постигает тайны космоса. Ее благородная задача состоит в том , 
чтобы поставить все открытия современной науки и раскрывае
мые ею громадные источники энергии на  службу народу, че
ловечеству, миру.  

В кн иге << М атериализм и эмпириокритицизм >> Ленин на осно
ве достижений науки новейшего времени конкретизировал, 
углубил и развил дальше все коренные вопросы диалектиче
ского материализма. Кпига <<Материализм и з.мпир иокрити
циз.м>J одпа из ярчайших страпиц пового, лепипекого этапа 
в развитии философии .марксизма, начало которому положено 
в работах Владимира Ильича в 90-х годах п рошлого века. 

Развитие естествознания и науки в целом после Ленина -
ярко� свидетельство научной плодотворности и дальновидности 
его философских идей ,  прогнозирования науки . В ысказанная 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч. , т .  18, с. 298. 
2 Там же. 
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Лениным мысль о неисчерпаемости материи с� 1:а общим прин
ципом естественнонаучного познания.  Огромное мировоззренче
ское и методологическое значение имеют ленинские идеи о при
роде революции и кризисов в науке и о роли диалектического 
материализма в разрешении возникающих в ней противоречий .  
Современный диалектический материализм - верный философ
ским идеям Ленина - обогащает и конкретизирует ленинскую 
трактовку категорий << отражен ия » ,  «причинности » ,  « взаимодей
ствию> , << времени и пространства >> , << абсолютного >> и << относи
тельного >> , << общего, особенного и отдельного >> и многих других. 
На  основе признания << всеобщего принципа развитию> в его 
единстве с «всеобщим принципом е д и n с т в а .м и р а, приро
ды, движения, материи » 1 и всевозрастающего п рактического 
участия ученых в совершенствовании общества развитого 
социализма в СССР крепнет союз диалектико-материалистиче
ской философ и и  и современного естествознания.  

В << Заключению> книги Ленина сформулированы принципы 
борьбы с реакционной идеологией.  Ленин показал, что любой 
отход от философского материализма, любая попытка << опро
вергнуты> или ревизовать основы марксистского, диалектико
материалистического мировоззрения играют в конечном счете 
на  руку интересам эксплуататорских классов. Исключительно 
злободневны ленинские слова о том ,  что за гносеологической 
схоластикой буржуазных и ревизионистских течени й  и школ 
<<Нельзя не видеть борьбы партий в философии,  борьбы, которая 
в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждеб
ных классов современного общества. Новейшая ф илософия 
так же партийна, как и две тысячи лет тому назад» 2 •  « Бес
партийность в философии, - заключал он, - есть только през
ренно прикрытое лакейство пред идеализмом и фидеизмоМ >> 3 •  

Отрицание партийности философии современными ревизио
нистами несостоятельно и противоречит интересам объективно
го познания закономерностей мира, делу его революционного 
обновления.  

Острейшее теоретическое оружие партии 

Выход в свет книги Ленина « М атериализм и эмпириокри
тицизм >> имел важнейшее значение для деятельности нашей 
партии .  Она вызвала жаркие философские дискуссии среди рос
сийской социал-демократической эмиграции во многих городах 
Европы. Особенно частыми они были в Париже ,  где действовал 
большевистский клуб газеты << П ролетариЙ >> ,  обслуживавший 

1 Ленин В. Н. Полн. собр. соч. ,  т. 29, с. 229. 
2 Там же, т. 1 8, с.  380. 
3 Там же, с. 377. 
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сотни русских социалистов-рабочих,  п роживавших в рабочих 
кварталах Парижа. Позицию Ленина во время философских 
диспутов за границей еще до выхода книги Владимира Ильича 
активно поддерживал член Бодьшевистского центра и чден ре
дакции газеты << Пролетари Й >> И. Ф.  Дубровинский.  Последни й  
сделал на основе ленинских << Десяти воп росов референту»  за
мечательное выступление против Богданова на реферате в Же
неве летом 1 908 года.  

С большим интересом была встречена книга Владимира 
Ильича большевиками и в Росс ии .  Она произвела глубокое впе
чатление на партийные кадры, изучалась политзаю1ючен ными 
в царских тюрьмах и ссылках. Н ередко происходили настоящие 
идейные сражения учеников и последователей Ленина с махи
стами и отзовистами.  

В июне 1 909 года В .  В .  Воровскому удалось опубликовать в 
газете << Одесское обозрение >> рецензию на книгу В .  И .  Ленина .  
Боровекий сообщал читателям,  что против махизма << выступил 
недавно один из виднейших теоретиков русского марксизма 
Ленин с подробной работой << Материализм и эмпириокрити
цизм.  Критические заметки об одной реакционной философию> , 
в которой подвергает самой бичующей критике учение,  являю
щееся реакцион ным не только по отношению к научной фило
софии и гносеологии Маркса - Эн гельса,  но даже Нанта, чья 
<< вещь в себе >> совершен но отрицается Авенариусом и др. и под
менивается « комплексом ощущени й » >> .  

Нритика Лениным махизма, писал далее Воровский,  << nред
ставляет особую цен ность для России ,  где целая серия г г .  Богда
новых, Базаровых, Юшкевичей ,  Берманов и Номп . ,  ушедших от 
исторического материализма,  вносит хаос в умы читателей,  да
вая под видом марксизма <<нечто невероятно сбивчивое, путаное 
и реакцион ное » ,  и ,  выступая якобы против Плеханова, в сущ
ности , выступает против Маркса и Энгельс а >> 1 •  

Еще ранее,  1 9  мая 1 909 года, в газете << Бакинские вестИ >> 
была опубликована рецензия на << Материализм и эмпириокри
тицизм » за подписью « Т-ю> ( под таким псевдонимом выступал 
в печати П. А.  Джапаридзе) 2 •  В рецензии говорится,  что 
книга Ленина посвящена прежде всего критике учения Маха и 
Авенариуса и их русских учеников, что ее автор, << обладающий 
солидной эрудицией в философской литературе последних двух 
веков, достаточно знакомый и с современ ным состоянием есте
ствознания» , раскрывает самым неопровержимым образом ре-

1 Учитывал цензурные ус;ювил ,  В.  В .  Боровекий посвятил свою рецен
:зи ю  книге М .  ФРрворна << Естествознание и ми росозерца ние .  Проблема жизни » ,  
однако в этой рецензии речь шла о книге В .  И .  Ленина .  См . :  Одесское обозрение, 
1 909, .М 439, 5 июня, с .  3. Перепечатано :  Вопросы философи и  1 957 .М 3 
с. 1 23. 

• • • 

2 См. :  Вопросы истории КПСС, 1 969, .М 8, с. 1 1 3. 
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акционный характер махистекого направления в философии,  ее 
во;шрат к субъективному идеализму Беркли. 

Вместе с тем,  в отличие от ряда последующих откликов на 
работу Ленина,  констатировавших лишь ее критические аспек
ты, бакинский рецензент справедливо подчеркнул, что « наряду 
с убийственной,  редкой по ясности изложения критикой автор 
развивает параллельно и вагляды диалептичеспого .материалиа
.ма на раабирае.мые вопросы, останавливая все свое внимание 
на поренно.м вопросе,  пропастью лежаще.м .между идеалиа.мо.м 
и .материалиа.мо.м, на вопросе об отношении бытия .". соананию>> 1 •  
Рецензент выражает свою солидарность с ленинской оценкой 
взглядов русских эмпириокритиков как философского ревизио
низма. 

С большим интересом слушал Ленин рассказы приезжавших 
к нему товарищей о том, как была п рипята его книга в России, 
и в частности в Петербурге, где махисты имели сильное влия
ние. Ее появление положило начало широкому п родвижению в 
партийные массы философских идей марксизма, помогло пар
тийному активу,  передовым рабочим в овладении диалектиче
ским и историческим материализмом . 

Книга Ленина << М атериализм и эмпириокритицизм >> яви
лась мощным оружием партии в ее борьбе против всех форм и 
разновидностей оппортунизма, всех и всяких фальсификаторов 
марксизма в рабочем движении России. Она сыграла выдаю
щуюся роль в идейном вооружении большевиков, в теоретиче
ском обосновании принцилов пролетарекой партии нового типа, 
в ее сплочении и укреплении.  

Вот уже в течение многих десятилети й  гениальное ленин
ское произведение служит Коммунистической партии Совет
ского Союза в качестве надежного руководства в форми
ровании научного мировоззрения народа, в борьбе против 
реакционной идеологии .  Борьба Ленина,  большевиков против 
ревизионистов в области марксистской философии имела огром
ное международное значение .  В ходе этой борьбы были разби
ты утверждения оппортунистических лидеров 1 1  Интернацио
нала о том, что философия якобы не связана с политикой, что 
философские взгляды каждого члена партии являются его ча
стным делом, что можно быть марксистом, не будучи диалекти
ческим материалистом в философии.  

Ленинский труд помог прогрессивным ученым найти пра
вильную дорогу в своих областях знания, порвать с идеалисти
ческой философией , перейти на позиции научного, материали
стического мировоззрения. Для ряда лучших представителей 
прогрессивной интеллигенции знакомство с теорией марксизма
ленинизма и опытом освоб�дительной борьбы трудящихся по-

1 Вопросы истории КПСС, 1 969, .М 8, с .  1 14. ( Курсив наш . - Авт.). 
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служило решающим толчком к переходу на позиции рабочего 
класса, на позиции коммунизма. 

Так п ришли в ряды 1\оммунистической партии выдающиеся 
французские ученые - борцы за мир Поль Ланжевен и Фре
дерик Жолио-1\юри.  

Гениальный труд Ленина << Материализм и эмпириокрити
цизм »> и в наши дни продолжает служить делу борьбы против 
современной буржуазной философии,  философского ревизиониз
ма и догматизма,  делу познания и революционного иреобразо
вания мира .  

Против ликвидаторов справа и <<слева>> 

В конце 1 908 года издан ие << П ролетарию> было перенесен о 

в Париж - тогдашний центр русской эм играции. В связи с этим 

Ленин и 1\рупская переехал и из Швейцарии в столицу Фран

ции. Н а  первых порах п ребывания в П ариже н е  ладилось 

с жильем :  сняли дорогую четырехкомнатную квартиру. Н еуют

но было в этих комнатах. Мебели,  привезенной из Женевы, 

было очень мало, да и вид ее не с оответствовал квартире с 

зеркалами над каминами.  ( Д омовладел ец даже отказал Н а

дежде 1\ онстантиновн е в п оручительстве, необходимом для 

получения книг из коммунальной библиотеки. ) 1\ огда н емного 

обжились и осмотрелисЪ в П ариже, нашли более подходящую 

двухкомнатную квартиру на улице Мари-Роз, 4 1 •  

Гром адное больш инство эмигр антов в те годы очень бедст

вовал о. М н огие, не  имея постоянного заработка, голодали.  Вла

димир Ильич, сам ж ивший очень скромно ( по признанию Н а

дежды 1\ онстантиновны,  за гран ицей приходилось р ассчиты

вать каждую копейку, экон омить на трамвае, на  еде и т .  д. ) ,  

всячески помогал эм игрантской кассе взаимопомощи. Он вы

ступал с платными докладами, ден ьги от которых шл и в кассу 

на помощь товарищам . Если Владим ир Ильич видел, что кому

н ибудь живется особенно тяжело, он прин имал все меры,  чтобы 

подыскать для него более п одходящую работу. 

1\ак и в Ж еневе, семью Ленина постоянно навещали това

рищи, каждый чувствовал себя в н ей как дома. У « ИльичеЙ »> 

всегда был о исключительное согласие во всем, царил дух чут

кости и нежной заботы друг о друге. Товарищи отмечали, как 

неизм енн о  внимателен был Владимир Ильич не только к Н а

дежде 1\онстантиновне, н о  и к ее старушке-м атери, как охотно 

он выполнял все ее просьбы и хозяйственные поручен ия. Дру

жественная и сердечная атм осфера в этой семье особенно при

тягивала к себе людей,  очутившихся в те трудные годы на 

чужбине.  Все ,  кто близко знал Владимира Ильича, отмечали, 

1 Ныне там создан Музей В.  И .  Ленина .  
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что он с охранял жизнерадостность, оптимизм, многогранность 
интерес ов. Несмотря на  огромную занятость, он находил время, 
чтобы послушать лекцию о Ш експире,  а в Антверпен е сходить 
в музей и п орт,  сыграть с товарищем в шахматы ( мать присла
ла ему в П ариж шахм аты,  которые еще Илья Николаевич сам 
выточил на токарном станке ) , побывать на выставке, п освящен
ной р еволюции 1 848 года, внимательно изучить каждый ее 
экспонат, ибо для него эта выставк а был а частью живой борьбы,  
интересоваться стихам и В .  Гюго,  посвященными революции 

1 848 года, бессонными ночами зачитываться Э .  Верхарном . 
Владимир Ильич посещал театр на окраине города,  где зрите
лями были парижекие рабочие и где ставились пьесы на рево
люционные темы, запрещенные в центре. Иравились ему 
выступления Моитегюса - сына парижского коммунара,  лю
бимца рабоч их окраин ,  в п еснях которого звучали революцион
ные мотивы. Он познакомился с М оитегюсом и долго бес едовал 
с ним.  Владимира Ильича очень  интересовала авиация : любиJI 
наблюдать за п олетами первых аэропланов,  для чего специально 
ездиJI в Жювизи,  гор одок недал еnо от Парижа, где был аэродром. 

В Париже Ленин изучал французское рабочее движение.  
Однажды он вместе с Надеждой Константиновной навестил 
Поля Лафарга и его жену Лауру - дочь К арла М аркса, про
живавших в ДравеЙJiе ,  в двух десятках киJiометров от Пари
жа.  Лафарги встретили прибывших очень любезно. ВJiадимир 
Ильич,  знакомый с Лафаргом с 1895 года,  оживJiенно беседовал 
с н им по философским воп росам, о своей книге << М атер иализм 
и эмпириокритициз м >> .  Л аура пригласиJi а  Н адежду Константи
новну в парк ; во время прогулки они говориJiи об участии жен
щин в р еволюционном движении,  о России.  П осещение Л афар
гов произвело на Владим ира Ильича и Надежду К онстанти
новну н еизгладимое впечатление.  

В .  И.  Ленин по-прежнему живо откликается на  все п оJiити
ческие события. В январе - марте 1 909 года он пр инимает 
энергичные м еры для оказания м атериальной помощи бастую
щим кожевникам В ильны.  Он направJiяет секретарю М еждуна
родн ого социалистического бюро К . Гюисмансу п исьм о, в кото
ром просит п омочь забастовщикам.  ПocJie беседы с прибывшим 
из  Литвы социал-дем ократом П .  В .  Эйдукявичусом ( М арце
ли)  - уполномочен ным по сбору денег для бастующих -
ВJiадимир Ильич н аписал К .  Гюисм ансу письмо, подтверждав
шее полномочия МарцеJi и.  Через некоторое время он вновь 
обратился к Гюисмансу с просьбой об оказан ии п омощи бастую
щим рабочим . 

В тягчайшие годы реакции Ленин видеJI главную задачу 
боJiьшевиков в с охранении и укреплении ревоJiюцион н ой пар
тии рабочего KJiacca,  в подготовке пролетариата к н овому подъ
ему ревоJiюции.  << М ы  умели работать годы и десятиJiетия пер ед 
ревоJiюцией,  внося свои революционные Jiозунги сначала в 
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кружки, потом в массы рабочих, потом на ул ицу, п отом на 
баррикады. Мы должны суметь и тепер ь наладить прежде 
всего то, что является задачей дня, без чего пустыми словам и 
будут разговоры о координированном п олитическом выступ
лении, - именно: крепкую пролетарскую организацию, веду
щую всюду и везде политичес11:ую агитацию в массах во имя 
своих революционных лозунгов >> 1 •  Ленин с особой силой под
черкивал роль партии коммунистов, ведущей массы к социализ
му, а не идущей за всяким поворотом настроения или упадком 
настроения масс. 

В. И. Ленин разработал и обосновал тактическую линию 
партии, рассчитанную на собирание сил для подготовки ново
го революционного наступления. Он учил большевиков не пре
небрегать ни малейшей возможностью открытого выступления,  
вовлекать в движение новые и новые слои пролетариата, про
низыватЪ всю свою деятельность духом революционной борьбы. 

В условиях реакции перед рабочим классом стояла задача 
отстоять свою, пролетарскую партию, н епримиримо враждеб
ную и реакции, и контрреволюционному либерализму. Решить 
эту зада чу можно было только в борьбе с многочисленными 
врагами - меньшевиками, троцкистами и их пособниками .  

Позорно отрекаясь о т  революционной программы,  тактики 
и задач партии, не веря в новый подъем революции, в нанике 
отступали меньшевики. В есьма характерен документ тех 
дней - письм о А. Н .  П отрееона П. Б.  Аксельроду с откровен
ным нризнанием : «У нас полный распад и совершенная дем о
рализация. В ероятн о, это явление общее для всех партий и 
фракций . .  , н о  я не думаю, чтобы этот распад и эта деморали
зация где-либо так ярко заявила себя, как среди нас, меньшеви
ков .  Нет не то что организации, но  даже и элементов для нее . . .  
Картина получается удручающая, особенно если принять 
во  внимание, что это становится особенностью именно меньше
виков,  а большевики блюдут свою чистоту >> 2 •  

Меньшевики звали рабочих к соглашению с буржуазией 
и добивались ликвидации нелегальных партийных организа
ций, прекращения подпольной революционной работы .  И х  
главная цель - организовать реформистскую, легальную пар
тию. Ликвидаторы марксистской партии наносили рабочему дви
жению громадный вред. Поскольку ликвидаторы-меньше
вики отрицали возможность и неизбежность новой демокра
тической революции против царизма, считали революцию 
законченной, они выступали за ликвидацию нелегальной ре
волюционной пролетарекой партии, призывали ограничиться 
борьбой за реформы.  

В появлении ликвидаторства Ленин видел глубокое соци
альное явление, неразрывно связанное с контрреволюционн ой 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  17, с .  220. 
2 Социал-демократическое движение в России, т. 1, с. 1 7 1 ,  1 72.  
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позицией либерал ьной буржуазии,  с разбродом среди мелко
буржуазных попутчиков революции.  Ликвидаторство меньше
в иков, п исал он, << состоит идейн о  в отр ицании револю ционной 
классовой борьбы с оциалистичес t оого пролетар иата вообще и ,  
в частности, в отрицании гегемон ии пролетармата в н ашей бур
жуазн о-демократической революции » 1 •  В организационном от
ношени и  JIИквидаторство состоял о в отрицани и нел егальной 
социал-демократической партии, в отречении от РСДРП ,  выхо
де из нее, в борьбе против партии на страницах легальной 
печати и в легальных рабочих организациях. 

Партия не мож ет идти вперед, подчеркивал Владимир 
Ильич,  не  ведя бесп ощадн ой борьбы с ликвидаторством, не 
ун ичтожив его. 

Идейный распад и разброд породил и не только прямое 
ликвидаторство, но и <<Ликвидаторство наизнанку >> - так на
зываемы й  отзовизм. Весной 1 908 года среди большевиков 
образовалась оппортунистическая группа ,  в которую входили : 
А. А .  Богданов, Г .  А.  Ал ексинский,  А. В .  Луначарский и дру
гие.  Эта группа считала, что в условиях реакции п артия должна 
вести только нелегал ьную работу, и поэтому предлагала от о
звать с оциал-демократическую ф ракцию из Думы.  Отзовисты 
мешали партии исrюльзовать думскую трибуну и создать опор
ные пункты в полул егальных и легальн ых орган изациях рабо
чего класса . Тем самым они рвали связ и партии  с м ассам и,  
отказывались от руководства  ими,  пытались превратить партию 
в сектантскую организацию, не способную собрать силы для 
нового революцион ного подъема. Они извращад и существо так
тики революционного марксизма, заключающейся в том,  чтобы 
изменять, когда н ужно, формы и методы борьбы, учитывать 
обстановку, н икогда не теряя из виду основной цели . Отзо
висты тянули партию на путь сектантства, а сектантство 
всегда неизбежно ведет к и золяции партии от широких масс 
трудящихся .  

В.  И .  Лен ин отм ечал, что отзовизм прин ципиально порывает 
с революционным марксизмом, с большевизмом . П озиция отзо
вистов объективно вела к ликвидации революционной партии  
рабочего класса. Л енин характеризовал отзовизм как  карика
туру на  большевизм . Он учил, что в условиях р еакции нельзя 
пренебрегать << ни  м алейшей, ни единой возможностью откры
того действия, открытого выступления, расширения базы дви
жения, вовлечения в него новых и новых слоев пролета
риата, использования всякого слабого пункта в позиции капи
талистов >> 2 •  

Партия п осылала своих депутатов в Думу для агитации  
и проп аганды с ее трибуны револ юционных требований  и до
зунгов. В усл овиях разгула реакции,  когда вн епардам ентских 

1 Лепип В. И .  Поли. собр. соч . ,  т .  19,  с .  45. 
2 Там же, с .  2 1 6 . 
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средств пропаганды и агитации почти не было, использование 
думской трибуны приобретало громадное политическое значе
ние, нвляясь мощным средством м обил изации м асс на  сторону 
революции. Отзовисты же на  деле лишали партию возмож
ности использовать это средство. Поэтому Ленин объявил отзо
визму непримиримую войну. 

В борьбе за партию, за ее боеспособность Владимир Ильич 
выступал и против ликвидаторов справа и против ликвидато
ров << слева >> . 

В .  И .  Ленин вел борьбу с Троцк им, который ,  служа верой 
и правдой ликвидаторам,  но прикрываясь фальшивым и  фраза
ми  о своей << внефракционностю> , добивалея объединения в рам
ках одной партии революционеров и оппортунистов, насаждал 
центризм, примиренчество к оппортун изму. На страницах 
издаваемой им в Вене газеты он извращал большевизм , искажал 
историю первой российской революции, поддерживал ликвида
торов. Троцкий двурушничал, не хотел подчиняться ЦК и в то 
же время прилагал все силы к тому, чтобы издавать свою 
фракционную газету за счет партийных средств. Примирен
чество Троцкого, отмечал Владим ир Ильич, << На  деле служит 
самую верную службу ликвидаторам и отзовистам, а потому 
является тем более опасным злом в партии,  чем хитрее, изыскан
нее, фразистее оно прикрывается якобы партийными и якобы 
антифракционными декламациямИ >> 1 •  Разоблачая беспринцип
ное поведение Троцкого, Ленин решительно выступал и против 
поддержки его газеты .  Он писал в редакцию Центрального 
Органа партии газеты << Социал-демократ >> , что « Троцкий по
вел себя, как подлейший карьерист и фракционер . . .  >> , что либо 
он подчиняется ЦК, «либо разрыв с этим проходимцем и разо
блачение его в ЦО.  Болтает о партии, а ведет себя хуже всех 
прочих фракционеров»  2,- возмущался Владимир Ильич. 

П о  определен ию Л енина, поворотным пунктом в жизни 
партии, в развитии рабочего движен ия п осле победы контр
революции явилась V (Общероссийская) конференция РСДРП,  
состоявшаяся в П ариже 2 1 - 27 декабря 1 908 года (3 - 9  января 
1 909 года) . Работа конференции, на которой Ленин присутст
вовал от Ц К  РСДРП, проходила под знаком борьбы против 
м еньшевиков-ликвидаторов и против << левого» оппортунизма 
в партии  - отзовизма и ул ьтиматизма.  В ц ентре работы конфе
ренции был доклад Ленина <<0 современном мом енте и задачах 
партию> , по которому была принят а предложенная им резолю
ция. Конференция решительно осудила л иквидаторство. 

Резолюции конференции определили революционную линию 
и организационную политику партии на весь период реакции. 
Ленин придавал исключительное значение этим решениям .  
Он указывал , что в них находится ответ н а  вопрос о пр ичин ах 
кризиса в партии, а также о средствах выхода из него. В решени-

1 Лепип В. И. Поли .  собр. соч . . т .  1 9 ,  с .  255. 
2 Там же, т. 4� с. 188 
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ях конференции дан анализ взаимоотношений классов и новой 
политики царизма, указана ближайшая цель борьбы пролета
риата, оценены уроки революции в связи с вопросом о тактике 
партии, решена проблема соотношения нелегальной и легаль
ной организации, обоснована н еобходимость использования 
думской трибуны и выработки точных руководящих указаний 
для фракции в связи с критикой ошибок в ее деятельности .  
« На очередь дня выдвигается прежде всего длительн ая работа 
воспитания, организации и сплочения сознательных масс про
летариата >> 1• 

Резолюции конференции были утверждены пленумом 
ЦК РСД РП и напечатаны в особом << Извещению> ЦК. На основе 
решений конференции Л енин и его един омышленники развер
нули решительную борьбу с противникам и партии и п артийно
сти. Против ликвидаторов выступ ил также Плеханов, что Ле
нин тогда расценивал как победу большевизма .  

Борьба за партию становилась все ожесточеннее. Отзов исты 
дошли до того, что в 1 909 году организовали на К апри « партий
ную>> школу, п од вывеской которой они создавали центр своей 
фракции . Сохранилось п римечательное донесение петербург
ской охранки в департамент полиции о том , что « Петербург
ским комитетом Российской социал-дем окра�ической рабочей 
партии вынесена резолюция: послать людей своих в каприй
скую школ{ л ишь в том случае, если в числе лекторов ее будет 
и ЛениН >> . Лицемерно представляя эту школу как общепар
тийную, ее организаторам удалось собрать в ней несколько 
рабочих. Постепенно ученики стали разбираться, чему обучают 
их Богданов,  Луначарский, Алексинекий и К0, поняли мни
мопартийный характер школы. Рабочие обратились тогда к Ле
нину с просьбой приехать на Капри и прочесть им несколько 
лекций. В ответном п исьме Владимир Ильич, вскрыв анти
партийный характер школы, отказался от чтения лекций 
в ней.  Он п исал, что каприйская школа «устроена 1 )  по почину 
новой фракции; - 2) исключительно на средства новой фрак
ции; - 3) в таком м есте, где есть только лекторы новой фрак
ции ; - 4) в таком месте, где n e  .могут быть, за самыми редкими 
исключениями ,  лекторы других фракциЙ >> . « Школа на Капри 
есть школа, пар очпо спрятанпая от партии>> 3 •  Он пригласил 
слушателей школы приехать в П ариж. 

Возмущение и гнев Л енина против Богданова и его едино
мышленников были безмерны. В своих статьях он клеймил 
их как авантюристов, обманным путем заманивших кое-кого 
из рабочих в свою школу. Бичуя фракционеров, Ленин подчерки
вал :  << Нет ничего вреднее миндальничанья теперь.  Полный 
разрыв и война с и л ь n е е ч е .м с .м е n ь ш е в и r;, а .м и» 4• 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 1 7, с. 328. 
2 Красный архив, 1 934, М 1 (62 ) ,  с .  220. 
3 Лепип В. И. Поли .  собр. соч . ,  т. 47, с. 1 94,  201 . 
4 Там же, с. 203. 
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Вскоре внутри каприйской школы стала разгораться борьба 
между большевиками-ленинцами и сторонниками Богданова. 
Шесть слушателей школы, в том числе один из ее организато
ров-- рабочий Н.  Е. В илонов (Михаил ) , были, как ленинцы, 
исключены из школы. Исключенные отправились к Ленину. 
И х  приезд обрадовал Владимира Идьича. Через н екоторое 
время, по окончании занятий на 1:\апри,  в Париж приехали 
и остальные ученики. Владимиру Ильичу встречи с рабочими 
всегда доставляли радость, а приезд тех, кто порвал с каприй
цами, бьш особенно дорог. Перед обеими группам и Ленин 
выступил с лекциями на  темы :  <<Соврем енный момент и н аши 
задачю> и << Аграрная политика Столыпин а >> . Он подолгу беседо
вал с рабочими, завоевывая их умы и сердца, терпеливо помогал 
им понять антипартийную сущность отзовизма. 

В тот период,  особенно в связи с попытками << богостроите
леЙ>> соединить социализм с религией, Ленин  неоднократно вы
ступал по вопросу об отношении марксистской партии к рели
гии. В мае 1 909 года редакция газеты << Пролетари й »  организо
вала доклад Ленина на тему << Религия и рабочая партию> . Че
рез несколько дней в газете << Пролетари й »  была опубликована 
его статья << Об отношении рабочей партии к религию> , а в сере
дине июня в газете << Социал-демократ >> - статья << Классы и 
партии в их отношении к религии и церкви » .  В этих статьях 
раскрывались социальные корни религии ,  подчеркивались ее 
классовый характер и использование буржуазией религии как 
средства отвлечения масс от классовой борьбы. 

В. И. Ленин разъяснял, что марксизм песовместим с рели
гией. Борьба с религией - <<азбука всего материализма и ,  сле
довательно, м арксизма» . Но борьбу с религией надо ставить в 
связь с конкретной практикой классового движен ия, направ
ленного к устранению социальных корней религии. Атеисти
ческая пропаганда партии, писал Ленин, должна быть подчи
нена ее основной задаче - развитию классовой борьбы эксплу
атируемых масс против эксплуататоров. 

Борясь за сохранение и укрепление РСД РП, Ленин уделял 
много внимания п артийным организациям России, направле
нию их работы, подготовке партийных кадров прежде всего 
из числа рабочих .  Он считал , что на рабочие группы,  которые 
формируются в п ромытленных центрах и в руки которых 

-постепенно переходит общее руководство п артийной работой, 
должно быть обращен о сам ое усиленное внимание.  Н астойчиво 
и заботливо воспитывал и выращивал Ленин партийные кадры 
из рабочих. 

Для сплочения большевиков в борьбе против отзовистов было 
созвано в П ариже совещание расширенной редакции << Проле
тария >> . Накануне его открытия Л енин провел совещан ие чле
нов редакции с представителями местных социал-демократи
ческих организаций, на котором выступ ил с сообщением о поло-
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жении дел в партии и большевистской фракции. Совещание  
расширенной редакции << Пролетарию> открылось 8 (2 1 ) июня 
1 909 года и проходило под руководством Лен ина. Владимир 
Ильич выступил н а  совещании по  вопросу об отзовизм е и уль
тиматизме. В припятой совещанием резолюции « Об отзовизме 
и ультиматизме» разъяснялось, что отзовистеко-ультиматист
ская агитация прин осит большой вред рабочему движению и 
социал-демократической работе и что может стать угрозой 
единству партии. Расширенная редакция << Пролетария » в своем 
решении заявила, что большевизм ничего общего не имеет 
с отзовизмом и ультиматизмом, что большевики должны вести 
неприм иримую борьбу с этими уклонениями от революцион
ного марксизма. 

Придавая серьезное значение использованию думской три
буны в целях пропаганды и агитации, Л енин выступил также 
по вопросу о задачах большевиков по отношен ию к думской 
деятельности.  Он разъяснял, что необх одимо обратить больше 
вниман ия на отстаивание задач социалистической революции, 
на  пропаганду с думской трибуны основных идей и целей 
научного социализма. Думская фракция, говорил он , должна 
высоко держать знамя революции, пролетарское знамя. Фрак
ция и партия обязаны энергично участвовать во всех обсужде
ниях вопросов рабочего законодательства, раскрывать пер ед 
массами лицемерие и лживость социал-реформизма, разъяснять 
им классовый характер буржуазных политических партий, 
разоблачая и контрреволюционность либерализма и шатания 
мелкобуржуазной демократии. 

Использование п артией легальных возможностей совещание 
признало делом огромной важности.  В то же время это исполь
зование не рассматривалось как самоцель, а ставилось в тесную 
связь с задачами и способами революционной деятельности 
нелегальной п артии . 

Расширенная редакция <<Пролетарию> заявила, что осн ов
ные задачи большевиков в борьбе за партию и партийность 
заключаются во всесторонней деятельной поддержке ЦR и Цен
трального Органа п артии, в борьбе с ликвидаторством и всеми 
видами ревизионизма, в сближении с представителями других 
фракций,  занимающих партийную линию. 

Партийную школу на Напри совещание характеризовало 
как новый центр откалывающейся от большевиков фракции, 
иреследующей свои групповые идейно-политические цел и, о чем 
свидетельствовал и тот факт, что инициаторами и организатора
ми школы явились представител и отзовизма, ультиматизма и 
<< богостроительства» . Ввиду этого расширенная редакция <<Про
летарию> заявила, что << большевистская фракция никакой 
ответственности за эту школу нести не может >> .  Богданов как 
организатор антипартийной школы был исключен из рядов 
большевистской партии.  
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Таким образом, Ленин непримиримо боролся не только 
против открытых uппuртунистов, каким и были ликвидаторы .  
Он боролся также против сектантов и << левых >> , которые свой 
оппортунизм прикрывали революционными фразам и. В ходе 
этой борьбы большевистская партия укрепляла свои ряды, 
отстаивала правильиость своей революционной политики и 
тактики. Позднее Л енин писал,  что после поражения первой 
русской р еволюции << большевики отступили в наибольшем 
порядке, с наименьшим ущербом для их << армии » ,  с наиболь
шим сохранением ядра ее,  с наименьшими ( по глубине и 
неизлечимости ) расколами, с наименьшей деморализацией, с 
наиболыпей с пособностью возобновить р аботу наиболее широ
ко, правильно и энергично. 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 р еакционных парла
ментах, в самых реакционных профессиональных, кооператив
ных, страховых и подобных организациях»  1 •  Борьба Ленина 
против ликвидаторов , отзовистов , махистов и «богостроителеЙ>> 
нашла горячую поддержку в партийных организациях России. 

После совещания Владимир Ильич с семьей поехал на от
дых. Из газетных объявлений он узнал о дешевом папеионе 
в деревушке Бомбон (департамент Сены и М арны)  и поселился 
там. С Надеждой Константиновной они много бродили по ок
рестн остям, ездили на велосипедах в Кламарский лес, находив
шийся на расстоянии 15 километров. В середине сентября Л е
нин вернулся в Париж. Как вспом инала Н .  К Крупская, он 
установил для себя твердый режим: вставал в 8 часов утра, 
после завтрака ехал в Национальную библиотеку, откуда 
возвращался в 2 часа, так как библиотека закрывалась на обед. 
По сравнению с Женевой здесь условия для занятий были 
хуже. Библиотека от дома была далеко . Для Владимира Ильи
ча, ездившего туда на велосипеде, :это было очень утомитель
но. После обеда он работал дома, засиживаясь до позднего 
вечера . 

Живя в Париже, Ленин много р аз выступал п еред раз
личными аудиториями с докладами и речами о положении 
в России, о положении в партии, о борьбе с реакционным 
либерализмом, о Парижекой коммуне и по  другим вопросам,  
выезжал для этого и в другие страны.  В конце октября 1 909 го
да в Льеже он сделал доклад для членов социал-демократи
ческих групп «0 положении дел в партии » и выступил с пуб
личным р ефератом на тему « Идеология контрреволюционной 
буржуазии » .  Охранка перехватила письмо одного из участни
ков последнего собрания. В этом письме, направленном из 

1 Лепип В. И. Полн. собр.  со ч . ,  т .  41,  с .  1 0 - 1 1. 
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Льежа в Киев,  говорилось, что публичный << доклад был очень 
содержателен и велико�юпно прочтен.  Из первого доклада 
нам стала ясна причин а  того влиян ия и даже обаян ия, которым и  
пользуется имя Ленина в широкой партийной публике .  Это -
великолепный пропагандист и агитатор , блестящи й дипломат 
и политик, роскошный теоретик и практик, вполне доступный 
для широких масс, одинаково ценный на професс орской кафед
ре и на рабочем собрании,  сочетавший в себе все, что нужно 
для партийного вождю> 1 •  

Разобдачению идеологии контрр еволюционного либерализма 
Ленин посвятил реф ерат, состоявшийся в ноябре 1 909 года в 
П ариже, в зале научных обществ на улице Дантона.  Помеще
ние было переполнено. Во время выступления Ленина сначала 
раздавались злобные р еплики м еньшевиков и эсеров. Но скоро 
им пришлось замолчать. Слушатели реферата отм ечали,  что же
лезная логика Ильича, ясность аргументации и меткость выра
жений заставили противников отступить. По реферату была 
припята ленинская резолюция. 

В феврале 1 9 1 0  года Ленин выступил на многолюдном 
митинге, посвященном 70-летию Августа Бебеля - одного из 
в иднейших деятелей германской социал-демократии и между
народного рабочего  движения. Вместе с другими членам и 
Ц К  РСДРП и редакции ЦО Владимир Ильич подписал при
ветственное письмо Б ебелю. 

Борьба Лен ина, большевиков против л иквидаторов с новой 
силой разгорелась на пленуме Ц ентральн ого Комитета, созван
ном в П ариже в январе 1 9 1 0  года . Основным вопросом повест
ки дня был вопрос о положении дел в п артии.  Обстановка на  
пленуме была тяжелая. Владимир Ильич п исал впоследствии 
А.  М. Горькому о « долгом пленуме >> ,  на котором << три недели 
маета была, издергали все нервы, сто тысяч чертей ! >> .  К таким 
серьезным факторам , как необходимость очистки социал-де
мократии от ликвидаторства и отзовизма,  невероятно трудное 
положение партии и всей социал-демокр атической работы, на 
пленуме прибавились настроение  примиренчества, вражда к 
Большевистскому центру за его беспощадную идейную войну, 
склока меньшевиков и их  желание устроить скандал. Опасную 
примиренческую п озицию заняли Зиновьев, Камt'нев,  Рыков 
и проявлявшие колебания Дубровинекий и Н огин,  которые  
считали возм ожной совм естную р аботу с ликвидаторами.  Лен ин 
говорил, что на  деле примиренцы всегда были игрушкой в руках 
ликвидаторов : их действия по существу вели также к ликвида
ции нелегальной революционной партии. На пленуме п рими
ренцы выступали вместе с Троцким,  отстаивая антиленинские 
решения. Троцкому и его сторонн икам удалось добиться вклю
чения меньшевиков-ликвидаторов в с'остав центральных учреж-

1 Известия, t 935, 11  октября, М 238. 

1 92 



дений партии, в то время как Ленин настаивал на включени и 
меньшевиков-партийцев. Им удалось также провести решение 
о закрытии « Пролетарию> и оказании материальной поддержки 
троцкистской газете, в редакцию которой они ввели в качестве 
представители ЦК Каменева. 

Владимир Ильич решительно выступил против прим иренцен 
и их союзника - Троцкого. Ленин предложил проект резолю
ции «0 положении дел в партии » ,  в которой осуждались 
ликвидаторство и отзовизм . Только благодаря настойчивости 
Ленина пленум признал, что ликвидаторство и отзовизм есть 
проявление влияния буржуазии на прол етариат, тем самым 
вскрыл их классовые корни. В резолюции, припятой пленумом, 
указывалось на опасность обоих уклонений от марксизма. Одна
ко и здесь прим иренцы и троцкисты н астояли на том, чтобы 
не называть ликвидаторов и отзовистов их настоящими имена
ми,  а сказать лишь в общей форме об << уклонениях >> . 

Оценивая значение январского пленума, Ленин определил, 
в чем состоит его заслуга и в чем его ошибка : << заслуга - отме
тение идей л иквидаторства и отзовизма; ош ибка - соглашение 
с людьми и группами без разбору » 1• 

После пленума борьба еще более обострилась, пол ожение  
в партии стало весьма напряженным. М еньшевики-ликвида
торы не подчинились решениям пленума и продолжали свою 
беспринципную, раскольн ическую деятельность. Они шли на 
любые интриги; отзовисты склочничали.  Но, несмотря на всю 
тяжесть и сложность борьбы, Лен ин был, как всегда, непоко
лебимо уверен в том, что << развитие партии, развитие с . -д. дви
жения идет и идет вперед через все дьявольские трудности 
теперешнего положен ию> 2 • 

Большую работу пришлось проделать Ленину, чтобы пре
одолеть прим иренческие решения пленума, нанесшие большой 
ущерб партии.  И в конце марта 1910 года он с удовлетворением 
писал В илонову, что примиренческо-объединительный туман 
начинает рассеиваться. 

Пленум избрал Ленина в редакцию Центрального Органа 
партии - << Социал-демократ >> , издание которого было перене
сено и;з России за границу. На страницах << Социая-демократа» 
Ленин повел атаку на  ликвидаторство, отзовизм и троцкизм. 
Его статьи занимали в газете центральное место. В каждом 
номере он выступал по животрепещущим вопросам,  в отдельных 
номерах пом ещалось да четырех его статей.  В газете было опуб
ликовано более 80 статей и заметок Ленина. << Социал-демо
крат» сыграл огромную роль в борьбе большевиков против 
ликвидаторов, троцкистов, отзовистов за сохранение нелегаль
ной м арксистской партии, укрепление ее единства, усилени е  
ее связей с массами.  

1 Лепип В. И .  Поли. собр. соч., т .  20 ,  с.  343. 
2 Там же, т. 47, с. 25t. 
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Трудно было Лен ину работать в газете. Ему все время при
ходилось вести борьбу с чл енами редакции - меньшевикам и
ликвидаторами  Мартовым и Даном . В отстаивании последова� 
тельно большевистской лин ии против примир енческих настро
ений в редакции Л енин был непоколебим .  Борьба достигла 
такого напряжения, что он чуть было не ушел из р едакции,  
атмосфера в котор ой стала особенно невыносимой после ян
варского пленума ЦН. Мартов развязно заявлял, что он начина
ет << военные действию> ; вместе с Даном он повел антипартий
ную, интриганскую борьбу против большевиков и меньшевиков
партийцев.  

Владим ир Ильич стоял за сбл ижение с Плехановым и его 
единомышленниками - меньшевиками-партийцами, ведущими 
борьбу с ликвидаторами. В месте с тем он подчеркивал ,  что 
речь идет не  о том,  что исчезли разногласия с меньшевиками
партийцами, а о соглашени и с ними для борьбы против ликви
даторства. 

Против оппортунизма 11  Интернационала 

Вс е те годы Ленин не  прекращал борьбы против оппорту
нистических лидеров 11 И нтернационала, которые,  как и преж
де, поддерживали м еньшевиков. Страницы органов германской 
социал-демократии << Die Neue Zeit >> и << Vorwii.rts >> охотно предо
ставлились меньшевикам для их клеветнических измышлений, 
направленных против большевиков .  А на измышления мень
шевики не  скупились, пытаясь любыми способами дискр едити
ровать большевиков в глазах зап адноевропейских социал истиче
ских партий .  

В октябре 1 908 года Ленин выезжал в Бельгию, в Брюссель, 
на заседания Международного социал истического бюро, где 
ему вновь пришлось выступить против оппортунистов. Д о  
начала работы Бюро о н  присутствовал в Народном доме на  
митинге, посвященном борьбе пролетар иата всех стран за  
сохранение мира. Н а  другой день Ленин выступил на заседа
нии Бюро с критикой р езолюции Наутекого по вонросу о допу
щении в Интернационал английской Рабочей партии (лейбо
ристов ) . Высказываясь за допущение в Интернационал Рабочей 
нартии, Ленин в то же время подчеркивал, что она, вопреки 
утверждениям :Каутского, не является действительно незави
симой от буржуазии и не ведет самостоятельной классовой 
политики. При обсуждении вопр оса о сионистах-социалистах 
в России Л енин категори•tРски протестовал против припятил 
их в русскую подсекцию И нтернационала.  Сион исты выступали 
за << классовое сотрудничество >> всех евреев, отвлекая тем 
самым трудящихся евреев от классовой борьбы против буржуа
зии, от совместной с трудящимиен других национальностей 
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борьбы за демократические свободы и социализм. Ненавидя 
всякий национализм , Ленин боролся как против антисемитиз
ма,  так и против сионизма, твердо отстаивая принцилы проле
тарского интернационализма. 

В ноябре 1 909 года на одиннадцатой сессии М еждународ
ного социалистического бюро обсуждалось два крупных вопро
са - о международном социалистическом конгрессе 1910 года 
в Копенгагене и о положении в Голландской социал-демокра
тической рабочей партии, где борьба марксистов против оппор
тун истов привела к расколу. Ленин выступил с речью; он 
отстаивал допущение голландских марксистов в Интернационал. 

Как бы Владимир Ильич ни  был занят внутрипартийными 
делами,  он не  переставал пристально следить за событиями 
в мире . Возрастала опасность возникновения мировой войны.  
Ленин разоблачал лицемерие иравящих кругов империалисти
ческих государств, которые под прикрытнем дипломатических 
фраз об укреплении мира подготавливали всемирную бойню. 
Великий поборник мира, он призывал партии рабочего класса 
бороться против милитаризма, за предотвращение империали
стических войн, отм ечал большое значение  антимилитаристской 
деятельности революционной социал-демократии и распростра
нения среди трудящихся идей международной солидарности.  

В статье << Воинствующий милитаризм и антимилитаристская 
тактика социал-демократию> Ленин резко критиковал немецких 
правых социал-дем ократов - Фольмара, Носке и других, кото
рые заявляли,  что если милитаризм и войны являются неизбеж
ными спутниками капитализма, то нет никакого смысла вести 
против них борьбу, проводить специальную антимилитарист
скую деятельность. Ленин показал, что рассуждения Фольма
ра,  Носке и их сторонников о необходимости принимать участие 
в « оборонительной » войне толкают их на  путь национализма, 
на путь защиты своего буржуазного отечества. 

Как известно, оппортунистическая тактика правых социал
демократов позднее, в годы первой мировой войны, привела их 
на позиции социал-шовин изма. 

В статьях « Горючий материал в мировой политике >> ,  « Со
бытия на Балканах и в П ерсию> и других Ленин гневно клеймил 
грабительскую, империалистическую п олитику европейских 
колонизаторов в Азии. На примере подавления национально
освободительной борьбы в Персии, Индии и других странах 
он показал , << какими аверя.ми становятся самые « ц ивилизован
ные » , прошедшие самую высшую школу конституционализма, 
европейские политические « деятели» , когда дело доходит до 
пробуждения борьбы масс против капитала, против капитали
стической колониальной системы, т .  е .  системы порабощения, 
грабежа и насилия »  1 •  Л енин провозгласил борьбу против 

1 Ленин В. И. Поли. собр.  соч. ,  т .  17 ,  с .  1 74 - 1 7 7 .  

9 Биоrрафия В. И. Ленина, т. 1 1 95 



колон иального гнета и колониальн ой политики :  <<Д олой всякую 
колониальную политику, долой всю п олитику вмешательства 
и капиталистической борьбы за чужую землю, за чуждое насе
ление, за новые привилегии, за новые рынки,  проливы и т .  п . ! »  1 

Летом 1910 года Владимир Ильич с семьей жил на берегу 
Бискайского залива в местечке П орник, в доме таможенного 
сторожа. Он очень п одружился с хозяевами, особенн о  после 
того, как жена сторожа, прачка, рассказала о своей войне с 
церковнослуж ителями ,  которые всячески пытались воздейство
вать на нее,  чтобы он а отдала своего способного сынишку н а  
обучение к ним в м онастырь. 

В конце лета Ленин выехал в Данию, в К опенгаген, для 
участия в работах VIII конгресса 11 Интернационала.  Это был 
второй международный конгресс, на котором он присутствовал . 
В день приезда в Копенгаген Владимир Ильич до открытия 
конгресса принял участие в заседании его бюро. Как и в период 
работы Ш тутгартского конгресса, он в целях сплочения рево
люционных марксистов на международной арене п ровел сове
щание с левыми социал-демократами во 11 Интернационале, 
присутствовавшими на конгрессе. 

Одним из основных вопросов Копенгагенского конгресса был 
вопрос о кооперативах, вокруг которого развернулась борьба 
между сторонникам и революционного направления и р евизио
нистами.  Речь шла о взаим оотношениях между к ооперативами 
и политическими партиями .  Ч етко выявились две основные 
линии - линия пролетарекой ю:rассовой борьбы и м елкобуржу
азная, реформистская. Представитеди революционной линии 
рассматривали  кооперативы как орудие классовой борьбы, 
как одно из ее подсобных средств и определяли условия, при 
которых кооперативы играли бы действительно такую роль, 
а не оставались простыми торговыми предприятиями .  Сторон
ники м елкобуржуазной лин ии затемняли вопрос о роли кооп е
ративов в классовой борьбе пролетариата. 

Участвуя в работе кооперативной комиссии конгресса, Ленин 
составил проект резолюции,  в котором было дано исчерпываю
щее определение места и значения кооперативов в классовой 
борьбе. Ленинская резолюция явилась основой проекта, с кото
рым выступила на  конгрессе делегация РСДРП. 

В .  И .  Ленину пришлось выдержать уп орную борьбу против 
оппортунистического засилья в русской секции конгресса. 
В своей бешеной злобе против большевиков и их вождя мень
шевики дошли до того, что во время дебатов в секции нагло 
заявляли, что Ленин « rубит п артию >> .  На вопрос большевика, 
как же  один человек может погубить партию, м еньшевик Д ан 
раздраженно ответил : << Да  потому, что нет боЛьше такого чел о
века, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, у 
которого не было бы других мыслей, кром е мыс.'Iи о революции,  

1 Лепип В .  И .  Полн. собр. соч., т .  17 ,  с.  231 . 



и который даже во сне  видит только революцию. Подите-ка, 
справьтесь с таким >> 1 •  

Ярый враг Ленина, большевиков невольно высказал правду, 
ибо все помыслы Л енина,  вся его жизнь действительно были 
посвящены борьбе за победу революции, за  установление дик
татуры пролетариата, за социализм, за счастье трудящихся . 

В о  время работы конгресса Владимир Ильич вновь сбли
зился с Плехановым .  Их объединяла общая борьба за  сохра
нение н елегальной марксистской партии против ликвидаторов, 
троцкистов и ревизионистов всех мастей .  Ленин и Плеханов 
дружно выступили против клеветнического освещения Троцким 
в нем ецкой печати положения дел в РСДРП.  Троцкий писал 
о разложении ,  о распаде партии .  Эти гнусные измышления 
вызвали гневный протест Лен ина и Плеханова.  Они напи
сали письмо в Правление Германской с оциал-демократической 
партии, решительн о протестуя против статьи Троцкого, поме
щенной в газете << Vorwarts » .  П осле конгресса Ленин опублик о
вал большую статью «Исторический смысл внутрипартийной 
борьбы в России » ,  в которой разоблачил клеветнические измыш
ления Троцкого. 

Перепевая лживые утверждения ликвидаторов, прикры
ваясь фразами о своей внефракционности, Троцкий старался 
изобразить дело так, будто борьба м ежду большевиками и 
м еньшевиками идет из-за влияния << на п олитически незрелый 
пролетариат >> . Троцкий извращал большевизм и историю рус
ской р еволюции. И это было характерно для него. Прослеживая 
путь Троцкого, Ленин писал в 1 9 10 году, что тот << был в 1 903 г. 
м еньшевиком ; отошел от меньшевизма в 1 904 г . ,  вернулся к 
меньшевикам в 1 905 г . ,  щеголяя лишь ультрареволюционной 
фразой ; в 1 906 г. опять отошел ; в конце 1 906 г .  защищал изби
рательные соглашения с кадетами (т .  е .  фактически опять 
был с м еньшевикам и ) , а весной 1 907 г .  на Лондонском съезде 
говорил, что его различие от Розы Люкс ембург есть << скорее 
различие индивидуальных оттенков, чем политических направ
лениЙ >> .  Троцкий совершает плагиат сегодня из идейного бага
жа одн ой фракции,  завтра - другой, и поэтому объявляет 
себя стоящим выше обеих фракций. Троцкий в теории n u  в чем 
не согласен с ликвидаторами и отзовистами ,  а па npar.тur.e во 
всем согласен с голосовцами и впередовцами »  2 • Лживые домыс
лы Троцкого и Мартова об отсталости и н езрелости пролета
рмата России Ленин разбивает неопровержимыми доводами .  
Пролетариат, подчеркивает он ,  завоевал с ебе роль г егемопа в 
борьбе за свободу, за  дем ократию, как условие для борьбы за  
социализм. Он завоевал всем угнетенным и эксплуатируемым 
классам России умепие вести революционную м ассовую борьбу, 

1 О Ленине. Воспоминания. Книга 2. Под редакцией и с предисловием 
Н. Л.  Мещерякова, с .  49. 

2 Лепип В. И. Поли. ообр. соч . ,  т .  19, с .  375. 
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без которой нигде на свете не достигалось н ичего серьезного 
в прогрессе человечества. 

Время пребывания Л енина в Копенгагене было заполнено 
напряженной работой. До открытия конгресса и после его 
окончания Владимир Ильич ежедневно занимался в библиоте
ке. Его внимание было сосредоточено, главным образом, на 
литературе по сельскохозяйственному производству Дании, 
изучении статистических материалов о нем. Результаты этих 
исследований он использовал позднее в ряде своих трудов. 
В день окончания работы конгресса Ленин вместе с группой 
делегатов-марксистов подписывает привететвин деятельнице 
рабочего движения Болгарии Тине Кирковой и деятелю румын
ской социал-демократии R. Доброджану-Гере . -

В Копенгагене Ленин пробыл до середины сентября, после 
чего выехал в Стокгольм для встречи с м атерью. В годы рево
люции он виделся с н ею довольно часто- в Петербурге, на  
станции Саблино, где она тогда жила, в Куоккала. С тех пор 
прошло около трех лет. И М ария Александровна для встречи 
с сыном решила отправиться в нелегкое уже для нее путеше
ствие - из России за границу. В то время ей было 75 лет. Вла
димир Ильич с волнением ожидал ее. Он заранее приехал в 
Стокгольм, снял комнаты, окружил мать с амой трогательной 
заботой. Первую половину дня он,  по своему обычаю, прово
дил за работой в библиотеке, вторую - целиком посвящал 
матери; они много гуляли ,  знаком ились с достопримечательно
стями города, его окрестностями.  

В Стокгольме Владимир Ильич несколько раз выступал на 
собраниях социал-демократических групп с докладами «0 меж
дународном социалистическом конгрессе в Копенгагене >> и 
«0 положении дел в партии» . На одном из его выступлений на 
собрании большевистской группы присутствовала М ария Алек
сандровна. Впервые она слышала публичное выступление своего 
сына, «И мне казалось, - отмечала сопровождавшая мать Мария 
Ильинична, - что, слушая его, она всп оминала другую речь, 
которую ей пришлось слышать, - речь Александра Ильича на 
суде. Об этом говорило ее изменившееся лицо» 1 •  

Недолго пробыл Владимир Ильич вм есте с матерью. Вскоре 
наступила пора расставания. С1:оя на пристани, он с грустью 
смотрел, как мать поднялась на  пароход. Взойти на  пароход, 
принадлежавший русской компании, он не мог : его сразу бы 
там арестовали. И только печальным взглядом провожал он 
мать, сознавая, что, может быть, они никогда больше не уви
дятся. Действительно, свидание в Стокгольме было последним: 
Мария Александровн а  умерла в июле 19 16  года. Немного не 
дожила она до новой встречи с сыном, до победы великого 
дела, которому он посвятил жизнь. 

1 Удьянова М. И. О Владимире Ильиче Ленине и сем ье Ульяновых. 
Воспоминания. Письма. Очерки .  М . ,  1978, с. 299. 
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Из Стокгольма Ленин заехал в Копенгаген, где выступил 
с рефератом о VIII международном социалистическом конгрес
се 11 Интернационала. В конце сентября 1910 года Ленин 
возвратился в Париж . 

В трудные годы после поражения русской революции Ленин 
вместе со своими соратниками отстаивал партию, которую 
пытались уничтожить ликвидаторы,  разгромил « революцион е
ров фразы >> ,  защитил и развил марксистскую философию, зака
лил кадры партии для н овых битв. Он дал партии ясную пер
спективу дальнейiПей борьбы, определил ее задачи и тактику 
применительно к н овым условиям развития. Л енин неустанн о  
призывал пролетар иат сохранять традиции революционной 
борьбы, развивать и укреплять эти традиции, внедрять их в 
сознани е  IПироких м асс народа, чтобы донести их до следующе
го, неизбежного революционного подъема. Пролетариат Росс.ии, 
разъяснял Ленин, руководствуется « н е  << смутной надеждоЙ >> , 
а научно обоснованной уверенностью в повторении революцию> . 
Л енин готовил рабочий класс и его партию к новому наступ
лению. 



Г лава седь.мая 

В ГОДЫ НОВОГО 
РЕВОЛЮЦИО ННОГО ПОДЪЕМА 

В первой русской революции пролетари ат научил на
родные массы бороться за свободу, во второй рево
люции он должен привести их к победе! 

В. И. Лепип 

Нарастание нового революционного кризиса, новой револю
ции, как и предвидел В .  И. Ленин, был о неизбежным.  Стол ы
пинекая реакция еще более углубила классовые противоречия, 
перед страной во весь рост вставали пер ешеиные задачи бур
жуазно-дем ократической революции.  Пролетармат России при
зван был снова выступить как руководитель, гегемон в борьбе 
всего народа за полный демократический переворот, в борьбе 
всех трудящихся и эксплуатируемых против угнетателей и 
эксплуататоров . 

Начало нового революционного подъема 

Пролетармат первым начал наступление против царизма. 
Уже летом 1910 года заметно активизировалось рабочее дви
жение.  Осенью участились забастовки на фабриках и заводах 
Петербурга, Москвы, Варшавы и других промышленных 
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центров страны.  3а годы первой русской революции рабочие  
многому научились, п овысилось их классовое сознание .  

В связи с начавшимен подъем ом промышленности возрас
тала численность рабочего класса и ,  что особенно важно, усили
лась его концентрация. Свыше п оловины всех рабочих было 
занято на предприятиях, имевших 500 и более человек, тогда 
как, например,  в США в то время на таких предприятиях был о 
занято всего лишь около трети рабочих. По  степени концентра
ции промытленных рабочих Россия была на первом месте 
среди других стран . Эконом ические и политические условия 
жизни и борьбы, а также вся предшествующая огромная деятель
ность большевиков по революционному воспитан ию и организа
ции рабочего класса России превращали его, несмотря на 
сравнительную малочисленность, в решающую силу освобо
дительного движения против царизма и капитализма.  

Рабочий класс своей беззаветной борьбой звал крестьянство 
и другие дем ократические силы последовя.ть его примеру и 
встать в ряды борцов за свободу. В ответ н а  стольшинскую 
аграрную реформу крестьяне все чаще стали поджигать усадьбы 
помещиков. 

Рабочи е  забастовки,  борьба крестьян против помещиков, 
дем онстрации рабочих и студентов в связи со смертью Л.  Н. Тол
стого - все :это свидетельствовало об оживл ении революцион
ных и демократических сил, о повороте в настроении народных 
масс . В 1 9 1 1 году в стачках участвовало свыше ста тысяч рабо
чих - вдвое больше,  чем в предыдущем .  В рабочих кварталах 
Петербурга происходили бурные м итинги,  участники которых 
требовали освобожден ия с осланных в 1 907 году на каторгу с о
циал-демократических депутатов 11 Государственной думы .  
Ленин обратился к социалистам всех стран с призывом 
выступить в поддержку этих требований. В Германии, Фран
ции,  Бедьгии, Швейцарии, Ш веции ,  Австро-Венгрии, США и 
других странах прошди митинги  п ротеста п ротив провокаци
онного царского суда над депутатам и  социад-демократической 
фракции.  

Собирание всех р еводюционных сид страны во  гдаве с рабо
чим кдассом, п одготовка новой реводюции против царизма -
так формудировад тогда Л енин гдавную задачу . Решающую 
родь в ее осуществдении доджна бьша сыграть партия рабочего 
кдасса, ее ум ение спдотить народные  массы вокруг реводюцион
ного знамени и боевых лозунгов пролетариата. 

М ежду тем подожение  партии прододжадо оставаться тя
жедым.  Шда ожесточенная борьба между бодьшевиками, с 
одной стороны, и диквидаторами,  троцкистами и пр имирен
цами - с другой . Находившиеся в России три чдена ЦН -
меньшевики-диквидаторы - не тодько отказадись войти в Рус
ское бюро Ц Н, но объявиди само существование ЦН << вредным >> .  
Вскоре посде ареста бодылевиков - чденов Русского бюро  
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Ц R  последнее прекратило свое существование.  Партия оказа
лась без ЦR .  Дело шло о жизни самой партии .  Сохранение и 
укрепление партии стало важнейшей задачей ,  и Ленин посвя
тил ей все свои силы.  

С новой энергией повел он наступление против ликвида
торов, которые стал и на путь ликвидации партийного подполья, 
отказа от руководящей роли,  гегемонии пролетариата в рево
люции, от классовых позиций пролетариата, от защиты его к о
ренных интересов .  

По инициативе Владимира Ильича большевики укрепили 
блок с меньшевикам и-партийцами,  основали в П ариже неле
гальную популярную << Рабочую газету >> , на страницах котороii 
Ленин опубликовал свыше десятка статей.  Он призывал боль
шевистские группы в Росси и  и за границей поддержать << Рабо
чую газету >> , приступить к подготовке с овещаний и к онферен
ций с целью восстановления и укрепления партии.  

В связи с начавшимся оживлением революционного дви
жения в России Ленин п оставил перед большевиками как 
очередную задачу - возрождени е  легальной марксистской 
печати. Преодолев громадные трудности, большевики органи
зовали издание в П етербурге еженедельной газеты << Звезда >> . 
Первый номер ее вышел 1 6  (29) декабря 1 9 1 0  года. Активное 
участие в выпуске газеты принимали: депутат 1 1 1  Государст
венной думы Н. Г .  Полетаев, В .  Д. Бонч-Бруевич, М. С .  Оль
минский, Н .  Н. Батурин, Демьян Бедный,  R .  С. Еремеев, а 
также соратник Ленина п о петербургскому <<С оюзу борьбы 
за освобождение р абочего класса >> В. А .  Ш елгунов. 

R участию в газете Ленин привлек А .  М .  Горького. В н ей 
было напечатано с емь его << СказоК >> из серии « Сказки об И та
лии » . << Очень и очень рад, - п исал Владимир Ильич Горько
му, - что Вы помогаете ((3веадеJ) . Трудно нам с ней чертов
ски - и внутренние и внешние и финансовые трудности не
объятны - а все же пока тянем >> 1 •  

Тогда же,  в декабре 1 9 1 0  года, по указанию Л енина для 
усиления борьбы с ликвидаторскими легальными журналами и 
воспитания передовых рабочих и интеллигентов в духе маркс из
ма удалось создать в Москве легальный большевистский журн ал 
« МыслЬ » .  Ближайшее участие в журнале принимали В. В. Во
р овский,  М. С .  Ольм инский и И. И. Скворцов-Степанов.  Идейн ое 
руководство << Звездой >> и « М ыслью >> осуществлял В .  И. Л енин .  
Он вел переписку с членами редакции, направлял их  работу, 
критиковал ошибки,  особенно << Звезды » в первый период 
ее существования, боролся за ее  выдержанное марксистское 
направление. Он опубликовал в << Звезде >> и << М ысли » свыше 
50 статей и заметок. Под руководством Ленина << Звезда >> превра
тилась в боевую марксистскую газету, проводившую программу 
и тактику нелегальной пролетарекой партии. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т .  48. с. 47. 
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Газета « Звезда >> являлась по  существу легальным больше
вистским центром непосредственно  в России. 

В « Звезде » были помещены известны е  статьи Л енина << 0 
некоторых особенностях исторического развития марксизма >> 
и << Разн огласия в европейском рабочем движению> ,  а в « Мыс
лю> - большая статья << Наши упразднителю> . В этих статьях 
он с исключительной глубиной и яркостью раскрыл творческий 
характер революционного марксизма. М арксизм не догма, а 
руководство для действия. Это классическое положени е  Энгель
са, отмечал Л енин,  выражает самую глубокую отличительную 
черту м арксизма, его неукротимый, устремленный вперед, 
творческий революционный дух .  Встречаются люди, которые 
упускают из виду как  раз  эту сторону марксизма. А упуская 
эту особенность из в иду, <<МЫ делаем марксизм односторонним ,  
уродливым, м ертвым, мы вынимаем из него  его душу живу,  
мы подрываем его коренные теоретические основания - диалек
тику, учение о всестороннем и полном противоречий истори
ческом развитии ; мы  подрываем его связь с определенными 
практическими задачами эпохи,  которые м огут меняться при 
каждом новом повороте истории »  1• 

Как и все его труды, произведения Ленина того периода 
являются образцам и творческого марксизма, как постоянно 
развивающегося учения, чуждого догматизму и застою.  

В очень важной статье << Разногласия в европейском рабочем 
движении » Ленин вскрыл главные причины разногласий в об
ласти теории и тактики международного рабочего движения. 
На протяжен ии десятилетий идет борьба с .1вумя основным и  
отступлениями от м арксизма :  ревизионизмоч, оппортунизмом, 
реформ измом, с одной стороны, и анархизмом и анархо-синдика
лизмом - с другой . Л енин показал. что причины этих отсту
плений лежат в самом строе капиталистического общества, 
в развитии самой классовой борьбы . 

Социалистическое движение привлекает в свои ряды, особен
но в условиях быстрого роста рабочего движения, все новые 
и новые сдои трудящихся, обучение которых неизбежно сопро
вождается <<шатаниями в обдасти теории и тактики, повторе
ниями старых ошибок, временным возвратом к устареды�• 
взгдядам и к устаредым приемам и т. д . >> 2 • 

В странах, где господствуют еще отсталые экономические 
отношения,  задерживающие развитие капитадизма и ход 
Iшассовой борьбы пролетариата, известная часть участников 
рабочего движения усваивает << себе дишь некоторые стороны 
марксизма, лишь отдельные части нового м иросозерцания иди 
отдельные .11озунги, требованию> . 

Постоянным источником разногласий ,  указывает дадее 
Ленин ,  является диадектический характер общественного разви-

1 Ленин В. И. Полн . собр. соч. ,  т. 20, с .  84.  
2 Там же, с .  65. 
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тия, идущего в противоречиях и путем противоречий .  <(Эти 

противоречия живой жизни, живой истории капитализма и рабо

чего движения, - подчеркивает Владимир Ильич , - умеет охва-
t 

тить марксизм, как теория диалектического материализма »  . 

Но этой теорией надо овладеть и уметь ею ПОJiьзоваться. Отдель

ные лица или группы, не владеющие этой теорией, <шостоянно 

преувеличивают, возводят в одностороннюю теорию, в одно

стороннюю систему тактики то одну, то другую черту капита

листического развития, то один,  то другой <(урок » этого 

развития » ,  признают, например,  либо только <(медленную 

эволюцию >> ( правые ревизионисты и оппортунисты) , либо толь

ко <(революционные скачкю> (:�евые ревизионисты и анархо-оп

портунисты и др . ) .  
Разногласия среди участников рабочего движения порот

даются также изменениями в тактике правящих классов 

вообще, буржуазии � особенности. Буржуазия в большинстве 

стран вырабатывает две системы управJiения, два метода 

борьбы за удержание своего господства :  метод прямого, откры

того насилия , кнута, и метод <шиберализма >> ,  <шряника >> ,  отдель

ных уступок. Нередко оба эти метода то сменяют друг друга, 

то переплетаются вместе в различных сочетаниях. 

Рост анархизма, мелкобуржуазного революционаризма, 

сектантства в рабочем движении обусловливается односторон

ней реакцией определенных групп участников социалистичес

кого движения на метод прямого насиJIИЯ, применяемый 

буржуазией в отношении народных масс.  Левые оппортунисты 

всех мастей отрицают необходимость <(мелкой работы » ,  систе

матической, кропотливой деятельности в массах, особенно от

вергают необходимость использования парламентской трибуны . 

На деле тактика левацких групп и течений сводится к ожида

нию великих событий революции, <шри неумении собирать 

силы, создающие великие событию> . 
В некоторых наиболее развитых капиталистических странах 

буржуазия выдвинула лозунг <(реформы против революции » .  

Односторонней реакцией на м етод либерализма и <(буржуазно

го реформаторства >> является рост правого оппортунизма 

в рабочем движении.  Правые оппортунисты принимают ре

формы, вполне совместимые с капиталистическим строем, за 

<(частичное осуществдение социализма» , преклоняются перед 

буржуазной <(законностью » ,  отрицают необходимость рево

дюции для перехода от капитадизма к социализму.  

И правые и девые оппортунисты, подытоживает свой анализ 

Ленин, <(тормозят самое важное, самое насущное дело : сплоче

ние рабочих в крупные, сиJiьные, хорошо функционирующие, 

умеющие при всяпих условиях хорошо функционировать, 

организации, проникнутые духом классовой борьбы, ясно 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. , т .  20, с .  66. 
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сознающие свои цели,  воспитываемые в действительно марк
систском миросозерцанию) 1 • 

Из статьи Ленина << Разногласия в европейском рабочем 
движению) коммунистические и рабочие партии современной 
эпохи извлекают для себя важные уроки.  

Борьба на два фронта - с п равым и левым ревизионизмом 
и оппортунизмом и примиреячеством к ним - является посто
янной обязанностью коммунистических партий, важнейшим 
непременным условием их единства и силы. Своевременно 
и смело вскрывать и преодолевать возникающие в партиях 
принципиальные разногласия,  вооружать коммунистов марк
систско-ленинским мировоззрением ,  очищать партии от аген
туры буржуазии в рабочем движен ии,  овладевать всеми форма
ми борьбы и организации рабочего движения, вовремя менять 
их и использовать в различных комбинациях, не давая врагу 
застать врасплох, - таковы эти уроки.  

Партийная школа в Лонжюмо 

Находясь в эмиграции, Ленин заботился о подготовке и 
восnитании партийных кадров. Весной 1 9 1 1 года под его 
руководством в местечке Лонжюмо под Парижем была органи
зована партийная школа для работников партийных органи
заций крупных п ролетарских центров России. Активную по
мощь Владимиру Ильичу в создани и  и деятельности школы 
оказывали Н .  К Крупская, Н .  А .  Семашко и И .  Ф. Арманд. 
В ней обучалось восемнадцать рабочих,  прибывших из Петер
бурга, Москвы, Нижнего Новгорода ( Сормово ) , Е катериносла
ва и других городов.  Среди слушателей было 10 большевиков, 
4 меньшевика-партийца и один << впередовец>). 

Накануне открытия школы Ленин провел со слушателями 
занятия о << Манифесте Коммунистической партию) К Маркса 
и Ф. Энгельса, а Н. К .  Крупская учила слушателей << писать 
статьи и корреспонденции в газеты >). 

Ленин прочитал в школе 29 лекци й  по политической 
экономии,  12 - по аграрному вопросу, 12 - по теории и прак
тике социализма в России.  По просьбе слушателей школы 
Ленин прочел еще три лекции о материалистическом пони
мании истории и реферат о текущем моменте и положении дел 
в партии .  << Самым замечательным лектором, - вспом инал 
И. С .  Белостоцкий, - был Владимир Ильич.  И не только потому, 
что он обладаJI глубокими знаниями политической экономии,  
но еще и потому, что умел излагать самый трудный материал 
особенно просто и яснО >) 2• 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 66-67. 
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 233. 
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Лекции Владимира Ильича часто превращались в живую 
беседу ,  в .которую втягивались все присутствующие. Слушате
ли задавали Ленину вопросы, и он отвечал на них. В свою 
очередь Ленин задавал собеседн икам вопросы.  Он приучал их са
м остояте.'Iьно мыслить, заниматься систе:матичес.к11 и постоян
но расширять свои знания. 

Около трех месяцев продолжались занятия в большевист
ской партийной школе .  Ильич был очень доволен резу.-:�ьтатами 
ее работы . Был устроен прощальный << выпускноЙ>> вечер, на  
котором с теплым напутственным СJюво:м к отъезжающим 
в Россию революционерю1 обратился Ленин .  Он наказывал IШ 
помнить о партийном товариществе,  а главное - сме.'Jее опи
раться на рабочий .класс,  ибо в не:\<I - сила и будущность партии 
и революции.  

Еще до окончания .курса учения трое слушателей -
Г. К Орджоникидзе , И .  И .  Шварц и Б. А .  Бреслав, а потом по 
окончании школы и все ученики были направлены в Россию 
на  подпольную работу. Их называли << .'Iенинцами >> .  Они с гор
достью носили это имя и впоследствии стали крупны.ми партий
ными и советскими работниками.  Ленинская школа в Лою.кюмо 
была предшественницей будущих большевистских пар1:ийных 
школ и .коммунистических университетов. 

В память о пребывании В .  И. Ленина в Лонжюмо фран
цузские коммунисты установили на  стене дома М 91, на углу 
Школьной и Большой улиц,  где жил Владимир Ильич, мемо
риальную доску с надписью : << Здесь жил и работал в 1911 году 
В. И. Ленин - теоретик и вождь м ирового .коммунистического 
движения, основатель Советского Союза » .  

Пражская партийная конференция 

В мае 1911 года Ленин предпринимает шаги к возрождению 
руководящего партийного центра.  В связи с тем,  что все 
члены ЦК, большевики,  работавшие в Росси и ,  были арестованы,  
он решил созвать совещание членов ЦК, живших за границей.  
Оно состоялось в Париже 10-17 июня 1911 года и явилось 
важным шагом в подготовке общепартийной конференции .  Со
вещание создало Заграничную организационную комиссию по 
созыву всероссийской конференции .  Организационная комис
сия поручила одному из учеников и соратников В. И. Ленина 
Г. К.  Орджоникидзе,  как уполномоченному .комиссии,  а также 
опытным партийным работникам И. И. Шварцу и Б.  А.  Ересла
ву установить связь с партийными комитетами центра, юга 
страны и Урала и вместе с ними провести подготовительную 
работу по созыву конференции и сформировать Российскую 
организационную КО:\<IИссию ( РОК) . В конце сентября 1911 года
на совещании представителей местных партийных организа-
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ций в Баку РОК была соцана;  она развернула энергичную 
деятельность. В статье « Развязка партийного кризиса)> Ленин 
с одобрением и гордостью отзывалея о работе этой комиссии,  
назвав ее русским партийным центро.м. 

В сентябре 1911 года Ленин ездил в Цюрих на заседание 
Международного социалистического бюро, на котором поддер
жал Розу Люксембург, разоблачавшую поведение оппортуни
стов в германской социал-демократии в связи с предстоящими 
выборами в рейхстаг. Находясь в Швейцарии, он выступид 
в ряде городов с рефератом на тему « Стодыпин и реводюцию> . 
Этот реферат он повторид в октябре - ноябре в Париже,  
Брюсседе, Антверпене, Лондоне и Льеже.  

В конце декабря Ленин в Париже руководит совещанием 
заграничных бодьшевистских групп,  выступает с докдадом 
о подожении дед в партии .  Совещание одобридо деятедьность 
РОК по подготовке партийной конференции.  

Партийную конференцию решено быдо проводить в Праге. 
Чешские товарищи - социад-демократы оказали неоценимую 
помощь в ее организации. Они не тодько предоставиди 
помещение ддя конференции ,  но и раю1естиди дедегатов на квар
тирах рабочих ,  проявиди продетарекую содидарность и брат
скую, тепдую заботу об участниках конференции.  

Примечательно, что подавдяющее большинство делегатов 
конференции были рабочими .  С одни�1 из них - слесарем 
Обуховекого завода ,  членом Петербургского комитета Евге
нием Петровичем Онуфриевы:м ( Степано11 ) - Ленин посе
лидся в одной комнате в квартире чешсnого рабочего . В своих 
воспоминаниях Е. П .  Онуфриев отмепш удивитедьную мяг
кость, вниматедьность и деликатность Владимира Ильича 
в домашней обстановке.  Нередко вечерами Ленин возвращадся 
домой позже,  чем Онуфриев. В этих едучаях он тихо, на цыпоч
ках проходил через комнату, так же тихо раздевался и JЮЖiшся 
спать. Обычно же, вернувшись на квартиру, он выпивад стакан 
чаю и устраивал 10 - 1 5-минутный отдых,  прохаживаясъ взад 
и вперед по комнате, заложив большие пальцы рук за проймы 
жилета. Ценя каждую минуту времени,  Ленин обычно говорил 
своему товарищу : 

- Ну,  Степан, вы почитайте, а я поработаю. 
Еще до открытия конференции Ленин ветрепшея со многи

ми делегатами . Он засыпал их вонросами о настроениях 
рабочих ,  о том , чего ждут они от конференции. Ленин познако
мид дедегатов с тезисами своих проектов резодюций по основ
ным вопросам повестки дня.  <<Мы слушали,- вспоминад Онуф
риев, - и нам казалось, будто Ленин объехал всю Россию, 
побывал на заводах и в крестьянских избах, - так глубоко 
отразил он самые заветные нужды и чаяния народа)> . 

VI Всеросси йская конференция РСДРП открылась 5 (18) ян
варя 1912 года и провела все свои 23 заседания, соблюдая стро-
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гую конспирацию, в небольшой скромной комнате социал-де
мократического Народного дома на Гибернской улице,  7 1 •  

Вся работа конференции проходила под непосредствен ным 
руководством Ленина. Он был избран ее председателем ,  высту
пал на заседаниях с докладами и сообщениями по важнейшим 
вопросам,  подготовил проекты резолюций ,  ставшие после их 
обсуждения решениями конференции.  Он был не только органи
затором и общепризнанным руководителем ,  но и душой этой 
исторической конференции.  Ленин произнес вступительную 
речь, в которой горячо приветствовал делегатов и наметил 
основные задачи конференции. В выступлении о конституиро
вании конференции он подчеркнул, что на нее приглашены 
все без исключения действующие в России организации и не 
приняли участия только те,  кто не  пожелал помочь партии. 
По его предложению конференция объявила себя верховным 
партийным органом, призванным создать правомочные руково
дящие центры и возродить партию.  Признав всю важность 
укрепления единства социал-демократических рабочих всех 
национальностей России ,  конференция поручила ЦК РСДРП 
неустанно добиваться единства с н ациональными организация
ми, входящими в РСДРП. 

На конференции был заслушан доклад Ленина о современ
ном моменте и задачах партии и п ринято разработанное им 
по этому вопросу решение.  В его докладе и решениях конферен
ции был дан глубокий анализ по:штического положения в стра
не, показано нарастание революционного движения против 
царизма. Конференция подтвердила, что основной задачей 
является демократический переворот, во главе которого идет 
пролетариат, ведущий за собой крестьянство. 

Важное место в работе конференции заняли доклады с мест, 
которым Ленин придавал очень бодьшое значение.  В течение 
всех пяти заседаний, на которых заелушивались эти доклады, 
он вел записи . Его особенно интересовали данные о количестве, 
составе и длительности существования м естных организаций, 
сведения о том , как они распространяют большевистские газеты 
<< Социал-демокраТ>> , << Звезду » и журнал << Мысль >> ,  как постав
лена массовая агитация среди рабочих,  насколько дружно 
работают большевики и меньшевики-партийцы. Ленин с удов
летворением отметил, что всюду на  местах среди революцион
ных рабочих ведется энергичная работа по укреплению 
местных нелегальных партийных организаций и групп, всюду 
признана необходимость сочетания нелегальных и легальнmх 
форм политической деятельности. В речи по организационному 
вопросу Ленин указал на необходимость умелого использования 
думской трибуны, деятельности профсоюзов и различных ле-

1 В этом доме находится сейчас Музей В. И. Ленина.  
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гальных рабочих  обществ. Он выдвинул задачу создать в каждом 
таком обществе небольшую социал-демократическую ячейку, 
способную твердо проводить партийную линию.  

Конференция приняла написанную Лениным резолюцию 
<< 0 ликвидаторстве и о группе ликвидаторов >> . Отметив, что 
ликвидаторское течение уже давно призвано всей партией как 
проявление << влияния буржуазии на пролетариат >> и что в тече
ние четырех лет ликвидаторы выступали не только с ревизией 
программы и тактики РСДРП, но  и с отрицанием << « значения 
нелегальной партии » >> ,  осыпали << нелегальную партию со стра
ниц легаJiьны х журналов клеветой и бранью >> и допустили 
целый ряд других действий против п ролетарекой партии, 
конференция в своей резолюции подтвердила, что ликвидатор
ская группа « своим поведением о�опчательпо поставила себя 
впе пар тии » .  Тем самым конференция исключила ликвидаторов 
из пролетарекой партии. Благодаря этому историческому реше
нию большевики навсегда покончили с остатками формального 
объединения с меньшевиками в рамках РСДРП.  Очищение 
пролетар с�ой партии от .мепьшеви�ов-ли�видаторов и.мело ре
шающее апачепие для дальнейшего развития и у�реплепия 
РСДРП �а� партии иового типа. 

Конференция осудила также различны х  скрытых ЛИI{ВИда
торов, действовавших за границей в виде интеллигентских  груп
пок меньшевиков-голосовцев, троцкистов, впередовцев и т .  п . , 
совершенно не  связанных с революционным рабочим движе
нием России.  Конференция объявила в своей резолюции , что 
<< заграничные группы,  не подчиняющиеся русскому центру 
с . -д. работы, т .  е .  ЦК, и вносящие дезорганизацию путе�1 
особых сношений с Россией помимо ЦК, не могут пользоваться 
именем РСДРП >> . 

Конференция отменила, как неп равильное, решение январ
ского ( 1 9 1 0  года ) пленума Цn РСДРП о соглашении с редак
цией издававшейся в Вене троцкистской газеты << Правда >> 
и об оказании ей денежной помощи . 

На одном из заседаний конференция заслушала доклад 
Ленина о работе Международного социалистического бюро. 
Большая часть доклада была отведена освещению борьбы вну
три германской социал-демократии .  Ленин говорил о неизбеж
ности раскола Германской социал-демократической партии ,  
внутри которой стали выделяться центр, оппортунисти ческое 
крыло и крыло революционное. Он резко критиковал оппорту
нистическое поведение отдельных членов немецкой делегации 
в Международном социалистическом бюро. 

Наметившееся обострение отношений м ежду революцион
ным и оппортунистическим течениями внутри германской саци
ал-демократии Владимир Ильич рассматривал как важный 
симптом наступления новой эпохи - эпох и социалисти ческой 
революции.  << До сих пор шла подготовительная работа . Теперь 
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же эпоха битв с буржуазией » 1 , - говорил на конференции 
Владимир Ильич.  

Пражская конференция приняла ряд важных резолюций 
по вопросам международного и национально-освободительного 
движения. Приветствуя революционеров-республиканцев Ни
тая, она указала на мировое значение революционной борьбы ки
тайского народа .  I\онференция выразила свое полное сочувствие 
освободитеJiьной борьбе персидекого народа ,  подчеркнула един
ство задач рабочих Финляндии и России в борьбе против цариз
ма  и контрреволюционной буржуазии .  Во всех этих решениях 
конференции наш.'lи яркое выраrRение великие принцилы 
пролетарского интернационализма.  

Важнейшим делом П ражекой конференции было избрание 
Центрального I\омитета партии. В состав членов ЦI\ были 
избраны В .  И.  Ленин, Ф.  И. Голощекин, Г .  К Орджоникидзе, 
С .  С .  Спаидарии и другие.  I\онференция предоставила ЦК п раво 
кооптации .  На первом же заседании ЦК, происходившем в дни 
работы конференции, в состав ЧJiенов ЦI\ были кооптированы 
И. В .  Сталин и И. С.  Белостощшй. На том же заседании на 
случай ареста членов ЦI\ были утверждены следующие канди
датуры для кооптирования в ЦI\:  А .  С .  Бубнов,  М .  И.  1\алинин, 
Е .  Д.  Стасова, С .  Г .  Шаумян.  Было образовано Русское бюро 
ЦК Позднее в состав ЦI\ были введены Г . И. Петровский 
и Я .  М. Свердлов. 

С огромной радостью сообщал Ленин об итогах Пражской 
конференции А.  М .  Горькому :  «В скором времени пришлем 
Вам решения конференции .  Наконец удалось - вопреки ликви
даторской сволочи - возродить партию :и ее Центральный 
1\омитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с намю> 2 • 

В решениях конференции развиты организационные прин
цилы большевизма, определены политическая линия и тактика 
партии в условиях нового революционного подъема .  

Пражская конференция :имела большое международное 
значение.  Она показала революционным элементам партий 
II Интернационала образец решительной борьбы против оппор
тунизма в социалисти ческом рабочем движении.  

В .  И. Ленина радовало каждое выступление левых социа
листов в партиях 1 1  Интернационала против оппортунистов . 
I\огда XIII съезд И тальянской социалистической партии, со
стоявшийся через полгода после Пражской конференции 
РСДРП, исключил из партии группу оппортунистов (правых 
реформистов ) во главе с бывшим лидером партии Биссолат:и , 
Ленин одобрительно отозвался об этом решении .  Он опубли
ковал в большевистской << Правде >> статью об этом съезде, в ко
торой писал : << Раскол - тяжелая, болезненная история . Но  
иногда он становится необходимым , и в таких случаях всякая 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч.,  т. 54, с. 358. 
2 Там же, т .  48, с. 44. 
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слабость, всякая << сентиментальностЬ >> . . .  есть престу пление. 
Вожди рабочих не ангелы, н е  святые, не  герои,  а люди, как все . 
О н и  деJшют ошибки.  П а ртия поп равляет их . . .  Но если на ошибне 
настаивают, если д:ш защиты ошибки составJшется группа,  
ноторал топчет ногами все решения партии ,  всю дисциплину 
п ролетарекой армии,  тогда раскол необход и м .  И п артия и таль
янского с оциалистического пролетариата, удалив из своей среды 
синдикалистов и правых реформистов, встала на верный путы> 1 •  

В самом факте изгнания оппортунистов из Итальянской 
rоциа�и стической партии Ленин видел п одтвер ждение линии 
П ражской конференции РСД Р П ,  н а п равлен ной н а  то,  ч.тобы 
борьбу с оппортунистами вести последоватедьно,  эне ргично 
и доводить до конца,  до организацион ного разрыва е Н И :\>I И .  

Ликвидаторы в России и з а  границей - троцкисты , бун
довцы,  впередовцы, о п портунисты из по:1ьской и датышской 
социаJr-демократ и че с к и х  партий встретиди р еш е н и я  Прашс кой 
конференции крайне враждебно.  О н и  п ытадись дискредитиро
в а т ь  конференци ю и взять п од защиту ликвидаторскую группу,  
изгнанную из рядов партии.  О н и  л и це:\fерно к р и ч али,  что боJIЬ
шевики у ч инил и << раскол » ,  совершили « узур паци ю >> ,  << nе рево
рот >> .  БоJrьше и громче всех кричал Троцк и й ,  которому лидеры 
немецкой социад-демократии п редоставили страницы своего 
центрального органа ддя клеветн ических и злобных выпадов 
п ротив бодьшев иков. 

Поскольну заграничные оппортунистиче с к и е  г р у п п к и  
меньшевиков- голосов цев,  троцкистов,  в п е редов цев и други х 
не подч и н ились решениям П ражской нарти йной конференции,  
они оказались вне революцион ной п ро:�етарской партии.  Очис
тившись от оппортунистов, нартин бол ьшевиков намного укре
пила с вои ряды , доби:шсь под.<ин ного единства и монолитности,  
повысила свою боеспособность и уверенно возглавИJrа новый 
.могучий подъем ревоJrюционной борьбы на ро;\ных масс.  

В .  И. Ленин,  бол ьшеви к и  разве рнуди в Росс и и  и за грани
цей борьбу за осуществдение решений Пражской конферен ц и и .  
Ч д е н ы  бодьшевистского Ц К  высту пад и с дондадам и  о конфе
ренции, решения которой вскоре одобриди пете рбургс кая , 
:иос ковсная,  к и евская,  нююдаевская, самарсная , тифJIИССI>ая,  
бакинская и другие парти йные организации.  На I\авказе 
и во м н огих других местах бы:�о организовано п ечатание << И з
вещения о Всероссийской конференции РСД Р П >> и написан ной 
Ленин ы м  << И збиратедьной rтатформы Р С Д РП >> к выборам 
в IV Госуда рственную думу. Эти документы широко распростра
нядись в России и сыгради выдающуюся роль в оживлении 
партийной работы и спдо чении партийных организаций 
вокруг денине кого Ц К ,  в п роведении выборной кам пан ии 
бодьшевиков в I V  Государственную думу. 

1 Лепип В. И .  Поли. собр. соч . ,  т .  2 1 ,  с .  409. 
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Ленинская <<Правда>> 
4 апреля 1 9 1 2  года совершилось одно из кровавых злодеяний 

царизма : расстрел царскими войсками н а  Ленских золотых 
п риисках в Сибири безоружн ы х  рабочи х ,  п роводивших м и рную 
экономи ческую стачку. Ленский расстрел явился сильным 
тоJiчком ДJIЯ крутого ревоJiюцион ного подъема масс.  БоJiьше
вистская газета << Звезда )> разнесла вестJ, о Jiенских событиях 
по всей стране и объед инила на своих стран ицах бесчисленные 
голоса рабочих фабрик и заводов в один мощный и гневный 
п ротест рабочего класса Росс и и .  Ленин выступиJI на заседании 
Париже кой секции Заграничной организации РСДРП с докла
дом о Ленском paccтpeJie, забастовках в России и о :.\-I epax, 
которые должна п ри нять большевистс кая партия,  чтобы возгла
вить растущий революционн ы й  п одъем м а с с .  Позднее с рефе
ратами о револ юционном подъеме в России Лен и н  выступил в 
Париже и Лейпциге.  

Спрос на << Звезду )> , выходившую с м арта 1 9 1 2  года уже 
три раза в неделю,  после ленских событий сиJiьно возрос.  Н о  
поднима ющееся рабочее движение п редъявляJiо партийной п е 
чати н о в ы е  требования . Е щ е  в начале 1912  года на заседан и и  ЦН 
совместно с п редставитеJiями думской социал-демократической 
фракци и,  происходившем во время П ражской конференции,  
обсуждался воп рос о необходимости издания массовой еж еднев
ной рабочей газеты . << Звезда )> опубликоваJiа многочисJiенные 
письма и статьи пете рбургских рабочих с п редлож ениями 
о создан и и  таnой газеты и выражением готовности содержать 
ее за счет добровольных взносов. Инициатива п ередовых ра
бочих столицы встретила горячее одобрение рабочих всей 
России.  

1 0  ап р еJi я депутат Думы боJi ьш евик Н .  Г .  П оJiетаев получ и.1 
в Главном упр авлении по делам п ечати разрешение на издание 
н овой газеты под названием « П р авда )> ,  а вскоре п оявилос ь 
и объявJiение о ее в ы ходе в свет .  В ночь с 2 1  на 22 апреля ( с  4 
на 5 мая ) типографский двор и машинное отдеJiение,  где печа
талась << П равда )> ,  быJiи запоJiнены рабоч и м и ,  посланными пар
тийными организациям и  Петербурга за своей первой ежеднев
ной марксистской газетой. 

Постановку ежедн ев ной рабочей газеты Ленин характери
зовал как << вeJi и noe дeJio, которое совершили петербургские 
рабочи е )> . << П равда )> издавалась н а  с редства рабочих и п ользо
валась и х  исключитеJi ь ной Jiюбовью.  В 1 9 1 2  году рабоч и е  
п ровели 620 групповых сборов н а  боJiьшевистскую печать,  
в 1 9 1 3  году - 2 1 8 1 ,  в январе - мае 1 9 1 4  года - 2873. Ленин 
рассматриваJI эти денежные поступ.1ения от рабочих как член
ские взносы в парти ю .  Без этой помощи рабочего KJiacca << П рав
да )> н е  м огJiа бы н росуществовать стод ь длительное время 
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в условиях полицейских гоне н и й .  Газету и реследовали боль
шими денежны м и  штрафам и .  Только в первый год существова
ния п ротив ее редакторов было возбуждено 36 судебных 
дел,  главным образом за неуплату штрафов.  В общей сложности 
редакторы отсидели в тюрьме 4 7 1 / 2 м есяцев.  За это ж е  время 
41 ном ер газеты был конфискован . Однако во время конфиска
ций лишь незначительная часть тиража доставалась полици и ,  
и б о  большая часть е щ е  д о  полицейских н алетов в ывозилась 
рабочи м и  из типографии.  Вложен н ы е  в реакционные газеты, 
конфискованные номера « П равды >> посылались Ленину и под
писчикам как в Росс и и ,  так и за границу.  

Вос е м ь  раз « П равда >> закрывалась,  но п родолжала в ыходить 
под другими названиям и :  << Рабочая п р авда » ,  << Северная п равда >> ,  
« П равда труда >> ,  << За правду >> ,  « Пролетарская п равда >> ,  << Путь 
н равды >> ,  << Рабочи й » , << Трудовая правда >> .  В н евероятно тяжелых 
условиях большевикам удалось выпустить 636 номеров « П рав
ды >> в течение двух с небольшим лет . В ыпуск << П р авды >> 
Ленин считал << выдающимся доказательством сознател ьности,  
энергии и сплоченности русских рабочих » .  

День выхода << П р авды >> - 22 ап реля ( 5  мая ) - стал затем 
отмечаться как п разд ник рабочей печати . 

В и юне Ленин и К рупская переехали из Парижа в польский 
город К раков, входивший тогда,  как и вся Галиция,  в состав 
Австро- В енгрии.  По пути они остан авливаются на н е сколько 
дней в Лейпциге.  22-го прибывают в Краков . Для того чтобы 
получить визу на жительство в Австро- Венгрии,  Ленин,  как 
и все иностранцы, должен был п ройти п роцедуру обязательного 
;�;опроса в полиции,  излож ить свою биографию.  Н а  вопрос 
об основ ном заня т и и  и средствах существования Владимир 
И льич ответил : 

« Состою корреспондентом русской демократической газеты 
« П равда >> ,  издаваемой в Петербурге,  и русской газеты, издава
емой в Париже под названием << Социал-де мократ >> , что и явля
ется источником моего существованию> . 

О цели своего при езда в Краков,  в Га.;ш цию, Ленин заявил : 
<< В Гал ицию я п риехал из желания познаком иться с здешними 
аграрными условиям и ,  так как преимущественно этими воп ро
сами я занимаюсь.  Намерен также и зучать польский языю> 1 •  
За Лениным сразу же был установлен негласный полицейский 
надзор.  

Истин ной целью п ереезда Ленина в К раков было то, что 
отсюда можно было установить более тесные связи с Россией,  
направлять работу партийных организаций,  руководить газетой 
<< П равда >> ,  деятельностью большевиков в изби рательной кампа
нии по выбора:\1 в IV Государствен ную думу и думской социал
демократической фракцией. << Вы с п рашиваете, - пи сал Ленин 

1 Ленински й  сборни к  Il ,  с .  471 . 
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Горькому, - зачем я в Австрии.  ЦК поставил здесь бюро 
( между нами ) : близко граница, используем ее,  ближе к Питеру, 
на 3-ий день имеем газеты оттуда,  писать в тамошние газеты 
стало куда легче, сотрудничество лучше налаживается. Склоки 
здесь меньше, это плюс. Библиотеки нет хорошей, это м инус .  
Без  книг тяжко >> 1 •  

Первоначально Ленин поселился в небалыпой двухкомнат
ной квартире в восточном предместье Кракова - по улице 
Звежинец, где жили в основном рабочие .  Но квартира оказа
лась неудобной, была далеко от вокзала, куда Ленин должен 
был ежедневно ходить для отправки писем .  Чтобы его статьи 
в « Правду >> не  опаздывали,  он посылал их  всегда со скорым 
ночным поездом .  В начале сентября 1912 года Ленин и Круп·
ская переехали в новую квартиру, расположенную недалеко 
от вокзала, по улице Любомирского ( ныне улица Анджея 
Маджевекого ) .  Это была тоже двухкомнатная квартира.  Ее 
обстановка состояла из трех недорогих железных кроватей, 
двух простых столов, полок для книг, нескольких стульев и та
буреток.  

Живя в Кракове ,  а летом близ Поронина,  в Бялы-Дунайце, 
Владимир Ильич еще больше связался с польским рабочим 
движение:м, с польскими социал-демократами и оказывал им 
серьезную помощь. Он изучил польский язык настолько. что 
самостоятельно читал поJiьскую п рессу. 

В 191 3  году Ленин присутствовал на первомайском собрании 
краковских рабочих. В апреле 1913 года в помещении Народ
ного университета польские социалисты разных направлений 
слушали его доклад на тему << Современная Росс ия и рабочее 
движение » .  В этом докладе Владимир Ильич говорил об оrрюi
ном международном значении российского революционного 
рабочего движения. В марте 191 4  года Ленин выступил в сту
денческом обществе << Спуйню> на тему << Российская социал
демократия и национальный вопрос >> . Чтение доклада вместе 
с дискуссией продолжалось три дня и нашло живейший отклик 
среди польских студентов и рабочих .  

Вскоре после приезда в Краков Ленин  установил прочные 
связи с Россией - с « Правдой >> ,  думской социад-демократиче
ской фракцией, местными организациями .  Переписка с Рос
сией быстро росла и достигла нескольких сот писем в месяц. 
Был налажен нелегальныii переход через границу. На русской 
стороне границы этим занимался Н. В. Крыленко, проживавший 
в Любдине в качестве преподавателя русской литературы и 
истории.  К Ленину в Краков приезжали из России товарищи, 
привозили письма, отчеты, вели с Н И :\1 беседы, получали указа
ния и советы . 

Руководя << ПравдоЙ >> ,  Ленин фактически выполнял все ос-

1 Ленин. В. И. Поли. собр.  соч. , т .  48. с.  84 -85. 
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новные функции ее главного редактора. Членами редакции и 
деятельными сотрудниками << Правды » в разные периоды ее 
существования являлись Н. Н .  Батурин, Демьян Бедный, 
А .  Н .  Винокуров, К.  С .  Еремеев, Б .  И. Иванов, Н .  К .  Крупская, 
Н. В .  Крыленко, Л.  Р .  и В. Р.  Менжинские,  Л. М. Михайлов, 
В .  М. Молотов, С .  М. Нахимсон, В. И. Невский, М. С .  Ольмин
ский , Н. И. Подвойский, Н. Г.  П олетаев, Е .  Ф .  Розмирович, 
М .  А. Савельев, К.  Н. Самойлова, Я. М. Свердлов, П. И. Стучка, 
А. И. Ульянова-Елизарова и другие .  Активное участие в подго
товке издания газеты п риняли члены ЦК Г. К Орджоникидзе 
и И. В .  Сталин.  

В .  И.  Ленин почти ежедневно писал в << Правду » .  Редкий 
номер газеты выходил без его статей , подписанных различными 
псевдонимами :  В .  Ильин, В. Фрей, К Т.,  В .  И . ,  Правдист, Ста
тистик, Читатель, М. Н .  и другие.  В << Правде >> было опублико
вано свыше 280 статей и заметок Ленина.  На самые острые 
темы он мастерски писал << эзоповским >> , но ясным для рабочих 
языком . 

В первое время своей деятельности редакция << Правды >> 
неохотно шла на полемику с ликвидаторами .  В письме,  послан
ном в начале августа 1912 года В. М. Молотову, являвшемуел 
тогда секретарем редакции, Ленин резко критиковал редакцию 
за примиренческое отношение к ликвидаторам. « Вы пишете, 
и в качестве секретаря, очевидно, от имени редакции, - что 
« редакция принципиально считает вполне приемлемой мою 
статью вплоть до отношения " липвидатора.м » . Если так, отчего 
же f(ПравдаJ) упорно, систематически вычеркивает и из моих 
статей и из статей других коллег упоминания о ликви
даторах? ? »  1 

Возражая одному из ведущих членов редколлегии « Прав
ды » - М. С .  Ольминскому ,  утверждавшему, что ленинским 
статьям против ликвидаторов якобы << вредит гневный тон » ,  
Ленин писал : « С  которых пор гневный тон против того, что 
дурно, вредно, неверно . . .  вредит ежедневной газете??  Наоборот, 
коллеги, ей-богу, наоборот. Без << гнева >> писать о вредном -
значит, скучно писатЬ >> . В результате энергичного вмешатель
ства Ленина << Правда » развернула критику позиции ликвида
торской газеты «Луч » . 

Во время избирательной кампании по выборам в IV Госу
дарственную думу, проходившей осенью 1912 года, меньше
вики-ликвидаторы пытались не допустить обсуждения на вы
борных собраниях политических платформ большевиков и мень
шевиков. Они как огня боялись постановки вопроса о револю
ционной п рограмме РСДРП, зная заранее, что по этой линии они 
будут биты. Ленин поставил перед << nравдистамю> задачу -

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т .  48, с.  78. 
2 Там же. 
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перевести полем ику в плоскость полити ческих платформ,  уси
л ить борьбу п ротив кадетов и ликвидаторов,  повысить боевой 
дух газеты. Он писал : << . . .  разве может быть орган передовой 
демократии пебоевым органом в горячее время?  Допустим луч
шее: допусти м ,  что 11Правда>> уверена в победе антиликвидато
ров. Все же н адо воевать, чтобы страна знала, в чем дело, кто 
с рывает выбор ы ,  во имя каких идей идет борьба . << Луч >> воюет 
с бешенством , с истерикой,  с бесстыдн ейшим отказом от своих 
п ринципов.  11Правда)) - в  пику ему - << сурьезни чает >> ,  жеман
ничает и не воюет вовсе ! !  Разве это похоже н а  марксиз м ?  Разве 
Маркс н е  умел соединять войны, самой страстной, беззаветной 
и беспощадной,  с полной принципиальностью ? ?  

А в выборное время не воевать значит губить дело >> 1 •  
Большое значение в << выборноЙ >> деятельности большевист

ской партии Ленин п ридавал п рави.'lьному осуществл е н и ю  
тактики << левого блока >> , тактики временных соглашений с тру
довика м и ,  эсера м и  и так называем ы м и  << народными соц и алис
та м И >> ,  в п роти воположность меньшевистской тактике блока 
с кадета м и .  

В .  И .  Л е н и н  остался доволен результатами выборной кампа
нии бод ьшевиков.  По всем шести п ромытленным губерниям 
по рабочей курии были избраны в Думу рабочие-большевик и :  
А.  Е .  Бадаев, М .  И.  Муранов,  Г .  И .  Петровский,  Ф. Н .  Самой
лов,  Н.  Р .  Шагов, а также Р.  В.  Малиновск и й .  От н е п ромышлен
н ы х  губе рний в Думу п рошли семь меньшевиков.  

В .  И. Ленина радовало то обстоятельство, что за бодьшевиков 
голосовало более миллиона рабочих,  а за м еньшевиков-ликви
даторов менее четверти миллиона . В письмах в Петербург 
он послал поздравления всем сотрудникам,  редакторам и дру
зьям << П р авды >> п о  случаю победы н а  выборах.  

С целью улучшения работы << П равды >> Ленин обсуждает 
с члена м и  ЦК и с депутатам и-большевик а м и  вопрос о реорга
н изации газеты .  « Правда » , писал Ленин,  это самое важное 
организационное с редство для сплочения и развития револю
ционного движения. Только при ее помощи может идти 
теперь п р иток людей и средств для подъем а  всей н елегальной 
деятельности большевистской парти и .  Необходимо добиватьс я 
более ш и рокого расп ространения << П равды >> и усиления сборов 
на нее с р еди рабочи х .  

В с в я з и  с тем ч т о  р едакция << П р авды >> п ривлекла к участию 
в газете некоторых бывших впередовцев, Ленин в письме 
к Горькому указал н а  н еобходимость сдедить за тем,  чтобы они 
в своих статьях не п ротаскивали чуждые марксизму взг.1яды.  
Маркси з м ,  писал Л е н и н ,  это дело серьезное .  Ежели они поняли 
это, то - хорошо.  << Ну,  а ежели не понял и ,  н е  научидись,  тогда 
н е  взыщите : дружба дружбой, а слу жба службо й .  За попытки 

1 Лени н В .  И .  Полн.  собр .  соч . ,  т .  48,  с .  95. 
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понос ить марксизм или пrтать политику рабочей партии воевать 
будем не щадя ж ивота >> . 

В .  И .  Ленин настаивал н а  укреплении р едакци и  << П равды >> ,  
чтобы она была в состоянии обеспечить выдержан ное больше
вистское нап равление ,  была способна ответить как следует рас
поясавшимел ликвидатора м ,  по-настоящему развернуть борьбу 
за единство рабочего класса снизу,  испол ьзовать все свои воз
можности для оказания помощи в на.'lаживании н елегальной 
работы местных партийных организаци й .  

Весной 1 9 1 3  года б ы л а  осуществл ена реорганизация 
редакции « П равды >> ,  ук реплено руководство газетой со стороны 
Центрального I\ом итета парти и ,  улучшено в еден и е  хозя йствен
ных дел << П равды >> . Большевики-депутаты стали удел ять ей 
больше внимания.  З начительно расширилось участие м естных 
большевистских организаций в подготовке рабоч их корреспон
денций для << П равды » ,  в сборе средств для нее и в ее расп ро
стране н и и .  Ленин горячо приветствовал все эти м е р ы ,  п ривед
шие к росту авторитета << П равды >> ,  как выразитеJiьницы и нте
ресов рабочего класса .  

В м а рте 1 9 1 3  года тираж << П р авдЫ >> уже достигал 30 -32 
тысяч, а в п раздничные дни - 40- 42 тысяч . Но это было лишь 
начало.  Ленин настаивает на усилении кампании за подписку 
на << П равду >> ,  т ребуя, чтобы кажды й завод был отвоеван у << Лу
ча >> ,  чтобы велось соревнование м ежду заводами из-за чисJi а  
подписчиков на << П равду » .  « Победа парти й ности е с т ь  победа 
<< П равды >> и наоборо т >> 2 ,- говорил Влади м и р  Ильич.  Он поста
вил перед большевиками задачу : довести тираж << П р авды >> 
до пятидесяти - шестидесяти тысяч, а затем и до ста тысяч. 

Так Ленин изо дня в день упорно,  заботливо налаживал, 
растил, воспитывал << П равду » ,  как родное детище боJiьшевист
ской партии.  

По его указанию « П равда >> ши роко освещала жизнь и быт 
рабочих м ногих п р едп риятий стран ы.  В ней было опубликовано 
свыше 1 7  тысяч рабочих корреспонденций, из  которых 10 тысяч 
посвящено стачечной борьбе рабочего класса .  << П равда >> воспи
тала и сплотила вокруг себя многочисленный отряд рабочих 
корреспонден тов - м ужественных п роводников идей Ленина 
в масс ы .  

На страницах << Правды >> Ленин посл едовательно боролся 
за гегемонию пролетармата в грядущей новой революции,  за 
союз рабочего класса и крестьянства.  В статьях << I\рупное по
мещичье и м елкое к рестьянское землевладе ние в России » ,  
« Голод >> ,  << Крестьянство и рабочий класс >> и других он писал 
о непримиримости и н те ресов 30 тысяч крунных пом ещиков, · 
с одной стороны, и м ногих десятков милJiионов к рестьян - с 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 1 4 1 .  
2 Т а м  ж е ,  с .  1 74 .  
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другой, удел которых - голод, беспросветная нужда и обни
щание. Было бы нелепо думать, что накопившиеся в течение 
веков п ротиворечия в деревне можно разрешить м ирным путем ,  
при сохранении  всевластия помещиков-крепостников и самодер
жавия. В статье << Как увеличить размеры душевого потребдения 
в России ? >> Ленин привел данные,  которые показывали, что по 
размеру душевого потребления царская Россия является одной 
из наиболее отсталых стран, оборудованная << современными 
орудиями производства вчетверо хуже Англии,  впятеро хуже 
Германии ,  вдесятеро хуже Америки » .  Ленин обращад внимание 
народа на то, что порожденная реакционным общественным 
строем отсталость России неминуемо вела к усилению ее 
экономической и политической зависимости от империалис
тических государств Запада. Для того чтобы покончить 
с экономической отсталостью страны, поднять жизненный уро
вень народа, необходимо уничтожить господство класса поме
щиков, ликвидировать помещичье землевладение ,  передать 
землю крестьянам, установить в Росси и  власть народа. Статьи 
Владимира Ильича в << Правде » вызывали большую тревогу 
среди тружеников города и деревни за судьбы страны, сплачи
вали их и воспитывали в духе подготовки к новой ревоJiюции 
против царизма и буржуазии - действительных виновников 
народных бедствий. Вне народной революции - нет спасения 
для России,  учил Ленин.  

В статье << Цивилизованное варварство >> Ленин привел фак
ты, обличающие капитализм как строй, мешающий обществен
ному прогрессу. развитию науки,  техники и культуры . Жизнь 
на каждом шагу выдвигает задачи, которые человечество в со
стоянии разрешить пе.медлеппо, но мешает капитализм . Капи
тализм напоминает обожравшегося богача, который гниет 
заживо и не дает жить тому,  что молодо . Но законы истории  
неотвратимы, молодое растет и возьмет верх,  несмотря ни на что , 
писал Ленин.  

В п роизведениях << Отсталая Европа и передовая А зия >> ,  
« Рабочий: класс и неомальтузианство >> Владимир Ильич гневно 
разоблачаJI реакционность всей политики империаJiистической 
буржуазии ,  которая готова в борьбе против рабочих и крестьян 
на все дикости, зверства и преступJiения,  чтобы отстоять 
гибнущее капитаJiистическое рабство. Опираясь на законы обще
ственного развития, Ленин выразиJI гJiубокую уверенность 
в осуществлении рабочим классом своих великих революцион
ных целей и лозунгов : << Мы боремся  лучше, чем наши отцы.  
Наши дети будут бороться еще лучше, и o n u  победят . . .  Мы уже 
закладываем фундамент нового здания, и наши дети достроят 
его >> 1 •  

В своих статьях «Демократия и народничество в Китае >> ,  

1 Лени н  В. И. lln.ш. собр. со ч . ,  т 23, с .  256, 257 . 
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<< nрупный успех Китайской республикИ >> ,  << Пробуждение Азию> 
и других ,  опубликованных в << Звезде >> и << Правде >> ,  он зовет 
международный рабочий класс к поддержке национально-осво
бодительного движения народов Азии,  разбуженного русской 
революцией 1 905 - 1 907 годов.  << 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 ми ровое движение в сердцах всех сознательных 
рабочих ,  знающих,  что путь к коJшективизму лежит через 
демократию!  каким сочувствием к молодой Азии проникпуты 
все честные демократы ! >> 1 •  

В первых рядах демократического дниженин в Азии был 
в то время китайский народ. Отметив ошибочность некоторых 
взглядов вождя национадьно-освободительного движения в 1\и
тае, революционера-демократа Сунь Ятсена, Ленин высоко 
оценил его искренний,  боевой республиканский демократизм, 
горячее сочувствие трудящимся· и эксплуатируемым,  веру в их 
правоту, в их силу.  Ленин выразид уверенность в том , что, 
каковы бы ни были судьбы Китайской респубдики ,  на которую 
точат зубы разные <щивидизованные >> гиены, никакие силы 
в мире не сметут с дица зем.'Iи героического демократизма 
народны х масс в азиатских и подуазиатских странах.  

В .  И.  Ленин,  большевики выступади,  как самые решите.тrьныс 
и посдедоватедьные борцы против коJюниадизма.  Военные 
действия Италии в Африке в 1 9 1 1 - 1 9 1 2  годах и захват Италией 
Триподитанин ( п ровинции на северо-западе Ливии)  Ленин 
охарактеризовал как типичную для << цивилизованных >> госу
дарств ХХ века колониальную войну .  Она была, по его выра
жению, << усовершенствованной,  цивиJшзованной человеческой 
бойней,  избиением арабов при помощи « новейших >> орудий »  2 • 
В ответ на сопротивJiение прибрежного триполитанекого населе
ния итальянскими войсками «В наказание >> было избито до 
3000 арабов, опустошены и вырезаны целые семьи,  перебиты 
женщины и дети . . .  Около 1 000 арабов было повешено. 

В .  И. Ленин ясно видел , что, несмотря на мирiИ>IЙ договор, 
по которому Триполитапия переходила из рук турецких  угнета
телей в руки итаJiьянских колонизаторов, война будет еще на 
деле продолжаться, ибо арабские племена внутри материка 
Африки ,  вдали от берега,  не  подчинятся аннексионистскому 
миру. В месте с тем Ленин хорошо понима.'I ,  сколь труден 
и тернист их путь к свободе . Империадистические хищники 
<< ИХ будут долго еще <ЩИВИJIИзоватЬ >> штыком, пулей, веревкой , 
огнем, насилован ием женщи н >> ,  торжествуя при своих насилиях 
над отстадым и безоружным населением . Но Ленин непоколе-

1 Ленин В. И. Пол и .  собр .  со ч . . т.  23,  с .  1 6 7 .  
2 Та м же,  т.  22 .  с .  1 1 3. 
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бимо вери.:�, что этому хозяйничанью колонизаторов наступит 
конец. Он был настоящим другом арабских и других угнетенных 
африканских народов. 

Борьбу колониальных народов за свою свободу и незави
симость Ленин рассматривал как составную часть борьбы все
мирного п ролетариата против империализма.  

Будучи легальным партийным центром в России ,  « П равда » 
развернула большую нелегальную организационную работу. 
Через « Правду >> шли директивы Ленина и Центрального 
Комитета в местные партийные организации и информационные 
материалы местных партийных органов - в ЦК,  к Ленину. 
В редакции происходили встречи м естных партийных работни
ков, обобщался опыт партийного строительства в нелегальных 
условиях, ее работники помогали передовым рабочим создавать 
на предприятиях и в легальных обществах , профсоюзах, 
страховых объединениях и т .  п .  новые партийные организации. 
<< Правда >> была в центре борьбы за партийность. 

Высоко подняв знамя партийности, << Правда >> развернула 
борьбу против ликвидаторов, троцкистов, отзовистов и всех 
иных оппортунистов. Сплачивая легальные рабочие организации 
вокруг подпольных очагов партии ,  упорно и терпеливо борясь 
за политическое единство рабочего класса, << Правда >> направляJiа 
рабочее движение России к новой революции.  

Отмечая заслуги ленинской << Правды >> , рабочие называли 
большевиков « правдистамю> . А эти заслуги громадны. << Отста
ивая верность революционным заветам партии,  поддерживая 
начавшийся подъем рабочего движения ( после весны 1 9 1 2  года 
особенно ) , соединяя легальную и нелегальную организацию, 
печать и агитацию, << nравдисты >> , - писал Ленин, - сплотили 
вокруг себя подавляющее большинство сознательного рабочего 
класса >> 1 •  За « ПравдоЙ >> ,  подчеркивал он, « стояли десятки 
и сотни тысяч рабочих ,  своими копеечными сборами победивших 
и гнет царизма, и конкуренцию мелкобуржуазных предателей 
социализма,  меньшевиков >> 2• 

Придавая громадное значение << Правде >> ,  как массовой 
рабочей газете нового типа, В. И. Ленин настойчиво добивалея 
и добился того, что в << Правде >> сотрудничали лучшие литератур
ные силы партии.  Не только с редакцией в целом,  но и с подав
ляющим большинством постоянных сотрудников << П равды >> 
Ленин находился в переписке,  многих знал лично, знал досто
инства , недостатки и возможности каждого . 

В резуJiьтате деятельности « П равды >> был заложен прочный 
фундамент массовой большевистской партии ,  которую не  могли 
разрушить н икакие п ровокации и преследования со стороны 
царизма в период империалистической войны .  « П равда >> воспи-

1 Леют В. И. Пол и . собр. соч . ,  т .  26,  с .  346 . 
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тала новое поколение революционных рабочих,  сотни тыся ч 
п ролетариев,  сыгравших потом огромную роль в успешном п ро
ведении Великой Октябрьской социалистической револ юции 
и в годы гражданской вой н ы .  Активными расп ространителями 
дооктябрьской << П равды >> ,  ее денинеких идей были И. М. Ва
рейкис, И. Д. Кабаков, Г .  Н. Каминск и й ,  М.  М. Хатаевич,  
М .  И. Артюхин,  вступившие в партию большев иков в 1 9 1 3 -
1 9 1 4  годах, и многие,  многие другие.  Я вляясь знаменосцем 
идей м а р ксизм а-ленинизма,  острым идейн ы м  оружием партии,  
« П равда >> обогатила боевые тради ции большевистской печати,  
вы работан ные Лениным в п е р иод << И скры >> ,  << Вперед >> ,  << П роле
тарию> . Замечательные традиции « П равды » получили свое 
дальнейшее плодотворное развитие после Октября в нашей 
партийной и советской печати . 

Орган изация и постановка Лениным и его соратниками 
газеты << П равд а >> ,  ис пользование е е  для п роведения револ ю 
ционной линии и политического воспита н и я  масс в тяжел ы х  
условиях ц а р и з м а  являются выдающимся п р и м е р о м  в истории 
всего международного рабочего движения.  По признанию зару
бежных коммунистических деятелей,  слав н ы е  боевые традиции 
<< Правды >> служат образцом для всей пер едовой,  коммун исти
ческой,  революционной печати мира.  

Ленинский журнал <<Просвещение>> 

Легальная издательская деятел ьность большеви к ов н е  огра
ничивалась в ыпуском << П равд ы >> . П о  указанию Владимира 
Ильича еще в 1 9 1 1 году был организован ежемесячный боль
шевистский журнал << П росвещени е >> ,· первый номер которого 
вы шел в Пете р бурге в декабре того же года . Ж у рнал просу
ществовал до и юля 1 9 1 4  года и сыграл выдающуюся роль 
в марксистском воспитании п ередовых рабочи х  России.  

В.  И.  Ленин п ривлек к работе в журнале А .  М .  Гор ького . 
Согласие Горького участвовать в постановке << П росвещен ию> 
оче нь обрадовало Владимира Ильича.  << Вот действительно пре
восходно будет, - писал он, - ежели м ы  помаленьку п рисоседи:�-1 
беллетристов да двинем << П росвещение >> ! П ревосход н о !  Читатель 
новый, п ролетарски й , - сделаем жу рна.'I дешев ы м , - бе.'Iлет
ристику станете В ы  пускать только демократическу ю ,  без 
нытья, без ренегатства.  Рабочих скреп и м .  А рабо qие пошли 
хорош и е .  У н ас теперь шестерка в Думе к у р и альных деп утатов 
так поворачиваться стал и  для внедумсl'iой работы , что пvелесть.  
Вот где закрепят л юди рабочую партию, н астоящу ю ! >> 

В .  И .  Ленин из Парижа,  а затем из Кракова руководил 
<< П росвещением >> ,  редактировал статьи, вел регулярную п е-
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реписку с М.  А .  Савельевым,  М .  С. Ольминским , А .  И .  Улья
новой-Елизаровой и другими членами редакционной коллегии .  
Он опубликовал в этом журнале 26 своих произведений,  в 
том числе :  << Три источника и три составных части марксизма » ,  
<< Rритические заметки по национальному вопросу >> ,  << 0 нраве 
наций на са�юопределени е >> и ряд других .  

В статьях << Три источника и три  составных части марксизм а >> 
и << Исторические судьбы учения Rарла Маркса >> ,  написанных 
в связи с 30-детием со дня с�tерти R.  Маркса, Ленин раскрывает 
революционное содержание. непреодолимую силу и жизненность 
учения Маркса, ведет борьбу с врагами марксизма, форму.'lи
рует важные положения м арксистской теории на основе нового 
опыта борьбы рабочего класса России и международного 
рабочего движения. 

В статье << Три источника и три составных части марксизма»  
Владимир И.::�ьич разбил клеветническое утверждение предста
вителей буржуазной науки , будто марксизм представляет собой 
нечто вроде « секты >> .  Он писал, что «В марксизме нет ничего 
похожего на << сектантство » в смысле какого-то замкнутого, 
закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги 
развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениаль ность 
Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, 
которые передовая мысль человечества уже поставила.  Его 
учение . . .  есть законный п реемник лучшего, что создало чело
вечество в XIX веке в лице немецкой философии,  английской 
политической экономии, французского социализма >> 1 •  

Но, как разъяснял Ленин,  Маркс и Энгельс н е  остановились 
на предшествовавшем им материализме французских мыслите
лей XVI I I  века и Фейербаха, как не  остановились они и на 
идеалистической диалектике Гегеля - главном приобретении 
немецкой классической философии .  Они двинули философию 
вперед, создав диалектический материализм, являющийся 
стройным и целостным миросозерцанием, непримиримым ни с 
каким суеверием,  ни с какой реакцией, ни с какой защитой 
буржуазного строя. Ленин подчеркнул, что философия марксиз
ма дала не  только рабочему классу, но и всему человечеству 
великие орудия познания.  Величайшим завоеванием науч
ной мысли назвал Владимир Ильич исторический материа
лизм Маркса - современную научную теорию общественного 
развития ,  вскрывающую закономерности перехода от одной 
общественно-экономической формации к другой, более высокой . 

Rлассики английской политической эконо�ши Адам Смит и 
Давид Рикардо, исследуя экономический строй капитализма, 
положили начало трудовой теории стоимости .  Опираясь на эти 
исследования и критически анализируя их, Маркс обосновал 
и посJiедовательно развил трудовую теорию стоимости, создал 

1 .,Jенин В.  И. Пол и .  собр.  соч . .  т .  23, с .  40, 43. 
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новую политическую экономию.  Теория прибавочной стоимости 
явилась краеугольным камнем всего экономического учения 
марксизма,  в котором дано глубокое научное обоснование 
неизбежности гибеди капитализма. 

Маркс и Энгельс всегда высоко ценили заслуги великих 
социалистов-утопистов Сен-Симона, Ш .  Фурье,  Р. Оуэна, кото
рые, осуждая и проклинал капиталистическое общество, выска
зали ряд замечательных догадок об обществе будущего. Но их 
социализм был социализмом без классовой борьбы, без понима
ния исторической роли пролетармата и потому неосуществи
мым.  << Утопический социализм, - п исал Ленин, - не мог ука
зать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущ
ность наемного рабства п ри капитализме ;  ни открыть законы 
его развития, ни найти ту общесrвеппую с иду , которая способ
на стать творцом нового общества >> 1 •  Это сделал лишь научный 
социализм Маркса и Энгельса, являющийся составной частью 
марксизма .  

Учепие Мар �са в сесидьпо,  noro.мy что o n o  верпо,  подчерки
ва:I Ленин.  Он был твердо убежден в том, что это и только это 
учение дает возможность рабочему классу избавиться от пред
рассудков буржуазного общества, просветиться и организоваться 
для того, чтобы смести старое, капиталистическое, и построить 
новое, социалистическое общество. 

В статье << Исторические судьбы учения Карла Марнса >> 
Ленин еще раз подчеркнул, что << Гдавное в учении Маркса, 
это - выяснение всемирно-исторической роди про.'Iетариата как 
созидателя социадистического общества >> 2 •  Владимир Идьич 
указывал , что со времени появления  программного документа 
марксизма - << Манифеста Коммунистической партию> - все
мирная история прошла три периода :  первый - с революции 
1848 года до Парижекой коммуны (1871) ; второй - от Париж
екой коммуны до первой русской революции (1905 ) ; третий 
от русской реводюции .  << Посде появления марксиз:\Iа , - говорил 
Ленин, - каждая из трех великих эпох всемирной истории 
приносила ему новые подтверждения и новые триумфы.  Но еще 
бодьший триумф принесет марксизму, как учению пролета
риата, грядущая историческая эпоха »  3 •  Эти ленинские слова, 
основанные на научном предвидении,  сбылись с поразитедьной 
точностью и силой. Ведикая Октябрьская социадистическая 
революция открыла новую эру в истории человечества - эру 
крушения империализма и утверждения коммунизма, эру бли
стательного триумфа марксизма. 

В 1913 году в Штутгарте была издана подготовленная 
А .  Бебелем и Эд. Бернштейном << П ереписка Фридриха Эн-

1 Ленин, В. И. Поли. собр. соч.,  т. 23,  с .  46 
2 Там же, с .  1 .  
3 Там же, с .  4 .  
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гельса и :Карла Маркса с 1 844 по 1 883 год >> в четырех томах.  
В нее вошло 1 386 писем Маркса и Э н гельса друг другу. В тече
ние октября - ноября 1 9 1 3  года Ленин глубоко, творчески 
изучал переписку основоположников научного ком мунизма.  
Об этом говорит сохранившийся с тех времен и впервые издан
ный в С С С Р  в 1 959 году ленинский « :Конспект << Переписки 
К Ма ркса и Ф. Энгельса 1 844 - 1 883 гг. >> >> . 

Владим и р  И льич готовил бол ьшую статью о переписке 
М аркса и Эн гельса для журнала << П росвещен ие >> , о чем было 
сообщено в газете << П ролетарская п равда >> в декабре 1 9 1 3  года . 
Но статья осталась тогда незакончен ной и была нап ечатана 
лишь в 1 920 году в << П равде >> ,  в день столетия со дня рождения 
Энгельса . 

Влади м и р  Ильич использовал свой конспект переписки Мар
кса и Э нгельса п р и  подготовке м н огих р абот, в том числе 
ши роко известной статьи << :Карл М а ркс >> .  Над этой статьей он 
н ачал работать в Поронине незадолго до начала п е рвой м и ровой 
войны и закончил ее в ноябре 1 9 1 4  года в Швейцарии.  Статья 
в неполном виде была опубликована в 1 9 1 5  году в Энциклопе
ди ческом словаре братьев Гранат. В статье дается сжатая 
и вместе с тем необычайно глубокая характеристика учения 
великого основоположника научного ком мунизм а .  Раскрывая 
содержан и е  этого учения, Ленин подчеркивает замечательную 
последовательность и цельность взгдядов М а ркса,  дающих в со
вокупности << современ ный материализм и современный научный 
социализм,  как теорию и п рограм м у  рабочего движения всех 
цивилизованных стран мира >> 1 •  

В своей статье << И тоги поJiугодовой р аботы >> ,  опубJiикован
ной в << П равде >> в и юле - августе 1 9 12 года, Ленин поставил 
перед большевиками задачу << обзавестись своей ежедневной 
рабочей газето Й >> в Москве.  По призыву ЦI\ с января 1 9 1 3  года 
среди м осковских рабочих начались сборы средств на газету. 
25 августа 1 9 1 3  года в Москве стала выходить большевистская 
газета << Наш путы> , п ользовавшаяся большой л юбовью мос
ковского п роJiета риата.  Но ее существование было кратковре
менным ; всего вышJiо 16 н омеров.  12 сентября она была зак
рыта полицией.  В << Нашем путИ >> было опубликовано десять 
статей Влади м и р а  Ильича.  

В .  И. Ленин живо следил за ш и рокой партийно-п росвети
тельной деятел ьностью, которую развернуJI среди работниц 
издававши йся в П етербурге с 23 февраля п о  26 и юня 1 9 1 4  года 
легальный журнал << Работница >> . В нем активное участие при
нимали Н .  К .  :К рупская, И. Ф. Арманд,  Л.  Н .  Сталь,  А .  И.  Улья
нова-Елизарова и другие.  Серьезное внимание В. И. Ленин уде
лял большевистскому легал ьному еженедельному журналу << Во
п росы страхованию> , выходившему с перерывами в Петербурге 

1 Ле нин В. И. Полн . rобр. соч . , т.  26, с .  50 - 5 1 . 
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с октября 1913 года. Этот журнал умело увязывал борьбу за 
централизацию больничных касс ,  за рабочее самоуправление 
в страховых учреждениях и т .  д .  с борьбой за большевистские 
<шеурезанные лозунги » .  

За время пребывания в Польше Ленин написал для легаль
ной и нелегальной партийной печати около 400 произведений,  
не считая писем .  

Сочетание нелегальных и легальных форм печатной агита
ции и пропаганды дало возможность большевикам системати
чески воспитывать десятки и сотни тысяч сознательных борцов 
за демократию и социализм.  Впоследствии Ленин часто ссы
лался на опыт болыпевиков в создании нового типа периоди
ческой прессы для рабочих ,  считая, что этот опыт имеет 
громадное международное значение,  и настаивал на его умелом 
использовании коммунистическими и рабочими партиями 
других стран. 

Руководство думской фракцией 
После выборов в IV Думу Ленин добивается установления 

тесного контакта Заграничного бюро ЦК с депутатами-больше
виками .  Пост рабочего депутата в Думе он считал боевым 
и ответственным . Долг рабочего депутата - выступать и дейст
вовать от имени миллионов, пропагандировать с думской 
трибуны революционные идеи, развертывать великое знамя 
большевистской партии .  Ленин внимательно следит за деятель
ностью большевиков в Думе ,  поправляет их, если они делают 
опрометчивые шаги, воспитывает на их  собственных ошибках 
и успехах .  

В .  И .  Ленин советовал депутатам-боJiьшевикам в своем пер
вом выступлении в Думе твердо, смело, с достоинством сказать, 
что социал-демократия России есть один из отрядов великой 
международной армии социалистического пролетариата, что 
близится время, когда будет положен конец капитализму и мил
лионы объединенных пролетариев создадут социалистическое 
общество, в котором не будет н ищеты масс, не  будет эксплуата
ции человека человеком. Он рекомендовал фракции открыто 
присоединить свой голос к голосу международного социалис
тического конгресса в Базеле ,  выразившего решительный про
тест рабочего класса против войны.  Надо сказать : рабочие 
требуют мира, выступают против вмешательства других держав 
в Балканскую войну, стоят за свободу и равноправие всех 
народов на Балканах ! Депутаты-большевики должны в своей 
декларации ярко осветить невыносимо тюкелое внутреннее поло
жение России,  показать обнищание рабочего класса и разорение  
деревни ,  бесправие народа и полицейский произвол в стране, 
заявить, что политическая свобода необходима России ,  как 
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воздух н еобходим для дыхания человека.  В декларации нужно 

особо подчеркнуть руководящую роль пролетармата в ос
вободительном движении ,  ибо именно пролетармат ведет за со
бой всю демократию в борьбе за свободу, показывает при
мер,  поднимает дух и создает новое настроение в народе и в 
стране .  

После длительного обсуащения п роекта деклараци и ,  в ходе 

которого резко с толкнулись мнени я  большевистской и м е н ьше

вистской частей фракции,  большевикам-депутатам удалось от

стоять свои важнейшие позиции .  В соответствии с указаниями 

Ленина в декларацию вошли почти все  основные пункты 
партийной п рограммы-минимум.  Декларация социа.'1-демок
ратической фракции была 7 декабря оглашена в Думе почти 
нолностью и затем, напечатан ная на следующий день в « Прав-
де )> ,  она получила ши рокое распространение в рабочv ·ах ,  
к кото рым и была обращена .  О н а  сыграда значитr рол ь 
в усизении борьбы рабочего класса п ротив цаr 

В н а <Iале социал-демок ратическая фракция ь Думе была 
единой и состояла из семи "1 еньшевиков и шести большевиков.  
Пош.зуясь случайным больши н ством в оди н голос, меньшевики 
нарушали элементарные права большевистских депутатов, 
п редставдявших громадное больши нство рабоч их Рос с и и ,  не  
дава.'lи им выступать с думской трибуны п о  важ нейшим воп ро
сам рабочей жизни,  лишали большевиков участия в думских 
комиссиях.  По инициативе Вл ади м и ра И д ь и ча на Краковском 
совеща н и и  ЦК с парти йными работника м и  было един огласно 
решено п отребовать от м е ньшевиков равноп равия двух частей 
фракци и .  

Посде того к а к  меньшевики отве ргли требован ие большеви
ков о равенстве внутри единой социал-демок ратической фрак
ции,  депутаты-бодьшевики по указанию Л е н и н а  и Ц К  образо
вади в Дум е самостоятедьную << Российскую социа;�-демокра
ти ческую рабочую ф ракци ю )> .  О б разован и е  самостоятеш.ной 
фракции сыградо бод ьшую роль в сплоч е н и и  рабочи х  России 
под знаменем большевистской партии.  

Известно, сколь настойчиво и заботл иво Ленин учил дену
татов-большевиков революционному использованию думской 
трибуны . Они неоднократно п риезжали к Л енину и в личных 
беседах с ним,  а также н а  заседаниях и совещаниях ЦК получал и  
п одробные директивы и советы по в с е м  воп росам думской 
работы . А.  Е.  Б адаев вспоминает, как Ленин неустанно разъяс
нял большевистским депутатам : << Задача рабочего депутата -
изо дня в день напом и н ать с думской трибуны черносотен цам , 
что рабочий класс силен и могуч, что недалек тот день, когда 
вновь подыметен револ юция, которая сметет всю черную сотню 
вместе с ее м и нистрами и п равитедьством . Конечно, можно 
выступать и с поправками к бюджету и даже с каким-дибо 
законом, но все  эти в ыступления доджны сводиться к одному: 
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надо клеймить царски й  строй,  показывать весь ужасающий 
п роизвол п равительства, говорить о бесправии и жесточайшей 
эксплуатации рабочего класса.  В от это будет действительно 
то, что должны слышать рабочие от своего депутат а »  1 •  

Важнейшие выступления большевиков в думе подготавли
вались Лениным или с его участ и е м .  В апреле 1 9 1 3  года Вла
димир Ильич посылает составленный и м  п роект речи по наци
ональному воп росу депутату Г .  И.  Петровскому.  В мае он 
подготовил для А. Е.  Б адаева проект речи << К вопросу о поли
тике мин истерства на родного п росвещению> , нап равил в П етер
бург проект речи большевистского депутата при обсуждении 
в Думе государственного бюджета н а  1 9 1 3  год. В июне он 
н аписал для Н. Р .  Ш агова проект речи << К вопросу об аграрной 
политике ( обще й )  современ ного п равительства >> . 

В 1 9 1 4  году Ленин составил для внесения в Думу два зако
нопроекта о ющиональном равноправии ( один из них был 
опубликова н ''·• · �ч>те 1 9 1 4  года в газете « Путь правды >> ) ,  напи
сал для думt: tфракции большевиков проекты речей «К воп
росу о национальной политик е >> и «К воп росу о смете м инис
тер ства земледелию> . Речи депутатов-большевиков в Думе ра
зоблачали помещичье-буржуазных реакционеров и находили 
живой сочувственный отклик среди трудящихся.  

В .  И.  Ленин вним ательно следил за выполнением решений 
партии о развертывании нелегадьной, внедумской работы 
партийной фракции.  Депутаты-большевики п роводили большую 
агитацион но-п ропагандистскую и организаторскую работу 
в массах ,  выступали н а  фабриках и завода х ,  в рабочих районах 
с отчетами о с воей деятельнос т и ,  орга н изовывали помощь 
стачечникам,  сотрудничали в << П равде >> . Они выступали и на 
собраниях нелегальн ы х  парти йных организаций,  помогали им 
в работе , создавали новые партийные ячейки,  посылали в боль
шом количестве конфискованные номера « П равды » по конспи
ративны м  адресам, в ы полняли поручения Ц К .  

Оценивая позднее деятельность большевистской ф ракции 
в Думе,  Ленин писал,  что депутаты-бол ьшевики << бл истали 
н е  краснобайством, н е  « вхожесть ю >> в буржуазные, интеллигент
ские салоны . . .  а связями с рабочими массами ,  самоотверженной 
работой в этих массах, выполнением скромных,  невидных, 
тяжелых,  неблагодарных,  особенно опасных функций нелегаль
ного пронагандиета и организатор а >> 2• 

Так, под рук,оводство.м Лепипа вык,овывался повый тип 
парла.мептск,ого деятеля пролетарск,ой партии. Деп утаты-боль
шевики являлись проводниками воли своей пар тии.  Те реше
ния, которые ею были приняты,  которые она п роводила во 
всей своей деятельности,  обязательны были для думского пред-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с .  337 . 
2 Ленин В. И. Поли . собр. соч., т . 26, с. 1 72 - 1 73. 
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ставительства большевиков.  Само единство внутри парламент
ской фракции достигалось - с е  подчинением парти и .  

Г н е в  и возмуще н и е  в большевистских рядах вызвал са
мовольный уход с депутатского поста М алиновского. П артия 
большеви ков н е  могла тогда установить его п ровокаторства . 
Но когда оно было установлено, Ленин сделал из этого важ
ные выводы. В своем известном труде << Д етская болезнь << Ле
визны >> в коммунизм е >> он отмечал, что быстрая смена легаль
ной и нелегальной работы, связан н ая с необходимостью осо
бенно конспири ровать именно главный штаб, и м енно вождей, 
приводила в России и ногда к глубоко опасным явлениям . 
<< Худшим было то, что в 1 9 1 2  году в Ц К  большевиков вошел 
п ровокатор - Малиновский.  Он п ровалил десятки и десятки 
лучших и п реданнейших товарищей, подведя их под к аторгу 
и ускорив сме рть м ногих из них. Если он не п ричинил еще 
большего зла, то потому ,  что у нас было п равильно поставлено 
соотношение л егальной и н елегальной работы >> 1 •  

В .  И .  Ленин н еоднократно отмечал огромное значение <шар
ламентс кого >> опыта большевиков для всего международного 
коммунистического движения.  Исходя из этого опыта, он на
стаивал на исключительно строгом отношении коммуни стиче
ских партий к своим парламентским фракциям и разработал 
следующие руководящие принципы их деятельности : полное 
подчи нение парламентских фракций контролю и указаниям 
Ц К ; включен и е  в их состав п реимуществе нно революционных 
рабочих ;  внимательнейший анализ в партийной п рессе и н а  пар
тийных собраниях речей п а рлам ентариев с точки зрения их 
коммуни стической выдержан ности ; обучение и воспитание 
фракции н а  ее ошибках ; нап равл ение депутатов на агитаци
он ную р аботу в масс а х ;  исключение из фракций тех,  кто про
являет оп портунистические тенденции.  Эти принцилы стали 
руководящи м и  для братских коммунистических партий капи
талистических стран . 

На Краковском и Поронинеком совещаниях ЦК 
В начале января 1 9 1 3  года в К ракове на ква ртире Влади

м и ра И л ьича состоялось совещание Центрального Ком и тета с 
партийными р аботн иками . П о  конспиративным соображ ениям 
оно было названо << февральскиМ >> . В совещании участвовали 
члены ЦК, большевики - депутаты Дум ы ,  работники неле
гальных партийных организаций П етербурга,  Московской об
ласти, Юга, Урала и Кавказа.  

Приезд партийных деятелей из России был большим п разд
ником для Ленина.  Он чувствовал себя в родной стихии,  был 

1 Ленин В.  И. Поли .  собр. соч . ,  т. 4 1 ,  с .  28.  
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очень оживлен и весел,  в свободное от заседа н и й  время вел 
продол ж и тельные беседы с каждым и з  п риезж и х ,  знаком ился 
с ними . 

Совещание подытожило опыт деятельности большевист
ской партии пocJre  П ражской партийной конференци и .  С до
кладом п о  атому воп росу выступил Ленин, который дал глу
бокий анализ стачечной борьбы 1 9 1 2  года . Мало того, что упа
док с м е н ился оживлением,  говорил он,  рабочий класс п е р ешел 
к массовому наступлению н а  капиталистов и царскую монар
хию.  Волна экономических и политических стачек,  взаимно 
Переплетавши х ея и усиливавших друг друга,  сочетавши хся с 
политическими демонстрациями,  поднялась так высоко,  что 
Россия опять встала в атом отношении впереди всех, даже на
иболее развиты х ,  стран мира.  Ч исло п ол итических стачечни
ков дошло до миллиона.  Россия вступила в полосу нарастания 
новой революции.  Ленин отметил, что начало н ового револю
ционного подъема неизмеримо выше, чем перед революцией 
1 905 года, что вслед за революцион ными стачками рабочих 
летом 1 9 1 2  года начались взрывы недовольства и восстания в 
армии и флоте ( восстание саперных войск в Туркестан е,  вол
нения матросов в Севастополе и К ронштадте ) ,  что ати восста
ния говорят об усилившихся брожении и возмущении в широ
ких н а родных массах,  и в особен ности среди крестьянства, со
ставлявшего основную массу войск .  

На рабочий класс России ложится великая задача револю
ционного п робуждения и воспитания всех демократических 

масс,  руководства могучим н атиском,  который должен разру
шить монархию Романовых и дать России свободу и демокра

тическую республику .  Совещание п рипяло п о  докладу Ленина 

резолюцию,  в которой были оп ределены основные задачи пар
тии и рабочего класса в условиях нарастающего революцион

ного подъема.  
По п редлож ению Ленина совещание п р и знало, что  единст

венно п равильным типом организационного строительства в 

условиях самодержавной России является « н елегальная пар

тия,  как сум м а  партийных ячеек,  ок руженных сетью легаль

ных и п олулегальн ых рабочих обществ >> ,  и что разнооб
разие форм п рикрытия н елегальных ячеек,  возможно боль
шая г ибкость в приспособлении форм р аботы к местным 
условиям являются залогом жизнен ности н елегальной орга
низации . 

В .  И .  Ленин высту п ил на совещании еще с одн и м  очень важ
ным докладом << Об отноше н и и  к ликвидаторству и об единст
ве >> .  О н  показал, что состоявшалея по и н ициативе Троцкого 
августовская конференция 1 9 1 2  года, назвавшая себя << конфе
ренцией о рганизаций РСДРП >> , является н а  деле ликвидатор
ской, так как ее ядром оказалась изгнанная из партии и отор
ван ная от русских рабочих масс группа ликвидаторов. Реши-
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тельная борьба с ликвидаторами,  заявил Ленин,  является по
прежнему одной из важнейших задач партии.  

Совещание припяло написанную Лениным резолюцию, цен
тральны м  пунктом которой было тактическое положение о 
единстве социал-демократических рабочих снизу - в заводских 
ячейках, фабричных и заводских комитетах, районных груп
пах, общегородских центрах, во всяческих легальных учреж
дениях и т.  д .  Ленинское положение о тактике единого фронта 
снизу прочно вошло в арсенал стратегии и тактики коммуни
стических партий. 

Совещание припяло также написанные Лениным резолю
ции о думской социал-демократической фракции, о страховой 
кампании, о национальных социал-демократических органи
зациях, о реорганизации и работе редакции газеты << Правда >> .  
Решения совещания, дающие руководящую линию по всем 
важнейшим вопросам партийной работы на  ближайшее буду
щее, были утверждены ЦI\,  изданы вместе с << ИзвещениеМ >> о 
совещании отдельной брошюрой и разосланы в партийные ор
ганизации.  Они сыграли большую роль в упрочении партии и 
ее единства, в завоевании ею большинства рабочего класса. 

С наступлением весны 1 9 1 3  года ухудшилось здоровье На
дежды I\онстантиновны.  Врачи посоветовали ей выехать на 
несколько месяцев в горы.  В начале мая Ленин и I\рупская 
перебрались в деревню Бялы-Дунаец вблизи известного гор
ного курорта Закопане. Они сняли у крестьянки Терезы Скупень 
дом, состоявший из двух комнат и кухни,  а также комнатушки 
в мансарде, которая служила Ильичу для работы.  Здесь Ленин 
и I\рупская с матерью прожили два лета,  в 1 9 1 3  и 1 9 1 4  годах .  

<< Жизнь мы здесь повели деревенскую - рано вставать и 
чуть не с петухами ложитьсЯ >> , - сообщал Ленин Марии Иль
иничне о своей жизни в Бялы-Дунайце.  Обыкноненно Владимир 
Ильич утром до завтрака купалея в горной речке Дунайце, 
протекавшей неподалеку от дома Скупень .  Затем заходил на 
почту.  Получив корреспонденцию, он бегло просматривал ее и 
на некоторые, наиболее срочные телеграммы и писъма тут же 
писал и посылал ответы. После завтрака садился за работу, 
которая , с небольшим перерывом на  обед, длилась до семи ча
сов вечера. Затем Владимир Ильич отвозил на велосипеде 
письма на  вокзал. В хорошую погоду он, забрав с собой рабо
ту, часто взбирался на холм << Галицова Грапа >> ,  с которого от
крывался чудесный вид на белоснежные вершины Татр .  И ног
да он совершал дальние горные прогулки. Старожилы Поровина 
вспоминали << nа на Ульянова >> ,  одетого в спортивный костюм с 
карманами, набитыми газетами .  И х  поражало, что он был един
ственным из всех дачников, часто беседовавшим с местными 
жителями ,  гуралями ( горцами ) ,  глубоко интересовавшимел 
условиями их жизни ,  их посевами ,  урожаями, заработками 
и т. п .  
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Вопреки ожиданиям, пребывание в деревне не  привело 
к улучшению здоровья Надежды Константиновны .  Краковские 
врачи порекомендовали ей обратиться к известному специали
сту по заболеваниям щитовидной железы профессору Кохеру. 
Для этого нужно было ехать в Швейцарию - в Берн. 

В двадцатых числах июня 1 9 1 3  года Ленин и Крупская вы
ехали в Берн. По пути они заехали в Вену.  Повидав здесь това
рищей и побродив по городу, отправились в дальнейший путь. 
По приезде в Берн Владимир Ильич и Надежда Константиновна 
были радушно встречены семьей п роживавшего здесь в эмигра
ции большевика Г .  Л. Шкловского, на квартире которого они 
поселились, а потом сняли комнатушку, которая была и темна, 
и тесна,  и сыра, но имела одно достоинство - дешева. Вскоре 
Крупскую положили в больницу, где она п робыла около трех 
недель.  С утра Ленин посещал ее в больнице,  а остальное время 
проводил в библиотеках, много читал ,  делал выписки по инте
ресовавшим его вопросам . 

В Берне Ленин подготовил развернутые << Тезисы по нацио
нальному вопросу » и план реферата на эту тему. Он выступил 
с рефератами по национальному вопросу в Цюрихе, Женеве, 
Лозанне  и Берне .  Как вспоминают очевидцы, на эти рефераты 
приходили не только большевики,  но и представители эмигрант
ских групп других социалистических партий.  Залы были все
гда переполнены.  3 августа 1 9 1 3  года Владимир Ильич выступил 
с докладом << 0 положении дел в партию> на  второй конференции 
заграничных организаций РСДРП в Берне. 

В начале августа Ленин и Крупская вернулись в Поронин , 
куда приехали на совещание  членов ЦК и большевики - де
путаты Думы. На совещании,  происходившем 9 августа под ру
ководством Ленина, были обсуждены вопросы о положении в 
партии и ее задачах , о думской социал-демократической фрак
ции, всероссийском съезде приказчиков и кооперативном 
съезде, о партийной школе, о << Правде >> ,  « П росвещениИ >> ,  кни
гоиздательстве << Прибой >> ,  ЦО - газете « Социал-демократ >> и о 
создании большевистской газеты в Москве. 

В Поронине Ленин узнал о смерти Августа Бебеля. Он не
медленно от имени ЦК РСДРП выразил немецким социалистам 
соболезнование по поводу кончины Бебеля, опубликованное 
17 августа в << Vorwarts 'e >> .  8 ( 2 1 ) августа в << Северной правде >> 
была напечатана статья Ленина <<Август Бебелы> .  В ней дана 
всесторонняя оценка деятельности и заслуг Бебеля как выдаю
щегося вождя немецкого п ролетариата, влиятельного деятеля 
международной социал-демократии, активно боровшегося про
тив оппортунизма и реформизма.  

Осенью 1 9 1 3  года в Поронине состоялось совещание ЦК с 
партийными работниками.  По конспиративным соображениям 
оно было названо <<летним >> . В историко-партийную литературу 
оно вошло под названием << Поронинского » .  Большинство участ-
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ников совещания остановилось под видом туристов в папеионе 
крестьянина Гуты-Мостового. Заседания происходили то в пан
сионе, то на квартире Владимира Ильича. Совещание открылось 
вступительной речью Ленина и проходило под его непосредст
венным руководством . 

С отчетным докладом о работе Центрального Комитета вы
ступил Ленин. Прежде всего он указал на то,  что рост револю
ционного движения и успех в деле налаживания партийной 
работы в России подтвердили правильиость линии большевист
ской партии. Выдающиеся успехи на  выборах в I V  Думу, изда
ние << Правды » ,  высокий уровень стачечного движения в стра
не - все это результат работы партии под руководством Цен
трального Комитета.  М ы  со спокойной совестью можем сказать, 
заявил Ленин,  что взятые на себя обязанности мы выполнили. 
Доклады с мест свидетельствуют о желании и стремлении ра
бочих укреплять и строить свои организации .  

По докладу ЦК совещание  припяло написанные Лениным 
резолюцию «0 задачах агитации в настоящий момент >> ,  << Резо
люцию по организационному вопросу и о партийном съезде » ,  в 
которых определены задачи партии и основные формы партий
ной работы в новых условиях .  

В .  И .  Ленин  выступил на  совещании с большим докладом по  
национальному вопросу, который в то время приобрел животре
пещущее значение в связи с разгулом черносотенного шови
низма, ростом националистических тенденций среди либераль
ной буржуазии,  а также верхних слоев угнетенных национально
стей.  Создавалась серьезная угроза боевому интернациональ
ному единству рабочего движения, за которое всегда боролись 
большевики.  

Поронинекое совещание припяло написанную Лениным ре
золюцию по национальному вопросу. В ней совещание конкре
тизировало требования, содержавшиеся в Программе РСДРП, 
выдвинуло ряд новых важных положений.  Совещание указало 
на необходимость вынести вопрос о национальной программе 
большевиков на очередной партийный съезд. 

В. И. Ленин рассматривал резолюцию по национальному во
просу, припятую Поронинеким совещанием,  как программную 
декларацию партии, всегда ссылался на нее,  как на выражение 
коллективного взгляда русских марксистов на национальный 
вопрос.  

Совещание закрылось заключительной речью Ленина. Ввиду 
важности обсуждаемых вопросов и припятых по ним решений 
Владимир Ильич неоднократно называл Поронинекое совещание 
партийной конференцией.  

В беседах с делегатами Поронинекого совещания Ленин 
намечает практические меры по осуществлению припятых 
решений,  по усилению нелегальной работы на заводах, по 
организации транспорта литературы в Россию. В << Извещении 
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о совещанию> Центральный Комитет, обращаясь ко всем 
партийным организациям и членам партии, писал : << Путь 
намечен .  Партия нашда основные формы работы в нынешнюю 
переходную эпоху.  Верность старому революционному знамени 
испытана и доказана в новой обстановке и п ри новых условиях 
работы. Самое трудное время позади,  товарищи.  Наступают 
новые времена.  Надвигаются величайшей важности события, 
которые решат судьбу нашей родины.  За работу же ! >> 1 

За пролетарений интернационализм, 
против буржуазного национализма 

20 октября 1 9 1 3  года Ленин и Крупская возвратились 
из Поронина в Краков. К этому времени еще больше окрепли и 
расширились связи Ленина с Россией,  его руководство партией 
стало еще более оперативным.  Он жил вне родины, но  был 
тесно связан с рабочим классом России,  был подлинным его 
руководителем.  Ленинская тактика сочетания легальной и пеле
гальной работы, тактика единства снизу приносила свои заме
чательные плоды . В конце лета 1 9 1 3  года большевиками была 
одержана блестящая победа на выборах нового правления Пе
тербургского союза метаJiлистов. На собрании присутствовало 
около трех тысяч членов союза. Первым при выборах нового 
правления голосовался список JIИквидаторов, но он собрал лишь 
около 1 50 голосов. Список же « П р,авды >> ( большевиков ) был 
принят подавляющим большинством голосов, под бурные апло
дисменты собрания. Вскоре Ленин получил поздравительную 
телеграмму от металлистов. 

Накануне каждой текущей политической кампании, перед 
каждым крупным собранием какого-либо профсоюза или другой 
рабочей организации Ленин п роводил в Кракове или Поронине 
совместные совещания Российского и Заграничного бюро ЦК.  

Наряду с практической работой по руководству партией 
Ленин в течение октября - декабря 1 9 1 3  года и в первые ме
сяцы 1 9 1 4  года продолжал трудиться над всесторонним обосно
ванием теории и подитики партии по национальному вопросу. 
К разработке этого вопроса он призвал видных партийных дея
телей и оказывал им помощь своими советами и указаниями .  Он 
дал высокую оценку опубликованной в журнале << Просвещение >> 
работе И .  В .  Сталина << НационаJiьный вопрос и социал-демокра
тия » ( вноследствии издавалась под названием << М арксизм и на
циональный вопрос >> ) .  С большим удовлетворением поместил 
В .  И .  Ленин в названном журнале статью В етерана ( П. И. Стуч
ки ) « Национальный вопрос и латышский п ролетариат >> . Нахо
дившийся в переписке с В .  И. Лениным С. Г. Шаумян выступил 

1 JПICC в резолюциях . . .  , т .  1 ,  с .  380. 
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с большой статьей п ротив буржуазного национализма.  В тот пе
риод Ленин написал свои классические произведения - « Кри
тические заметки по национальному вопросу >> и «0 праве наций 
на самоопределение » ,  в которых дан глубокий теоретический  
анализ национального вопроса ,  показано· его громадное значе
ние для рабочего движения, для судеб народов . 

При разработке проблем решения национального вопроса  
Ленин вслед за  Марксом и Энгельсом исходил из осново
по.'lагающего положения, что п редпосылкой ликвидации нацио
нального гнета служит уничтожение  гнета социального . << . . .  По
беда пролетармата над буржуазией , - говорил Маркс, - являет
ся одновременно сигналом к освобождению всех угнетенных 
наций » 1 •  

Обосновывая экономически национальную программу боль
шевистской партии,  Ленин сформулировал знаменитое маркси
стское положение о двух тенденциях в развитии национального 
вопроса п ри капитализме :  

<< Развивающийся капитализм, - писал он, - знает две исто
рические тенденции в национальном вопросе .  Первая : п робу
ждение национальной жизни и национальных движений,  борьба 
п ротив всякого национального гнета, создание национальных 
государств. Вторая : развитие и учащение всяческих сношений 
между нациями,  ломка национальных нерегородок, создание 
интернационального ед инства капитала, экономической жизни 
вообще, политики,  науки и т .  д .  

Обе тенденции суть мировой закон капитализма >> 2 .  
В .  И .  Ленин указал, что первая тенденция связана историче

ски с эпохой окончательной победы капитализма над феодализ
мом и вызывается глубочайшими экономическими п ричинами.  
Дело в том, что для свободного развития капитализма необхо
димо завоевание внутреннего рынка буржуазией , необходимо 
государственное сплочение территорий с населением,  говорящим 
на одном языке, п ри устранении всяких п репятствий развитию 
этого язьша и закреплению его в литературе .  Образование наци
ональных государств, наиболее удовJiетворяющих этим требова
ниям современного капитализма, является поэтому тенденцией 
всякого национаJiьного движения. Самые глубокие эконо�Iиче
ские факторы ведут к тому, что для всего цивилизованного мира 
типичным ,  нормальным в условиях капитаJiизма,  является на
циональное государство. 

Вторая тенденция в развитии национального вопроса при ка
питаJiизме присуща высшей , империаJiистической стадии раз
вития капитализма.  Налаживание международных морских и 
жеJi езнодорожных путей , развитие мирового рынка, вывоз капи
тала и т .  д .  усилили хозяйственное сближение народов, мРжду-

1 Mapnc К., Энгельс Ф. Соч 2-е иад . ,  т.  4, с .  37 1 .  
2 Лtжип В .  И .  ПоJiн .  собр.  соч . ,  т .  24, с .  124 .  
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народное разделение труда . Ленин считал, что эта тенденция 
отражала быстрое развитие п роизводительных сил, вела к лик
видации национальной замкнутости ,  образованию и развитию 
мировой систем ы  капитализма.  Но мировая система кап ита
лизма осуществляет это хозяйственное сближение не  на основе 
равноправного сотрудничества наций ,  а в ожесточенной борьбе 
между образующими ее государствам и ,  путем угнетения, наси
лия и порабощения колониальных и полуколониальных народов, 
путем жестокой эксплуатации и грабежа отсталых стран импе
риа.rrистическими государствами .  Поэтому вторая тенденция не 
только не  отменяет первую, а ,  наоборот, обостряет ее ,  вызывая 
возмущение  и борьбу угнетенных народов против империа
лизма. 

В .  И. Ленин показаJI ,  что национальная программа маркси
стов считается с обеими этими тенденциями.  Отстаивая равно
правие наций и языков, право наций на самоопределение вплоть 
до отделРния и образования самостоятельного государства, она 
учитывает первую тенденцию. Отстаивая великий принцип 
пролетарского интерпациона.Jiизма и непримиримой борьбы 
против заражения прт:rетариата буржуазным на ционализмом,  
марксистская программа учитывает вторую тенденцию в раз
витии национального вопроса .  

Разумеется. Ленин никогда не  считал , что при капитализме 
можно полностью уничтожить национадьный гнет .  Последова
тельно и до конца решить национальный вопрос может только 
социализм.  Поскольку в ту пору и вплоть до феврадя 1 9 1 7  года 
на очереди в России стояд демократический переворот, Ленин 
рассматривал национальный вопрос как часть общего вопроса 
о буржуазно-демократической революции .  Только свержение 
царизма,  диквидация остатков феодадизма и полная демокра
тизация страны создадут усдовия для решения национального 
вопроса ,  << Поскольку вообще возможно его решение в мире ка
питализма,  мире наживы, грызни и эксплуатацию> 1 •  

Для всех угнетенных царизмом народов России,  составляю
щих более половины насе.'Iения страны ,  Ленин отстаивает 
право на самоопределение,  на  самостоятельное государствен
ное существование.  Он призывает рабочий класс поддержать 
национально-ос вободительное движение угнетенных народов , 
направленное п ротив самодержавия. 

В своих статьях но национальному вопросу Ленин разоб
лачает царскую политику национального угнетения,  воинст
вующий великорусский шовинизм черносотенцев и особенно 
утонченный,  и потому наиболее опасный,  буржуазный нацио
нализм кадетов. Он раскрывает природу буржуазного на
ционализма,  цель которого - разделение рабочих но нацио
нальностям,  ослабление их единства, нанесение ущерба делу 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т.  24, с .  1 18 .  
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проJiетарской кJiассовой борьбы, дeJiy свободы и демократии. 
НационаJiизму буржуазии Ленин твердо и посJiедоватеJiьно 
противопоставJiяет проJiетарский интерпационаJiизм . << Буржу
азный национаJiизм и проJiетарский интернационаJiизм - вот 
два непримиримо-враждебные Jiозунга, соответствующие двум 
великим классовым Jiагерям всего капиталистического мира и 
выражающие две политики ( более того: два миросозерцания) 
в национальном вопросе >> 1 •  

В статье << I\ритические заметки по национальному вопросу >> 
Ленин подверг всесторонней марксистской критике ПО3ИЦИИ 
сторонников буржуазно-националистической программы << Куль
турно-национальной автономии >> ,  рассматривавших националь
ную культуру в условиях капитадизма как нечто единое,  вне
кдассовое . В этой статье сформулировано важное положение о 
наличии двух культур в каждой национадьной куш>туре .  "Ука
зав на то, что интернационадьная культура не безнациональна, 
Ленин писад : 

<< В /'iаждой национальной кулt.туре есть, хотя бы не  разви
тые, элементы демократической и социадистической культуры. 
ибо в /'iаждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, 
условия жизни которой неизбежно порождают идеологию де
:-.юкратическую и социадистическую.  Но в l'iаждой нации есть 
также кудьтура буржуазная (а в большинстве еще черносотен
ная и кдерикальная ) -- притом не в виде только « Элементов >> ,  
а в виде господствующей культуры.  Поэтому « национальная 
культура >> вообще есть культура помещиков, попов, буржуа
З И И >> 2 • Сознательные п ролетари и из каждой национальной кудь
туры берут только ее демократические и социалистические эле
менты, берут их в п ротивовес буржуазной культуре, буржуаз
ному национализму каждой нации .  

Главное в национальном вопросе в условиях капитализ
ма,  учит Ленин,  состоит в том , чтобы в борьбе с буржуазно
помещичьим национал измом объединять рабочих всех наций, 
сближать их  между собой,  добиваться единства их действий 
в классовой борьбе. В .  И .  Ленин дал достойную отповедь Л .  Юр
кевичу и другим украинским националистам, которые якобы 
во имя усилен ия единства украинской нации высказывались 
за ослабление прочных связей,  сложившихся между украин
ским и русским пролетариатом в п ределах одного государства. 
<< При едином действии  пролетариев великорусских и ук раин
ских свободная "Украина возможна, без такого единства о ней 
не может быть и речи >> 3 •  

Эти пророческие слова начертаны золотом на гранитном 
постаменте величественного памятника Ленину в Н:иеве, воз-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  24, с .  1 23. 
2 Там же, с .  1 20 - 1 2 1 .  
3 Там же, с .  1 28. 
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двигнутого украинским народом в знак безграничной любви 
и благодарности великому учителю всех народов Советского 
Союза и трудящихся всего м ира.  

В статье «0 праве наций на самоопределение >> В .  И .  Ленин 
поправляет Р .  Люксембург , настаивавшую на исключении па
раграфа о самоопределении наций из Программ ы  российских 
марксистов. Ошибка Р .  Люксембург состояла в том,  что , истол
ковав право наций на самоопределение как уступку буржу
азному национа.тшзму угнетенных наций ,  увлекшись борьбой 
с буржуазным национализмом в Польше, она оставила в забве
нии национализм великорусский, хотя именно этот национа
лизм являлся тогда главным тормозом развития демократии и 
п ролетарекой борьбы в стране .  

Позднее, оценивая взгляды польских социал-демократов, 
Владимир Ильич подчеркивал их интернациональный характер :  
<< Громадная,  историческая заслуга товарищей польских социал
демократов та, что они выдвинули лозунг интернационализма 
и сказал и :  на.м всего важнее братский союз с пролетариатом 
всех остальных стран, и мы никогда на войну за освобождение 
Польши не пойдем . В этом их заслуга, и поэтому мы всегда 
только этих польских товарищей социал-демократов считали 
социалистамИ >> 1 •  

Подчеркивая необходимость сохранения в Программе  пар
тии пункта о п раве наций на самоопредедение,  Ленин разъяс
нял, что нельзя смешивать вопрос о признании права на отде
ление с вопросом о целесообразности отделения в том или ином 
конкретном случае. При прочих равных условиях революцион
ный п ролетариат будет отстаивать более крупное государство, 
имеющее ряд важных преимуществ перед мелки м .  

В борьбе з а  п ролетарский интернационализм Ленин всегда 
брал за образец деятельность �аркса, руководствовался сове
тами и указаниями,  данными в его трудах .  В << УчредитеJiьном 
�анифесте �еждународного Товарищества Рабочих >> ,  написан
ном �арксом в октябре 1 864 года, подчеркнуто громадное зна
чение братского союза рабочих разных стран в борьбе за свое 
освобождение и свободу всех трудящихся . << Опыт прошJiого 
показал , - говорится в << �анифесте » , - что пренебрежитеJiьное 
отношение к братскому союзу, который доJiжен существовать 
между рабочими разных стран и побуждать их в своей борьбе 
за освобождение крепко стоять друг за друга, карается общим 
поражением их разрозненных усиJiиЙ >> 2 • 

В.  И .  Ленин неустанно повторяJI известное марксистское 
поJiожение :  не может быть свободен народ, угнетающий другие 
народы 3 •  Интересы свободы русской нации требуют борьбы 

1 Ленин В. И .  Полн. собр. соч . ,  т. 31 ,  с .  433. 

2 Mapnc К., Энг ел ьс Ф. Соч. 2-е иад . ,  т. 16 ,  с.  1 0- 1 1 .  
3 См. там же, т 1 8, с .  509. 
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с угнетением нерусских национальностей. Только такая борьба 
обеспечивает действительно демократическое и действительно 
социалистическое воспитание масс, гарантирует наибольшие 
шансы национального мира в России.  Малейшая поддержка 
пролетариатом какой-либо нации привилегий << своеЙ >> нацио
нальной буржуазии вызовет неизбежно недоверие к нему про
летариата другой нации, ослабит классовую солидарность ра
бочих,  разъединит их на  радость буржуазии. 

Будучи интернационалистскими ,  пролетарские партии,  
разъяснял Ленин,  не  должны смешивать национализм наций 
угнетающих и национализм наций угнетенных.  В отличие от 
буржуазного национализма угнетающих наций «в  r.аждо.м бур
жуазном национализме угнетенной нации, - указывал Ленин, 
есть общедемократическое содержание против угнетения,  и 
это-то содержание м ы  беаусдовно поддерживаеМ >> 1 •  Вместе с 
тем Владимир Ильич обращал внимание на необходимость 
борьбы с тенденциями иревращения буржуазного национализма 
этого типа в шовинизм, в реакционное националистическое ме
щанство. 

Следуя учению Ленина по национальному вопросу и разви
вая его дальше ,  коммунистические партии поддерживают на
ционально-освободительную борьбу народов Азии, Африки, Ла
тинской Америки против империализма и феодализма, посколь
ку эта борьба служит делу национальной свободы и победы над 
силами империалистической реакции ,  служит делу обществен
ного прогресса. 

Труды В. И. Ленина по национа.л,ьно.му вопросу, написан
ные в годы нового рево.л,юционного подъема, яв.л,яются выдаю
щи.мся вl'iдадо.м в идейную соr.ров ищницу творчесr.ого .марr>с иа
.ма. Они с.л,ужи.л,и и едужат в ерным руr.оводств о.м д.л,я дея
те.л,'ьности r. о.м.мунистичесr.их и рабоч их партий всех стран. 

За единство партии и рабочего класса 

Чем шире развертывалась революционная борьба пролетар
ских масс, тем острее ощущалась необходимость укрепления 
политического единства рабочего класса. Как известно, свой от
ход от партии ликвидаторы и троцкисты прикрывали лицемер
ными криками о « единстве >> РСДРП, якобы подрываемом << рас
кольническоЙ >> деятельностью большевиков. Перед большевика
ми стояла задача - разоблачить настоящих раскольников и 
разъяснить рабочим действительные условия консолидации сил 
рабочего класса и его партии.  

Без единства рабочего класса, утверждал Ленин,  невозмо
жен успех его борьбы . Настоящее, подлинное единство рабо
чего класса состоит прежде всего в единстве его партии .  Об-

1 Ленин В. И. Поли .  собр. соч. ,  т. 25, с. 275- 276. 
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судить вопрос, высказать и выслушать разные м нения, узнать 
взгляд большинства организованных марксистов, выразить 
этот взгляд в решении, содержащем цельны�. точные ответы н а  
важнейшие вопросы, добросовестно исполнить это решение -
вот что называется единством.  Оно немыслимо без подчинения 
меньшинства марксистов большинству, без уважения и друж
ного осуществления воли большинства. 

При царизме ревоаюционная пролетарская партия сущест
вовала только как нелегальпая партия. И ной и не  могло быть. 
Поэтому, учил Ленин ,  нельзя себе представить единства на 
деле без осуществления e r o  снизу самими рабочими в их под
польных партийных организациях .  Кто хочет единства - иди 
в нелегальную пролетарскую партию!  П ролетариату нужно 
единство марксистов, а не единство марксистов с противниками 
и извратителями марксизма.  

Критикуя ликвидаторскую теори ю  так называемого «ши
рокого слоя » , заменяющего собой партию, Ленин развивает 
дальше свое положение о соотношении партии и класса, о зна
чении организованности. 

<< Партия - сознательный, передовой слой класса, его аван
гард. 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, �огда сотпя оргапизовапа. 
Организация удесятеряет силы » 1 •  
Сознательность передового отряда в том и проявляется, что 

он умеет организоваться. А организуясь, он получает единую 
волю, и эта единая воля передовой тысячи, сотни тысяч, мил
лиона становится волей класса. 

Много внимания в 1 9 1 3 - 1 9 1 4  годах Ленин уделял разобла
чению троцкистского антипартийного Августовского блока. 
Троцкистская группа насаждала в России идеологию и поли
тику центризма, стремиласt, подчинить пролетарские,  революци
онные элементы мелкобуржуазным,  реформистским элементам 
в рядах одной общей партии .  Беспринципный блок, образован
ный Троцким в 1 9 1 2  году на августовской конференции ли-кви
даторов, бундовцев, кавказских меньшевиков, впередовцев, был 
антипартийным блоком, направленным против большеви
ков. Прямые выступления ликвидаторов против << Подполья >> , то 
есть против революционной пролетарекой партии, не  имели 
поддержки среди рабочих.  Тогда, по совету ликвидаторов, Троц
ким был выброшен флаг так называемой << нефракционности » .  

В ряде статей Ленин изобличает центризм Троцкого, его по
литически й  авантюризм.  Особенно важна для понимания то
гдашней  борьбы Ленина с троцкизмом его большая статья 

1 Лепип В.  И.  Поли .  собр.  соч. ,  т. 24, с .  34. 
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<< 0 нарушении единства, прикрываемом криками о единстве >> . 
Эту статью Ленин посвятил молодому поколению рабочих,  со
ставлявшему в 1 9 14  году девять десятых состава большевист
ской партии, но  не знакомому с многолетней борьбой разных 
течений среди марксистов в России и Европе. Ленин с особен
ным возмущением обрушивается на  беспринципность и дву
рушничество Троцкого, который,  прикрываясь звонкой фразой . 
защищал ликвидаторов, реформистов,  проповедовал ликвида
торские идейки.  Ленин называл Троцкого << Балалайкиным » за 
его пустозвонство, << ИудушкоЙ >> за его беспринципность и дву
рушничество и считал Троцкого << худшим раскольником >> в рос
сийском социал-демократическом движении .  

Под ударами Ленина,  большевиков беспринципный,  анти
партийный Августовский блок разношерстных групп стал 
распадаться. 

В. И. Ленина беспокоило то, что к Августовскому блоку в 
1 9 1 2  году примкнула латышская социал-демократическая орга
низация, состоявшая в значительной степени из рабочих.  Он 
энергично боролся за выход латышей из этого блока, все вре
мя поддерживая связь с Я. Э .  Германом, Я. Рудис-Гипслисом , 
П .  И .  Стучкой и другими латышскими большевиками.  В мае 
1 9 1 3  года Ленин написал « Проект платформы к I V  съезду Со
циал-демократии Латышского краю> . 2 ( 1 5 )  января 1 9 1 4  года 
он ездил из Кракова в Берлин ДJIЯ встречи с латышскими 
большевиками по поводу их I V  съезда, который вскоре должен 
был открыться в Брюсселе .  Ленин был приглашен на  съезд 
в качестве почетного гостя от ЦК РСДРП ( б ) . Было условлено, 
что вечером, накануне съезда, Ленин выступит перед делегата
ми ,  прибывшими нелегально из Латышского края, с рефератом 
по национальному вопросу . 

К этому времени предположительно выяснилось, что на  
съезде большинство будет принадлежать большевикам,  но это 
было большинство всего в один голос. Поэтому встреча Ленина 
с делегатами накануне открытия съезда расценивалась как раз
ведка боем перед решающим сражением .  

Как только Владимир Ильич показался на площадке вто
рого этажа кафе « Колос » ,  где был назначен его реферат, мно
гие делегаты узнали его и устроили ему очень теплую встречу . 
У самой лестницы высокий пожилой рабочий из Риги оста
новил его и обнял. К Ленину потянулись другие делегаты . 
Многих он давно хорошо знал. Они передавали ему поклоны,  
вспоминали общих друзей. 

Его доклад, в котором были изложены теория и тактика 
большевиков по национальному вопросу, делегаты выслушали 
с огромным вниманием . Часто доклад ирерывалея аплодисмен
тами и дружными возгласам и :  << Правильно ! >> ,  << Верно ! >> .  Ленин 
говор ил о необходимости единства действий трудящихся Лат
вии ,  всей Прибалтики с трудовым русски м  народом и всеми 

240 



народами России в борьбе за общее для всех счастливое буду
щее.  Он подчеркнул, что на всех этапах борьбы за братство на
родов руководящей и направляющей силой ,  вдохновителем и 
организатором рабочего класса и широких масс трудящихся 
является марксистская партия, верная своим великим револю
ционным целям .  Он призвал марксистов Латвии ук реплять дей
ствительное, а не  мн имое единство партии,  оберегая ее ряды от 
колеблющихся и от изменников.  

В своем докладе на съезде Ленин подверг критике деятель
ность ЦК латышской социал-демократии ,  занимавшего оппор
тунистическую позицию, развенчал троцкистский Августов
ский блок и призвал латышей решительно порвать с ликвида
торами .  Он боролся против сильных примиренческих тенденций 
на съезде,  и ему удалось добиться выхода латышских со
циал-демократов из Августовского блока .  Выход датышей из 
этого блока Ленин считал самым сильным ударом по троцки
стскому объединению,  ликвидировавшим попытки троцкистов 
создать в России центристскую партию .  

В статье << Наши задачи » Владимир ИJiьич с чувством боль
шого удовлетворения отметил, что русскому рабочему классу 
удалось преодолеть все расколы,  выйти с честью из невероят
но тяжелого кризиса,  сохранить организационную преемствен
ность, усваивая вместе с тем новые формы подготовки своих 
сил, новые приемы проевещении и сплочения свежих по
колений пролетариата для решения возложенных на него ве
ликих историчес ких задач 1 •  

Брюссельское совещание 

В начале мая 1 9 1 4  года Ленин и Крупская вновь выехали 
из Кракова в Поронин .  До отъезда Ленин п ровел в Кракове за
седания ЦК, где принимал участие вызван ный из России депу
тат Думы Г.  И. Петровский .  Обсуждались вопросы об участии 
в Венском конгрессе 1 1  Интернационала, м еждународной жен
ской конференции,  о подготовке очередного партийного съезда . 
Конгресс и съезд должны были состояться в Вене в августе 
19 14  года. 

Выбитые из всех важнейших позиций в рабочем движении 
России ,  меньшевики готоnились дать бой большевикам в 
Международном социалистическом бюро и на конгрессе Интер
национала .  Руководители последнего открыто встали на  сто
рону мею,шевиков.  Еще в декабре 1 9 1 3  года Каутский в своем 
выступлении в Лондоне на заседании Международного со
циалистического бюро ( МСБ) , обсуждавшем << русский воп рос >> ,  
заявил, что в России «старая партия исчезла >> .  

1 См . :  Лепии Н. И. Под н .  собр . соч . . т .  25, с .  103. 
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В.  И .  Ленин был до глубины души возмущен заявлением 
Каутского, назвав его << чудовищной вещью >> . Заявление Каут
ского было немедленно подхвачено ликвидаторами и использо
вано против большевиков. В ликвидаторской << Нашей рабочей 
газете >> , издававшейся в Петербурге, появилось сообщение,  что 
МСБ, обсудив << nри полном знании деЛ >> русские разногласия , 
будто вынесло суровое порицание << ленинцам >> ,  а им,  ликвидато
рам, дало полное отпущение I'рехов и благословение на даль
нейшие ликвидаторские << ПОДВИГИ >> . 

Разоблачая оппортунистическую линию МСБ, Ленин писал : 
<< Нам проиоведуют единство с ликвидаторами нашей партии 
это абсурд. Единство осуществляем мы,  сплачивая рабочих 
России против ликвидаторов нашей партию> 1 • Он предложил 
большевикам в России и за границей организовать кампанию 
п ротеста против заявления Каутского, что и было сделано. 

Накануне войны в Брюсселе состоялось организованное 
Международным социалистическим бюро совещание, в кото
ром участвовали представители меньшевистского Организаци
онного комитета и меньшевистского Кавказского областного 
комитета, троцкистской группы << Борьба >> , меньшевистской 
думской фракции, плехановекой группы « Единство >> ,  группы 
<< В перед >> ,  Бунда, Социал-демократии Латышского края, Со
циал-демократии Литвы, польской социал-демократии, польской 
социал-демократической оппозиции,  ППС-левицы.  

В .  И .  Ленин решил не ехать на  совещание. По  его совету 
ЦК большевиков послал делегацию в составе И. Ф.  Арманд, 
М .  Ф.  Владимирского и И. Ф. Попова. На совещании Инесса 
Арманд огласила на французско�I языке доклад ЦК РСДРП, 
написанный Лениным. В докладе убедительно доказывалось, 
что в России нет << хаоса фракционной борьбы >> ,  как пытались 
представить дело российские оппортунисты и их защитники 
во I I  И нтернационале. В России есть только борьба марксистов 
с ликвидаторами ,  и в этой борьбе выступает, растет и крепнет 
действительно рабочая марксистская партия, за 1юторой идет 
уже подавляющее большинство сознательных рабочих .  << . . . 4/5  со
знательных рабочих, - говорилось в докладе , - высказываются 
за « правдизм >> , - этот факт усиливает наше убеждение в пра
вильиости нашей линии и делает это убеждение непреклон
ным » 2 •  

Определив далее сущность ликвидаторства как интелли
гентского течения, отрекшегося от нелегальной партии и стре
мящегося заменить ее  открытой , бесформенной легальной пар
тией, Ленин в своем докладе делает вывод, что разногласие 
с ликвидаторами - не организационное, так как спор идет не 
о том, как строить партию, а это - расхождение по вопросу о 
самом бытии партии .  Тут не может быть и речи ни о каком 
примирении или соглашении,  ни о каком компромиссе .  Нельзя 

1 Лепип В. И. Полн. собр.  соч.,  т.  48, с. 250. 
2 Там же, т. 25, с. 398. 242 



строить партию и укреплять ее иначе как в решительной борьбе 
с ликвидаторами .  

По оrюнчюrии выступлений представителей различных << те
чениЙ >> и групп Каутский внес и поставил на  голосование ре
зоЛюцию об объединении РСДРП. Он не имел права делать 
этого, так как совещание было созвано лишь для обмена мне
ниями по данному вопросу. В связи с этим большевики и пред
ставитель латышской социал-;:�;е:о.юкратии заявили,  что отказы
ваются принять участие в голосовании резолюции .  Все осталь
ные участники совещания голосовали за резолюцию Каутского. 

В .  И. Ленин, большевики отказались подчини1ъся решениям 
оппортунистического I I  Интернациона:rа .  отвергли  попытки пре
вратить продетарекую партию в дис куссионный к.1уб, в некий 
конгломерат фракций и группировок .  Вынашиваемый в руко
водящих кругах I I  Интернационала, под ви;:�;ом установления 
<< мира»  в РСДРП , зам ысел ликвидации самостоятельной боль
шевистской партии - п ролетарекой партии нового типа - был 
разоблачен и провалился. 

Владимир Ильич настаива.1 на опубликовании протоколов 
и резолюций Брюссельского совещания, чтобы о них могли 
узнать широкие слои не только русских, но и западноевропей
ских рабочих .  Он пользовался всяким случаем, чтобы расска
зать рабочим стран Запада о сущности большевизма и громад
ном значении,  какое имеет для иирового социалистического 
рабочего движения борьба большевиков против оппортунизма 
и ревизионизма .  

В середине июля 1 9 1 4  года Ленин проводит в Поранине 
новое заседание  членов ЦК с приехавшими из  России пар
тийными работниками.  Обсуждались вопросы работы думской 
фракции и подготовки к съезду партии. Подготовка к съезду 
проходила в обстановке дальнейшего нарастания революцион
ного движения в стране.  Вслед за мощными нервамайскими 
стачками и демонстрациями развернулась всеобщая забастовка 
рабочих в Баку. В поддержку бакинцев выступили путилав
екие рабочие Питера. Они собрадись на многотысячный ми
тинг солидарности. Царская полиция обстреляла участников 
митинга .  В ответ на это по стране прокатилась волна забастовок 
и демонстраций ,  выражавших гневный протест рабочего класса 
России против провакации царизма .  На улицах столицы, а 
также в Баку и Лодзи строились баррикады. П ролетариат го
товился к решительному бою. 

В России назревал революционный кризис.  В это время 
царизм в союзе с англо-французским империализмом усиленно 
готовился к войне против Германии .  Таким путем царизм решил 
одновременно покончить и с революционным движением в 
стране .  Начались м ассовые аресты членов бо.rн,шевистской 
парти и и сочувствующих ей. 8 июля петербургское охранное 
отделение разгромило << Правду >> и арестовало многих ее сотруд-
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ников. Реакционеры выступили в своей печати, п ризвав 
черносотенцев учинить раснраву над мужественной большевист
ской фракцией в Думе.  

Годы нового революционного подъема накануне первой ми
ровой войны были одним из важнейших периодов в жизни 
и деятельности Ленина,  в борьбе за партию. Подводя итоги 
борьбы с оппортунистами в социалистическом движении  Рос
сии, Ленин отмечал, что в борьбе победу одержала большевист
ская партия, « которая восстановлена Январской конференцией 
1 9 1 2  г . ,  упрочена выборами в I V  Государственную думу по 
рабочей курии ,  закреплена правдистскими газетами 1 9 1 2 -
1 9 1 4  r r . ,  представлена Российской социал-демократической ра
бочей фракцией » 1 •  В эти годы под руководством Ленина боль
шевики не только возродили свою нелегальную организацию, 
создали пролетарский фундамент марксистской партии ,  но и 
превратили ее в крупнейшую политическую силу революцион
ного движения в России.  

Преодолевая огромные трудности,  партия большевиков за
воевала на свою сторону большинство рабочего класса,  изо
лировала ликвидаторов, троцкистов, националистов и про
чих агентов буржуазии в рабочем движении ,  добилась полити
ческого единства основных масс пролетариата России .  Этот 
выдающийся успех был достигнут благодаря тому, что Ленин 
неустанно вооружал партию теорией и тактикой революцион
ного, творческого марксизма .  Особое значение имеют работы 
Ленина,  в которых дана глубокая и всесторонняя разработка 
теории и программы большевистской партии по национальному 
вопросу , показано огромное значение  принцива пролетарского 
интернационализма для развития международного рабочего и 
национально-освободительного движения. 

Несмотря на  трудности нелегальных условий,  Ленин неук
лонно проводил в жизнь принцилы демократического центра
лизма, созывал заседания ЦК,  совещания членов Ц К  с партий
ными работниками и думскими большевистски�IИ  деятелями,  
партийные конференции.  На основе коллективно разработанной 
стратегии и тактики партия большевиков вела последователь
ную борьбу за сплочение и организацию рабочего класса, 
решительно отстаивала единство и твердую дисциплину в 
собственных рядах . 

Своей неутомимой теоретической и практической деятельно
стью, своей боевой интернационалистской политикой Ленин 
сорвал попытку оппортунистических вождей II  Интернационала 
ликвидировать партию большевиков и подготовил ее к тяжелым 
испытаниям империалистической войны .  В борьбе против оп
портунизма Ленин продемонстрировал непреклонность, прин
ципиальность и непримиримость к противникам марксизма .  

1 Лепип В. И .  llолн . собр.  со ч . ,  т .  2 6 ,  с .  1 99.  



Г лава восьмая 

ВЕРНОС ТЬ ПРОЛЕТАРСКОМУ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМУ 

Н ас не должна обманывать теперешннн гробо
вая тиш ина в Европе. Европа чревата револю
цией. 

В. И. Лепип 

Лето i U 1 4  года . . .  И м п е р и адизм обру ши,'I на человечество 
ж есток ую грабительскую войну, п ринесшую неисчислимые 
бедствия и страдания народны м  массам , смерть - многим мил
лионам мужчин на фронтах,  в ел и кое горе и слезы - ма
терям,  женам,  стари кам,  детям в тылу.  Война нарастала, как 
снежная лав и н а ,  и стала м и ровой . Это бьша война между дву
мя группами и м периалистических держав за передел колоний 
и сфер влияния,  за ограбдение и пор абощение чужих н ародов. 
Во гдаве одной группы ( Ч етверной союз ) стоял германский 
и м периализм ; в нее,  к роме Германии,  входили Австро-Венг
рия,  Турция и Бодга рия.  Д ругую группу ( Антанту ) возглав
дяли английские и ф р анцузские и м периалисты ; в нее входила 
и царская Рос сия.  В последствии в войну на стороне А нтанты 
вступили Япония, И талия, США и другие государства.  

Война застала Л е н и на в Порон ине .  П роживавшие здесь 
большевики собрались па квартире В лади м и р а  И льича,  чтобы 
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обсудитt, создавшееся поJюжение.  Ленпн говорил о необходи
мости во что бы то ни стало найти новые формы и методы ра
боты партии в ус.'Iовиях военного времени ,  возможно скорее 
восстановить порванные войной регулярные связи с Россией. 
Он высказал убеждение,  что начавшалея война с объективной 
неизбежностью усилит все противоречия капитализма,  усилит 
классовую борьбу во всех странах, вызовет и обострит обще
политический кризис и тем самым ускорит приближение но
вой революции в России.  

Арест В. И. Ленина 

7 августа по ложному доносу, обвинявшему Ленина в шпи
онаже, в его квартире был произведен обыск .  Жандармский 
вахмистр отобрал ру1юпись Ленина по аграрному вопросу, 
приняв статистические таблицы за шифрованную запись. 
Он обязал Ленина явиться на  следующий день утром в уезд
ный городок Новый Тарг , где находились военные власти .  
Было ясно:  грозит арест и военный суд .  Ленин немедленно 
предупредил о случившемся товарищей и послал в краков
скую полицию телеграмму с протестом против незаконных 
действий. 

По п рибытии в Новый Тарг Владимир Ильич был арестован 
и заключен в тюрьму. Здесь сидело много местных крестьян .  
Владимир Ильич устроил для них своеобразную юридическую 
консультацию, помогая им выйти из тюрьмы. Он завоевал у 
них большое уважение.  

Находясь в тюрьме, Владимир Ильич обдумывал задачи и 
тактику партии большевиков по отношению к начавшейся им
периалистической войне .  На допросе он заявил, что является 
корреспондентом и сотрудником издающейся в Петербурге га
зеты << Правда >> и в течение 20 лет состоит членом Российской 
социал-демократической партии. 

Появившееся в русских газетах сообщение об аресте Лени
на австрийскими властями вызвало большую тревогу у его 
родных и в большевистских кругах .  Эта тревога усиливалась 
тем, что русские войска были недалеко от Кракова и ,  в случае 
их успешного наступления, Ленин легко мог попасть в руки 
царской полиции.  

И действительно, последняя уже приняла свои меры.  Депар
тамент полиции сообщил командующему юго-западным фрон
том генералу Алексееву, что, по сведениям министерства внут
ренних дел, в краковской тюрьме может содержаться nод стра
жей В. И. Ульянов, « известный более под фамилией Лению> . 
В документе говорится далее, что Ленин является выдающимся 
п редставителем РСДРП,  имеет << за собой долголетнее револю
ционное п рошлое . .  , состоит членом ЦК партии и создателем 
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отдельного течения партию> и разыскивается полицией.  Депар
тамент полиции просил командующего << н е  отказать в распо
ряжении об аресте >> Ленина и препровождении его «В распо
ряжение Петроградекого градоначальства >> . 

Арест Ленина австрийскими властями вызвал протест луч
шей части польской общественности. В защиту Владимира 
Ильича выступиJiи польские социал-демократы Я. С .  Ганецкий, 
С .  Ю. Багоцкий,  старый народоволец закопанский  врач Длу
ский,  известные польские писатели Ян Каспрович,  Владислав 
Оркан и другие. 

Надежда l\онстантиновна обратилась за помощью к депу
татам австрийского парламента Виктору Ад.'Iеру и Герману 
Диаманду, знавшим Ленина как члена Международного соци
алистического бюро. Нажим на австрийские вдасти депутатов, 
поручившихся за Вдадимира Ильича, подействовал . Обвинение 
Ленина в шпионаже было настолько вздорным, что сама кра
ковская полиция была вынуждена признать :  << Против Ульяно
ва не имеется здесь ничего предосудитеJiьного в области шпи
онажа >> . Так провалился замысел реакционеров, которы е стре
мились заведомо ложно очернить, оклеветать пламенного 
пролетарского революционера, подлинно народного вождя. 

19 августа Ленина выпустили из тюрьмы, и ,  не  дожи
даясь поезда, на крестьянской повозке он направился в Поро
нин, откуда через неделю вместе с Надеждой Константи
новной и Елизаветой Васильевной выехал в !\раков. Получив 
здесь документы на выезд в нейтральную Швейцарию, Ленин 
вместе с семьей покинул Австро-Венгрию. Большая библиоте
ка, много партийных докум ентов, рукописи Владимира Ильи
ча остались в Кракове и Поронине ,  о чем он очень coжa.1eJI .  
Поиски этих документов начались еще при жизни В .  И .  Ленина.  
Особенно большой находкой стали ценнейшие материалы, 
которые были переданы ЦК ПОРП Центральному Комите
ту КПСС в 1 954 г .  Почти 300 документов пополнили ленинский 
фонд Центрального партийного архива Института марксизма
ленинизма при Ц К КПСС ( ЦПА ИМЛ ) . 

Несколько дней в товарном вагоне добирадся Ленин до 
Вены. Здесь он посетил В. Адлера, который рассказал о разго
воре с министром внутренних дел Гейнольдом.  Министр спро
сил : « Уверены ли вы , что Ульянов враг царского правительст
ва? >> - << 0,  да! - ответил Адлер. - БoJiee закJiятый враг, чем 
ваше превосходительство >> . 

5 сентября Ленин с семьей прибыл наконец в Швей царию 
и поселился в Берне.  ВначаJiе они сняли комнату, а потом 
переехали в небоJiьшую квартиру ( на ДистеJiьвег, 1 1 )  в доме 
с маленьким садиком, распоJiоженном на окраине города, 
рядом с большим Бремгартенеким лесом . 
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Ленинский манифест 
против империалистической войны 

Война обострила и обнажила глубоко таившиеся в рабочем 
движении противоречия, продемонстрировала открытую измену 
большинства вождей социал-демократических партий и 11 Ин
тернационала рабочему классу, решениям социалистических 
конгрессов против войны.  

Вопреки ясно выраженной воле И нтернационала, 4 августа 
1 9 1 4  года социал-демократическая фракция Германии вместе 
с буржуазно-помещичьим большинством рейхстага голосовала 
за предоставление кайзеровскому правительству Б-миллиард
ного военного займа. Так Зюдекум, Шейдеман, Гаазе, Легин , 
Каутский и другие вожди германской социал-демократии и 
11 Интернационала окончательно перешли на позиции « Граж
данского мира >> и социал-шовинизма, превратились в послуш
ных холопов германского империализма. 

На позицию защиты своих империалистических государств 
встало большинство официальных руководителей других со
циалистических партий. Лидер бельгийских социалистов, пред
седатель Международного социалистического бюро Э. Вандер
вельде, лидеры французских социалистов Ж. Гед, А .  Тома, 
М. Самба стали министрами в буржуазных,  реакционных пра
вительствах своих стран ; в Англии по этому же пути пошли 
Макдональд и Гайндман.  В России Плеханов и Аксельрод то
же стали яростными оборонцами .  Мартов в начале войны вы
ступил с критикой социал-шовинистской позиции германской 
и французской социал-демократических партий, но вскоре пе
реметнулся на позицию Каутского . 11 Ин тернационал потер
пел позорный крах и распался. 

В этот момент серьезнейшего кризиса, который переживало 
мировое рабочее движение, только большевистская партия во 
главе с Лениным высоко держала знамя пролетарского интер
национализма, показывала достойный пример верности социа
лизму и пролетарскому интернационализму, возглавила борьбу 
рабочего класса России против империализма и империали
стической войны.  Для Ленина, большевиков резолюции меж
дународных социалистических конгрессов о войне не  были 
простым и  клочками бумаги ,  они были руководством к дей
ствию. 

Сразу же после объявления войны Центральный Комитет 
большевиков выпустил воззвание к трудящимся России с бое
вым призывом : << Долой войну !  Война войне ! »  Первым, кто при
звал трудящихся всего мира на священную борьбу против за
чинщиков и организаторов империалистической бойни и ука
зал им единственно возможный,  революционный путь выхода 
из реакционной войны, был вождь большевистской партии 
Ленин .  
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6 - 8  сентября 1 914  года в Берне состоялось совещание 
местной группы большевиков, на котором Ленин выступил с 
докладом об отношении большевистской партии к войне .  Сове
щание припяло его тезисы «Задачи революционной социал
демократии в европейской войне >> в качестве резоJiюции « группы 
социал-демократов >> . П ереписанные от руки в нескольких эк
земплярах, они были посланы в заграничные секции большеви
ков и в Петроград. 16 октября Ленин получил сообщение : 
русская часть ЦК,  думская большевистская фракция, пе
тербургская и другие партийные организации одобрили его 
тезисы о войне и присоединились к ним. Партия большевиков 
заняла в вопросе о войне решительную последовательно-интер
националистскую позицию. 

В .  И. Jlенин переработал припятые в Берне тезисы в мани
фест. После получения ответа из России было решено выпустить 
манифест от имени Центрального Комитета РСДРП под назва
нием « Война и российская социал-демократию> . В манифесте 
дана подлинно марксистская оценка начавшейся войны как 
империалистической, захватнической , грабительской, неспра
ведливой .  Война порождена условиями эпохи империализма 
и возникла в результате неравномерности развития капитализ
ма, изменения соотношения сил империалистических держав. 
<< Захват земель и покорение чужих наций, разорение конку
рирующей нации,  грабеж ее богатств, отвлечение внимания тру
дящихся масс от внутренних политических нризисов России, 
Германии,  Англии и других стран, разъединение и национали
стическое одурачение рабочих и истребление их авангарда 
в целях ослабления революционного движения пролетариата -
таково единственное действительное содержание ,  значение  и 
смысл современной войны >> 1 •  

Как указывалось ранее, Ленин,  большевики делали все, 
чтобы не допустить войны. Но << раз война началась, уйти от 
нее немыслимо. Надо идти и делать свое дело социалиста >> 2 •  
Ленин выдвинул лозунг :  превратить и.мпериалистичесrоую войну 
в войну граждапсrоую. Революция во время войны и есть граж
данская война, указывал он . 

В ленинском манифесте ЦК  говорилось, что << С точки зре
ния рабочего класса и трудящихся масс всех народов России 
наименьшим злом было бы поражение царской монархию> . 
Оно несомненно облегчило бы победу народа над царизмом , 
что, в свою очередь, позволило бы проJiетариату сделать реши
тельные шаги по пути к социалистической революции, к осво
бождению от капитаJiистического рабства и империаJшстиче
ских войн .  При этом Ленин исходил из того, что лозунг пора
жения своего империалистического правитедьства доJiжны 

1 Лепип В. И.  Полн .  собр .  соч . ,  т.  26, с .  1 5 .  
2 Там ж е ,  с .  32. 
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проводить не тодько русские революционеры,  но и революцион
ные марксисты всех воюющих государств. 

Разъяснению значения этого лозунга Владимир  Ильич по
святил свою статью << 0 поражении своего правительства н им
периалистской войне » .  Революционный класс в реакционной 
войне, писал Вдадимир Ильич, не может не  желать поражения 
своему правительству, то есть использования затруднений 
своего правительства и своей буржуазии для их низвержения.  
Ленин подверг резкой критике лозунг Троцкого : << НИ  побед, ни 

поражен ИЙ >> .  Он показал, что этот лозунг есть не что иное, как 
перефразировка лозунга << защиты отечества >> ,  перенесение во
проса в плоскость войны правительств ( правительства должны 
остаться в старом положении ,  сохранить свои позиции ) ,  а не 
борьбы угнетенных классов против своего п равительства. Сто
ронники лозунга : << НИ  побед, ни поражениЙ >> на деле отре
каются от самостоятельной п ролетарекой политики.  стоят на 
точке зрения буржуазии  и социал-шовинистов, не  верят в воз
можность интернациональных революционных действий рабо
чего класса п ротив своих правительств, не  хотят помогать раз
витию таких действий .  

Владимир Ильич резко заклеймил особенно позорную роль 
германской социал-демократии - самой сильной, ведущей пар
тии 1 I Интернационала. Ее  переход на позицию поддержки 
империадистической войны, ее измена революционному марк
сизму и делу социализма по существу предрешали крах 11  Ин
тернационала. Эта партия на протяжении длительного времени 
имела репутапию хранительницы и истолковательницы вели
кого идейного наследия основоположников научного комму
низма.  задавала тон в международном социалистическом дви
жении.  Социалисты всех стран верили этой партии,  во многих 
случаях равнялись на  нее. Подавляющее большинство социа
листов даже после голосования германской социал-демократи и 
за военные к редиты н е  повяло глубины ее падения,  ее измены 
революционному духу марксизма, делу м еждународной проле
тарекой солидарности .  

Изменнической позиции, занятой вождями германской со
циал-демократии,  Ленин противопоставил подлинно интерна
ционалистскую линию депутатов-бодьшевиков в Государствен
ной думе, которые, проводя линию ЦI\ партии ,  отказались 
принимать участие в голосовании военных кредитов, в зню\ 
протеста покинули зал заседания Думы и заклейм или политику 
царизма и европейских правительств как империалистскую. 
Большевистская партия,  говорил Ленин,  не побоялась тех 
жертв и потерь, которые она понесла в связи с выступлениями 
против войны.  

В .  И .  Ленин обратился с п ризывом к революционным мар
ксистам создать Третий,  подлинно пролетарский И нтернацио
над, свободный от оппортунистов и социал-шuвинистов , без 
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решительного разрыва с которыми нельзя осуществить дейст
вительное интернациональное воспитание рабочего класса и под
готовить его к социалистической революции. В связи с тем 
что буржуазия, опираясь на законы военного времени,  везде 
перешла к массовым репрессиям в отношении  пролетариата, 
Ленин поставил перед революционными марксистами задачу 
создать во всех странах подпольные коммунистические орга
низации и развернуть нелегадъную агитацию и пропаганду 
в массах. 

В тяжелые дни разгула шовинизм а, измены и предатедъства 
оппортун истических вождей социал-демонратии Ленин был 
уверен, что великие принципы продетарекого интернациона
лизма в конце концов возьмут верх. Революционные марксисты, 
преодолевая все препятствия,  создадут новый И н тернационал. 

Надо было срочно напечатать ленинский манифест ЦК боль
шевиков против начавшейся войны, что в условиях даже << ней
тральной )> Швейцарии было нелегко. Чтобы не  провалить дело, 
надо было соблюдать сугубую конспирацию. Были также очень 
большие трудности с бумагой, типографией,  а в кассе ЦК 
оставалось только 1 60 франков ( около 40 рубле й ) , немногим 
более - в кассе Комитета заграничных организаций больше
виков ( КЗО) . Но и эти трудности были преодолены.  

Заграничное бюро ЦК решило возобновить в Женеве из
дание Центрального Органа партии - газеты << Социал-демо
кран . 19 октября ( 1  ноября ) 1 9 1 4  года вышел в с вет ее очеред
ной, 33 номер,  в котором в качестве передовой статьи и был 
опубликован ленинский манифест ЦК РСДРП о войне .  Этот 
номер << Социал-демократа )> , отпечатанный тиражом в 1 500 эк
земпляров, был распространен в большевистских секциях за 
границей, поедав нелегаJiъно через Швецию в Россию. Он 
сыграл громадную роль в деятедъности партии во время войны.  
П итерский рабочий,  большевик Тарас Кондратьев, организовы
вавший нелегалъную работу в п ервом Городском районе сто
лицы, в своих воспоминаниях говорит о << грандиозном впечатле
нию> ,  которое произвел 33 номер << Социал-демократа» на боль
шевистские организации Петрограда. Это известие, нишет 
Кондратьев, подученное в П етрограде в начале ноября, <<дало 
нам новую свежую струю, ободряло и окрыляло нас, зажигало 
наши сердца непреодолимым желанием двигаться дальше, не 
останавливаясь ни перед чем . Оно нас укрепило в мысли, что 
вся наша работа,  проделан ная нами,  была по существу пра
вилъная. что мы ш:rи ,  хотя впотьмах, оторванные  от партийных 
центров,  но по верному, хотя трудному п тернистому пути . 
Помню, этот номер м ы  зачитали до того, что нельзя было уже 
больше п рочесть, невозможно различить буквы от засаленности 
и ветхости этого померю> 1 •  

1 J-\ расная ЛРТО П 11 С Ь, HJ22, о"& 5,  с .  236. 
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Манифест был также напечатан отдельной брошюрой .  Боль
шевистская партия и международное революционное рабочее 
движение получили ясную и действенную программу борьбы 
против империалистической войны, против  царизма и буржуа
зии, за социалистическую революцию. 

Сплочение большевистских сил 
Находясь в Швейцарии,  Ленин настойчиво сплачивал боль

шевистские силы.  Партии приходилось работать в труднейших 
условиях.  Царское правительство обрушилось на большевист
ские организации и их комитеты с невиданными доселе реп
рессиями .  Оно арестовало и сослало многие тысячи членов не
легальных партийных организаций .  Так, более тридцати раз 
арестовывален во время войны Петербургский комитет. Все 
большевистские газеты и журналы были закрыты. Не только 
большинство п рофсоюзов, но и многие культурно-просветитель
ные общества были разогнаны.  Царизм жестоко мстил револю
ционному рабочему классу. Прерванные войной связи Ленина с 
бо.льшевистскими организациями России налаживались с боль
шим трудом, окольными путями.  Почта приходила из России 
в lllвейцарию очень редко. 

Была большая нужда у Ленина и Нрупской и в заработке 
во время войны.  Вдадимир Ильич сильно похудел, осунулся . 
<< У нас скоро прекращаются все старые источники существо
вания » , - писаJiа Н. К l\рупская М. И. Ульяновой 14 декабря 
1 9 1 5  года . В письме А .  Г .  Шдяпникову, н аписанном в начале 
октября 1 9 1 6  года, содержится недегкое для Ленина,  приучив
шего себя жить очень скромно, признание :  << 0 себе лично ска
жу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей ! !  
Дороговизна дьявольская, а жить нечем >> . Он просил нажать 
на издатедьства в России ,  чтобы он и оплатили его рукописи 
и прислали книги для переводов. « Если не наладить этого, то 
я , ей-ей , не  продержусь, это вполне серьезно ,  вполне ,  вполне >> 1 •  

Большевистская фракция I V  Государственной думы 
( А. Е.  Бадаев, М .  К Муранов, Г .  И. Петровский,  Ф.  Н. Самой
лов, Н .  Р .  Пlагов ) , решите.1:ьно выступившая против империа
листи ческой войны, в ноябре 1 91 4  года была арестована и в 
феврале 1 9 1 5  года предана суду. 

В статье « Что доказал суд над РСДРФракцией ? >> Ленин с 
гордостью nисал ,  что на  суде раскрьшась невиданная еще в 
международном социализме картина использования парламен
таризма революционной пролетарекой партией, картина широ
кой недегальной деятельности большевистской партии в массах 
п ролетариата против войны.  Царским прокурором на суде были 
оглашен ы  захваченные у арестованных ленинс1ше тезисы о 

1 Лепип В. И. По.'! п .  собр.  соч . ,  т. 49, с. 302. 
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войне, нелегальные воззвания большевистских групп и комите
тов против империалистической войны и в защиту пролетар
ского интернационализма. Депутаты-большевики за два месяца 
после начала войны объехали почти всю Россию, устраивали 
многочисленные рабочие собрания, на  которых выносились ре
золюции против войны в духе ленинского манифеста ЦН 
РСДРП .  

Царское правительство угрожало подсудимым смертной 
казнью. Не все они выступали на суде с должным мужеством . 
Ленин осудил, как ледопустимое для революционного социал
демократа, поведение :Каменева, привлеченного к суду вместе 
с депутатами-большевиками .  Последний заявил, что он не согла
сен с ЦН по вопросу об отношении к войне ,  и для подтвержде
ния этого просил суд вызвать для свидетельских показаний 
меньшевика-оборонца Иорданского. Это было не просто мало
душие, а открытое отступничество в важнейшем вопросе от 
политики большевистской партии. Все пять депутатов-больше
виков и другие подсудимые были приговорены к ссылке на 
поселение в Сибирь. 

Но никакие гонения, трудности и лишения не  смогли сло
мить волю большевистской партии ,  созданной и воспитанной 
Ленины м. 

Владимир Ильич с величайшей энергией налаживает пар
тийную работу. Он развертывает кипучую деятельность по 
сплочению большевистских групп за границей, предпринимает 
объезд большевистских секций, находившихся в Швейцарии ,  
выступает с рефератами, в которых громит меньшевиков, бун
довцев, троцкистов, разъясняет см ысл м анифеста Ц Н  РСДРП 
<< Война и российская социал-демократию> . 

В .  И .  Ленин вначале не  поверил разнесшимен слухам,  что 
Плеханов стал оборонцем . И когда ему стало известно, что при
бывший из Парижа в Швейцарию Плеханов уже выступал с 
рефератом в Женеве и собирается 1 1  октября 1 9 1 4  года высту
пать в Лозанне, Ленин решил поехать по�лушать этот реферат. 
Плеханов действительно развивал оборонческую точку зрения. 
Против шовинистической позиции оборонцев выступил Ленин . 
Оказавшись на трибуне рядом с Плехановым,  он не  подал ему 
руки. В своем выступлении Владимир Ильич называл Плеха
нова не  товарищем, а докладчиком, что,  разумеется, сразу же 
было подмечено собравшимися.  В течение десяти минут, кото
рые были предоставлены Ленину, он успел развить лишь основ
ные мысли манифеста ЦН большевиков против захватнической 
войны и важнейшие доводы против оборончества .  

Чтобы дать Ленину возможность развернуть в полной мере 
всю свою аргументацию, было решено устроить его реферат 
на тему << П ролетариат и война »  в ближайшие же дни и в том же 
помещении.  1 4  октября зал в Народном доме Лозанны был 
битком набит задолго до открытия собрания.  Ленин был в бое-

253 



вом,  приподнятом настроении.  Он раскрыл социальную при
роду войны,  как войны империалистической,  грабительской со 
стороны обеих коалиций. С большим удовлетворением он сооб
щил, что в России уже вышел листок Петербургского комитета 
против войны, что такие же листки выпустили и некоторые 
другие партийные организации.  Большевики в России делают 
то, что должны делать настоящие социалисты во всех странах : 
критиковать «свое >> правительство, разоблачать « СВОЮ>> буржуа
зию, ругать << своих >> министров, срывать маску с оппортуни
стов прежде всего << своеЙ >> страны.  Весь зал слушал оратора с 
напряженным вниманием. Реферат Владимира Ильича имел 
громадный успех .  

На другой день Ленин приехал в Женеву, где  уже был объ
явлен его реферат на тему « Европейская война и социализм >> 
и где он выступил с таким же большим успехом . Ленин повто
рил этот реферат в Иларане и Цюрихе,  выступил в Берне с кри
тикой доклада Мартова о войне.  

Главное внимание Ленина было обращено на развертыва
ние партийной работы в России.  Ему удалось восстановить 
переписку с находившимиен в Петрограде членами ЦI\, до
биться восстановления там Бюро ЦI\ .  Он соединяет в своих ру
ках все нити связей как с партийными организациями в Рос
сии,  так и с отдельными революционерами,  борющимиен про
тив войны.  В Стокгольме обосновался уполномоченный ЦI\ 
и ПК А. Г .  Шляпников, через которого Ленин поддерживал ре
гулярные связи с П етроградом и другими городам и России. 

Бодростью и глубокой верой в революционные силы и 
способности рабочего класса вести самоотверженную борьбу 
против войны веет от каждого письма Ленина,  посланного в 
Россию, от каждой его статьи, опубликованной в « Социал
демократе >> . 

В ноябре 1 9 1 4  года Ленин писал, что << работа нашей партии 
теперь стала во 1 00 раз труднее .  И все же мы ее поведем ! 
<< П равда >> воспитала тысячи сознательных рабочих ,  из которых 
вопреки всем трудностям подберется снова коллектив руково
дителей - русский ЦК партию> 1 • << Около 40 000 рабочих по
купали « Правду >> , - писал Ленин н есколько позднее, - много 
больше читало ее. Пусть даже впятеро и вдесятеро разобьет их 
война, тюрьма, Сибирь, каторга. Уничтожить этого слоя пельая. 
Он жив. Он проникнут революционностью и антишовинизмом . 
Он одип стоит среди народных масс и в самой глубине их ,  как 
проповедник интернационализма трудящихся, эксплуатируе
мых, угнетенных.  Он одип устоял в общем развале .  Он один ведет 
полупролетарские слои от социал-шовинизма кадетов, трудови
ков, Плеханова, « Нашей Зари >> ";, социализму >> 2 • 

1 Лепип В. И. Пол п .  собр.  соч. ,  т. 49, с. 37. 
2 Там же, т .  26, с .  1 75 
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Деятельность большевиков за границей и в России вызывала 
бешенство империалистов и их << идейных » прислужников. 
Не только русская, но и англо-французская буржуазия и « Со
циалистическая » печать развернули клеветническую кампанию 
против большевиков , обвиняя их в << антипатриотизме >> ,  в от
сутствии  любви к своей родине .  Вражеская клевета гневно была 
отвергнута Лениным . Он опубликовал в << Социал-демократе >> 
замечательную статью « 0  национальной гордости великорос
сов >> ,  в которой разъяснил, как надо понимать патриотизм и 
как сочетать его с интернационализмом. Он писал : 

<< Чуждо ли нам,  великорусским сознательным продетариям, 
чувство национадьной гордости? Конечно, нет!  Мы любим свой 
язык и свою родину, мы бодьше всего работаем над тем, чтобы 
ее трудящиеся массы (т .  е .  9/ 1 0 ее наседения)  поднять до созна
тедьной жизни демократов и социадистов. Нам больнее всего 
видеть и чувствовать, каким насилиям,  гнету и издевательствам 
подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне 
и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали 
отпор из нашей среды,  из среды великорусов, что эта среда 
выдвинула Радищева, декабристов ,  революционеров-разночин
цев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 
1 905 году могучую революционную партию масс, что великорус
ский мужик начал в то же время становиться демократом,  
начал свергать попа и помещика . . .  Мы полны чувства нацио
нальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала ре
волюционный класс, тоже доказала,  что она способна дать 
человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социа
лизм . . .  » 1 

Истинная защита отечества, учил Ленин,  заключается со
всем не в том, чтобы, как это делали меньшевики и эсеры, под
держивать царя и буржуазию,  ввязавшихся в мировую бойню 
за захват и ограбление других народов, а в том, чтобы всеми 
революционными средствами бороться против монархии, поме
щиков и капиталистов своей страны,  этих худших врагов оте
чества, бороться против грабительской войны. Отстаивая ло
зунг поражения самодержавия в империалистической войне, 
самоотверженно борясь против реакционн ого общественного 
строя и царского правительства, угнетавшего десятки наци
ональностей, большевики выступали и как великая интернацио
налистская и вместе с тем как подлинная патриотическая сила 
в стране .  

Интернационалистские социалистические задачи русских 
революционных марксистов, разъяснял Ленин,  не п ротиворечат 
правильно понятым национальным интересам трудящегося на
рода России .  << Интерес ( не по-холопски понятой ) национальной 
гордости великороссов , - п исал он , - совпадает с социалисти-

1 Ленин, В. И. Поли . собр. соч.,  т. 26, с .  1 07 - 108. 
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ческим интересом великорусских ( и  всех иных)  пролетариев » .  
В .  И .  Ленин п ризывал марксистов воспитывать рабочий 

класс в духе пролетарского интернационализма, последователь
ного демократизма, полнейшего национального равноправия, 
права всех народов на  самоопределение.  

Важную роль в разработке и принятии платформы для спло
чения всех действительно революционных интернационалистов 
в международном рабочем движении сыграла Бернская конфе
ренция заграничных секций РСДРП ,  состоявшаяся 27  февра
ля - 4 марта 1 9 1 5  года. Ленин выступил на конференции с 
докладом << Война и задачи партию> . Приняв по всем основным 
вопросам повестки дня написанные Лениным резолюции,  кон
ференция определила конкретные меры для превращения импе
риалистической войны в войну гражданскую :  голосование  про
тив военных кредитов и выход представителей социалистических 
партий из  буржуазных министерств ; отказ от соглашений с 
буржуазией ; полный разрыв с политикой << национа.'lьного ми
ра » ;  создание нелегальной организации повсюду, где правитель
ства и буржуазия, вводя военное положение ,  отменяют консти
туционные свободы, затрудняют работу в легальных органи
зациях ; поддержка братания солдат воюющих стран ; поддержка 
всякого рода революционных массовых выступлений  проле
тариата. 

В марте 1 9 1 5  года семью В .  И. Ленина постигло тяжелое 
горе :  умерла Елизавета Васильевна - мать Надежды l\онстан
тиновны, сопровождавшая Ленина и l\рупскую в сибирскую 
ссылку и эмиграцию.  Эта замечательная русская женщина 
ж ила интересами дочери и зятя,  оказывала большую помощь 
партии. Она вела домашнее хозяйство семьи, ухаживала за 
приезжавшими и приходившими к Ленину товарищами ,  шила 
нательные панцири ( жилеты ) , в которых п ряталась нелегаль
ная литература, писала << скелеты » для нелегальных ( « хими
ческих >> ) писем и т.  д. Из Ш вейцари и  ее тянуло в Росси ю, но 
незадолго до смерти она сказала, что поедет на родину вместе 
с зятем и дочерью. Уже будучи в преклонном возрасте ,  Ели
завета Васильевна порвала с религией и завещала похоронять 
ее без религиозных обрядов ( сжечь в крематори и ) . Это жела
ние выполнили.  Урну с ее прахом Ленин и l\рупская захоронили 
на  Бремгартенеком кладбище ( имея в виду в дальнейшем пере
захоронить на родине )  и около могилы посадили дерево 1 •  

Претворяя в жизнь решения Бернской конференции ,  боль
шевистские организации в России развернули большую неле
гальную революционную работу в рабочих центрах, во флоте 
и а,рмии .  Ленин направлял эту деятельность. l\ак только ему 

1 Н и юле 1 !J6!J года у рна с н ра хом Е .  Н .  К р у п с к о й  бы.'J а доста вл!' н а  И il  
Швейцарии в Ленинград и захоронена на  Новодевичьем кладбище в одной моги
ле с ее мужем К .  И. Крупским,  отцом Надежды Константиновны. 
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стало известно, что в партийных организациях развернулись 
споры по злободневным проблемам партийной тактюш,  он не
медленно написал << Несколько тезисоВ >> ,  в которых дал к рат
кие ответы на все коренные вопросы революционного движения 
и определил конкретные задачи пролетарекой партии в России 
в условиях империалистической войны.  Ленин разъяснил, что 
основными большевистским и  лозунгами по-прежнему остаются 
лозунги : демократическая республика, конфискация помещичь
ей земли и 8-часовой рабочий день, к которым следует добавить 
призыв к международной солидарности рабочих в борьбе за 
социализм,  за революционное свержение воюющих прави
тельств,  против войны.  

<< Советы рабочих депутатов и т .  п .  учреждения должны 
рассматриваться,  как органы восстания,  как органы револю
ционной власти . Лишь в связи с развитием массовой полити
ческой стачки и в связи с восстанием , по мере его подготовки ,  
развития,  успеха, - писал Ленин , - могут принести прочную 
пользу эти учреждения )) 1 • 

На вопрос, что бы сделала партия п ролетариата, если бы 
революция поставила ее у власти в теперешней войне,  Ленин 
ответил : « . . . мы предложили бы мир всем воюющим на условии 
освобождения колони й  и всех зависимых,  угнетенных и непол
ноправных народов»  2 •  

После первых воен ных успехов царская армия стала терпеть 
поражения на основных фронтах . Весной 1 9 1 5  года началось 
отступление русских войск из Галиции.  Вскоре немецкие вой
ска заняли Польшу, часть Прибалтики ,  Белоруссии .  Миллионы 
беженцев двинулись в глубь России .  В связи с неисчислимыми 
бедствиями,  которые несла война в каждую семью трудящихся, 
ростом дороговизны жизни в народных м ассах зрело недоволь
ство политикой царизма и наживающейся на войне  буржуазии.  

Большевики возглавили борьбу рабочего класса, устраивали 
митинги рабочих и вообще городского населения,  вовлекая в 
движение широкие массы, связывал и рост дороговизны с поли
тикой царизма и буржуазии ,  с войной.  Экономические забастов
ки уже в августе - сентябре 1 9 15  года все более принимают по
литический характер . 

Осенью 1 9 1 5  года внимание Ленина было приковано к вы
борам в так называемые << рабочие группы » при Центральном и 
Петроградеком воен но-промышленных комитетах .  Последние 
были созданы российской буржуазией в целях оказания помощи 
царизму в ведении войны. Пытаясь подчинить рабочий ю:шсс 
своему влиянию, вожди буржуазии ,  вкупе с м еньшевиками
оборонцами ,  с одобрения Государственной думы и царя решили 
ввести в Центральный и Петроградекий военно-промышленные 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч.,  т. 27, с. 49. 
2 Там же, с.  50. 
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комитеты представителей рабочих.  По замыеду буржуазии, 
участие рабочих в этих оборо н ческих учреждениях прида:ю бы 
им бо.r�ьше популярности , способствовало бы сглаживанию 
к.r�ассовых противоречий. Ленин,  большевики ,  будучи принци
пиальными противниками империалистической войны, были и 
против участия рабочих в военно-промышленных ком итетах . 
В результате разъяснительной работы,  проведеиной большеви
ками, лишь незначительная часть рабочих,  находившаяся под 
влиянием оборонцев, приняла участие в выборах рабочих групп 
названных комитетов. 

В. И. Ленин с полным основанием писад в 1 9 1 5  году в рабо
те << Социализм и война >> ,  что нро.r�етариат оказался единствен
ным к.r�ассом в России, <оюторому не  удадось привить заразы 
шовинизма >> .  Российский рабочий класс не пошел на заключение 
<< классового мира >> с буржуазией, не пошел за социал-шовини
стами,  поддержад политику большевистской партии .  Партия до 
конца исподпила свой интернациональный долг, знамя интер
национа.r�изма не  дрогнуло в ее руках . 

Активную деяте.r�ьность развернули бо.r�ьшевики во флоте и 
армии.  Осенью 1 9 1 5  года Петербургский комитет бодьшевиков 
установид прочную связь с << Главным коллективом кронштадт
ской военной организацию> , объединившим партийные больше
вистские группы кораб.r�ей Балтийского флота .  Большевист
ские комитеты Петрограда, Москвы, Риги , Киева, Харькова и 
других крупных центров в своих н елега.r�ьных листовках, обра
щенных к войскам, п ризывали соддат и матросов от имени 
рабочего класса страны к совместной борьбе против царизма ,  
к братанию с солдатами противника на фронте. Помещичье
буржуазная печать, военные власти стреми.r�ись вбить клин ме
жду армией и рабочим классом, пытаясь свюiить вину за пора
жения царских войск на  фронтах на  стачки рабочих.  Большеви
ки  разоб.r�ачали эти провокации. 

В. И. Ленин придавал работе бодьшевистских организаций в 
армии громадное значение.  Армия, говорил он,  вобрала в себя 
весь цвет народных сил, в ней сосредоточены миллионные массы 
крестьян ,  особенно крестьянской бедноты,  а также значитель
ная часть рабочих.  Своей неутомимой деятельностью в царской 
армии большевики ковали боевой союз рабочего класса и кре
стьянства, готовили массы ко второй революции.  

Большевики оказались во всеоружии для борьбы против 
войны, за свержение царского п равительства в своей стране 
потому, что они  создали боеспособную организацию, которая 
смогла возглавить массы в борьбе п ротив захватнической войны 
и империализма.  Ленин с особым удовлетворением отмечал 
громадную работу нелегальнога Петербургского комитета 
бо.r�ьшевиков во время войны.  << Для России и д.r�я всего Интер
национа.r�а это - поистине образец социал-демократической 
работы во время реакционной войны,  при самых трудных уело-
R ИЯХ >> .  
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В. И. Ленин собирает интернационалистские �илы 
Руководимая Лениным большевистская партия явилась той 

ведущей силой, которая способна была вскрыть и разоблачить 
до конца любые махинации социал-шовинистов, центристов и 
иных оппортунистов п артий развалившегося 1 1  Интернациона
ла .  Только партия большевиков могла выступить инициатором 
сшючения под знаменем революцион ного м арксизма всех лево
социалистических групп в международном рабочем движении,  
взять на себя роль организующей силы в создании нового, осво
божденного от оппортунизма,  пролетарского Интернационала. 
С неиссякаемой энергией и настойчивостью Ленин с первых 
же недель войны стал создавать твердое ядро этого нового, 
подлинно боевого революционного объединения всемирного про
летариата.  

Боевые призывы Ленина к борьбе против империалистиче
ской войны, к разрыву с социал-предателями вначале не полу
чили широкой поддержки в международном рабочем движении.  
Но это ничуть не обескуражило вождя большевиков. Ленин 
развернул беспощадную борьбу против откровенных оппортуни
стов и особенно против скрытых оппортунистов - каутскиан
цев. << Оппортунисты - зло явное, - писал он в октябре 1 9 14 го
да . - << Центр >> немецкий с Каутским во главе - зло п рикрытое, 
дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть 
рабочих,  опасное всего более .  Наша задача теперь - безусловная 
и открытая борьба с оппортунизмом международным и с его 
п рикрывателями ( Каутский ) .  Это мы и будем делать в Цент
ральном Органе . . .  Это - международная задача. Лежит она на 
нас,  больше некому. Отступать от нее нельзЯ >> 1 •  

Опасность каутскианства Ленин видел п режде всего в том, 
что это течение, обосновывая «среднюю >> ,  центристскую и по 
существу оппортунистическую линию поведения социалистиче
ских партий, выдавало себя перед рабочим классом за << мар
ксистский центр >> в И нтернационале. Оборонческую позицию 
в империалистической войне Каутски й  прикрывал интернацио
налистскими словечками и ссылками на  Маркса, хотя они и 
относились совсем к другой эпохе, к другим по своему харак
теру войнам.  

<< Каутскианство, - писал Ленин , - не случайность, а соци
альный п родукт противоречий 1 1  Интернационала, соединения 
верности марксизму на  словах и подчинения оппортунизму на 
деле >> 2 • 

Позицию каутскианства, центризма отстаивали Л .  Троцкий, 
Л .  Мартов, Н. Ч хеидзе и др .  в России,  Г .  Роланд-Гольст 
в Голландии, Р. Гримм - в Швейцарии, Ж .  Лонге и А. Прес-

� Лепип В. И. Пол н .  собр. соч . ,  т. 49,  с .  1J .  
Там же, т .  26, с . 324.  
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сман - во Франции, Т .  Барбони - в  Италии, Х. Раковский 
в Румынии и т .  д.  

Одновременно с социал-шовинистским и центристским тече
ниями в социалистических партиях существовало третье тече
ние, представлепное левыми,  интернационалистскими элемен
тами .  Ленин с неослабным вниманием следит за позицией каж
дой левой группы, каждого действительно левого социалистиче
ского деятеля. Со многими из них он устанавливает связь, 
помогает им своими советами ,  терпеливо по-товарищески отме
чает их ошибки в ряде вопросов, разъясняет, почему и как 
надо вести борьбу с оппортунизмом, добивается сближения 
с ними.  

В ноябре 1 9 1 4  года манифест ЦИ о войне в сокращенном 
виде был опубликован в швейцарской газете « La Sentinelle >> 
( << Часовой » ) .  Тогда же Ленин направил этот важнейший доку
мент в Международное социалистическое бюро и во француз
ские, немецкие, английские и шведские социал-демократиче
ские газеты. 

В. И .  Ленин всячески приветствовал позицию Итальянской 
социалистической партии, которая не  вступила в первый период 
войны на  путь шовинизма, осудила предательское поведение 
германской социал-демократии ,  исклЮчила из своих рядов груп
пу социал-шовинистов, ренегатов ( Муссолини и др. ) . Эта пози
ция находила поддержку громадного большинства рабочего 
класса Италии .  При непосредственной помощи Ленина, прини
мавшего активное участие в социалистическом движении Швей
царии, там складывалось левосоциалистическое ядро. 

27  сентября 1 9 1 4  года в Лугано ( Швейцария ) состоялась 
совместная конференция итальянских и швейцарских социа
листов, на  которой, по просьбе Ленина, обсуждались его тезисы 
о войне. Ряд положений ленинских тезисов вошел в резолюцию 
конференции. Ее решения, хотя и не были последовательно 
интернационалистскими и революционно выдержанными, все 
же представляли первую попытку в деле восстановления между
народных пролетарских связей .  

Против империалистической войны выступили революцион
ные болгарские социалисты ( << тесняки » ) ,  руководимые Димит
ром Благоевым ,  и сербские социал-демократы. Иогда Ленин 
узнал,  что в Сербской скупщине социал-демократические депу
таты голосовали против военных к редитов, он  публично заявил, 
что сербская социал-демократия исполнила свой пролетарский 
интернациональный долг. Вскоре Ленин установил непосредст
венную связь с болгарскими и сербскими революционными со
циал-демократами ,  помогая им занять последовательно интер
националистскую линию. 

Развернулась активная переписка Ленина с левыми гол
ландскими социалистами Д. Вейнкоопом, А.  Паивекуком и др . ,  
создавшими группу вокруг газеты « De Tribune >> ( « Трибуна » ) .  
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Через А .  М .  Коллонтай и А. Г .  Шляпникова Ленин связался 
с руководителями .левых социалистов Норвегии и Швеции.  
В период войны шведские левые социалисты были довоJiьно 
сильным течением.  Они имели три ежедневные газеты и 13 де
путатских мест в шведском парламенте. 

В .  И. Ленин радовался, что руководитель левого крыла аме
риканской социалистической партии Юджин Дебс развил энер
гичную деятельность против империалистической бойни,  вы
ступил с проповедью гражданской войны за социализм . Амери
канское п равительство приговорило этого замечательного борца 
против войны к 10 годам тюремного заключения. 

Особенно внимательно Владимир Ильич следил за возник
новением и развитием левой оппозиции в германской социал
демократии.  Он ликовал, когда ему стало известно, что против 
войны решительно выступили революционные социалисты Гер
мании - группа << И нтернационаЛ >> ,  принявшал позднее назва
ние << Союз Спартака >> , во главе с К .  Либкнехтом, Р .  Люксембург, 
К. Цеткин ,  Ф.  Мерингом, Ю.  Мархлевским,  Л. Иогихесом 
( Тышка ) , В .  Пиком. Ленин ставил в пример всем интернацио
н алистам поведение Карла Либкнехта, голосовавшего в рейх
стаге против военных кредитов. 

В . И. Ленин очень хорошо понимал, что силы левых на За
паде еще чрезвычайно малы,  голоса их против шовинизма, за 
интернационализм звучат еще слабо, разрозненно,  не  всегда уве
ренно. Но он не унывал. « Не беда, что нас единицы, с нами 
будут миллион ы » , - говорил он товарищам . Он твердо верил 
в неизбежную победу пролетарского интернационализма в меж
дународном рабочем движении.  

1 4  февраля 1 9 1 5  года в Лондоне была созвана конференция 
социалистов стран Антанты (Англия, Франция, Бельгия, Рос
сия ) . Большевики не были приглашены на нее. Однако Ленин 
подготовил проект декларации ЦК большевиков, которую по
ручено было огласить на конференции представителю больше
виков в М еждународном социалистическом бюро М. М. Литви
нову. В ней выставлялось требование,  чтобы министры-социа
листы немедленно вышли из буржуазных правительств Бельгии 
и Франции, чтобы социалисты Антанты отказались от лозунга 
<< гражданского мира >> ,  от голосования за военные кредиты, от 
поддержки русского царизма. Председатель конференции не дал 
Литвинову возможности прочесть деклараци ю до конца. Литви
нов передал ее  в президиум и в знак протеста покинул заседа
ние, заявив, что большевики считают для себя невозможным 
участие в социал-шовинистской конференции.  

В конце марта 1 9 1 5  года в Берне состоялась Международ
ная женская социалистическая конференция, а в начале апре
ля - Международная социалистическая конференция молоде
жи, на которых большевики внесли свои п роекты резолюций . 
Одна из  них,  внесенная на женской конфt>ренции, была написа-
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на Лениным, другая, оглашенная на юношеской конференции, 
была подготовлена по его указаниям . Хотя эти резолюции не 
был и приняты конференциями,  они все же сыграли определен
ную роль в борьбе большевиков за овладение умонастроениями 
тех женщин и молодежи, которые стремились найти правиль
ный выход из империалистической войны .  

В своем воззвании женская конференция призвала трудя
щихся женщин подняться над окровавленными границами,  по
дать друг другу руку через горы трупов, моря крови и слез. 
Мозолистые руки рабочих и крестьян, п ривьшшие трудиться, 
говорилось в воззвании,  необходимо соединить в неразрывную 
цепь международной солидарности. Воззвание широко распро
странялось в разных странах. 

Избранное на юношеской конференции Международное со
циалистическое бюро молодежи стало издавать журнал << Jugend
lnternationale )) ( << Интернационал молодежю) ) .  Ленин оказывал 
этому объединению и его печатному органу всяческую помощь. 
Он принял активное участие в журнале,  поместив в нем р•яд 
статей. 

Обсуждения, происходившие в печати , на собраниях, во вре
мя рефератов Ленина,  в переписке и беседах с левыми социали
стами разных стран, а также на женской и юношеской социа
листических конференциях, показали Ленину, что левые на 
Западе еще в значительной мере находятся в идейном плену у 
центристов по коренным вопросам войны.  мира, революции и 
социализма. Он понимал, что без решительной борьбы с каутски
анской фальсификацией марксизма, без большой разъяснитель
ной работы среди левых не могло быть и речи об их сплочении 
на базе теории и тактики революционного марксизма. 

Каутский и другие ревизионисты 11 И нтернационала ссыла
лись на новейшие процессы в развитии капитализма, которые  
будто бы делают коренные положения << Капитала )) Маркса 
<< устаревшим ю) . Необходимо было н е  только отстоять р еволюци
онный марксизм от новых покушений ревизионистов , но  и раз
вить его дальше на основе теоретического анализа новой прак
тики общественного развития и нового опыта классовой борьбы 
пролетариата. << Величайшее в мире освободительное движение 
угнетенного класса,  самого революционного в истории класса, 
писал Ленин, - невозможно без революционной теории.  Ее 
нельзя выдумать, она вырастает из совокупности революцион
ного опыта и революционной мысли всех стран света. И такая 
теория в ыросла со 2-ой половины XIX века. Она называется 
марксизмом . Нельзя быть социалистом, нельзя быть револю
ционным социал-демократом, не участвуя по мере сил в разра
ботке и применении этой теории, а в наши дни в беспощадной 
борьбе против уродования ее  Плехановым,  Каутским и К0 )) 1 •  

1 Ленин В. И. Пол н . собр. соч . ,  т. 27 .  с .  1 1 .  

262 



(<Философские тетрадИ>> В. И. Ленина 

В годы первой мировой войны, сознавая обострение глубо
чайших противоречий капитализма и переломный характер 
исторического момента,  Ленин разрабатывает и развивает даль
ше все стороны революцион ного марксизма в их неразрывном 
единстве. Громадное внимание Ленин уделил разработке ма
териалистической диалектики,  которую он считал живой душой,  
<< Коренным теоретическим основанием >> марксизма,  алгеброй 
пролетарекой революции. Только опираясь на нее, можно было 
дать глубокий марксистский анализ основных черт и противоре
чий империализма, раскрыть империалистическую сущность 
первой м ировой войны,  обосновать стратегию и тактику борьбы 
пролетариата, разоблачить оппортунизм и социал-шовинизм 
лидеров 11 И нтернационала, а также догматизм и сектантство 
в революционном социалистическом движении. 

Задача состояла не только в том , чтобы отстоять чистоту 
марксистской диалектики,  разоблачить попытки ревизионистов 
заменить ее вульгарным эволюционизмом, софистикой и эклек
тикой, но  и в том, чтобы в связи с новыми историческими 
условиями,  новым опытом освободительного движения, новыми 
данными естествознания продолжить разработку материалисти
ческой диалектики как науки ,  как важнейшего орудия позна
ния и революционного изменения мира. 

В 1 9 1 4 - 1 9 1 5  годах Ленин вновь изучает произведения 
Аристотеля, Гегеля, Фейербаха и других философов, а также 
труды по проблемам естествознания, перечитывает произведе
ния основоположников научного коммунизма.  Многочисленные 
выписки, конспекты с комментариями и замечаниями Ленина, 
его самостоятельные фрагменты и другие материалы этих иссле
довани й  составили основное содержание изданного впоследствии 
труда под названием « Философские тетрадИ >> . 

В .  И .  Ленин намереналея написать специальный труд по 
материалистической диалектике, н о  это намерение ему, к со
жалению,  осуществить не удалось .  Однако,  несмотря на  неза
вершенность, << Философские тетради >> являются органическим 
продолжением главного философского труда Ленина « М ате
риализм и эмпириокритицизм >> ,  представляют собой новый 
крупный шаг в творческом развитии философии марксизма. 
Обе эти работы составляют основу ленинского этапа в фило
софии . 

В « Философских тетрадях » Ленин рассмотрел широкий круг 
философских проблем,  уделив особенное внимание вопросам 
марксистской диалектики. 

Центральное место в «Философских тетрадях »  занимают 
конспекты книг Гегеля << Наука логики » ,  «Лекции по истории 
философию> и <<Лекции по философии историю> . Тщательное 
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изучение диалектического метода Гегеля, его сопоставление с 
диалектикой �аркса и Энгельса в свете нового исторического 
и научного опыта человечества, потребностей практики клас
совой борьбы пролетариата позволили Ленину развить идею 
Гегеля и �аркса о совпадении диалектики,  логики и теории 
познания. Эта идея является принципиальной в ленинской 
трактовке материалистической диалектики как науки. « Если 
�arx не оставил f<Логиnи>> (с большой буквы ) , то он оставил 
логипу « Капитала » ,  и это , - подчеркивал Ленин , - следова
ло бы сугубо использовать по данному вопросу. В « Капи
тале >� применена к одной науке логи-ка, диалектика и теория 
познания [ не надо 3-х слов : это одно и то же] материализ
ма,  взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное 
вперед » 1 •  

Владимир Ильич показал , что вывод о совпадении диалек
тики, логики и теори и  познания является закономерным ре
зультатом развития всей истории философии.  

В .  И.  Ленин раскрыл многообразие черт ,  сторон, элементов 
и категорий диалектики ,  как самого глубокого учения о разви
тии. Диалектика чужда схематизму и догматизму ;  выражая 
наиболее общие законы всякого развития, она требует конкрет
ного анализа реальной действительности с ее неисчерпаемым 
богатством форм. 

В «<Dилософских тетрадях»  впервые в истории марксизма 
сформулировано и обосновано важнейшее положение о том, что 
сутью, ядром диалектики является учение о единстве противо
положностей. << Вкратце диалектику можно определить, как уче
ние о единстве противоположностей.  Этим будет схвачено ядро 
диалектики . . .  >> 2 Ленин обогатил и конкретизировал марксист
скую диалектику путем анализа и обобщения новых типов и 
видов противоречий эпохи империализма, новых видов превра
щения противоположностей друг в друга, переходов, переливов 
одних явлений в другие.  

Борьба противоположностей,  возникновение и разрешение 
противоречий, указывал Ленин,  есть источник развития мате
риального мира,  условие прогресса общества. Он решительно 
выступал против стремления оппортунистических лидеров 
11 Интернационала « очиститы> жизнь от п ротиворечий и борь
бы. Исходя из того, ..что главным в диалектике является учение 
о развитии путем борьбы противоречивых сил и тенденций, 
борьбы старого и нового, Ленин подчеркнул, как основной 
вынод диалектики , - положение о неодолимости нового, про
грессивного, неизбежность его победы над старым, отжившим, 
реакционным . Он разъяснял, что отрицание старого новым надо 

1 Ленин В. И. Поли .  собр. со ч . ,  т. 29, с 301 . 
2 Там же, с. 203. 
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понимать, исходя из существа материалистической диалектики,  
которая выступает п ротив голого отрицания,  ведущего к пере
рыву в развитии ,  к нарушению связи между старым и новым . 
Марксистская диалектика понимает « отрицание как момент 
связи, как момент развития, с удержанием положительногО >> . 
Без этого невозможен прогресс в природе, в обществе и в по
знании. 

В << Философских тетрадях >> всесторонне развивается и обос
новывается м ысль об активном творческом отношении человека 
к окружающему миру, о его способности изменять мир в соот
ветствии со своими потребностями и интересами, об огромном 
влиянии человеческого сознания на преобразующую, целена
правленную деятельность людей. Мир, говорится в << Философ
ских тетрадях � ,  не  удовлетворяет человека, и человек своим 
действием решает изменить его. 

«Философские тетради » содержат анализ гносеологических 
корней идеализма, имеющий принципиальное значение для 
борьбы против реакционной буржуазной философии и философ
ского ревизионизма. В « Тетрадях >> сформулированы важные по
ложения по проблемам исторического материализма .  

Философские конспекты, фрагменты, заметки Владимира 
Ильича указывают пути дальнейшего развития диалектического 
и исторического материализма, научной истории философии .  
<< Продолжение дела Гегеля и Маркса, - писал Ленин, - должно 
состоять в д и а д е r> т и ч е с r> о й обработке истории человече
ской мысли,  науки и техники » 1 •  

Все важнейшие произведения Ленина,  написанные в годы 
первой мировой войны, - « Империализм, как высшая стадия 
капитализма » ,  << Социализм и война >> ,  << 0 лозунге Соединенных 
Штатов Европы >> ,  «0 брошюре Юниуса >> ,  « Социалистическая 
революция и право наций на самоопределение » ,  << Государство и 
революция» и другие - неразрывно связаны с << Философскими 
тетрадями » .  

Поразительная глубина, боевой материалистический дух, 
связь с жизнью, с политикой пролетарекой партии характе
ризуют ленинский анализ материалистической диалектики, 
как философской науки .  Мастерское применение марксистского 
диалектического метода к анализу новой исторической эпохи 
явилось основой новых ленинских открытий, вооруживших про
летариат марксистской теорией империализма, правильной и 
зсной теорией социалистической революции,  учением о госу
дарстве, мудрой , научно обоснованной стратегией  и тактикой 
революционного преобразования общества. 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 29, с .  1 3 1 .  
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Против социал-шовинизма 
В 1 9 1 5  году Ленин написал ряд важных работ : << Rpax 1 1  Ин

тернационала >> ,  « Оппортунизм и крах 1 1  И нтернационала >> ,  
<< Социализм и война » ,  << 0 пораженин своего правительства в 
империалистской войне >> ,  << 0 лозунге Соединенных Штатов Ев
ропы >> .  В 1 9 1 6  году он создал классический труд << Империализм, 
как высшая стадия капитализма >> ,  написал замечательные 
статьи << И мпериализм и раскол социализма >> ,  << Военная про
грамма пролетарекой революции » ,  << 0 лозунге « разоружения >> >> , 
важнейшие работы по национальному вопросу. Один толь
ко перечень этих работ говорит об огромном размахе ки
пучей деятельности Ленина.  В этих произведениях он  рас
смотрел большой круг вопросов, дал всестороннее и глубокое 
обоснование революционной марксистской линии , резко про
тивопоставив ее оппортунистической позиции 1 1  Интерна
ционала. 

Вскрывая п ричины позорного поведения большинства вож
дей европейской социал-демократии,  Ленин  показал, что крах 
1 1  Интернационала есть крах оппортунизма,  который возник 
и развивалея в эпоху так называемого « мирного » развития ка
питализма и получил в последние годы перед войной факти
ческое господство в Интернационале .  Отрицание острой клас
совой борьбы в капиталистическом обiЦестве и необходимости 
диктатуры пролетариата, социалистической революции ,  под
мена ее буржуазным реформизмом и пропагандой сотрудниче
ства классов в капиталистическом обiЦестве ,  проповедь буржуаз
ного национализма, преклонение перед буржуазным парламен
таризмом и буржуазной легальностью, отказ от поддержки 
революционных действий п ролетармата против << своеЙ >> бур
жуазии - такова суiЦность социал-шовинизма и оппортунизма, 
таковы основные идеи оппортунистической политики. 

Экономическую основу оппортунизма и социал-шовинизма 
Ленин видел в том, что империалистическая буржуазия под
купает << рабочих вождей » ,  подкармливает рабочую аристокра
тию, создает известное п ривилегированное положение для части 
рабочих с целью отвлечь их от революционной борьбы против 
империализма. << Созрел целый обiЦественный слой парламента
риев, журналистов, чиновников рабочего движения, привилеги
рованных служаiЦих и некоторых прослоек п ролетариата, кото
рый сросся со своей национальной буржуазией и которого впол
не сумела оценить и << Приспособиты> эта буржуазию> 1 •  Этот 
слой обуржуазившихся рабочих, или рабочей аристократии ,  
составлял главную опору 1 1  И нтернационала. 

В. И. Ленин вскрыл и источник,  из  которого буржуазия 

1 Лепип В. И. Полн .  собр.  со ч . ,  т. 26,  с .  255.  
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черпала средства для подкупа векоторой части рабочих. Это -
монопольно высокие прибыли, получаемые империа.т:rистами 
п режде всего за счет эксплуатации и грабежа колоний,  чужих 
н аций. В статье << Империализм и раскол социализма >> он пи
сал : << Горстка богатых стран - их всего четыре, если говорить 
о самостоятельном и действительно гигантски-крупном, << совре
менном >> богатстве : Англия, Франция, Соединенные Ш таты и 
Германия - эта горстка развила монополии в необъятных раз
мерах, получает сверхприбьшь в количестве сотен милJrионов, 
если не милляардов, << едет на спине >> сотен и сотен миллионов 
населения других стран . . .  >> 1 Создание за счет этих сверхпри
былей << буржуазных рабочих партиЙ >> Ленин считал неизбеж
н ым и типичным явлением для всех империалистических стран. 
В свою очередь, эти партии << работают вместе с империалист
ской буржуазией r.ar. раз в направлении создания империа
листской Европы на плечах Азии и Африки . . .  >> 2 

Читая в наши дни ленинские строки , написанные более по
лувека тому назад, миллионы людей во всем мире задают во
прос : а разве реакционные п равые вожди социалистических 
партий и в наше время не делают то же самое? 

В .  И. Ленин неопровержимо доказал, что большую силу 
оппортунистам и шовинистам в годы империалистической вой
ны дал именно их союз с буржуазией, с правительствами и 
генеральными штабами.  Раньше, до войны,  этот союз был тай
ным. Теперь, во время войны,  он стал открытым .  

Каутский оправдывал измену социализму соображением о 
неприятных «п рактических последствиях >> революционной так
тики : п равительство-де прихлопнет легальные рабочие органи
зации, захватит их кассы, арестует их вождей. Нас арестовали 
бы, если бы мы не  голосовали 4 августа за военные кредиты, 
трусливо заявил н а  рабочем собрании в Берлине один и з  социал
демократических депутатов. А рабочие кричали ему в ответ : 
<< Ну, что же тут было бы дурного? >> Одобрив поведение берлин
ских рабочих, Ленин указывал, что если нет другого сигнала 
для подъема революционного настроения рабочих масс и при
зыва к революционным действиям, то арест депутата за смелую 
речь сыграл бы в этом полезную роль. 

На долю Ленина выпала главная тяжесть разоблачения пре
дательских действий оппортунистов, их маневров и позорных 
сделок с буржуазией . Это вызывало особую ненависть к нему 
со стороны его политических врагов.  В 1 9 16  году он п исал 
И. Ф. Арманд:  

<< Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой -
п ротив политических глупостей , пошлостей, оппортунизма 
и т .  д .  

1 Ле нип В.  И. llолн .  собр .  со ч . ,  т. 30 ,  с .  1 73 .  
2 Та м же, с .  1 68. 
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Это с 1 893 года .  И ненависть пошляков из-за этого .  Ну, а я 
все ж е  н е  променял бы сей судьбы н а  « мир >> с пошля
кам и >> 1 

Владимир Ильич никогда не  был в разладе со своей кри
стально чистой совестью и последовательной партийной п рин
ципиальностью революционера-коммуниста. 

С огромной силой подчеркивал Ленин необходимость не 
только идейно,  но и организационно  порвать с оппортунистами.  
<< Вся борьба нашей партии ( и  рабочего движения в Европе 
вообще ) , - писал Ленин, - должна быть направлена против 
оппортунизма. Это - не  течение, не  направление ; это ( оп
портунизм ) теперь стало организованным орудием буржуа
зии внутри рабочего движению> 2 • Борьба против империа
лизма, не  связанная неразрывно  с борьбой против оппор
тунизма, есть пустая фраза или обман,  говорил Ленин.  Он 
призывал левых Германии и других стран через головы оп
портунистических вождей создать новый тип организа
ции и борьбы - подлинно революционные партии рабочего 
класса .  

В .  И .  Ленин писал, что русские интернационалисты, больше
вики не претендуют на то, чтобы вмешиваться во внутренние 
дела своих товарищей левых. «Мы понимаем, - указывал он , 
что только они сами вполне компетентны определить свои спо
собы борьбы против оппортунистов, считаясь с условиями вре
мени и места. Мы считаем только своим правом и своим долгом 
высказать откровенно свое мнение о положении дел » 3 •  Свои 
взаимоотношения с левыми группам и других стран Ленин, 
большевики строили  на основе равноправия и принципов 
пропетарекого интернационализма.  

Ленин о войнах 
эпохи империализма 

Обманывая рабочих, оппортунистические вожди социал-де
мократии перепевали на << марксистскиЙ >> лад лицемерные заяв
ления своих правительств и утверждения буржуазной печати, 
будто вой на ведется из-за защиты свободы и существования 
наций .  Социал-шовинисты каждой из воюющих стран пыта
лись доказать, что именно их страна и ее союзники ведут спра
ведливую войну. Центристы во главе с Каутским признава
ли одинаковое право социалистов во всех воюющих державах 
« защищать отечество » .  Это была, говорил Ленин ,  самая от-

1 Лепип В. И. По.'Iн.  собр.  соч., т. 49, с. 340. 
2 Там же, с.  1 05 - 1 06. 
3 Там же, т. 26, с .  338. 
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вратителъная защита империализма, стремление обосновать 
<< nраво » рабочих  воюющих стран убивать друг друга << ВО имя 
защиты отечества >> , во имя обогащения империалистов на 
войне .  

И открытые социал-шовинисты и каутскианцы яростно 
травили революцион ных интернационалистов в своих странах, 
стараясь внести в их ряды сумятицу, колебания, неуверен
ностъ, пытаясь изолировать их от большевиков. Левые ней
тральных и ряда других стран признавали империалистиче
ский характер войны,  заявляли о своей верности классовой 
борьбе пролетариата, но не понимали н еобходимости иревра
щения империалистической войны в войну гражданскую, не 
имели ясности в вопросе об основных типах войн, порождае
мых эпохой империализма. 

В .  И. Ленин вовремя пришел левым социалистам на помощь. 
В брошюре « Социализм и война » и других своих работах он 
внес полную ясность в вопрос о войнах с точки зрения под
линного марксизма, развил дальше марксистское учение о вой
нах и отношении социалистов к ним.  

Социалисты, писал Ленин,  всегда осуждали войны между 
народами,  как варварское и зверское дело. Но поскольку 
войны на протяжении многих веков запоЛняют собой историю 
общества, марксисты обязаны тщательно изучать и вскрывать 
глубоки е  причины,  поротдающие войны, выяснять их  харак
тер и намечать пути борьбы рабочего класса и всех трудящихся 
против империалистических войн .  

В своих научных трудах Ленин  дал ответ на  вопрос, как 
следует определять характер той или иной войны.  Он доказал, 
что война есть продолжение политики иными средствами .  Ка
кова политика государств и господствующих классов в м ирное 
время, такова и проводимая ими война .  

В эпоху империализма, учил Ленин,  основными типами 
войн являются:  

1 )  несправедливые, империалистические войны, имеющие 
целью захват и порабощение чужих стран и народов, подав
ление социалистических, демократических, националъно-освобо
дителъных движений,  разгром социалистических государств. 
С такого рода войнами необходимо вести решительную борьбу . 
всеми средствами,  вплоть до революции и свержения импе
риалистических правителъств;  

2)  справедливые войны,  имеющие целью освобождение тру
дящихся от феодального и капиталистического гнета, избавле
ние колони й  и зависимых стран от ига империализма, защиту 
их самостоятельного национального существования от посяга
тельств империалистических держав, защиту социалистического 
государства от нападения империалистов. Эти войны трудя
щиеся должны всячески поддерживать. 

Некоторые из левых социалистов Запада считали ,  что мар-
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ксисты вообще должны быть в эпоху империализма против 
защиты отечества. П ри этом они ссылались на провозгла
шенное в << Манифесте Коммунистической партию> положение 
Маркса и Энгельса:  << Рабочие не  имеют отечества >> . Ленин 
выступил против такого вульгаризаторского, н еисторического 
подхода к марксизму. 

« Весь дух м арксизма, вся его система , - учил Ленин , 
требу ет,  чтобы к аждое положение рассматривать лишь ( а )  исто
рически ; ( � )  лишь в связи с другими ;  ( у )  лишь в связи с кон
кретным опытом историю> 1 • 

Это означает, что вопрос о защите отечества пролетариат 
должен решать с учетом конкретной исторической обстановки 
и е.го прежде всего интересует - какой класс и с какой це
лью провозглашает лозунг << защиты отечества >> . Когда развер
тывается национально-освободительное движение и необходи
мо отстоять национальную независимость страны - лозунг за
щиты отечества выдвигается как самая жизненная задача 
народа . В этих условиях рабочий класс первым встает на 
защиту свободы и независимости своей страны.  История пока
зывает, что именно рабочий класс является подлинно патриоти
ческим классом. Признание защиты отечества в национально
освободительных войнах и,  разумеется, в войнах социалисти
ческих государств против империализма, учил Ленин,  вполне 
соответствует сути и духу марксизма. 

Другое дело, когда идет империалистическая война.  В этой 
войне ,  разъяснял Владимир Ильи ч ,  социалисты должны высту
пать против защиты отечества, << Ибо ( 1 )  империализм есть ка
нун социализма;  ( 2 )  империалистская война есть война воров 
за добычу; ( 3 )  в обеих коалициях есть передовой пролета
риат; ( 4 )  в обеих назрела социалистическая революция. Т о л ь
,. о поэтому мы против << защиты отечества » ,  только поэтому ! ! »  2 •  
Такая постановка вопроса отвечает интересам всего междуна
родного пролетариата, говорил Ленин.  

Национальные интересы не противоречат интернациональ
ным интересам рабочего класса, наоборот, только правильное 
понимание своих интернациональных задач дает возможность 
рабочему классу решить и национальные интересы. Останавли
ваясь на вопросе о значении общности коренных интерна
циональных задач рабочих всех стран, Ленин подчеркивал : 
<< . . .  интернациональное единство рабочих важнее националь
ного >> 3 •  Только на путях прочного, все расширяющегося и 
углубляющегося единства рабочий класс, трудящиеся могут 
добиться осуществления своей заветной цели - мира и социа
лизма. 

1 Лепип В. Н. Поли . собр. соч . ,  т.  49,  с. 329. 
2 Там же, с .  371 .  
3 Там же, с .  324. 
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В.  И .  Ленин отмечал, что социализму, как общественному 
строю, присуще стремление к уничтожению войн ,  к проч
ному миру на земле. << Окончание войн, мир между народами,  
прекращение грабежей и насилий - именно наш идеал » 1 , 
писал о н  в 1915 году.  Марксисты в отличие о т  буржуазных 
пацифистов понимают « неизбежную связь войн с борьбой 
классов внутри страны >> и вытекающую отсюда <шевозможность 
уничтожить войны без уничтожения классов и создания социа
лизма » .  

Обосновывая тезис о неизбежности войн при империализме, 
Ленин опирался на следующие факты . Во-первых ,  империализм 
по своей природе является источником войн. П ока существует 
империализм, сохраняется экономическая основа агрессивных 
войн ,  опасность их возникновения. Во-вторых, пока империа
лизм является единственной,  безраздельно господствующей си
стемой в мире,  вопрос о войне и мире решается империали
стической , финансово-пром ышленной олигархией и притом в 
глубокой тайне от народов. Рабочий класс и другие миролюби
вые силы из-за разобщен ности и слабости не могли в то время 
предотвратить развязывание империалистами захватнических 
и других преступных войн .  

С тех пор как были сформулированы Лениным эти важные 
теоретические положения, произошли события всемирно-исто
рического значения, изменившие коренным образом соотно
шение политических, экономических и военных сил в пользу 
лагеря мира, демократии и социаJiизма. Из нового соотноше
ния cиJI КПСС .сделала смелый, ленинский по своему духу, вы
вод о возможности в современный период предотвращения но
вой мировой войны.  Однако это не значит, что угроза такой 
войны поJiностью устранена.  С илы агрессии и милита ризма 
хотя и потеснены, но не обезврежены. Не допустить, чтобы 
угроза новой мировой войны стала реальностью - кровное дeJio 
всех народов. Агрессивной политике империализма СССР про
тивопоставляет политику активной защиты мира и укрепJiения 
международной безопасности. 

Во время первой мировой войны в пацифистских и социал
реформистских кругах Европы и Америки сравнительно ши
рокое распространение получил лозунг << разоружения» ,  который 
социал-пацифисты и ·каутскианцы п ротивопоставляли тогда 
большевистскому Jiозунгу о иревращении империаJiистической 
войны в войну гражданскуЮ. В таких условиях Ленин,  есте
ственно,  не мог поддерживать Jiозунг разоружения, поскольку 
он ослабJiял борьбу рабочего класса против международного 
империализма и борьбу революционной социал-демократии про
тив оппортунизма. 

Однако из этого отнюдь не следует, что Владимир Ильич 

1 Ленин В. И .  Поли. собр. соч. ,  т .  26,  с .  304. 
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был против требования разоружения в принципе, всегда и при 
всех условиях. Для него характерна конкретно-историческая 
постановка вопроса о разоружении.  До первой мировой войны 
при участии Ленина международные социалистические кон
грессы - Штутгартский ( 1 907 ) и I\опенгагенский ( 1 9 1 0 )  -
разработали и приняли резолюции,  которые обязывали социа
листов всех стран вести борьбу против милитаризма, требо
вать от своих правительств сокращения вооружений, мирного 
урегулирования всех возникающих между государствами кон
фликтов. 

В. И. Ленин разъяснял, что в принципе социализм за разо
ружение.  <( Разоружение есть идеал социализма.  В социалисти
ческом обществе не будет войн,  следовательно, осуществится 
разоружение >> 1 , - говорил он. Мир, разоружение и социализм 
внутренне связаны и неотделимы друг от друга. 

Ради этих величайших гуманных целей Ленин  и сплачивал 
интернационалистские элементы в годы империалистической 
войны,  вел решительную борьбу с шовинизмом, звал рабо
чий класс, трудящиеся массы к социалистической революции, 
к установлению ими своей власти.  Осуществление социалисти
ческой революции, разъяснял он, связано с известными жерт
вами, но эти жертвы - капля в море по сравнению с морями 
крови,  которые проливаются человечеством в империалистиче
ских войнах. 

Сложившаясн в период империалистической войны объек
тивная обстановка открывала перед рабочим классом только два 
пути.  Ленин писал : <с .. или мы дадим себя убивать в интересах 
империалистской буржуазии или же мы рудем систематически 
подготовлять большинство эксплуатируемых и самих себя к 
тому, чтобы ценой меньших жертв захватить банки, экспро
приировать буржуазию, чтобы положить, вообще, конец и доро
говизне и войнам >> 2 •  

Общественное развитие в период империалистической войны 
пошло по второму пути, по пути социалистической революции.  
В обстановке империалистической войн ы правильным был ло
зунг не разоружения, а вооружен ной борьбы рабочих и всех 
трудящихся против империализма, т .  е .  лозунг превращения 
империалистической войны в гражданскую. 

Но Ленин предвидел, что rюсле победы социалистической 
революции в одной или нескольких странах победивший проле
тариат будет последовательно проводить политику м ира :\tежду 
народами, мирного сосуществования государств с различн ым 
социальным строем , поведет борьбу за полное запрещение ору
жия массового уничтожения,  против гонки вооружений,  за все
общее разоружение .  

1 Лен и н В. И. Полн . собр. со ч. ,  т.  30 ,  с .  1 52 .  
2 Там же , с .  223. 
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<<Империализм, как высшая стадия капитализма>> 
В начале 1 9 16  года Владимир Ильич приступил к работе 

над книгой об империализме для только что основанного ле
гального петроградекого издательства << П арус » . И нтересы ре
волюционной борьбы рабочего класса требовали анализа эконо
мической и политической сущности империализма.  Без этого 
невозможно было правильное руководство революционным дви
жением .  

Еще задолго до войны Ленин отмечал в различных своих 
работах новые явления в развитии капитализма.  А в первых 
своих произведениях, написа.нных во �ремя войны, и в част
ности в резолюции << 0 характере вой н ы >> Бернской конфе
ренции заграничных секций РСДРП ( начало марта 1 9 1 5  г . ) ,  
он дает характеристику и политическую оценку империализ
ма.  Л етом 1 9 16  года Ленин завершил свой классический труд 
<< Империализм, как высшая стадия капитализма >> ,  явивший
ел выдающимся вкладом в сокровищницу творческого марк
сизма. В нем Ленин дал всестороннее исследование империа
листической стадии развития капитализма.  

Ленинский труд - результат громадной научной работы и 
напряженной мысли. Ленин глубоко изучил огромный факти
ческий материал, характеризовавший развитие общественных 
отношений в различных странах в эпоху империализма.  Он 
использовал сотни книг ,  статей, брошюр, статистических сбор
ников, изданных в разных странах и на многих языках по 
экономике и технике, внутренней и особенно внешней поли
тике, рабочему движению, колониальному и многим другим 
вопросам.  Подготовительные материалы к книге, изданной 
впоследствии под названием << Тетради по империализму>> ,  со
ставляют около 800 книжных страниц. 

В своем труде << Империализм , как высшая стадия капита
лизма >> Ленин вновь предстает перед нами как гениальный уче
ны:И:, добросовестнейший исследователь и величайший револю
ционный борец против империализма. Владимир Ильич просле
дил развитие мирового капитализма за полвека после выхода в 
свет << Капитала»  К Маркса. Опираясь на открытые Марксом и 
Энгельсом законы возникновения, развития .и упадка капита
лизма,  он впервые дал глубокий научный анализ экономической 
и политической сущности империализма, как особой,  высшей и 
последпей стадии �>аnитализ.ма, показал неизбежность обостре
ния при империализме всех противоречий, присущих капита
листическому обществу. 

В. И. Ленин доказал, что империализм есть особая фаза в 
экономическом развитии капитализма, его « монополистическая 
стадию> , для которой характерны следующие пять основных 
признаков: << 1 )  концентрация производства и капитала, дошед
шая до такой высокой ступени развития, что она создала мо-
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нополии,  играющие решающую роль в хозяйственной жизни ; 
2 )  слияние банкового капитала с промытленным и создание, 
на базе этого << финансового капитала >> , финансовой олигархии ; 
3 )  вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает 
особо важное значение ;  4) образуются международные монопо
листические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен 
территориальный раздел земли крупнейшими капиталистиче
скими державамИ >> 1 •  

Капитализм стал империализмом лишь на определенной, 
высокой ступени своего развития. Экономически главное в этом 
процессе есть смена свободной конкуренции монополиями с их 
движущим мотивом получения монопольно высокой прибыли.  
И в то же время монополии не устраняют свободную конкурен
цию, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ост
рые и крутые противоречия, трения и конфликты .  Объективная 
диалектика указанного процесса означала, по словам Ленина,  
« переход количества в качество, переход развитого капитализ
ма в и �шериализм >> 2 •  

В. И.  Ленин характеризует империализм как монополис
тический и вместе с тем как паразитический,  загнивающий, 
умирающий капитализм , вскрывает условия его гибели ,  не
избежность и необходимость замены капитаЛизма социализ
мом .  

Как показал Ленин , монополистическая форма капиталисти
ческой собственности характеризуется концентрацией в руках 
монополий подавляющей части общественного производства, 
решающей массы средств производства, источников сырья, 
средств транспорта и связи,  а также концентрацией квалифи
цированных рабочих и инженерных кадров, сосредоточением 
в руках крупных монопол ий научно-технических открытий и 
изобретений.  Все это открывает для монополий возможность, 
внедряя в производство новую технику и технологию, приспаи
вать сверхприбыль не тодько за счет усиления эксплуатации 
трудящихся на своих предприятиях,  но также путем присвое
нии прибаночной стоимости, создаваемой на немонополизиро
ванных предприятиях как данной страны, так и других стран , 
особенно колоний.  

Ч резвычайно важным для характеристики новой,  империа
листической фазы развития капитализма является положение 
Ленина о том, что на этой стадии по всем линиям усиливаются 
реакция и духовное обнищание.  Монополистический капитал 
устанавдивает свою диктатуру над обществом, подавляя не 
только рабочее,  но и демократическое освободительное движе
ние, ликвидируя и без того урезанные буржуазно-демократиче-

1 Лепип В. Н.  Поли . собр. соч. ,  т .  27,  с.  386 - 387 .  
2 Там ж е ,  с .  387. 
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ские права и свободы.  Особенно обостряется национальный гнет 

и усиливается стремление монополий к аннексиям,  то есть к на

сильственному п'рисоединению « чужи х >> народов,  .нарушениям 
национальной независимости, суверенности народов. 

Гнет немногих монополистов над остальным населением,  
разъяснял Ленин,  становится во сто раз  тяжелее,  ощутимее,  не
выносимее,  он приводит к обострению противоречий между тру
дом и капиталом - противоречий, ведущих к пролетарекой 
революции. Это вызывает не  только ухудшение положения рабо
чего класса, но и разорение основной массы крестьянства и го
родской мелкой буржуазии. Господство монополий ведет к росту 
народного недовольства, что создает объективные условия для 
упрочения союза рабочего класса и непролетарских трудя
щихся масс. Этот союз является основной силой в борьбе против 
империалистической буржуазии.  

В месте с тем порабощение всех наций мира горсткой << вели
ких держав >> ,  ужесточение колон иального гнета, безмерная 
эксплуатация сотен м иллионов населения колониальных и 
зависимых стран неизбежно вызывают рост национально-осво
бодительного движения, способствуют созданию единого фронта 
борьбы пролетариата капиталистических стран и народов ко
лоний и зависимых стран против импер иал изма.  Ленинское 
предвидение о неизбежном крахе колониальной системы 
под ударами пролетарского и национально-освободительных 
движений сбылось .  Первый удар был нанесен господству 
империализма Великой Октябрьской социалистической револю
цией,  усилившейся под ее влиянием национально-освободитель
ной борьбой угнетенных народов колон ий,  второй - победой 
миролюбивых сил во второй м ировой войне ,  социалистическими,  
народно-демократическими и национально-освободительным и  
революциями на всех континентах земного шара. Десятки 
молодых, освободившихся от колониального гнета народов 
создали свои национальные государства, которые переживают 
ныне период национального становления и социального 
развития. 

За два года до победы Великого Октября Ленин на основе 
научного анализа противоречий капитализма на его последней 
стадии пришел к выводу, что и.мпериалиам есть r;,anyn социа
листичесr;,ой революции. Революционный п ереход к социализму 
стал жизненной необходимостью. 

Владимир Ильич показал, что за время войны империализм 
сделал новый шаг вперед в концентрации финансового 
капитала, в перерастапии мопополистичесr;,ого r;,апиталиама 
в государствеппо-мопополистичесr;,ий r;,апиталиам. Это озна
чает резкое усиление непосредственного вмешательства го
сударства в экономику, в процесс капиталистического произ
водства в интересах финансовой олигархии .  В ее интересах бур
жуазное государство проводит разного рода регулирующие ме-
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роприятия, осуществляет милитаризацию экономики и т. д .  
Идеологи капитализма, а вслед за  ними правые социалисты 

и ревизионисты провозгласили наступление эры « планируемо
ГО>> ,  << бескризисного >> капитализма, характеризующегося <<ДИ
намичным равновесием >> и << социальной гармониеЙ >> .  Они 
утверждают, будто государетвенно-монополистический капи
тализм уже не  является капитализмом. В своем труде << Госу
дарство и революция » Ленин показал полную несостоятельность 
этих утверждений.  << Самой распространенной ошибкой , 
писал он, - является буржуазно-реформистское утверждение,  
будто монополистический или государетвенно-монополистиче
ский капитализм уже не есть капитализм, уже может быть 
назван носударственным социал измом >> и тому подобное . . .  
<< Близость >> такого капитализма к социализму должна быть 
для действительных представителей пролетармата доводом 
за близость, легкость, осуществимость, неотложность социа
листической революции, а вовсе �е доводом за то, чтобы терпи
мо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашива
нью капиталю�ма, чем занимаются все реформисты >> 1 • 

Государетвенно-монополистический капитализм еще больше 
усиливает материальные предпосылки для революционного 
перехода к социализму. ГигStнтское развитие производительных 
сил и обобществление производства в эпоху империализма 
вступило в непримиримое п ротиворечие с капиталистичес
кими производственными отношениями. Эти отношения, как 
отмечал Ленин,  составляют <<Оболочку, которая уже не соответ
ствует содержанию, которая неизбежно должна  загнивать, 
если искусственно оттягивать ее  устранение , - которая может 
оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое ( на 
худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва 
затянется) время, но которая все же неизбежно будет уст
ранена >> 2 •  

В. И .  J;Iенин доказал, что и при им периализме буржуазии 
удается сохранить капиталистические порядки при помощи 
резкого усиления диктаторских, репрессивных мер против про
летарски-социалистического, национально-освободительного и 
любого демократического движения.  И мпериализм держится 
изощренным применением социальных маневров в отношении 
эксплуатируемых масс. При этом он широко использует оппор
тунизм и ревизионизм в рабочем движении.  

В статье << Империализм и раскол социализма >> ( 1 9 1 6 )  Лен ин 
писал : << С одной стороны, тенденция буржуазии и оппортуни
стов превратить горстку богатейших, привилегированных наций 
в « вечных »  паразитов на теле остального человечества, « почить 
на лаврах» эксплуатации негров, индийцев и пр., держа их в 

1 Ленин В. И. Поли .  собр. со ч. ,  т. 33, с. 68. 
2 Там же, т. 27, с .  425. 

276 



подчинении при помощи снабженного великолепной истреби
тельной техникой новейшего милитаризма.  С другой сторон ы,  
тенденция .масс ,  угнетаемых сильнее прежнего и несущих все 
муки империалистских войн,  скинуть с себя это иго ,  ниспро
вергнуть буржуазию.  В борьбе между этими двумя тенден
циями неизбежно будет развертываться теперь история рабоче
го движения >> 1 •  

Исторический опыт целиком подтвердил эту, открытую 
Лениным, закономерность общественного развития в эпоху им
периализма. 

В труде Ленина показана полная научная песостоятель
ность и раскрыта реформистская сущность каутскианской 
теории « улътраимпериализма » ,  затушевывающей самые глу
бокие и: коренные противоречия империализма.  Ленин опроверг 
тезис Каутского G том,  будто создание международных 
монополистических союзов ведет к ослаблению противоречий 
внутри мировой системы капитализма, к устранению кри
зисов и войн в жизни общества. Высмеивая эту глупую 
побасенку Каутского, Ленин заметил: << Разве интернациональ
ные картели, которые кажутся Каутскому зародышами « ультра
империализма»  . . .  не показывают нам примера раздела и переде
ла мира, перехода от мирного раздела к немприому и обратно? » 

В .  И .  Ленин предвидел возможность интернационального 
объединения монополистического капитала не только в виде 
международных монополий,  но и в форме соглашений и.мпер иа
листичеспих государств. << В этом смысле, - писал он, - воз
можны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение  евро
пейспих капиталистов . . .  о чем? Только о том, как бы сообща 
давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные 
КОЛОНИ И >> .  

Эти тенденции ныне проявляются в создании междуна
родных государетвенно-монополистических объединений ,  а так
же военных блоков ,  которые нацелены против мировой системы 
социализма и международного рабочего движения, против не
зависимых государств Азии ,  Африки, Латинской Америки, 
против народов других стран ,  стремящихся освободиться от им
периалистической кабалы. 

Гениальный ленинский анализ основных закономерностей 
капитализма на его поеледней стадии подтвержден реадьной 
действительностью современного капитаJiизм а .  Попытки ка
питализма использовать рост государетвенно-монополистиче
ских форм, межгосударственную хозяйственную интеграцию, 
достижения научно-технической революции в целях укрепле
ния класеового гос подетва в своих странах не ведут к его 
стабилизации как общественной системы. Общий кризис капита
лизма продолжает углубляться. 

1 Лепип В.  И . llолн .  собр. со ч . ,  т 30. с .  1 75 .  
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Ленинский труд « Империализм, как высшая стадия ка
питализма » является исключительно важным творческим 
вкладом в экономическую теорию марксизма, острым боевым 
оружием R борьбе против новейших буржуазных и социал-ре
формистских « теориЙ>> « народного капитализма >> , общества 
« всеобщего благоденствия» ,  «индустриального общества » ,  
« конвергенции >> , « интегрального общества >> , <<nостиндустриаль
ного общества » ,  « технотронной эры » и др. В основе всех этих 
мифов, проповедуемых буржуазными идеологами,  лежит лжи_:
вая идея, будто развитие индустрии в условиях современнои 
научно-технической революции ведет к стиранию коренной 
противоположности между социализмом и капитализмом .  

Ленинская теория социалистической революции 

Всесторонний анализ н овейшего этапа капитализма позво
лил Ленину определить огромные возможности революционн о
го движения. Опираясь на свои исследования по империа
лизму, Владимир " Ильич развивает дальше маркс истское 
учепие о с оциалистичес��;ой революции, ее  содержании,  движу
щих силах, условиях и формах развития в новую историческую 
эпоху. Он доказал, что война ускорила нарастание предпосылок 
революции и мир овая капиталистическая система в целом 
уже созрела для перехода к с оциализму. 

Как известно, Энгельс в работе << Принципы коммунизма >> 
( 1 84 7 )  дал отрицательный ответ на вопрос о возможности 
осуществления социалистической революции в одной стране .  
Исходя из того, что мировой рынок, крупная промышленность 
уравня.:ш << общественное развитие  во всех цивилизованных 
странах » ,  Энгельс сделал вывод :  << . . .  Коммунистическая револю
ция. . .  произойдет одновременно во всех цивилизованных 
странах, т .  е . ,  по крайней мере, в Англии,  Америке, Франции и 
Германии » .  Впоследствии М аркс и Энгельс, анализируя объ
ективные и субъективные предпосылки пролетарекой револю
ции в различных капиталистических странах, степень зрелости 
капиталистической системы в целом для перехода к социали
зму, конкретизировали и уточняли свои взгляды на  перспектины 
и ход социалистической революции. Однако вопроса о возмож
ности победы социализма в одной стране М аркс и Энгельс не 
ставили и не могли ставить в условиях домонополистического 
капитализма. 

Великая заслуга Л енина состоит в том,  что он, творчески 
развивая учение М аркса и Энгельса в новых исторических 
условиях, пришел к важнейшему выводу - о возможности побе
ды социализма первоначально в н емногих странах, или даже 
в одной стране, и н евозможности такой п обеды одноврем енно 
во всех странах. Этот вывод Ленин сделал н а  основе открытого 
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им закона неравном ерности эконом ического и политического 
развития капитализма в эпоху империализ м а, неизбежн о 
ведущего к разновременности вызревания социалистических 
революций в различных странах. Свой вывод Л енин впервые 
сформулировал в статьях << 0 лозунге Соедин енных Штатов 
Европ Ы >> ( август 1 9 1 5  г . ) и « Военная программа пролетарекой 
революцию> ( с ентябрь 1 9 1 6  г . ) .  

<< Неравном ерность экономического и политического разви
тия, - писал он, - есть безусловный закон капитализма.  
Отсюда следует, что возможна победа социализма  первоначально 
в нем ногих ил и даже в одной, отдельно взятой, капиталисти
ческой стране .  Победивший пролетариат этой страны, экспро
приировав капиталистов и организовав у себя социалистическое 
производство, встал бы. против остального, капиталистического 
мира,  привлекая к себе угнетенные классы других стран » 1 •  

И з  этих положений Ленина вытекает, что он уж е  в 1 9 1 5  году 
ясно представлял грядущий раскол мира на две противополож
ные системы :  социализм и капитал изм в результате победы со
циалистической революции первоначально в одной ил и несколь
ких странах. 

В статье « В оенная программ а  пролетарекой революци ю> 
Владимир Ильич развивает и глубоко обосн овывает свой вывод 
о перспектипах социалистической революции в эпоху империа
лизма и условиях ее п ::>беды.  

«Развитие капитализма совершается в высшей степени не
равном ерно в различных странах. Иначе и не м ожет быть при 
товарн ом производстве.  Отсюда н епреложный вывод:  с оциализм 
не может победить одновременно во всех странах. Он победит 
первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в 
течение некоторого времени останутся буржуазными или добур
жуазнымю> 2•  

В. И. Ленин указывал при этом ,  что победивший пролетари
ат должен быть готовым к отражению воен ных нападений ми
рового импер иал изма на социалистическое государство. << В этих 
случаях, - писал он , - война с нашей стороны была бы закон
н ой и справедливой >> . 

Учение Ленина о возможности победы социализма первона
чально в одн ой стране  или н ескольких странах, представляющее 
собой образец творческого развития революционного марксизма, 
явилось величайшим открытием в м арксистской науке .  

В .  И.  Л енин разоблачил антимарксистскую сущность взгля
дов Троцкого, отрицавшего возможность победы социалисти
ческой революции первоначально в одной стране.  Ленин под
верг также критике Пятакова, который определял социалистиче
скую революцию как « объедин енное действие пролетариев всех 

страю> . 

1 Ленин, В. И. Поли.  собр. соч .. т. 26. с. 354. 
2 Там же, т. 30, с .  1 33 .  
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Л енинское учение о возможности победы социализм а  перво

начально в одной стране ил и нескольких странах явилось путе

водной звездой для рабочего класса в его борьбе за  диктатуру 

пролетариата и социализм. Оно открывало рабочему классу и 

марксистским партиям каждой страны возможность проявления 

инициативы в революционном низвержении буржуазии в своих 

странах.  
В произведениях << Поражение России и революционный кри

зис )> ,  << Несколько тезисов )> ,  << 0 двух линиях революцию> и дру

гих Владимир Ильич развивает сформулированную им ранее 

идею о перерастан ин буржуазно-демократической революции 

в социалистическую, указывает на актуальность и новые кон

кретно-исторически е условия ее  осуществления. << Пролета

р иат борется и будет беззаветн о  бороться за  завоевание 

власти,  за  республику, за конфискацию земель, то есть за 
привлечение крестьянства, за  исчерпание его революционных 
сил, за участие <mепр олетарских н ародных масс )> в освобожде
нии буржуазной России от военпо-ф еодал ьног о << империализ
ма )> ( = царизма) . И этим освобождением буржуазной России 
от царизма, от з емель и власти п омещиков пролетариат 
воспользуется немедленно не  для п омощи зажиточным крестья
нам в их борьбе с С ЫIЬСК И:\1 рабочим, а - для с овершения 
социалистической рев олюции в союзе с пролетариями Евро
пьо> 1 , - писал Ленин в заключение статьи « О  двух линиях в 
революцию> . 

Основной задачей предстоявшей дем ократической революции 
в России являлась, таким образом,  бор ьба за установление  
революционно-демократической диктатуры пролетариата и 
крестьянства и использование ее для п ерехода к социалисти
ческой революции. Ход и исход этой борьбы зависел от силы,  
сознательности и организованности пролетариата. << Пролетариат 
выполнит свою задачу, - писал Л енин, - лишь тогда, если он 
сумеет идти к своей великой цели, не  колеблясь, толкая вперед 
мелкую буржуазию, пр едоставляя ей учиться на своих ошибках,  
когда она качается вправо ,  утилизируя все ее силы для напора, 
когда жизнь заставляет ее идти влево )> 2 •  

Выясняя соотношение классовых сил в предстоящей рево
люции, Владимир Ильич в статье << 0 двух линиях в революцию> 
вскрывает п орочиость теории перманентной революции Троц
кого, отрицавшего революционную роль крестьянства на том 
основании, что крестьянство-де расслоилось и его возможная 
революционная роль после 1 905 года все время убывала.  Разу
меется , отмечал Лен ин,  расслоение крестьянства усил ило клас
совую борьбу внутри него, приблизила сельский пролетариат 
к городскому. Н о  возрос ,  усилился и обострился и антагонизм 

1 Лепип В. И.  Поли собр .  соч . ,  т .  27 .  с .  8 1 .  
2 Там ж е ,  с .  28. 
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между крестьянством и помещиками. « Это такая очевидная ис
тина, что даже тысячи фраз в десятках парижских статей 
Троцкого не << опровергнут >> ее. Троцкий на деле помогает либе
ральным рабочим политикам России,  которые под « отрицанием >> 
рол и  крестьянства понимают пежелапие поднимать крестьян 
на революцию! » 1 • 

В годы империалистической войны Л енин продолжал разра
батывать учепие о революциоцпой с итуации, имеющее огромное 
значение для практической деятельности марксистских партий.  
Для того чтобы произошла народная революция, недоста11очно 
желания какой-либо партии. Народные массы поднимаются н а  
борьбу под влиянием глубоких причин, п орождаемых объектив
ными условиями их жизни .  Сам капитализм создает условия, 
вызывающие н еизбежность революционных выступлений масс, 
и в ходе своего развития побуждает их к борьбе. Л енин указы
вал, что революцию нельзя << сделатЬ >> , она вырастает из объек
тивно назревших кризисов, называемых революционными си
туациям и. 

« Для марксиста не подлежит сомнению, что революция 
невозможна без революционной ситуации, причем не  всякая 
революционная ситуация приводит к революции.  Каковы, вооб
ще говоря, признаки революционной ситуации?  Мы навер
ное не  ошибемся, если укажем следующие три главные при
знака:  1 )  Невозможность для господствующих классов сохра
н ить в неизм ененком виде свое господство; тот или иной 
кризис « верхов >> ,  кризис политики господствующего класса, 
создающий трещину, в которую прорывается н едовольство и 
возмущение угнетенных классов. Для наступления револю
ции обычно бывает н едостаточн о, чтобы « н изы н е  хотели » ,  
а требуется еще, чтобы << Верхи н е  моглю> жить по-старому. 
2) Обострение,  выше обычного, нужды и бедствий угнетенных 
классов. 3 )  Значительное повышен ие, в силу указанных при
чин, активности масс ,  в << мирную» эпоху дающих себя грабить 
спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обста
новкой кризиса, rari и са.ми.ми «верха.мю> ,  к самостоятельному 
историческому выступлению.  

Без этих объективных изменений,  независимых от воли не 
только отдельных групп и партий ,  но и отдельных классов, 
революция - по общему правилу - невозможна. Совокупность 
этих объективных перемен и называется революционной ситуа
циеЙ >> 2 • 

Для того чтобы революционная ситуация превратилась 
в револ юцию, необходимо, указывал далее Владимир Ильич, 
чтобы к перечисленным выше объективным факторам присое
динился субъективный :  способность и готовность р еволюцион-

1 Ленин, В. И. Поли.  собр. соч. ,  т. 27,  с .  8 1 .  
2 Там же, т .  2 6 ,  с .  2 1 8 - 219.  
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ного класса н а  массовые революционные выступлен ия, достаточ
но сильные, чтобы свергнуть старую власть и установить свою 
власть.  Л енин считал , что сочетание, совпаден ие объектив
ных и субъективных пр едпосылок революции определяется 
конкретными истор ическими условиями данной страны и что 
р еволюция не  может быть принесена в ту иди иную страну 
<< ИЗВНе >> . 

Основную обязанность марксистов в годы импер иалисти
ческой войны Л енин видед в том, чтобы систематически и неук
донно готовить пролетариат к революции, будить его классовое 
сознан ие и боевую р ешимость, помогать ему переходить к 
активным реводюционным действиям и создавать соответствую
щие организации. Долг марксистской партии - всячески помо
гать развитию революционных движений, спдачивать н ародн ые 
массы вокруг рабочего кдасса, крепить его союз с самыми 
широкими массами трудящихся, и прежде всего с основным 
его  союзником - крестьянством . Руководство реводюционной 
бqрьбой рабочего кдасса со стороны его марксистской партии 
Л енин считал решаю щим условием победы социадистической 
революции.  

Социадистическую реводюцию в той ид и иной стране 
Ленин всегда рассматривад как составную часть мировой со
циалистической реводюции. Исходя из этого, он считад святой 
обязанностью всех марксистских партий и групп укреплять 
единство и спдоченность мирового революционного социалисти
ческого движения, руководствоваться вс егда и везде великим 
принцином пролетарского интернационализма. 

Таковы важнейшие положения денинекой теории с оциади
стической реводюци и. На основе этой теории и тактики Ленин,  
большевики развертыпади всю свою деятельность в России и 
сплачивади девых на Западе. 

На Циммервальдской 
и Киптальекой конференциях 

В начале июня 1 9 1 5  года Ленин и Крупская переехади из  
Берна в глухую горную деревушку Зёренберг, где сняли деше
вый папеион в гостинице << Мариентады и прожили в н ем все  
лето. Здесь, как и всюду, Ленин продолжад свою кипучую 
теоретическую и организационно-практическую деятельность . 
Кипы книг и з  бернской и цюрихской библиотек заполниди 
стол и подоконники его ком наты. В Зёренберге Ленин написал 
произведения << Крах 11 И нтернационала >> ,  << Социализм и война » 
и ряд других .  Вставали ,  вспомниада Надежда Константинов
на, рано , и до обеда , который бывал, как и во всей Ш вейца
рии,  в 12 часов, каждый занимадся в своем углу в саду . После 
обеда иногда уходили, вместе с находившейся в Зёренберге 
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И нессой Арманд, в горы. В о  время прогулок набирали букеты 
аJ_Iьпийских роз, много ягод, грибов. 

Находясь в Зёренберге, Ленин развернул энергичную подго
товительную работу к международной конференции социали
стов-интернационалистов. Необходимость созыва конференции 
левых назрела в связи с ростом м еждународного рабочего дви
жения. К лету 1 9 1 5  года вызванные войной последствия -
гибель м иллионов людей, расстр ойство промышленной жизни 
и т. д . - стали все сильнее ощущаться народными массами .  
Факты братания на фронтах ,  стачки и демонстрации трудя
щихся в ряде стран свидетельствовали о начавшемся револю
ционном пробуждении масс.  Смедее стали действовать и левые 
социалисты в различных странах. Нужно было во  что бы то н и  
стало сплотить левых интернационалистов на основе  революци
онной тактики. Ленин ведет обширную личную переписку с 
левыми социалистами разных стран ,  добивается, чтобы между 
ними было больше сплоченности и единодушия. Он предложил 
им выработать еще до конференции совм естную декларацию. 

Первая междун ародная социалистическая конференция со
стояЛась 5 - 8  сентября 1 9 1 5  года в швейцарской деревушке 
Циммервальд ;- для участия в ней прибыло 38 делегатов от 
1 1  стран .  За два дня до начала конференции Ленин в Берне 
встретился сначала с русскими и польскими делегатами ,  
а 4 сентября о н  провел частное совещание всех прибывших н а  
конференцию левых ,  на  котором выступил с докладом о ха
рактере мир9вой войн ы  и о тактике революционных интер
националистов .  

В.  И .  Ленин принял активное участие в конференци и :  вы
ступал с речами,  переписывался с делегатам и  во время заседа
ний, беседовал с ними в перерывах, убежДая в необходимости 
вести решительную борьбу с социал-шовин измом . На  конферен
ции он организовал Циммервальдскую л евую из 8 человек .  
В ходе конференции развернулась острая идейная борьба меж
ду сплоченной группой интернационалистов,  р еволюционных 
марксистов во главе с Лениным и каутскианцам и или колеблю
щимиен в сторону каутскианства, с оставлявшими правый фланг 
конфер енции во  главе с н емецким социал-демократом Леде
буром . 

Левые внесли на конференции свой проект р езолюции о 
войне и задачах социал-дем ократов и проект манифеста. Леде
бур и швейцарский социал-демократ Р.  Гримм заявили, что, 
выдвигая в своих проектах манифеста и резолюции конкретные 
требован ия революционных действий, левые раскрывают перед 
противником тактические мероприятия р еволюционной социал
демократии.  И к тому же в воюющих странах люди, подписав
шие эти документы, могут подвергнуться репрессиям . 

Решительно и резко выступил Ленин против этих каутски
анских утверждений :  << • • •  я отрицаю, что нельзя упом инать о 
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средствах борьбы. Это имело место во  все революционные пери
оды.  Необходимо доводить средства до сведения масс,  с тем 
чтобы они м огли быть растолкованы и обсуждены.  Мы в России 
всегда действовали таким образом >> 1 •  Ревизионисты, говорил Ле
нин,  не  верят, что мы находимся накануне революционной 
эпохи. « Мы,  те,  кто верит в это, должны действовать иначе .  
Нельзя делать р еволюцию, не объясняя революционной тактики. 
Именно  это было наихудшим свойством Второго И нтернацио
нала . . .  Дело обстоит так :  или действительно революционная 
борьба или только пустая болтовню> 2 • 

Одним из первых делегатов, выступавших в общей дискус
сии на Цимм ервальдской конференции, был представитель бол
гарских социалистов - << тесняков >> Басил Коларов.  Он поде
лился опытом работы своей партии во время Балканской войны, 
подробно осветил историю солдатских волнений во время этой 
войны. Ленин слушал выступление Коларова с огромным вни
манием. Он видел в болгарском опыте н овое подтверждение  
практической осуществимости предложений большевиков о ра
боте в войсках.  Большинство конференции отклонило проекты 
левых. Но благодаря настойчивости Ленина и других левых в 
припятом м анифесте удалось провести ряд основных п оложений 
революционного марксизма. 

Манифест заканчивался словами :  
(( Ник огда рапьш е  в .мир овой истор ии ne было более  пастоя

тельпой, более высокой, более благор одпой аадачи, в ыполпепие 
которой должпо яв иться паши.м общи.м дело.м. Нет таких жертв,  
пет так их тягот, которые были бы слишко.м велики для достиже
ния этой цели: .мира .между парода.ми. 

Рабочие  и работницы! Матер и и отцы! Вдовы и сир оты! Ра
пепые и искалечеппые! К о все.м ва.м, r.то страдает от в ойпы и 
ч ереа в ойпу, r.o все.м ва.м .мы ваывае.м: 

Ч ере а границы, чер еа ды.мящиеся поля битв,  чер еа раару
шеппые гор ода и деревни -

Пролетарии всех стран, объединяйтесь! >> 

Однако манифест страдал непоследовательностью и недого
воренностью. В нем отсутствует п оложение о том, что империа
лизм есть канун социалистической революции, не  дан о объяс
нения причин краха 11  И нтернационала, необх одимости разры
ва с оппортун измом и т .  д .  

В .  И .  Л енин считал правильным все же подписать мани
фест. Он руководствовался при этом важным принцилом так
тики революционного марксизма - не допускать с ектантства. 
Ленин писал : « Было бы сектантством отказываться сделать этот 
шаг вперед в.месте с меньшинством немцев, французов, шведов, 

1 Ленин В. И. Поли .  собр. соч.,  т. 54, с. 374 -375. 
2 Там ;ке, с. 375. 
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норвежцев, швейцарцев, когда мы сохраняем полную свобо
ду и полную возможность критиковать непоследовательность 
и добиваться большего. Было бы плохой военной тактикой 
отказаться идти вм есте с растущим международным движе
нием протеста против социал-шовинизма из-за того, что это 
движение медленно, что оно делает << только>> один шаг впе
ред . . .  >> ' 

В . И .  Л енин назвал Цимм ервальдскую конференцию пер
вым шагом в развитии интернациональн ого движения против 
войны.  На  этой конференции левые организовали бюро своей 
группы.  И в этой группе до конца последовательную позицию 
по вопросу о войне, м ире и р еволюции занимали большевики во 
главе с Л ениным.  

Циммервальдская конференция, длившалея четыре дня, 
закончилась. Делегаты захватили с с обой и провезли через 
границы не только манифест, но и написанные Л ениным,  или 
при его участии,  докум енты Циммервальдской левой, а также 
брошюру << Социал изм и война >> .  В приложении к этой кн иге 
были помещены манифест ЦК РСДРП о войне, р езолюции 
Бернской конференции заграничных секций большевиков и ре
золюция по н ациональному вопросу Пор онинекого совещания 
ЦК РСД РП с партийными работниками.  Ленинские произве
дения оказали большое влияние на  дальнейшее развитие лево
социалистического движения в Европе и США. 

Напряженная борьба Ленина с каутскианцами на конфе
ренции, нервозная обстановка ее работы отняли много сил у 
Ленина.  Он переутомился. П опадобилось несколько дней ходьбы 
по  горам и отдыха, чтобы он мог вновь пр иступить к активной 
работе.  В начале октября 1 9 1 5  года Лен ин и Крупская верну
лись из Зёренберга в Берн.  

В .  И.  Ленин продолжает вести большую работу по укре
плению связей с левосоциалистическими группами .  В ноябре 
1 9 1 5  года он получил из Америки листок << Лиги социалистиче
ской пропаганды >> . Ознакомившись с ним и охарактеризовав 
Лигу как интернационалистскую, с программой, явно клоня
щейся влево, Ленин послал ей письмо и документы Ц иммер
вальдской левой. Он горячо приветствует обращение Л иги к чле
нам социалистической партии, ее призыв бороться за новый 
И нтернационал, за  подлинный р еволюционный социализм, про
тив оппортунизма, в особенности против социал-оборончества. 

Вм есте с тем Л енин счел своим долгом сказать ам ерикан
ским левым, что им еется ряд вопросов, п о  которым больше
вики расходятся с их программой. Так, американские левые 
выступили против централизма в построении пролетарекой 
партии на том основании, что он якобы п есовместим с внутри
партийной демократ ией. Мы, писал Ленин по этому поводу, 

1 Лен ип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 27,  с .  4 1 -42.  
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всегда защищаем в нашей печати внутрипартийную демо
кратию, но вместе с тем мы никогда не высказываемся про
тив централизма в партии. Мы за демократический цент
рализм . 

В феврале 1916  года Л енин направил французским ин
тернационалистам письмо, в котором указал на их н епосле
довательность в борьбе с оппортунистами,  на боязнь раскола 
с ними.  Налицо, отмечал он, две противоположные тактики 
И политики рабочего класса по отношению к войне, которые 
нельзя примирить. В м есте с т ем Ленин предупреждает фран
цузских левых против опасности анархо-синдикализма и выра
жает уверенность, что они н аучатся вести в новых условиях 
революционную работу в массах. << Я верю в французский ре
волюционный пролетариат >> , - писал Ленин.  Он просил фран
цузских товарищей выпустить отдельным листком полный пе
ревод своего письма.  Оно было издано в 1916 году и сыграло 
важную р оль в объедин ении левых во Франции. 

С аналогичными письмами Владимир Ильич обращался 
к левым социалистам Норвегии, Ш веции, Голландии, Англии и 
других стран Европы. Л енинская товарищеская критика л евых 
по принципиальным вопросам программы,  тактики и организа
ции пролетарекой партии была с ерьезной пом ощью интерна
ционалистским группам различных стран во  время войны,  спо
собствовала их идейно-политическому единству на осн ове рево
люционного м арксизма и пролетарского интернационализма.  

В январе 1916 года Л енин принимает живейшее участие 
в организации журнала «Vorbote >> ( << Предвестник » )  - органа 
Циммервальдской левой группы, издававшегося на н·емецком 
языке.  В этом журнал е  он опубликовал свою статью << Оппор
тунизм и крах 11 И нтернационала >> и тезисы << Социалистиче
ская революция и право наций на самоопределение >> . 

10  или 1 1  ф евраля Л енин и Крупская переехали из Берна 
в Цюрих . Вскоре они поселились в одной из наиболее старых час
тей города, недалеко от центра ( Spiegelgasse, 14  1 1 ) , в семье 
сапожника Каммерера. Это была малоудобная квартира.  Во 
дворе дома н аходилась колбасная фабрика, распространявшая 
неприятный запах. Окно комнаты м ожно было открывать 
только поздн о вечером . За  те же  деньги предлагались гораздо 
лучшие комнаты, но Ленин и Крупская дорожили х озяевами. 
Квартира была << ИнтернациональноЙ >> : в двух комнатах жили 
хозяева, в одной - ж ена н емецкого солдата с детьми, в дру
гой - итальянец, в третьей - австрийские  актеры, в четвер
той - русские - Ленин и Крупская. П осле того как однажды 
около газовой плиты собрались все женщины и жена Кам
мерера воскликнула :  « С олдатам нужно обратить оружие против 
своих правительств ! » - Ленин и слышать не хотел о том , 
чтобы менять комнату. В этом дом е он прожил почти до самого 
отъезда в Петроград, то есть по  апрель 1917 года. Решением 
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Цюрихского муниципального совета на ф асаде дома, под окнами 
комнаты, где жил Л енин, установлена мемориальная доска с 
надписью : « Здесь с 2 1  февраля 19 16  года по 2 апреля 1 9 17  года 
жил ЛЕНИН, вождь русской революции » .  

В Цюрихе Ленин развернул энергичную подготовку ко вто
рой международной социалистической конференции.  Конферен
ция состоялась в апреле 1916 года в rпвейцарской деревуrпке 
Кинталь. На ней присутствовал 41 делегат от 8 стран. Цим
мервальдская левая на этой конференции насчитывала уже 
12  человек и действовала более сплоченно и дружно, собирая 
по  ряду вопросов до 19 голосов.  

Изменения в международной обстановке, происrпедrпие за 
период от первой, Циммервальдской конференции,  нарастани е  
недовольства трудящихся м асс войной сказались на ходе Кип-

• тальекой конференции,  на  поведении ее делегатов. С исключи
тельным интересом Л енин слуrпал выступления н емецких 
делегатов, которые твердо заявили, что если война затянется 
до осени,  то в Германии крупные революционные события 
неминуемы. 

Острая дискуссия развернулась н а  конференции вокруг 
предложений ЦК большевиков, особенно по вопросу об отно
шении к Международному социалистическому бюро. Ленин убе
ждал делегатов, что это Бюро является агентурой англо
французских социал-rповинистов .  Социалистам-интернациона
листам н ельзя держаться за это Бюро. Надо смотреть вперед, 
а не назад. Обращаясь к центристеки настроенным деле
гатам конференции, Ленин заявил : << Люди, с которыми В ы  
хотите воссоздать И нтернационал, мертвы, они больrпе  н е  
существуют н е  буквально, а п олитическИ >> 1 •  Раскол со  1 1  И нтер
националом необходим,  неизбежен ,  он уже в ряде стран стал 
фактом . И т олько на этом пути можно спасти честь проле
тарского социализма, революпионного интернационализма. 

Группа Циммервальдской левой одобрила предложения Ле
нина. Под натиском левых,  возглавляемых Лениным,  правые 
делегаты вынуждены были поддержать проект компромиссной 
резолюции, в которой давалась резкая критика МСБ.  Проект 
требовал смещения Исполнительного комитета МСБ и исклю
чения из партии министров-социалистов . Однако в резолюции 
конференции не только не  было положения о немедленном 
разрыве с МСБ и создании нового И нтернационала, а ,  наоборот, 
предоставлялось право национальным секциям, входящим в 
Циммервальдское объединение,  требовать от своего имени со
зыва Международного социалистического бюро. 

Вторым важным моментом работы Киптальекой конферен
ции было обсуждение тактики пролетармата по вопросу о мире. 
В центре дискуссии оказались предложения ЦК больrпевиков, 

1 Ленин, В. И. Поли. собр.  соч. ,  т. 54,  с .  377.  
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в которых проблема демократического мира поставлена в пря
мую связь с проблемой социалистической революции .  Предло
жения большевиков были поддержаны левыми других стран . 

l\онференция приняла обращение « R  разоряемым и умерщ
вляемым народам >> .  Хотя оно не было последовательным,  в нем 
содержался призыв к рабочим городов и деревень не  верить 
обманным фразам империали�тических правительств и их прес
се, будто « войну надо продолжать, чтобы сделать ее последней >> . 

<< Существует одно лишь единственное средство помешать 
будущим войнам, - говорилось в обращении, - это завоевание 
политической власти и отмена капиталистической собствен
ности рабочим классом. 

« Прочный мир >> будет плодом победы социализма >> . 
l\онференция закончила свою работу поздно ночью 30 ап

реля. Ленин и все другие делегаты конференции встретили 
зарю первомайского праздника 1 9 1 6  года в Бернских Альпах.  

Возвратившись в Цюрих, Ленин спешит сообщить в Рос
сию, что Цl\ готовит обстоятельное письмо об итогах l\ин
тальской конференции,  которое будет разослано большевист
ским организациям в России и за границей .  А пока Ленин 
сообщает россиянам : «В общем принят манифест - шаг впе
ред. . .  П ринята резолюция с критикой пацифизма и резолюция 
о Международном Социалистическом Бюро с резкой критикой 
его. В общем, это все же, несмотря на  тьму недостатков,  шаг 
к разрыву с социал-патриотамю> . 

l\интальская конференция не приняла призывов больше
виков о преяращении им периалистической войны в войну 
гражданскую, о пораженин в войне << своих >> империалистиче
ских правительств, о создании 111 И нтернационала. Руководи
мые Лениным левые остались в Циммервальдском объединении,  
чтобы помочь колеблющимся выбраться из болота каутскианст
ва и встать на  путь пролетарекой политики .  Но по вине каутски
анцев Циммервальдское объединение заходило в тупик. Анали
зируя причины этого, Ленин писал : « Борьба против империа
лизма, не  связанная неразрывно с борьбой против оппорту
низма, есть пустая фраза или обман.  Один из главных недо
статков Циммервальда и l\инталя, одна из основных приЧин воз
можного фиаско этих зародышей 111 Интернационала состоит 
как раз в том ,  что вопрос о борьбе с оппортунизмом не  был 
даже поставлен открыто, не говоря уже о решении его в 
смысле необходимости разрыва с оппортунистами » 2 • Циммер
вальдское большинство привело Циммервальдское объедине
ние к идейно-политическому краху. С победой Февральской 
революции Ленин требовал порвать с Циммервальдом,  остать
ся там только для и нформации.  

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т. 4 9 ,  с .  222. 
2 Там ж е ,  т 30, с .  1 38 .  
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В. И .  Ленин и большевики занимали последовательно прин
ципиальную, единственно верную позицию по проблемам войны, 
мира и революции .  

В своей книге « Сын народа » Морис Торез, батрачивший 
в 1916  году в департаменте Крёз, писал, что он тогда впервые 
узнал о позиции Ленина и большевиков. У знал он об этом от 
своего хозяина, революционно настроенного старого каменщика 
Менаже .  << Он рассказывал мне, - вспоминает Торез, - о Цим
мервальде и Киитале - деревушках, затерянных в горах Швей
царии:  оттуда в 1 9 1 5  и 1916 годах впервые сквозь едкий дым 
сражений донеслисЪ голоса небольшой когорты подлинных со
циалистов, во гл-аве которых стоял Ленин и большевики, верные 
идее пролетарского интернационализма и революцию> 1 

В годы войны виднейший марксист Италии А.  Грамши рас
сказал П .  Тольятти о позиции В . И .  Ленина, большевиков. « Вме
сте с Грамши он начал знакомиться с теорией и практической 
деятельностью русских большевиков >> 2 •  

Животворное влияние ленинских идей в годы империалисти
ческой войны испытали и многие другие социалисты-интерна
ционалисты. Впоследствии из них образовались в различных 
странах коммунистические партии,  из которых под руковод
ством Ленина был создан Коммунистический Интернационал. 

Дискуссия о праве наций на самоопределение 

В годы войны Ленин очень много занимался национально
колониальным вопросом. Империалистическая война и вся об
становка эпохи империализма сделали его одним из животре
пещущих. Особенно насущным и актуальным при империализме 
стал вопрос о праве наций на самоопределение.  В 1915 - 1 9 1 6  го
дах развернулась международная дискуссия о самоопределении 
наций,  в которой приняли участие,  кроме большевиков, немец
кие, голландские и польские социалисты . 

В декабре 1915  года - феврале 1 9 1 6  года Ленин написал те
зисы << Социалистическая революция и право наций на само
определение >> ,  которые были одобрены ЦК  большевиков и ра
зосланы большевистским секциям за границей и левым H ii  
Западе . Эти тезисы явились программной декларацией боль
шевиков по национально-колониальному вопросу. Националь
ный вопрос в этой декларации рассматривается как неотъ
емлемая составная часть вопроса о социалистической револю
ции, о ее резервах и союзниках, о прямой поддержке проле
тарекой революцией борьбы колониальных народов и вообще 
угнетенных наций против империализма.  

1 Торез М. Сын народа. М . ,  1 960, с.  32 � 33.  
2 Феррара М. и М. Беседуя с Тольятти. М . ,  1 954, с. 32.  
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Летом 1 9 1 6  года Ленин написал свои знаменитые статьи 
<< 0 брошюре Юниуса >> и << И тог и ,з;искуссии о самоопределению> . 
Первая из этих работ нап н < " а н а  в связи с выходом в свет 
брошюры Р. Люксембург ( Ю н 1 1ус ,  по-латыни младший , - ее 
псевдоним)  << Кризис социал-демократию> . В своих статьях 
Владимир И льич подвел итоги международной дискуссии по 
национальному вопросу,  подверг критике ошибочные взгляды 
Р. Люксембург, А. Паннекука и других,  сводившиеся к отказу 
от требования права наций на самоопределение в эпоху импе
риализма, и дал глубокое обоснование теории и тактики рево
люционных марксистов в национальном вопросе в эпоху импе
риализма и пролетарских революций.  

В .  И.  Ленин указывал на необходимость различать три глав
ные группы ( типы ) стран. Первая группа - это высокоразви
тые капиталистические страны Западной Европы и Соединен
ные Штаты Америки. Каждая из этих << великих >> наций уг
нетает другие нации в колониях и внутри страны.  Задача 
пролетармата господствующих буржуазных наций - отстаивать 
право на свободу отделения как для колоний,  так и для угне
тенных наций внутри самих << великих >> держав. Пролетармат 
этих стран должен бороться с великодержавным шовинизмом 
своей наци и .  

В торая группа стран - это Восток Европы : Австрия, Бал
каны и особенно Россия, где в ХХ веке развились буржуазно
демократические национальные движения и обострилась на
циональная борьба . Задачи пролетариата этих стран как в 
деле завершения и х  буржуазно-демократических преобразо
ваний,  так и в социалистической революции не могут быть 
выполнены без последовательного отстаивания права наций 
на самоопределение .  Важнейшее значение имеет здесь задача 
объединения, слияния классовой борьбы рабочего класса и тру
дящихся угнетающих и угнетенных наций против общего вра
га - помещиков и буржуазии.  

Третья группа стран - это полуколониальные страны:  Ки
тай, Персия, Турция и все колонии,  насчитывающие вместе до 
миллиарда насе."'ения.  Эти страны находятся накануне вели
ких буржуазно-демократических движений ,  восстаний против 
империализма.  Марксистские партии и группы должны требо
вать немедленного освобождения колоний ,  самым решительн ым 
образом поддерживать наиболее революционные элементы бур
жуазно-демократических, национально-освободительных движе
ний в этих странах ,  всячески помогать им в борьбе против 
угнетающих их империалистических держав. 

Ныне обстановка в мире коренным образом изменилась.  Ми
ровая система социализма служит опорой народам и государ
ствам,  ведущим борьбу за свою свободу и независимость. Резко 
возросло число стран ,  Освободившихея от колон иализма. И ной 
стала их группировка, а в ряде случаев и социальная ориента-
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ция. Но остается незыблемым сам ленинский глубоко научный,  
конкретно-исторический подход к решению одного из сложней
ших вопросов идеологической и политической борьбы . 

В ленинских статьях разъясняется, каким должно быть ин
тернациональное воспитание рабочего класса в нациях боль
ших, угнетающих, и в нациях малых, угнетаемых.  Оно не мо
жет проводиться одинаково, ибо их действительное положение 
с точки зрения национального вопроса неодинаково. Экономи
чески разница между ними та, что часть рабочего класса в угне
тающих странах пользуется крохами сверхприбыли, получаемой 
буржуазией от эксплуатации рабочих, трудящихся угнетенных 
наций .  « Рабочие угнетающей нации до известпой степепи уча
стники своей буржуазии в деле ограбления ею рабочих (и мас
сы населения ) угнетенной нации >> 1 •  Политически разница та ,  
что рабочие угнетающих наций занимают в целом ряде областей 
общественной жизни привилегированное положение по сравне
нию с рабочими угнетенной нации .  Наконец, рабочие угнетаю
щих наций воспитываются при капитализме буржуазией в духе 
иренебрежения к рабочим угнетен ных наций.  

Поэтому Ленин считал, что центр тяжести интернациональ
ного воспитания пролетариата угнетающих стран должен быть 
перенесен на отстаивание права колоний и угнетенных наций 
на отделение.  Социалисты же угнетенных наций должны от
стаивать и проводить в жизнь единство рабочих,  всех трудя
щихся угнетенной нации с рабочими угнетающей нации.  Без 
этого невозможно отстоять самостоятельную политику пролета
риата и его классовую солидарность с пролетариатом других 
стран. Социалисты наций угнетенных во всех случаях должны 
бороться против мелконациональной узости, эгоизма,  замкну
тости и обособленности. 

В .  И. Ленин разъяснял, что задача интернационального вос
питания трудящихся сохранит свое громадное значение и после 
победы пролетарекой революции. Пролетариат не сделается 
святым и застрахованным от ошибок и слабостей только оттого, 
что он совершит социальную революцию. << Национальные 
антипатии так быстро не исчезнут ; ненависть - и вполне закон
ная - у нации угнетаемой к угнетающей остапетел на время ; 
она испарится лишь после победы социализма и после оконча
тельного установления вполне демократического отношения 
между нациями » 2 •  

В.  И .  Ленин подверг всесторонней и острой критике ошибоч
ные взгляды польских, голландских и немецких левых социа
листов, а также группы Бухарина - Пятакова, выступавших 
против права наций на самоопределение,  так как это право, 
как они полагали, при империализме невозможно. Разумеет-

1 2  

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 30, с .  1 0 7 .  
2 Там ж е ,  с ., 5 1 .  
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ся, разъяснял Ленин, самоопределение наций при империа
лизме осуществимо только с громадным и  трудностями .  Но что 
отсюда вытекает? Отнюдь не отказ революционных социали
стов от немедленной и самой решительной борьбы за это тре
бование - такой отказ был бы лишь на руку буржуазии и реак
ции - а, как раз наоборот, необходимость подымать угнетае
мые народы против всякого национального и колониального 
гнета, за полное осуществление права наций на политическое 
самоопределение. П раво наций на самоопределение Ленин рас
сматривал как единственно надежное средство обеспечить их 
действительное, прочное сближение в борьбе за социальное и 
национальное освобождение.  Право наций на самоопределение 
стало идейно-политической основой добровольного сплочения 
всех наций в борьбе за свержение самодержавия, за ликвида
цию власти буржуазии и создание нового общества. 

Владимир Ильич высказывал убеждение,  что победа рабо
чего класса хотя бы в одной из империалистических держав и 
тем более революции в ряде стран создадут особенно благо
приятные условия для развития и успеха национально-освобо
дительных войн и восстаний, для завоевания независимости 
угнетенными империал измом народами 1 •  

Исключительно важное значение и ныне имеет ленинское 
указание о том, что завоевание  той или иной угнетенной 
нацией политической независимости при империализме еще 
ничуть не означает, что она приобретает и экономическую 
независимость. «Финансовый капитал - такая крупная, мож
но сказать, решающая сила во всех экономических и во всех 
международных отношениях,  что он способен подчинять себе 
и в действительности подчиняет даже государства, пользую
щиеся полнейшей политической независимостью . . .  » 2 Угнетен
ные империализмом народы , учил Ленин ,  должны добивать
ся не только политической, но и экономической независи
мости. Но колониальные и полуколониальные, малые и слабые 
народы не могут рассчитывать на получение действительной 
экономической помощи от империалистических держав. Наобо
рот, под видом оказания << экономической помощ и »  колониза
торы стремятся еще больше закабалить эти народы. 

В. И. Ленин считал, что только социализм откроет эру под
линного освобождения угнетенных народов. Он выдвинул про
грамммое положение о том, что рабочий класс развитых ка
питалистических стран, придя к власти,  не только осуществит 
на деле право всех колониальных и зависимых народов на 
самоопределение вплоть до отделения, но и пряложит все 
усилия, чтобы сблизиться с отсталыми народами Азии и Аф
рики, вставшими на путь самостоятельного развития, окажет 

1 См . :  Лепип В. И.  Полн .  собр. соч. ,  т. 30, с.  52 - 53. 
2 Там же, т. 27, с .  379. 
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им бескорыстную помощь, поможет им << Перейти к употребле
нию машин, к облегчению труда, к демократии, к социализму >> 1 •  

Гениальное предвидение Ленина пол ностью оправдалось.  
Империализм подвергается ныне все большему напору. Борьба 
за национальное освобождение во многих странах стала практи
чески перерастать в борьбу против эксплуататорских отношений 
как феодальных, так и капиталистических.  Ряд стран встал на 
некапиталистический путь развития, то есть принял курс на 
строительство в перспектине социалистического общества. 

Противники самоопределения наций утверждали, что ло
зунг « национального государства » утратил свое значение для 
эпохи империализма. Конечно, разъяснял Ленин ,  исторически 
это старый лозунг .  Но на Востоке, в колониях с их милли
ардным населением,  возникли в эпоху империализма новые 
буржуазно-демократические национальные движения и осво
бодительные войны.  Даже в Западной Европе, писал Владимир 
Ильич,  нельзя считать невозмож ными национальные войны,  
например,  со стороны маленьких национально-угнетенных или 
аннексированных государств против империалистических дер
жав. При известных условиях он допускал возможность превра
щения империалистической войны в « великую национальную 
войну в Европе >> 2 •  

В своих произведениях периода первой мировой войны 
Владимир Ильич высказал ряд важных положений по  вопросу 
о перспектинах развития наций в условиях строительства со
циалистического общества и перехода от социализма к комму
низму. Он не согласился с точкой зрения польских товарищей, 
сторонников Р. Люксембург, а также группы Бухарина - Пя
такова, которые отрицали применимасть права наций на само
определение к социалистическому обществу на том основании,  
что ,  поскольку социализм создает экономическую базу для уни
чтожения национального гнета, постольку исчезает почва для 
права наций на самоопределение,  для национальных отноше
ний вообще , для политических задач в этой области . 

Владимир Ильич показал ошибочность рассуждений поль
ских левых социалистов о том , что наци и  в социалистическом 
обществе будут иметь только характер << Культурной и языковой 
единицы >> и что территориальное деление,  поскольку оно оста
нется, будет определяться лишь потребностями производства.  
Критикуя эти рассуждения, Владимир Ильич подчеркнул, что 
их авторы исходят из того, что при социализме не будет госу
дарства.  В действительности же государство при социализме 
и в период перехода от социализма к коммунизму сохранится и ,  
естественно, будет существовать необходимость определе
ния его границ. Отсюда сохраняет важное значение и вопрос 
о национальных отношениях.  << Социализм, - указывал Влади
мир Ильич, - организуя производство без классового гнета, 

1 Лепип В.  И. Пол н .  собр .  соч . ,  т .  30, с .  1 20 .  
2 Там же, с .  6.  
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обеспечивая благосостояние все.м членам государства, тем самым 
дает подпый простор << симпатиям >> населения и именно в силу 
этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние на
циЙ >> 1 •  Необходимым условием такого развития национальных 
отношений является проведение социалистическим государст
вом правильной национальной политики - обеспечения полного 
равноправия всех народов, развития их экономики и куль
туры, братской взаимопомощи социалистических наций. 

О сочетании борьбы за демократию 
и за социализм 

Лето 1 9 1 6  года Ленин и Крупская провели в местечке 
Флумс,  недалеко от Цюриха, в доме отдыха << Чудивизе » ,  куда 
они переехали в связи с обострением болезни Надежды Кон
стантиновны. Дом отдыха был высокогорным,  что было важно 
для лечения, и вместе с тем дешевым, вероятно самым деше
вым во всей Швейцарии, что было также важно для Ленина и 
Крупской, так как они во время войны очень нуждались. И х  
нужда особенно обострилась в о  второй половине 1 9 1 6  года . 

Когда время и погода позволяли, Ленин и Крупская броди
ли по горным тропам .  В этот период, как вспоминала впослед
ствии Надежда Константиновна, Владимир Ильич много рас
сказывал ей о волновавших его вопросах,  особенно о роли де
мократии в развитии классовой борьбы пролетариата в усло
виях империализма. В горах Ленин и Крупская пробыли до 
конца августа. В начале сентября 1 9 1 6  года они вернулись в 
Цюрих и поселились у прежних хозяев. 

В августе - октябре Ленин написал ряд статей ,  в которых 
продолжал развивать марксистское учение о социалистической 
революции и диктатуре пролетариата, мировом революционном 
процессе в целом, национальных отношениях,  пополняя его 
новыми важными положениями, вошедшими в золотой фонд на
учного коммунизма. 

В то время обострилась борьба с течением так называемого 
« империалистического экономизма >> . Многие из левых социали
стов на Западе и в России,  выступавших против права наций 
на самоопределение,  стали отвергать необходимость борьбы за 
демократию при . империализме. Раз империализм есть отрица
ние демократии,  значит, говорили они, демократия <шеосуще
ствима»  при империализме,  ни к чему разговоры о демократи
ческих правах и о республике.  Борьба за демократию отвлекает 
рабочих от борьбы за социализм,  так « архиреволюционно » 
рассуждали левые, взгляды которых разделяла группа Пята
кова - Бухарина, поддержанная Радеком.  Ленин решительно 

1 Ленин В. И. Поли . собр.  соч. ,  т. 30, с .  2 1 .  
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выступил против этих взглядов, назвав их  «империалистичес
ким экономизмом >> ,  то есть такой же уродливой карикатурой на 
марксизм,  какой был « экономизм » 1 894 - 1 902 годов. Он харак
теризовал << Империалистический экономизм » как яркое проявле
ние догматизма и сектантства в международном социалистиче
ском движении.  

В статьях «0 рождающемся направлении « империалисти
ческого экономизма » >> ,  « Ответ П. Киевскому ( Ю. Пятакову) >> ,  
« 0  карикатуре на марксизм и об « империалистическом эконо
мизме >> » ,  написанных осенью 1 9 1 6  года, Ленин обстоятельно 
разъяснял, что, хотя в области политической империализм и оз
начает резкий поворот от демократии к реакции,  стремится 
ликвидировать демократические свободы и учреждения, он в 
то же время неизбежно порождает и усиливает демократиче
ские стремления в массах.  Для пролетариата и трудящихся масс 
вообще не безразлично, в каком государстве они живут. Чем 
демократичнее государственный строй , тем легче пролетариату 
вести широкую, открытую, организованную и сплоченную борь
бу против капитализма и буржуазии.  

Социалистический пролетариат должен стать во главе на
родных масс ,  отстаивающих свои свободы и права ,  должен 
использовать все и всякие демократические учреждения и 
движения в целях подготовки своей победы над буржуазией. 
В единый мировой революционный процесс,  подрывающий и 
разрушающий империализм и всевластие монополий,  вливают
ся социалистические революции, национально-освободительные 
антиимпериалистические движения, на родно-демократические 
революции, широкие крестьянские движения, различные обще
демократические ( студенческие и прочие )  движения. « Думать, 
что .мысли.ма социальная революция без восстаний маленьких 
наций в колониях и в Европе,  без революционных взрывов ча
сти мелкой буржуазии со все.ми ее предрассуд1>а.ми, без движе
ния несознательных пролетарских и полупролетарских масс 
против помещичьего, церковного, монархического, нацио
нального и т. п .  гнета, - думать так, - писал Ленин , - значит 
отре1>аться от социальной р еволюции . . . Кто ждет « чистоЙ » 
социальной революции,  тот nи1>огда ее не дождется. Тот револю
ционер на словах, не  понимающий действительной револю
ции >> . 

Подчеркивая важность борьбы за демократические требова
ния, Владимир Ильич в то же время подверг критике ошибочное 
утверждение Зиновьева, будто осуществление требований про
граммы-минимум, в сумме дает << nереход к принципиально 
иному общественному строю >> .  Думать так, писал Ленин, значит 
принципиально перейти на позицию реформизма и покинуть 
точку зрения социалистической революции .  << Программа-мини-

1 Лепип В.  И. Пол и .  собр. соч . ,  т .  30 ,  с . 54. 
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мум есть такая программа ,  которая принципиально сов.мести.ма 
с капитализмом ,  ne выходит из его рамою> 1 •  Для перехода к 
социализму необходимо осуществить социалистическую рево
люцию и диктатуру пролетариата. Но рабочий класс не  может 
совершить социалистическую революцию, если он не подготов
ляется к ней всесторонней, последовательной и револ юцион
ной борьбой за демократию. Борьба за демократию - составная 
часть борьбы за социализм . << Надо уметь с о е д и n и т ь  борь
бу за демократию и борьбу за социалистическую революцию. 
n о д ч и n я я первую второй . В этом вся трудность ;  в этом 
вся суты , - писал Ленин в декабре 1 9 1 6  года . 

Владимир Ильич резко критиковал Зиновьева не только за 
его отход от революционного марксизма в ряде теоретиче
ских вопросов, но и за непоследовательное, примиренческое 
отношение к группе Бухарина - Пятакова - Бош, за его бес
принципность. Говоря о поведении Зиновьева, Владимир Ильич 
писал в 1 9 1 6  году : << Это уже не только колебания,  это такие 
колебания в кубе, которые превращаются в нечто гораздо 
худшее >> 2 • 

В статьях ,  написанных в 1 9 1 6  году, Ле нин последовательно 
отстаивает и развивает важнейший принцип революционного 
марксизма : устапов.лепие диптатуры про.летариата есть общая 
объептивпая запопо.мерпость развития всех страп, переходя
щих от папита.лиз.ма n социа.лиз.му.  << . . .  Тот не социалист, кто 
ждет осуществления социализма по.ми.мо социальной револю
ции и диктатуры пролетариата >> 3 •  

В .  И .  Ленин выдвинул и обосновал гениальное положение о 
разнообразии конкретных форм перехода различных наций к 
диктатуре рабочего класса и к социализму, получившее блестя
щее подтверждение в общественной жизни ряда стран после вто
рой мировой войны. << Все нации придут к социализму, это неиз
бежно, - писал он, - но все придут не совсем одинаково, каж
дая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии,  в ту 
или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или 
иной темп социалистических иреобразований разных сторон 
общественной жизнИ >> 4 •  

В. И. Ленин подверг резкой критике полуанархические 
взгляды Бухарина, согласно которым государство необходимо 
<< взорвать >> , так как пролетариат якобы враждебен всякой госу
дарственности .  Ленин показал, что Бухарин извратил учение 
марксизма о государстве. Отвергая его полуанархистские взгля
ды, Ленин показал , что марксисты выступают за << слом >> ста
рой , буржуазной государственной машины в ходе пролетар
екой революции, за создание пролетарского государства (дик-

1 Лепип В.  И. Полн . собр. соч . ,  т.  30,  с .  386. 
2 Там же, т. 49, с. 230. 
3 Там же, т.  30, с .  1 52. 
4 Там же, с .  1 23. 
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та туры пролетариата ) .  Для революционного марксизма харак
терно « п ризнание государства вплоть до перерастанин победив
шего социализма в полный коммунизм >> 1 •  

В конце 1 9 1 6  - начале 1 9 1 7  года В .  И .  Ленин специально 
изучал труды l\. Маркса и Ф. Энгельса по вопросу о государстве , 
сделал из  них многочисленные выписки, написал к ним важные 
комментарии, показал прежде всего, что в этом вопросе оппор
тунисты 11 Интернационала открыто отреклись от взглядов 
основоположников научного коммунизма.  

Перечитав в то время еще раз произведение Ф. Энгельса 
<< R жилищному вопросу >> ,  Ленин писал И. Арманд, что ника
ких нападок на Маркса и Э нгельса он выносить спокойно не 
:может.  << Нет,  это - настоящие люди !  У них надо учиться . С .этой 
почвы мы не должны сходить. С .этой почвы сошли и социал
шовинисты и каутскианцы » 2 • Владимир Ильич бережно собрал 
свои материалы в << тетрадке в синем переплете >> под названием 
<< Марксизм о государстве >} . В последствии на основе этих мате
риалов он написал свой гениальный труд << Государство и рево
люцию> .  

В связи с тем что в Европе возникла революционная си
туация и капиталисты, боясь революции ,  стали делать попыт
ки заключить империалисти ческий мир, все социал-шовинисты 
и каутскианцы стали социал-пацифистами, утешая народы 
возможностью получения демократического мира из рук импе
риалистических правительств. Вскоре после Киитальекой кон
ференции вся циммервальдская правая скатилась в крупнейших 
странах Европы - во Франции,  Германии,  Италии - к социал
пацифизму, отвергнутому на конференции.  На почве социал
пацифизма правые циммервальдисты вступили в открытый союз 
с социал-шовинистами и реформистами , направленный против 
революционных интернационалистов - сторонников Циммер
вальдской левой . На сторону социал-патриотов своей страны 
перешел и председатель конференций в Циммервальде и Кии
тале и избранной на этих конференциях И нтернациональной 
социалистической комиссии ( ИС К ) , один из руководитслей 
социалистической партии  Ш вейцарии Р .  Гримм .  Свой пере
ход в лагерь швейцарских социал-патриотов Гримм при крывал 
бранью против социал-патриотов других стран .  

В .  И .  Ленин публично ааклеймил переход центристского 
большинства Циммервальдского объединения к социал-шови
низму, до конца рааоблачив подленькую << тактику >> Гримма. 
Указав на то, что << Ц иммервальд >> явно обан кротился и хорошее 
слово стало снова служ ить для прикрытия гнили в европейском 
социализме,  Ленин призвал левых интернационалистов еще ак
тивнее вести дело к организации подлинного революционного 

1 Лепип В. И. Поли. собр.  соч . ,  т.  30,  с .  20. 
2 Там же, т 49, с .  378. 
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Интернационала рабочих, к созданию во всех странах проле
тарских партий нового типа, способных порвать не  только с со
циал-шовинистами, но и с центристами и возглавить револю
ционную борьбу рабочего класса за социализм .  

Февральская революция 

Находясь в Швейцарии,  Владимир Ильич уделял большое 
внимание местному рабочему движению, особенно швейцарской 
социалистической молодежи.  Все большевики, в том числе и 
Ленин, были членами швейцарской социал-демократической 
партии .  Швейцарские рабочие слушали выступления Ленина на 
своих митингах и собраниях.  Он поддерживал непосредствен
ный контакт с Фрицем Платтеном и другими левыми швейцар
скими социалистl;lМИ,  неоднократно участвовал в их совеща
ниях, оказывал им помощь в борьбе против социал-шовинистов 
и центристов. Владимир Ильич написал специальные тезисы 
« Задачи левых циммервальдистов в швейцарской с . -д .  партии >> .  
4 ноября 1 9 1 6  г .  Ленин произнес приветственную речь от имени 
ЦК РСДРП на съезде швейцарской социал-демократии в Цю
рихе.  

22 января 1 9 1 7  года Ленин выступил с докладом о рус
ской революции 1 905 года на собрании рабочей молодежи в 
цюрихском Народном доме .  В конце доклада он заявил : << Нас 
не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе .  
Европа чревата революциеЙ >> . 

Сплачивая интернационалистов Европы, Ленин основное 
свое внимание обращал на Россию, куда переместилея центр 
всемирного революционного движения. Уже в конце 1 9 1 5  г. 
он, доказав, что в России создалась << объективная основа 
полной возможности победы демократической революцию> ,  
писал : << Теперь мы снова идем к революции.  Это все видят >> 1 •  

В .  И .  Ленин в эти годы продолжал обобщать опыт первой рос
сийской революции ,  анализировал его значение для предстоя
щих классовых битв с самодержавием .  А эти бои все приближа
лись. Н .  К .  Крупская, выражая свое и Владимира Ильича мне
ние,  советовала за две недели до революции В .  М .  Каспарову : 
<< . . . ехать в Россию надо поскорее,  а то опоздаете к << Началу >> . . .  >> , 
поскольку '[же в письмах к Ленину сообщают, что << наше время 
близитсЯ >> . 

П рошло немног им более месяца после доклада Ленина о рево
люции 1 905 года, как демократическая революция, о которой 
мечтали все лучшие умы России, стала фактом .  Трехсотлетняя 
монархия Романовых развалилась в феврале 1 9 1 7  г. ,  точно 

1 Лепип В. И. Полн . собр . соч . ,  т .  27,  с .  79. 
2 ЦПА ИМЛ , ф .  17, оп . 1, д.  1 926, л .  2 ,  2 об. 
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карточный домик. Февральская революция стала практическим 
подтверждением верности ленинского лозунга о иревращении 
империалистической войны в гражданскую, подтверждением 
правильиости линии болыпевистской партии на подготовку но
вой революции .  << Русским рабочим выпала на долю честь и сча
стье , - писал Ленин , - первым начать революцию, то есть 
великую, единственно законную и справедливую, войну угне
тенных против угнетателеЙ >> 1 • Революция победила потому, 
что ее главной движущей силой и гегемоном был рабочий 
класс, который,  восстав против царя с оружием в руках,  увлек 
за собой миллионные массы крестьян, одетых в солдатские ши
нели .  Подлинным вдохновителем и организатором боевого объе
динения рабочих и крестьян в революции была руководимая 
Лениным большевистская партия, не знавшая страха в борьбе 
с царизмом . 

О революции в Петрограде Ленин узнал из экстренных вы
пусков швейцарских газет 2 ( 1 5 )  марта. Его ликованию не 
было конца. Вместе со всеми большевиками-эмигрантами он 
бурно разделял восторг по поводу победы рабочих и солдат 
России .  Все мысли вождя были обращены к революционному 
Петрограду, к партии большевиков. Пока шли поиски путей 
проезда в Россию, Ленин из << nроклятого далека >> помогал 
партии осознать громадные задачи ,  вставшие перед ней, опре
делить ее место в развернувшейся борьбе. 

3 и 4 ( 16 и 1 7 )  марта Ленин в письмах А.  М .  Коллонтай, 
которая находилась в Осло и через которую осуществлялась 
связь заграничной части ЦК партии с большевиками в России ,  
дает ответ на вопрос, что должны делать большевики в связи 
с образованием в стране буржуазного Временного правительства 
и Советов рабочих депутатов. Главное теперь, советовал Ленин ,  
дальнейшее укрепление революционной партии рабочего класса. 
Было бы величайшим несчастьем, если бы большевики пошли на 
<< единство >> с меньшевиками .  ((Ни за что снова по типу второго 
Интернационала ! Ни з а  что с Каутски м !  Непременно более 
революционная программа и тактика . . .  >> 2 Сейчас на  очереди -
расширение работы, организация масс,  пробуждение новых 
слоев для подготовки завоевания власти Советами рабочих 
депутатов. Добивать реакцию, - ни тени доверия и поддерж
ки новому,  буржуазному правительству, подготовка более ши
рокой базы для более высокого этапа революции .  Уже через два 
дня после получения известий из России в работе « Несколько 
тезисов >> Ленин обстоятельно охарактеризовал классовую сущ
ность и полити ку Временного правительства, подчеркнул, что 
для рабочих страны борьба еще не окончена,  что свержение само
державия лишь их первая победа на великом пути к социализму. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. с о ч . ,  т .  31 ,  с .  67 .  
2 Там же, т .  49,  с .  400. 
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Радуясь каждой доброй вести, особенно о деятельности боль
шевиков, Ленин высоко оценил Манифест Ц R  РСДРП (б )  о побе
де революции, самостоятельную линию партии в ходе свержения 
самодержавия .  Узнав о выходе в Петрограде Центрального 
Органа, он в ответ на приглашение  выступить с рефератом на
писал : << Ни  на реферат, ни на митинг я теперь не поеду, ибо 
надо писать ежедневно в « Правду » в Пите р »  1 •  С 7 по 12 марта 
им было написано четыре << Письма из далека >> . Пятое ( неокон
ченное ) писалось уже перед отъездом .  

« В  этих письмах, - вспоминала Крупская, - отразилось осо
бо ярко, о чем думал Ильич в последнее время перед отъездом >> 2•  
<< Письма из далека >> имели важное значение для выработки ос
нов нового политического курса большевистской партии .  В них 
Владимир Ильич дал ответы на вопросы, вставшие перед рабо
чим классом ,  трудящимиен России после Февральской рево
люции :  о движущих силах, характере и направлении второй 
русской революции, о государственной власти, о войне  и мире ,  
об отношении к буржуазному Временному правительству, о 
Советах,  как новой форме политической организации трудя
щихся, о переходе от буржуазно-демократического этапа рево
люции к социалистическому и другие .  

<< Письма из далека >> положили начало разработке той про
граммы и тактики борьбы за переход к социалистической рево
люции ,  которые Владимир Ильич развернул и обосновал по 
возвращении в Россию. 

Отъезд В. И. Ленина на родину 
С первых же минут ,  как пришла весть о Февральской рево

люции, Ленин стал рваться в Россию. Поскольку все пути со
общения из нейтральной Ш вейцарии в воюющую Россию нахо
дились в руках Англии и Франции, правительства которых 
охотно пропускали оборонцев в Россию, но задерживал и бол ь
шевиков, интернационалистов, пришлось искать другие пути. 
<< Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести 
о революции .  и вот по ночам строились самые невероятные 
планы .  Можно перелететь на аэроплане .  Но  об этом можно было 
думать только в ночном полубреду. Стоило это сказать вслух, 
как ясно становилась неосуществимость, нереальность этого 
плана .  Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из ней
тральной страны, лучше всего шведа : швед вызовет меньше 
всего подозрений.  Паспорт шведа можно достать через швед
ских товарищей,  но мешает незнан ие языка. Может быть, немо
го? Но легко проговориться. << Заснешь, увидишь во сне мень
шевиков и станешь ругаться : сволочи, сволоч и !  В от и пропадет 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  49, с .  406. 
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1, с. 435. 

300 



вся конспирация )) , - смеялась Я >> 1 , - вспоминала Н. К .  Круп
ская. 

В то время в эмигрантской среде возник план проезда через 
Германию путем обмена русских политэмигрантов на герман
ских военнопленных.  В общих чертах он бы.;� выдвинут на 
частном совещании входивших в Цимм ервальд представителей 
российских и польских социалистов в Берне лидером меньше
виков-интернационалистов Мартовым .  Но  Мартов и его сторон
ники вскоре отказались от своих же предложений.  По инициа
тиве Ленина план возвращения эмигрантов через Германию был 
одобрен Заграничной ко.'Iлегией и Русским бюро ЦК РСДРП ( б ) . 
При содействии швейцарских социалистов, и в особенности сек
ретаря Социал-демократической партии Швейцарии Фрица 
Платтена,  удалось получить пропуска на проезд через Германию. 

Когда стало известно,  что эмигранты получили пропуска, 
среди социал-патриотов антантовского лагеря поднялся неверо
ятный шум . Как это можно ехать через Германию, вступать в 
сношения с правительством кровожадного кайзера? - кричали 
они.  Ленин с презрением отметал эти лицемерные доводы . Чем 
же империалистическое правительство << враждебной держав ы >> 
хуже или лучше империалистического правительства << своеЙ >> 
страны или << союзных держав >> ?  Разве с точки зрения пролетар
ского интернационализма правильно будет «уступить )) англий
скому и русскому империализму, в интересах этого империа
лизма не ехать в Россию, а остаться сложа руки сидеть во время 
революции за границей? Н е  лучше ли воспользоваться разре
шением на проезд другого правительства и при нять участие в 
революции, в борьбе против войны,  против всех империалисти
ческих держав? Так убедительно вскрывал Ленин несостоя
тельность основного довода противников поездки в Россию че
рез Германию. 

Конечно, говорил далее Ленин,  нас будут травить, на нас 
будут клеветать, но у нас нет другого пути в Россию. А с кле
ветой , хотя и трудно, но можно и нужно бороться. Для этого 
надо практически организовать проезд так, чтобы в наших ру
ках были документы для опровержения всякой клеветы.  

В этих целях был составлен протокол о проезде политэми
грантов через Германию в Россию,  с которым были ознакомлены 
представители левых социал-демократов Франции, Германии, 
Швейцарии и Польши , которые затем составили « Заявление >> 
для печати. В нем говорилось :  << . . .  Мы ,  нижеподписавшиеся 
интернационалисты Франции, Ш вейцарии ,  Польши, Германии,  
полагаем, что наши русские единомышленники не только вправе, 
но обя.заны воспользоваться представившимен им случаем 
проезда в Росси ю >> . В ыразив полное одобрение образу дей
ствий В .  И .  Ленина и его товарищей,  << Заявлени е >> подписали из
вестные левые социалисты Европы того времени П. Леви 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  1 ,  с .  434. 
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( П .  Гартштейн ) ( Германия ) ,  А. Гильбо, Ф. Лорио ( Франция) ,  
Фр. Платтел ( Швейцария ) , М .  Бронекий ( Польша ) . По приезде 
Ленина в Стокгольм к << Заявлению>> присоединили свои под
писи левые социалисты А.  Г. Хансен ( Норвегия ) , К .  Линдхаген, 
Ф. Стрём, К .  Н .  Нарльсон , К. Чильбум,  Т .  Нерман ( Ш веция ) . 
:Коммюнике о проезде было опубликовано в шведской социали
стической газете « Politiken >> ( « Политика >> ) .  

Согласно договору, заключенному Платтеном с германски
ми представителями , пропуск на проезд давался всем эмигран
там, независимо от партийной принадлежности и отношения 
к войне.  << Когда пришло письмо из  Берна, что переговоры Плат
тела пришли к благополучному концу,  что надо только подписать 
протокол и можно уже двигаться в Россию, Ильич мом енталь
но сорвался : « Поедем с первым поездом >> .  До поезда оставалось 
два часа .  За два часа надо было ликвидировать все наше << ХО
зяйство » ,  расплатиться с хозяйкой ,  отнести книги в библио
теку, уложиться и пр. << Поезжай один,  я приеду завтра >> . Но 
Ильич настаивал : << Нет, едем вместе >> .  В течение двух часов 
все было сделано :  уложены книги, уничтожены письма, отобра
на необходимая одежда, вещи, ликвидированы все дела. Мы 
уехали с первым поездом в Верю> 1 , - вспоминала :Крупская. 

Перед отъездом хозяин квартиры сапожник Наммерер поже
лал Ленину счастья и сказал : 

- Надо надеяться, что в России Вам не придется так много 
работать, как здесь, г-н Ульянов ! 

- Я думаю, господин Наммерер, мне придется работать в 
Петербурге еще больше, - ответил Ленин.  

В м есте с В .  И .  Лениным и Н .  К .  Крупской 27 марта ( 9  апре
ля ) из Швейцарии выехали 30 эмигрантов, в том числе 1 9  боль
шевиков ( М иха Цхакая, И. Ф. Арманд, Г .  А. Усиевич и др. ) . 

Незадолго до отъезда из Швейцарии Ленин подготовил спе
циальную листовку под названием « Товарищам,  томищимея в 
плену >> ,  в которой рассказал двум миллионам русских военно
пленных в Германии и Австрии о пронешедшей в России рево
люции и их задачах в предстоящей там борьбе за социализм.  
Владимир Ильич обратился также с << Прощальным письмом к 
швейцарским рабочим » . П исьмо обсуждалось и было принято 
26 марта ( 8  апреля ) на собрании большевиков, отъезжавших в 
Россию. В письме выражалась глубокая благодарность револю
ционным рабочим Швейцарии, с которым и  большевики работа
ли как единомышленники. В нем также были подробно изложе
ны предстоящие всемирно-исторические задачи, выпавшие на 
долю российского пролетариата. 

На германской пограничной станции Готтмадинген русским 
революционерам был предоставлен вагон , три двери которого 
были запломбированы ,  четвертая, задняя дверь оставалась от-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  t, с .  439 - 440. 
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крытой.  Ближайшее к ней купе заняли два офицера - уполно
моченные rf'r\faнcкoгo военного командования. На полу кори
дора мелом была отмечена граница между российскими револю
ционерами и германскими офицерами.  Никто, кроме Фрица 
Платтена,  сопровождавшего русских эмигрантов ,  не имел пра
ва переходить меловую черту без согласия русских пассажиров. 

В Зингене, у швейцарской границы, к поезду вышел член 
генеральной комиссии германских профсоюзов В .  Янсон, ко
торый попытался вступить в разговор с русскими политичес
кими деятелями. Но Платтен отказал ему, сделав дружеский 
намек на то, что он хочет избавить Янеона от неприятностей,  
которые у него могут быть 1 •  

Немецким газетам было строго запрещено сообщать что-ли
бо о проезде русских эмигрантов, пока они не покинут терри
торию Германии.  Немецкие власти боялись, что такие сообще
ния приведут к манифестациям - к открытому проявлению 
симпатий населения Германии к русским революционерам .  

1 2  апреля поезд русских политических эмигрантов достиг 
в Заснице побережья Балтийского моря. Из  вагона по трапу 
пассажиры перебрались на шведский рейсовый паром-пароход, 
который и переправил их через усеянное минами море в 
шведский городок Треллеборг, где они были встречены поль
ским социал-демократом Я. С. Ганецким и шведским журнали
стом Отто Гримлундом .  Из Треллеборга они уже на поезде при
были в столицу Ш веции - Стокгольм. 

В Стокгольме Ленин и его товарищи были радушно и тепло 
приняты не только большевиками-эмигрантами, но и шведскими 
левыми социал-демократами.  День пребывания в Стокго.р:ьме 
был заполнен до отказа . Ленин дает интервью корреспонденту 
<< Politiken >> о проезде, организует здесь Заграничное представи
тельство ( бюро ) Ц К  РСДРП, участвует в совещании шведских 
социал-демократов интернационалистов, присутствует на банке
те, устроенном шведскими товарищами в честь прибывших 
эмигрантов, беседует с Ф.  Стрёмом о предстоящей социали
стической революции в России и перспективах мирового рево
люционного движения, о буржуазной демократии и диктатуре 
пролетариата и по другим важным вопросам. 

Горячо поблагодарив шведских товарищей за радушную 
встречу и большое внимание, Ленин и его товарищи выехали 
13 апреля из Стокгольма и через два дня были на пограничной 
станции Торнео . Их  неожиданно быстрое появление у порога 
страны, охваченной революцией, на границе Финляндии, тогда 
входившей в состав России,  обеспокоило агентов Антанты. Не 
скрывая своей злобы, английские офицеры, хозяйничавшие на 
шведеко-финляндской границе, отвели душу на том, что под
вергли Ленина обыску в отдельной комнате. 

1 См. : Владимир Ильич Ленин.  Биографическая хроника, 1973, т. 4, март -
октябрь 1917 ,  с. 46. 
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<< Ильич сохранил полное спокойствие, - вспоминает Миха 
Цхакая . - Заметив разочарование жандармов, когда они,  ниче
го не обнаружив, вынуждены были нас отпустить, Ильич весе
ло расхохотался. Обняв меня, он проговорил:  

- Наши испытания, томрищ Миха,  окончились. Мы на 
своей земле, и мы им покажем, - тут он погрозил кулаком , 
что м ы  достойные хозяева будущего >> .  

Громадную работу провел Ленин в годы первой мировой 
войны .  В это трудное время, когда в связи с изменой социализ
му лидеров 11 И нтернационала мировое рабочее движение пере
живало тяжелый кризис, Ленин спас и отстоял революционный 
марксизм, нанес сокрушительные удары по социал-шовинизму и 
центризму, заложил основы нового, 111 И нтернационала, высо
ко поднял и понес дальше знамя пролетарского интерна
ционализма, предстал перед всем миром как подлинный учи
тель и вождь международного пролетариата. 

В. И. Ленин дал глубокий научный анализ империализ
ма как последней стадии капиталистического общества, воо
ружил мировое рабочее движение новой теорией социалистиче
ской революции - теорией о возможности победы социализма 
первоначально в одной или в немногих странах, единственно 
правильной теорией и тактикой по вопросам войны, мира и ре
волюции, национально-колониальному вопросу, о борьбе проле
тариата за демократию и реформы в эпоху империализма, о дик
татуре пролетариата.  Подобно взошедшему солнцу ленинское 
учение ярким светом озарило путь рабочему классу в его борь
бе за победу социалистической революции.  

Величайшие по революционной смелости и гениальные по 
научной глубине и замыслу задачи поставил Ленин перед ра
бочим классом .  Неимоверные трудности стояли на пути их раз
решещш. Но Ленин был вождем рабочего класса, призванного 
историей перестроить мир,  и он воплотил в себе мощь, силу и 
организованность этого класса. Он смело повел рабочий класс 
по трудному и еще не изведанному пути революционной борь
бы против всемирного империализма.  

Под руководством Ленина большевистская партия с самого 
начала войны встала на путь последовательного пролетарского 
интернационализма, заняла непримиримую позицию в отноше
нии << своих >> социал-шовинистов и центристов, самоотверженно 
боролась за превращение войны империалистической в войну 
против угнетателей и привела рабочих и крестьян России к 
победе над царизмом,  расчистившей путь к социалистической 
революции.  

Беззаветная, напряженная борьба Ленина, большевиков за 
интересы рабочего класса в условиях империалистической вой
ны служит вдохновляющим примерам для коммунистических 
и рабочих партий, для всего мирового революционного освобо
дительного движения. 



Г лава девятая 

ВДОХНОВИТЕЛЬ И ВОЖДЬ ОКТЯБРЯ 

Отныне наступает кован по.11оса в истории России, 
и даннаи, третьи русекав рево.11юции до.11жна в своем 
конечном итоrе привести к победе социа.11изма. 

В. И. Ленин 

В ночь на 3 ( 1 6 )  апреля 1 9 1 7  года Ленин вместе с группой 
политических эмигрантов пересек шведеко-финляндскую гра
ницу. В Финляндии он буквально набросился на петроградекие 
газеты, которые почти не попадали в Швейцарию. Вскоре до
смотр и формальности на границе были окончены и поезд с эми
грантами тронулся на Петроград. 

<< . . .  В вагон мало-помалу набирались солдаты, - вспоминала  
Н .  Н.  Крупская . - Скоро набился полный вагон.  Солдаты ста
новились на лавки, чтобы лучше слышать и видеть того, кто так 
понятно говорит против грабительской войны. И с каждой 
минутой росло их внимание, напряженнее делались их лица » . 
Ленин говорил солдатам о том , как покончить с войной, как кре
стьянам получить землю. Он задавал им вопросы ,  выясняя 
их настроение. Беседа Ленина с солдатами шла всю ночь. 

Вечером 3 апреля на станции Белоостров Ленина ожидала 
большая делегация п етроградских и сес:трорецких рабочих и 
работниц,  а также п рибывшие из Петрограда члены Русского 
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бюро Центрального Комитета и другие руководящие работники 
ЦК, редакции << Правды >> и ПК большевиков. Среди встречав
ших были М. И. Ульянова, А. М. Коллонтай, И. В. Сталин, 
А. Г .  Шляпников. Рабочие со знаменами двинулись к вагону, 
где находился Ленин.  Они подхватили его на руки ,  внесли в 
здание вокзала, где он произнес краткую приветственную речь. 

Встреча рабочих в Белоострове произвела на Владимира 
Ильича глубокое впечатление.  Все лицо его радостно светилось, 
он был очень взволнован. 

Приезд в Петроград 

Утром 3 апреля в Петрограде было получено известие о том, 
что вечером должен приехать Ленин .  Несмотря на то что был 
праздничный пасхальный день, газеты не выходили, заводы не 
работали ,  радостная весть п роникла во все районы города 
и воинские  части . Рабочие,  солдаты и матросы стали готовиться 
к встрече. По призыву Кронштадтского комитета РСДРП (б )  на 
всех кораблях была объявлена боевая тревога.  Моряки выслали 
сводный отряд для торжественной встречи и охраны вождя 
революции.  Вечером 3 апреля о возвращении Ленина на родину 
узнали большевики Москвы. От их имени Московская общего
родская конференция РСДРП ( б )  радостно приветствовала 
В. И . Ленина и заявила, что моснвичи были бы счастливы 
видеть его в Моснве. 

Финляндсний вонзал в Петрограде. Ночь.  На слабо освещен
ном перроне выстроен почетный нараул матросов и представите
лей других родов войсн.  Волнующая минута. Все в ожидании .  
Вот из пятого вагона вышел Владимир И льич, Rронштадтсние 
моряки взяли на нараул, военный оркестр заиграл <<Марселье
зу » .  Питерсние пролетарии восторженно приветствовали 
В. И. Ленина.  Под радостные возгласы и аплодисменты извест
ный Владимиру Ильичу по партийной шноле  в Лонжюма 
И .  Д .  Чугурин от имени Выборгского райнома партии вручил ему 
партийный билет М 600 большевистеной организации Выборг
сной стороны 1 •  Ильич горячо обнял и расцеловал Чугурина.  

1 Этот партбилет не разыскан и, возможно, не сохран ился. В Центральном 
партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся 
следующие партийные билеты В. И. Ленина :  билет .М 527, ныданный :Кремлев
ским подрайонным комитетом Московской организации в 1920 году ; билет 
М 224332 образца 1 920 года, выданный в том же году Замоскворецким райкомом 
Р:КП (б) г .  Москвы;  билет образца 1 922 года за М 1 1 4482, выданный В. И.  Ле
нину 6 мая того же года . Последние два - подписаны В. И .  Лениным . Весной 
1 927 года происходил обмен партийных билетов образца 1 922 года на партбилеты 
образца 1 926 года. Партбилет М 0000001 и учетная карточка на н его за этим же 
номером были заполнены 16 марта 1 927  года Замоскворец:ким рай:комом г .  Мо
с:квы на имя основателя и вождя :Коммунистичес:кой партии В. И. Ленина .  С тех 
пор партийный билет М 1 на все времена существования :Коммунистичес:кой 
партии Советс:кого Союза за:креплен за В. И. Лениным. 
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После краткой приветственной речи перед матросами и сол
датами Владимир Ильич в сопровождении почетного кара
ула вошел в здание вокзала. Здесь собрались члены ЦR, ПR,  
руководители районных организаций большевиков. Пришли 
и представители Петроградекого Совета рабочих и солдатских 
депутатов - меньшевики Скобелев и Чхеидзе. Едва дослушав 
<< nриветствие >> Чхеидзе, Ленин обратился с речью к находив
шимен здесь петроградским большевикам, к делегациям заво
дов, фабрик, полков и флотских экипажей . После окончания 
речи он вышел на площадь. 

Вся площадь и улицы, п рилегающие к вокзалу, были запол
нены многими тысячами рабочих и солдат Петрограда. Беско
нечное число знамен, освещаемых п рожекторами .  На многих 
из них написано : << Привет Ленину ! >> .  Гремит  « ИнтернационаЛ >> . 
При несмолкаемых криках <<ура ! » рабочие и солдаты подняли 
Ленина на броневой автомобиль. Стоя на броневике, он при
ветствовал революционный пролетариат России и солдатские 
массы, сумевшие совершить победоносную революцию против 
царизма .  Пролетариат всего мира,  говорил Ленин, с надеждой 
смотрит на смелые шаги русских рабочих.  Свое первое выступ
ление перед рабочими и солдатами  Петрограда он закончил 
пламенным призывом : 

<< Да здравствует социалистическая революция ! »  
Тесно окруженный народом Ленин на броневике направился 

ко дворцу 1\шесинской, где помещались в то время Центральный 
и Петербургский комитеты большевистской партии. Здесь 
также состоялся митинг рабочих и солдат, с восторгом привет
ствовавших своего вождя. Во время митинга Ленин выступал 
неоднократно, его слушали тысячи рабочих и работниц, солдат 
и матросов. 

По случаю приезда Ленина в н о ч ь  на  4 апреля во дворце 
Кшесинской собрались друзья и това р и щи Ленина, члены ЦR 
и ПR боль�.,циков, активные работни��:и  петроградекой партий
ной организации .  Один из товарищей произнес п риветственную 
речь.  Rогда оратор кончил, Ленин быстро поднялся и,  видя 
других ораторов, уже Приготовившихея п риветствовать его, 
сказал : << Я полагаю, товарищи, что довольно уже нам поздрав
лять друг друга с революциеЙ >> .  Затем он выступил перед 
собравшимиен с полуторачасовой речью, в которой изложил 
свои взгляды на  текущий момент .  Участники совещания слу
шали Ленина,  затаив дыхание, не сводя с него глаз. После его 
речи развернулась оживленная беседа, длившалея до утра. 
В. И .  Ленин жадно велушивалея в рассказы товарищей о рево
люции, о событиях в Питере и стране, сверял свои мысли 
с п рактикой революции. 

На рассвете Ленин расстался с друзьями ,  товарищами и на
правился вместе с Крупской на  квартиру своей сестры Анны 
Ильиничны и ее мужа Марка Тимофеевича Елизарова ( Петро-
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градская сторона, ул . Ш ирокая, д. 48/9, кв.  24. Ныне ул. Лени
на,  д.  52 ) . Здесь Ленин составил план своих выступлений на 
следующий день.  Ленин и Крупская прожили в этом доме до 
и юльских дней.  

4 апреля было первым рабочим днем Ленина в революци
онном Петрограде. День был заполнен до отказа.  Утром он 
провел совещание с руководителями большевистской партии 
на квартире В. Д.  Бонч-Бруевича. Днем он дважды выступал 
в Таврическом дворце. В тот же день Владимир Ильич 
присутствоваJI на заседании исполкома Петроградекого Совета 
рабочих и солдатских депутатов, где обсуждался вопрос о воз
вращении  эмигрантов в Россию. После сообщения об обстоятель
ствах их  проезда в Россию через Германию,  Ленин выступил 
с предложением одобрить этот проезд и добиться в связи с этим 
освобождения и отпраюш на родину соответствующего числа 
интернированных немцев и в первую очередь видного австрий
ского социалиста Отто Бауэра. На другой день сообщение 
Ленина << Как мы доехалИ >> было опубликовано в << Правде >> 
и в официальной газете Совета « Известию> для широкого озна
комления  общественности. 

В первый же день приезда Владимир Ильич посетил могилы 
матери Марии Александровны и сестры Ольги Ильиничны на 
Волковеком кладбище. 

Приезд Ленина имел исключительное значение для больше
вистской партии,  для народных масс России,  для судеб не 
только российского, но и всемирного революционного освобо
дительного движения. Ближайшая задача, которую ставила 
себе партия с момента своего возникновения, - свержение 
царского самодержавия, была осуществлена.  Перед партией 
большевиков и рабочим классом встала новая, поистине великая 
по своим масштабам и значению историческая задача - борьба 
за победу социалистической революции. Сразу же по приезде 
в Петроград Ленин н епосредственно возглавил руководство 
Центральным Комитетом и газетой << Правда >> . 

Восторженно встреченный всей партией п ролетарский вождь 
встал у руля революции.  

Апрельские тезисы 
Февральская буржуазно-демократическая революция ко

ренным образом изменила политическую обстановку в России,  
она открыла путь к социалистической революции. Но  разработ
ка нового политического курса, определение средств, форм,  
путей борьбы было нелегким делом .  Оно затруднялось тем,  что 
новая с итуация по своей оригинальности и своеобразию 
отличалась от всего, что было пережито партией за предыдущие 
пятнадцать лет ее  истории.  Лотя Февральская революция 
в общем вполне подтвердила большевистские лозунги и идеи, 
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но << 1'iО1иъретпо дела еложились ипаче, чем мог ( и  кто бы то н и  
был ) ожидать, оригинальнее, своеобразнее,  пестрее » 1 •  Больше
вики всегда утверждали,  что предстоявшая в России револю
ция будет буржуазно-демократической.  Так оно и случилось. 
Они считали,  что в эпоху империализма ведущей силой этой 
революции станет пролетариат. Февраль подтвердил это. Исхо
дя из опыта революции 1 905 - 1 907 годов, партия предполагала, 
что революционно-демократическая диктатура пролетариата 
и крестьянства увенчает победу буржуазно-демократической 
революции.  В целом так опо и вышло. Победившая в результате 
мощного движения рабочих и крестьян революция зашла 
значительно дальше обычных буржуазных революций .  В хо
де свержения самодержавия творчеством самих масс были соз
даны Советы рабочих и солдатских депутатов - органы рево
люционно-демократической диктатуры щ�олетариата и кре
стьянства. Но меньшевики и эсеры,  преобладавшие в боль
шинстве Советов, добровольно уступили власть буржуазии в 
лице сформированного ею Временного правительства Льво
ва и l\0• 

Получив власть из  рук эсеро-меньшевистских руководите
лей Петроградекого Совета рабочих и солдатских депутатов, 
буржуазные партии кадетов и октябристов прилагали все уси
лия, чтобы остановить революцию, направить ее в русло упро
чения буржуазного строя и поднять народ на поддержку им
периалистической войны.  Путем обмана масс  революционной 
фразой буржуазии удалось вызвать в широких слоях населения 
оборонческие настроения.  Ей активно помогали мелкобуржуаз
ные партии эсеров и меньшевиков, считавшие, что после свер
жения монархии в стране должна установиться на длительпый 

период буржуазная парламентарная республика, в рамках 
которой будут-де создаваться материальные предпосылки для 
перехода к социализму, а рабочий класс пройдет необходимую 
политическую и культурную подготовку. Вожди эсеров и мень
шевиков рассматривали Советы не как органы власти рабочих 
и крестьян ,  а как органы контроля за буржуазной властью, 
за деятельностью Временного правительства. 

Большевистская партия была единственной в стране партией, 
которая не  уронила социалистического знамени ,  разъясняла 
массам классовую сущность Временного правительства как 
буржуазного правительства, разоблачала его империалистичес
кую политику и соглашательскую тактику мелкобуржуазных 
партий .  С первых же дней легальной деятельности партия 
большевиков приступила к организации и укреплению своих 
рядов, к развертыванию политической работы в массах. Исполь
зуя завоеванные свободы, Бюро ЦR большевиков возобновило 

1 Ленин, В. И. Поли .  собр. соч . ,  т.  31,  с . 133. 
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издание газеты << Правда » ,  призвало местные партийные орга
низации создавать профсоюзы и фабрично-заводские ко
митеты, устанавливать явочным порядком восьмичасовой ра
бочий день, организовывать Красную гвардию и рабочую ми
лицию. 

Большевики развернули большую агитационно-пропаган-
дистскую и организаторскую работу в массах под лозунгами 
углубления революции,  сплочения революционных сил вокруг 
Советов для борьбы против контрреволюции. Они продолжа
ли вести борьбу за передачу помещичьих земель крестьянам, 
за удовлетворение всех демократических требовани й  революци
онного народа. 

Русское бюро ЦК большевиков выдвинуло задачу : войти 
в сношения с пролетариатом воюющих стран для прекращения 
империалистической войны. 

Проводимая Русским бюро и местными партийными орга
низациями тактика в основном повторяла разработанную 
Лениным тактику большевиков в первой русской революции 
и была рассчитана на завершение буржуазно-демократической 
революции и установление демократической диктатуры проле
тармата и крестьянства. Исходя из этого , Русское бюро ЦК 
рассматривало Советы как органы сплочения революционных 
сил и как << зачатки революционной власти,  готовые в дальней
шем процессе, [ в ]  определенный момент развития революции 
осуществить полноту власти пролетариата в союзе с револю
ционной демократией для проведения в жизнь полностью 

б 
u 1 тре овании восставшего народа >> . 

Некоторые большевистские комитеты и ряд руководящих 
деятелей партии призывали к решительному << Контролю масс >> ,  
не  ставя вопроса о переходе всей власти в . стране к Советам . 
Большевистские организации выступали против поддержки 
буржуазного В ременного правительства, но вместе с тем многие 
из них призывали Советы оказывать постоянное и все усили
вающееся давление на Временное правительство , чтобы заста
вить его отказаться от империалистических целей войны, от ан
нексий и добиваться демократического мира.  

Эти ошибочные тактические положения нашли свое отраже
ние в официальных резолюциях Русского бюро ЦК и получили 
обоснование и истолкование в статьях в << Правде >> , с которыми 
выступили тогда В .  И .  Невский,  М .  И .  Калинин,  М .  К Муранов, 
М. С .  Ольминский, И. В. Сталин, П. И. Стучка и другие деятели 
партии. 

По существу полуменьшевистскую позицию занимал 
Л .  Б .  Каменев. В своих статьях в << Правде >> он отстаивал поли
тику условной поддержки буржуазного Временного правитель
ства, а в оценке войны скатывался к оборончеству. 

1 П равда, 1 9 1 7 ,  26 марта, .N'2 18 .  
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Февральская революция, явившись продолжением первой 
российской революции, проходила в иных условиях, при иной 
расстановке классовых и партийных сил, в иной междуна
родной обстановке. Новая политическая ситуация требовала 
новых решений, поставила во весь рост вопросы - куда идти , 
как и к чему готовить рабочий  класс и его союзников. Ответы 
на эти вопросы дал В. И. Ленин.  

Основные положения о революционной стратегии и тактике 
пролетариата, о его задачах в новых исторических условиях 
после свержения самодержавия были сформулированы Влади
миром Ильичем еще в марте в его << Письмах иэ далека >> . Однако 
не  все члены Центрального Комитета разделяли тогда взгляды 
Ленина на перспектипы революции. Н екоторые были не  соглас
ны с тем,  что буржуазно-демократическая революция в России 
закончена и надо бороться эа переход к социалистической 
революции.  До возвращения Ленина в Россию « Письма иэ 
далека » не стали достоянием партии .  Лишь первое иэ них 
было напечатано в « П равде >> ,  притом с сокращениями.  Руко
водящие партийные органы в России ощущали необхо
димость в новых ,  дополнительных разъяснениях Ленина по 
коренным вопросам разрабатываемого им нового и необыкно
венно смелого политического курса партии .  Партийные кадры 
нуждались в личном общении с Владимиром Ильичем Ле
ниным.  

Партия с нетерпением ждала авторитетного ленинского 
слова в определении дальнейших путей развития революции 
и борьбы рабочего класса. Она знала, что Ленин укажет ей 
единственно вер н�й путь. 

Утром 4 апреля Ленин выступил в Таврическом дворце на 
собрании большевиков, участников Всероссийского совещания 
Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом «0 задачах 
п ролетариата в данной революцию> . Он изложил свои Апрель
ские тезисы, вооружившие парти ю  паучпо обосповаппы.м n.tШ
no.м бор ьбы аа переход от буржуаапо-де.мопратичеспой р ево
люции n социалистичеспой. Затем Ленин повторил свой доклад 
на совместном собрании большевиков и меньшевиков - уча
стников совещания Советов. 

В тезисах рассматривался п режде всего вопрос об отношении 
к войне - самый жгучий вопрос,  волновавший народы России 
и всего мира. Война со стороны России и при Временном 
правительстве, говорил Ленин, остается грабительской, импе
риалистической в силу буржуазного характера, целей и поли
тики этого правительства. Класс капиталистов, зависимый 
в финансовом и дипломатическом отношениях от более могу
щественного англо-француэского империализма, никакой дру
гой войны ,  кроме империалистической, вести не может. Иэ  этой 
войны нельзя выйти беэ свержения власти капитала, беэ пе
рехода государственной власти в руки пролетариата и примы-
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кающих к нему беднейших слоев крестьянства. Только эта 
власть может дать народу мир, хлеб и свободу, повернуть стра
ну на  путь социализма. Отсюда большевистские  лозунги :  
<< Никакой поддержки, н и  малейшего доверия Временному пра
вительству ! >> ,  << Вся власть Советам ! >> .  

В Апрельских тезисах Ленин определил курс на победу 
социалистической революции .  << Своеобразие  текущего момента 
в России состоит в переходе от первого этапа революции,  дав
шего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности 
и организованности пролетариата, - по второму ее этапу, кото
рый должен дать власть в руки пролетариата и беднейших 
слоев крестьянства >> 1 •  Это положение является исходным и 
центральным пунктом всех тезисов Ленина.  

Уже в 1 905 году Ленин увидел в Советах не  только органы 
вооруженного восстания,  но и зародыши новой, революцион
ной власти. На основе изучения уроков Парижекой коммуны 
и опыта двух русских революций Ленин в Апрельских тези
сах выдвинул положение о Республике Советов как полити
ческой форме диктатуры пролетариата и поставил перед 
партией и рабочим классом задачу создания такой республики 
в России .  << Не  парламентарная республ ика, - возвращение 
к ней от С .  Р .  Д .  было бы шагом назад, - а республика Советов 
рабочих,  батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, 
снизу доверху >> 2 , - провозгласил Ленин.  

Еще Марксом было выдвинуто положение о новой форме 
государственной власти << типа Парижекой коммун ы >> .  Маркс 
и Энгельс учили,  что рабочий класс не может просто взять 
готовой старую государственную машину и управлять посред
ством ее, он должен заменить эту машину новым государством , 
превратитЪ свое политическое господство - диктатуру проле
тариата - в орудие социалистического переустройства общест
ва.  Они разъясняли, что парламентарная республика является 
прогреесом по отношению к абсолютизму, но  она не  устраняет 
господства капитала, а лишь облегчает рабочему классу борьбу 
за установление диктатуры пролетариата. 

Каутский и другие оппортунистические отступники 11 Ин
тернационала извратили идеи Маркса и Энгельса о государ
стве, игнорировали их указание о необходимости создания 
нового, высшего типа демократического государства - госу
дарства диктатуры пролетариата и отстаивали буржуазную 
политическую форму демократии - парламентарную респуб
лику, как лучшую форму государства для перехода к социализ
му.  Ленин,  разоблачая оппортунистов, доказал, что жизнь 
выдвинула по сравнению с парламентарной республикой 
новый, << высший тип демократического государства >> , пред-

1 Лепип В.  И. Поли .  собр. соч . ,  т. 3 1 ,  с .  1 14 .  
2 Там же, с.  1 1 5 .  
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ставляющий собой диктатуру пролетариата в форме Респуб
лики Советов. 

Ленинский вывод о Республике Советов явился величайшим 
открытием в н ауке творческого марксизма .  Оно имело истори
ческое значение для обеспечения победы социалистической 
революции в октябре 1 9 1 7  года, установления Советской власти 
и построения социализма в нашей стране, а также для выра
ботки политических форм диктатуры рабочего класса в других 
странах. 

В Апрельских тезисах сформулирована экономическая 
платформа пролетарекой партии. Ленин считал, что партия 
не  может задаваться целью немедленного «введения » социализ
ма в стране, проведения преобразований, н е  назревших ни в эко
номической действительности,  ни в сознании большинства 
народа. Он стоял за немедленное осуществление таких рево
люционных мер в экономической области,  которые вполне 
назрели практически,  настоятельно необходимы для борьбы 
с надвигающимиен на страну экономическим крахом и голодом,  
понятны и доступны массам . Такими мерами он считал : во
первых, национализацию всего земельного фонда страны при 
конфискации помещичьих земель, передачу земли в распоря
жение м естных Советов батрацких и крестьянских депутатов, 
создание из конфискованных крупных помещичьих имений 
образцовых хозяйств под контролем Советов батрацких депу
татов ; во-вторых,  немедленное объединение всех банков страны 
в один общегосударственный банк и осуществление контроля 
над ним со стороны Советов рабочих депутатов ;  в-третьих ,  
установление рабочего контроля над производством и распре
делением продуктов. 

Эти меры при их революционном осуществлении,  считал 
Владимир Ильич, явятся важными шагами к социализму. Через 
несколько дней он поставил перед партией и рабочим классом 
вопрос о << Национализации банков и синдикатов капиталистов » ,  
чтобы подорвать экономическую мощь монополи{;тического 
капитала .  

В .  И .  Ленин с предельной ясностью наметил в тезисах так
тику партии в борьбе за социалистическую революцию.  Эта 
тактика строилась на  марксистском анализе сложной и проти
воречивой обстановки.  Своеобразие Февральской революции 
заключалось в том, что n процессе ее  развития создалось двое
вJJастие :  одновременно с буржуазным Временным правитель
ством существовали Советы рабочих и солдатских депутатов ,  
в которых большинство принадлежало эсерам и меньшевикам . 
Петроградекий Совет, пользовавшийся доверием м естных 
Советов, добровоJJьно уступив масть Временному правитель
ству, обязаJJся поддерживать его, сохранив за собой poJJь 
наблюдателя,  контролера за созывом Учредительного собрания. 

Миллионные массы народа, впервые участвовавшие в поли-
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тической жизни и не искушен ные в политике, не могли сразу 
разобраться в обстановке, понять, кто друг и кто враг. Массы 
были тогда настроены оборончески,  в большинстве своем шли 
за меньшевиками и эсерами, доверчиво относились к обещаниям 
буржуазного правительства. 

В. И. Ленин вскрыл глубокие  социально-экономические 
причины бессознательно-доверчивого отношения широких слоев 
рабочего класса, городской и деревенской бедноты к капита
листам , худшим врагам мира и социализма.  Россия являлась 
мелкобуржуазной страной. Революция сразу втянула в движе
ние неслыханно громадное количество обывателей,  мелких 
хозяйчиков ,  людей,  колеблющихся между капиталистами и ра
бочими.  << Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула 
все, подавила сознательный пролетармат не только своей чис
ленностью, но и идейно, т. е .  заразила, захватила очень широкие 
круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на поJштику » 1 •  

Но большевистская партия не должна плыть по течению, 
а должна противостоять ему, отстаивая классовую пролетар
скую линию, учил Ленин.  

Провозгласив лозунг « Вся власть Советам ! >> ,  Владимир 
Ильич разъяснил, что этот лозунг не означал в то время призыва 
к немедленному свержению буржуазного Временного прави
тельства.  Это правительство, писал Ленин,  надо свергнуть, 
ибо оно не может дать народу ни мира,  ни хлеба, ни полной 
свободы.  Но его нельзя немедленно свергнуть и << вообще нельзя 
<< свергнуть» обычным способом,  ибо оно опирается на <<noд
дepжtiy)J буржуазии вторым правительством,  Советом рабочих 
депутатов, а это правительство есть единственно возможное 
революционное правительство, прямо выражающее сознание 
и волю большинства рабочих и крестьяН >> 2 • Вооруженное вы
ступление против империалистического Временного правитель
ства было бы выступлением и против Советов, против боль
шинства рабочих и солдат. А мы, говорил Ленин , не  бланкисты, 
не заговорщики. Надо завоевать на свою сторону большинство 
рабочего класса, большинство трудящихся. Надо вскрывать 
враждебную народу империалистическую сущность Временно
го правительства, лишить его доверия и поддержки рабочих 
и солдат и таким  образом устранить от власти, сосредоточив ее 
полностью в руках правительства Советов. Надо критиковать 
и разоблачать эсеров и меньшевиков, изолировать их от масс 
и завоевать таким образом большинство в самих Советах.  При 
таких условиях борьба классов и партий внутри Советов, если 
они станут полновластными государственными органами,  пере
дача власти от одной партии к другой, от эсеров и меньшевиков 

1 Лепип В. И. Поли . собр.  соч . ,  т.  3 1 ,  с .  1 56. 
2 Та м же, с .  147 .  
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к большевикам, происходила бы в порядке м ирной борьбы,  
путем демократического обновления состава Советов . 

Глубоко проанализировав сложившуюся тогда историческую 
обстановку, Владимир Ильич обоспова.tt воз.можпость .мирпого 
перехода власти в ру�'>и про.ttетариата. Он дал марксистам 
еще один убедительный довод против лживых измышлений 
врагов п ролетариата, утверждающих,  будто коммунисты всегда, 
при всех обстоятельствах стояли и стоят за вооруженный 
способ завоевания власти рабочим классом . В то же  время он 
призывал большевиков готовиться и к другим формам борьбы , 
призывал к вооружен ию рабочего класса, н арода.  

Касаясь внутрипартийных вопросов, Ленин высказался за 
немедленный созыв съезда партии ,  изменение Программы 
партии .  По его мысли ,  в новой программ е  необходимо дать 
оценку империализма и империалистических войн.  изложить 
учение марксизма о государстве, выдвинуть задачу создания 
Советской республики . 

Владимир Ильич п редложил переменять название партии .  
Вместо « социал-демократической >> , официальные вожди которой 
почти во всех странах подло предали дело социализма,  надо 
назваться Коммунистической партией . Именно так называли 
Маркс и Энгельс созданную ими пролетарскую партию. Такое 
название  научно правильно, ибо конечной целью пролетарекой 
партии является построение . коммунистического общества . 
<< Пора сбросить грязную рубаху, - писал Ленин, - пора надеть 
чистое белье >> . 

В области международного рабочего движения Ленин вы
двинул как практическую задачу - создание  Третьего, Ком
мунистического Интернационала. 

А прельс1>ие тезисы - l'>лассичес�'>ое творепие лепипс1>ой 
.мысли, блестящий образец диалеi'>Тиl'>о-.матер иалистичес�'>ого 
подхода ,. апализу �'>Оп�'>ретпо-историчесl'>ой ситуации.  Опи 
подвели итог лепипс1>ой разработ1>е стратегии и та�'>Ти�'>и боль
шевистсl'>ой партии после свержепия самодержав ия. Лепипс1>ие 
тезисы ориептировали партию па повый, подлиппо .мар�'>систс�'>ий 
революциоппый �'>ур с,  вооружили ее повы.ми програм.мпы.ми 
и та�'>тичесl'>и.ми лозупгами огро.мпой .мобилизующей силы. Сво
ими тезисами Л епип выводил пролетариат и его пар тию па 
широ1>ую дорогу последовательпой 1>лассовой бор ьбы за победу 
социалистичес1>ой революции. В их фупда.мепте лежало гепиаль
пое лепипс1>ое положепие о воз.можпости победы социа.ttиз.ма 
первопачальпо в пе.мпогих �'>апиталистичес�'>их страпах или даже 
в одпой страпе, лежало убеждепие Лепипа в то.м, что фропт 
империализма .может и будет прорвап победопоепой социа.ttис
тичесl'>ой революцией в пашей страпе - в России.  

Апрельские тезисы Ленина стали идейной основой , вокруг 
которой накануне VI I ( Апрельской ) конференции сплачивались 
партийные организац и и  большевиков. Тезисы вызвали громад-
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ный подъем в рядах партии и рабочего класса, вдохновляли 
их на борьбу за установление диктатуры пролетариата. 

Вот что говорил шахтер из Донбасса на собрании  большевист
ской фракции Всероссийского совещания Советов 5 апреля.  
<< Все,  что тут товарищ Ленин предлагает, все это правильно. 
Надо брать нам фабрики и заводы.  Вот у нас хозяев нет .  На 
нашем руднике 1 О тысяч рабочих,  и мы теперь работаем сами ,  
без хозя ина. Поставили охрану рудника, весь порядок испол
няем . . .  Но только ораторов у нас н ет ,  и объяснить все обстоя
тельства некому. Когда собирается народ, требует, чтобы я,  как 
я есть большевик, объяснил им все. Ну, я только одно могу ска
зать и говорю им всегда :  << Б ратцы, держитесь крепче >> . А больше 
я ничего не  могу сказать. И вот я прошу вас, товарищи, пошлите 
нам более образованных товарищей , которые могли бы лучше 
объяснить всем нашим шахтерам про политику и как дальше 
пойдут дела. А товарищ Ленин во всем, что он говорил, во всем 
прав >> .  

Выступление донецкого шахтера было ярким и убедитель
ным ответом большевика-пролетария на призыв вождя . 

Тезисы Ленина были опубликованы в << Правде >> 7 ап реля . 
Развернулась свободная партийная дискуссия,  продоJiжавшаяся 
около трех недель. В ходе дискуссии позиция Ленина быстро 
завоевывала на свою сторону и руководящих партийных деяте
лей 11 одну за другой партийные организации .  В « П равде >> про
тив тезисов Ленина в ыступил Каменев.  Он утверждал , что 
партия должна взять курс не на переход к социалистической 
революции,  а на завершение буржуазно-демократической рево
люции и установление демократической диктатуры пролета
рмата и крестьянства .  

Владимир Ильич дал отповедь Каменеву в брошюре << П исьма 
о тактике >> и в статье «0 двоевластии >> . Он показал опасность 
догматизма для деятеJrьности парт и и  и с особой силой nодчерк
нул творческий характер марксистской теории .  << Необходимо 
усвоить себе ту бесспорную истину, - писал Ленин , - что 
марксист должен учитывать живую жизнь,  точные факты дей
ствите.льпости, а не п родолжать цепляться за теорию вчерашнего 
дня,  кото рая, как всякая теория, в лучшем случае дишь наме
чает основное, общее ,  лишь приближается к охватыванию слож
ности жизни.  

<< Теория, друг мой ,  сера ,  но зелено вечное дерево жизни >> .  
Кто ставит вопрос о << законченностИ >> буржуазной революции 

по-старому,  тот приносит в жертву живой марксизм мертвой 
букве. 

По-старому выходит :  за господством буржуазии может и 
должно последовать господство пролетармата и крестьянства, 
их диктатура. 

А в живой жизни уже вышло и n а ч е:  получилось чрезвы
чайно оригинальное, новое, невиданное,  переп.летепие того и 
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другого. Существует рядом,  вместе, в одно и то же время и 
господство буржуазии ( правительство Львова и Гучкова ) и 
революционно-демократическая диктатура пролетариата и кре
стьянства, д о б р о в о л ь n о отдающая власть буржуази и,  
добровольно превращающаяся в придаток ее »  1 •  

В << Письмах о тактике»  Владимир Ильич дал резкую критику 
троцкистской формулы << без царя, а правительство рабочее>> ,  
означавшей « перепрыгивание через неизжившее себя крестьян
ское или вообще мел кобуржуазное движение >> .  Он назвал по
зицию Троцкого игрой << В << захват властИ >> рабочим прави
тельством >> , << бланкистской авантюрой >> 2 •  

Апрельские тезисы Ленина  вызвали ярость в среде врагов 
революционного пролетариата. Началась клеветническая кам
пания против большевиков. Самые гнусные провокационные 
вымыслы и подлая ложь были пущены буржуазной печатью 
против Ленина.  Проезд Ленина и друг их большевиков в Россию 
через Германию был использован для темных намеков насчет 
того, не  помогают ли приехавшие германским империалистам . 
Под влиянием такой агитации на улицах раздавались призывы 
к физической расправе над Лениным . Меньшевистеко-эсеров
ская печать затрубила о появлении нового врага российской 
революционной демократии - << анархической контрреволюци и »  
слева, т о  есть опасности ,  якобы идущей о т  Ленина ,  большеви
ков. Буржуазные политиканы дополнили меньшевистский тезис 
лживыми обвинениями Ленина и большевиков в призывах 
к << анархию> и << гражданской войне >> .  

Плеханов объявил Апрельские тезисы анархизмом, блан
кизмом . <<Ленин только что приехал,  он не знает России . . .  » , 
кричал Дан .  Ленин своими тезисами « р азрушает марксизм >> , 
заяв;IЯл Церетели, потрясая цитатой и з  работы Энгельса 
<< Крестьянская война в Германии » ,  где говорится, что класс,  
рано захвативший власть,  гибнет .  

Невежественные люди или ренегаты марксизма,  отвечал им 
Ленин ,  могут кричать об анархизме,  бланкизме и т .  п .  Но люди, 
желающие думать и учиться , не могут не понять, что бланкизм 
есть захват власти меньшинством, а я отстаиваю переход 
всей власти к Советам ,  являющимся заведомо прямой и непос
редственной организацией большинства народа. Это во-первых .  

Во-вторых,  бланкизм есть отрицание необходимости госу
дарства и государственной власти для эпохи перехода от господ
ства буржуази и  к господству пролетариата.  «А я, с исключаю
щей всякую возможность недора зумений ясностью, отстаиваю 
необходимость государства для этой эпохи ,  но,  согласно Марксу 
и опыту Парижекой Коммуны, не обычного парламентарно
буржуазного государства, а государства без постоянной армии ,  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. соч . ,  т .  3 1 ,  r .  134 - t :�)). 
2 Там же, с .  1 38. 
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беа противостоящей народу полиции, беа поставленного над 
нарОДОМ ЧИНОВНИЧеСТВа. . .  УчеНИЯ марКСИ3Ма О ГОСrдарСТВе 
бывший марксист г .  Плеханов совершеиио не понял >> . 

Председатель .тогдашнего Петроградекого Совета меньшевик 
Чхеид3е предвещал вождю большевиков полное одиночество : 
« Вне революции останется один Ленин,  а мы все пойдем своим 
путем >> . История 3ЛО посмеялась над меньшевистским « п роро
чеством >> . 

1 4  апреля открылась Петроградекая общегородская конфе
ренция большевиков, которая и3брала Ленина своим почетным 
председателем . На конференции Ленин выступил с докладом 
и 3аключительным словом о текущем моменте и об отношении 
к Временному правительству. Его  выступления прои3вели на 
участников конференции сильнейшее впечатление.  Большин
ство делегатов выска3алось в поддержку те3исов Ленина.  Конфе
ренция п риняла предложенную им ре3олюцию об отношении 
к В ременному правительству. Ре3олюция при3ывала большеви
ков столицы к боевой деятельности ,  к подготовке социалисти
ческой революции в стране. Ленинская тактика получила 
одобрение крупнейшей столичной органи3ации партии .  

Работа Петроградекой общегородской конференции была 
прервана начавшимиен 20 апреля крупными политическими 
выступлениями трудящихся столицы против империалистичес
кой политики Временного правительства .  Непосредственным 
поводом к движению явилась посланная министром иностран
ных дел П .  Милюковым сою3ным державам нота, в которой 
3аявлялось о готовности правительства << Вполне соблюдать обя-
3ательства, припятые в отношени и  наших сою3ников » ,  и о 
его « стремлении довести мировую войну до решительной по
беды » . 

20 и 2 1  апреля Питер кипел. Свыше ста тысяч демонстран
тов, во3мущенных открывшимен обманом Временного прави
тельства, несли плакаты с требованиям и :  « Вся власть Сове
там ! >> ,  << Долой войну! » ,  « Долой Милюкова ! » ,  « Долой Гучкова ! » .  
Освобождаясь от настроений оборончества, они требовали мира.  
Демонстрации проходили и в других городах страны .  

Мощная демонстрация п ротеста петроградских рабочих 
и солдат 3амечательно подтвердила, и при этом неожиданно 
скоро, правильиость ленинской тактики партии в целом,  пра
вильиость ло3унга Ленина « Никакой поддержки Временному 
правительству ! >> .  Петроград и вся Россия,  писал Ленин,  пере
жили серье3ный политический кри3ис, первый после револю
ции. Заручившись и на  сей ра3 доверием эсеро-меньшевистских 
вождей Петроградекого Совета, В ременное правительство 
сохранило свою шатающуюся власть. Только наиболее нена
вистные народу министры Милюков и Гучков были удалены 

1 Ленин В. И. ПоJI Н .  собр .  rо ч . ,  т. 31 ,  с .  1 38, 1 39 .  
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из состава правителъства. Эсеры и меньшевики спасли прави
телъство капиталистов, связав с его судьбой Советы под видом 
коалиционного министерства .  

Небольшан группа членов Петроградекой орган изации, 
возглавляемая Багдатъевым , выдвинула во время апрельской 
демонстрации лозунг немедленного свержения Временного 
правителъства. Но этот лозунг был преждевремен.  ЦК по 
предложению Ленина поправил товарищей,  склонных торопить
ся и забегать вперед. В. И. Ленин разъяснил вместе с тем,  ч т о  
понимание лозунга << Долой Временное правителъство » в том 
смысле , что вся власть должна перейти к Советам и что 
рабочие хотят взять власть, лишь завоевав большинство в Со
ветах, исключает всякую мысль о легкомыслии или авантю
ризме. Ленин считал громадной заслугой организаторов демон
страции ее мирный и внушительный массовый характер. 
Демонстрация дала достойный отпор буржуазии и привела бы 
к падению  В ременного правителъства, если бы не помощь 
эсеров и меньшевиков. Оценивая лозунг Вагдатьева как аван
тюристический,  Ленин показал, каким серьезным делом партии 
является укрепление ее  организационного аппарата, способ
ность предотвратить нарушение постановлений Центрального 
Комитета местными организациями или отдельными членами 
партии. 

Партия одобряет ленинский политический курс 

Вскоре после Петроградекой конференции должна была на
чать свою работу Всероссийская партийная конференция. Вла
димир Ильич с большим подъемом и величайшей тщательно
стью готовился к этой первой легальной конференции партии 
в России .  10 апреля он написал большую работу << Задачи 
пролетариата в нашей революцию> как проект платформы 
пролетарекой партии .  Он подготовил к конференции << Проект 
изменений теоретической, политической и некоторых других 
частей программ ы >> партии . 23 апреля Владимир Ильич про
вел в главном зале дворца Кшесинской предварительное сове
щание прибывших на конференцию делегатов. По просьбе 
собравшихся Ленин выступил и дал анализ развития русской 
революции.  Значительную часть речи Владимир Ильич посвя
тил текущему моменту, особенно политическому кризису, 
разыгравшемуел 1 9 - 2 1  апреля в связи с нотой Временного 
правительства о войне .  

VII Всероссийская конференция большевиков открылась 
в Петрограде 24 апреля вступительной речью Ленина,  горячо 
встреченного делегатами .  << На долю российского пролетариа
та, - сказал он, - выпала великая честь начать, но он не  дол
жен забывать, что его движение и революция составляют 
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лишь ч�сть всемирного революционного п ролетарского движе
ния . . .  » 

Вся работа конферен ции проходила под непосредственным 
руководством Ленина.  Он выступил на конференции с докладами 
о текущем моменте, об аграрном вопросе, о пересмотре партий
ной Программы,  в которых разъяснял и обосновывал положе
ния, сформулированные в Апрельских тезисах. << Коренной 
вопрос всякой революции , - говорил он, - есть вопрос о власти 
в государстве >> .  Буржуазно-демократическая рево.'Iюция в Рос
t:ии его решила. Но та:н как власть перешла фактически 
в руки . буржуазии и обуржуазившихся помещиков, Февраль
скан ревоJiюция не дала народу ни мира,  ни  хлеба, ни  свободы . 
Чтобы выйти из империалистической войны, завоевать насто
ящую свободу, получить хлеб и землю, необходимо добиться 
перехода всей полноты власти в руки рабочих и беднейших 
к рестьян,  объединенных в Советы .  

В своих выступлениях на конференции Владимир Ильич 
глубоко раскрыл всем ирно-историческое значение Советов, 
показал , что в создавшихся исторических условиях лозунг 
<< Вся щ:rасть Советам ! >> является главным лозунгом партии,  
имеющим целью покончить с буржуазной властью и установить 
диктатуру рабочего класса. Конференция одобрила установку 
Ленина на завоевание власти Советами на  путях мирного раз
вития революции.  

В докладе о текущем моменте Владимир Ильич наметил 
конкретную программу  постепенных шагов к социализму. Эта 
п рограмма исходила из наличия в Росси и  необходимых эконо
мических предпосылок социалистической революции,  которые 
были созданы развитием капитализма, и вместе с тем она 
учитывала то, что в стране сохранились многочисленные 
остатки докапиталистических отношений,  пережитки крепост
ничества .  Это определяло сложность и трудность перехода 
к социализму.  Мы должны, учил Ленин,  ставить теперь вопрос 
о социализме иначе, чем он ставился прежде, мы должны 
перевести его в область практики ; вместо общих положений 
о переходе к социализму << надо говорип, о конкретных шагах 
и мерах.  Одни из них назрели ,  другие еще н еТ » . 

В.  И .  Ленин разоблачил буржуазную клевету, будто 
большевистская партия намерена << Ввести социализм » одним 
указом , не считаясь с объективными эконом ическими услови
ями и волей большинства населения.  Рост активности и орга
низованности , всемерное использование почина и разнообраз
ного творqества масс он рассматривал как главное условие 
победы революции и осуществимости шагов к социализму 
после упрочения власти Советов. 

1 Лепип В. И. Пол и .  собр.  соч . ,  т .  31 , с .  341 .  
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В. И .  Ленин решительно выступил против оппортунис
тической позиции Каменева и Рыкова, повторявших меньше
вистские утверж�ния об отсутствии в России объективных 
предпосылок перехода к социалистической революции.  По
казав песостоятельность заявления Рыкова о том , что в Россию 
социализм должен прийти из других стран с более развитой 
промышленностью, Владимир  Ильич заметил : << Это не  марксизм , 
а пародия на марксизм » .  Показав правооппортунистическую 
сущность позиции Каменева, Ленин в то же время резко 
выступил против троцкистской теории перманентной револю
ции. Еще на Петроградекой конференции 14 апреля Ленин 
говорил : << Троцкизм - «без царя,  а правительство рабочее >> . 
Это неверно » ,  а на Всероссийской конференции дополнил : 
<< Вот если бы мы сказали :  << без царя, а диктатура пролетари
ата » - ну, это был бы скачок через мелкую буржуазию.  Но мы 
говорим :  помогай революции через Совет Р .  и С .  Д . >> 1 • Троц
кистская << теория»  игнорировала целый этап демократической 
революции и не имела ничего общего с ленинской теорией 
перерастанин демократической революции в социалистическую. 
Конференция единодушно одобрила ленинский политический 
курс на перерастание буржуазно-демократической революции 
в революцию социалистическую. 

Свой доклад по аграрному вопросу Ленин посвятил обосно
ванию большевистского требования национализации земли. Эта 
мера, говорил он,  освободит крестьянское землевладение от 
полукрепостнических пут, ликвидирует помещичье 3емлевла
дение - главный материальный оплот власти крепостников
дворян .  Вместе с тем отмена частной собственности на землю 
будет означать на практике могучий удар по частной собствен
ности на все средства производства вообще. Владимир Ильич 
советовал делегатам конференции сначала сказать, что партия 
большевиков борется за немедленную и полную конфискацию 
помещичьих земель и решительно выступает за переход всех 
земель в руки крестьянства, а затем уже о национализации 
земли, для осуществления которой необходим закон государства. 
Для нас важен револ юционный почин, а закон должен быть его 
результатом . Надо заявить крестьянам : (<Если вы будете ждать, 
no,.a аа,.он напишется, а са.ми не разов ь ете революционной 
энергии,  то у вас не будет ни аа,.она , ни ае.мли>J 2 

Конференция одобрила все предложения Ленина по аграрно
му вопросу; ее решения сыграли I'ромадную роль в сплочении 
основных масс крестьянства вокруг рабочего класса. 

Конференция заслушала доклад И. В .  Сталина по националь
ному вопросу и приняла ленинскую резолюцию. И в докладе 
и в резолюции выдвигалось требование осуществления права 

� Ленин. В. И.  Поли.  собр. соч.,  т. 31 ,  с .  249, 363. 
Там же, с .  4 1 9. 
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наций на самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельных государств. Только признание такого права 
обеспечивает полную солидарность рабочих ,  всех трудящихся 
разных наций, говорилось в резолюции.  При этом в ней под
черкивалось, что воп рос о нраве наций на  свободное отделение 
непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности 
отделения той или другой нации. « Этот последний вопрос 
партия пролетармата должна решать в каждом отдельном случае 
совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов всего 
общественного развития и интересов классовой борьбы проле
тармата за социализм >> 1 • 

В своей речи по национаJiьному вопросу Ленин подверг 
резкой критике взгJiяды Пятакова, отрицавшего право наций 
на самоонределение,  отстаивавшего лозунг <<долой границы >> .  
Он охарактеризовал позицию Пятакова как << отназ от интерна
ционализма >> . 

С исключитедьным вниманием Ленин сJiушал на конферен
ции доклады с мест, особенно по вопросу о деятелt,ности 
Советов . << Может быть, - говорил он,  имея в виду эти докла
ды, - это самый важный материаJI из  сведений,  которые дaJia 
конференция, материал, который дает возможность проверить 
наши лозунги действительным ходом жизни .  Картина поJiучен
ного располагает нас к оптимистическим выводам >> 2 •  В ряде 
областей и городов местные Советы продвинулись дальше 
в осуществлении революционных мероприятий, чем столичные 
Советы , подтверждая п равильиость ленинеиого курса на подго
товку << В О  всероссийском масштабе сил для второго этапа рево
люции >> .  

Конференция п риняла резолюцию об объединении интерна
ционалистов п ротив мелкобуржуазного оборонческого блока. 
В ней было призвано необходимым сближение и объединение 
с группами и течениями,  на дeJie стоящими на почве интернаци
онаJiизма, при услови и  их разрыва с политикой мелкобуржуаз
ной измены социализму. 

По докладу Ленина конференция п риняла решение о пере
смотре партийной программы,  определила основные направле
ния этого пересмотра, поручиJiа Центральному Комитету 
в двухмесячный срок составить п роект партийной про граммы 
и представить его н а  утверждение партийного съезд<� . Вскоре 
после нонференции Ленин по поручению ЦК издал << Материалы 
по пересмотру партийной п рограммы » , которые в цеJiом дали 
партийным организациям п роент полного текста новой прог
раммы для обсуждения и п редставления замечаний .  Ленинские 
п рограммвые положения вооружили партию в ее борьбе за 
победу социалистической революции .  

1 Ленин В .  И .  Полн . собр. соч. ,  т .  3 1 ,  с.  440. 
2 Там т е ,  с .  377 . 
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Всероссий:ская (Апрельская ) конференция большевиков 
имела историческое значение для деятельности партии и раз
вития социалистической революции в России .  Она указала един
ственно верный путь для разрешения поставленных е ю  задач -
переход всей государственной власти к Советам рабочих ,  
солдатских и крестьянских депутатов по всей  России.  Фактичес
ки конференция сыграла роль съезда партии ,  определив основ
ные направления пересмотра программы партии и приняв 
новую стратегию и тактику в революции .  Она избрала Цент
ральный Номитет во главе с Лениным.  

8 мая Ленин выступил на общегородском собрании петро
градских большевиков с большим докладом об итогах Апрель
ской конференции. 

Владимир Ильич предупреждал своих слушателей, что созна
ние необходимости новой, социалистической революции должно 
пройти через собственный опыт народа. Ногда большинство 
народа не  хочет, - потому что еще не понимает, - взять власть 
в свои руки, тогда меньшинство, как бы оно революционно 
и умно н и  было, не может навязать своего желания большинству 
народа . 

Отсюда вытекают и наши действия. Наждый большевик дол
жен сделаться всем : и агитатором, и пропагандистом, и устрои
телем нашей партии .  Ленин особенно подчеркнул необходи
мость « быть твердым, как камень, в п ролетарекой линии про
тив мелкобуржуазных колебаний >> , готовиться к « революции 
в 1 О О О р а з с и л ь n е е Ф е в р а л ь с n о U)J 1 •  

В. И .  Ленин говорил с большим подъемом и с необыкновен
ной, ему присущей убедительностью. На собрании,  проходив
шем в большом зале Морского кадетского корпуса, присутство
вало около пяти-шести тысяч человек. П етроградекие больше
вики , как и вся партия, с исключительным единодушием 
одобрили решения конференции и под руководством ЦН во 
главе с Лениным взялись дружно и по-боевому за работу 
в массах. 

10  мая Владимир Ильич Ленин выступил на конференции 
<< Межрайонной организации объединенных социал-демократов >> 
( межрайонцев )  в Петрограде с речью об условиях объеди
нения социал-демократических групп и течений,  стоящих на 
почве интернационализма, с партией большевиков. В .  И. Ленин 
считал, что,  поскольку поJIИтические резолюции межрайонцен 
в основном взяли правильную линию разрыва с оборонцами, 
дробление сил ничем оправдать нельзя. Но  руководители меж
районцен не пошли на объединение в тот момент. А Троцкий 
говорил на  конференции,  возражая Ленину : << . . .  Русский б [ оль
шеви ] зм и н т е р н а ц и о н а л и з и р о в а л с я. Большевики 
разбольшевичились - и я называться б [ ольш ] е [ ви ] ком не 

1 Ленин В. И. По.пн  собр. rоч . ,  т. 32,  с .  44 1 .  

1 3  Биогра фия В .  И и'Iенина ,  т .  1 323 



могу . . .  признания б [ ольшеви ] зма требовать от нас нельзя » 1• 
Небольшевизм Троцкого, как показали последующие события, 
был характерной его чертой. Что касается межрайонцев, 
припятых в партию большевиков VI съездом РСДРП ( б ) , то 
многие из них впоследствии действительно отошли от центрист
ских позиций и стали большевиками.  Однако Троцкий на деле 
не прекратил борьбу п ротив большевизма,  не отказался от 
своих антиленинских взглядов. И при жизни Владимира Иль
ича и особенно после его смерти Троцкий неоднократно 
выступал против марксистеко-ленинского учения и политики 
партии по принципиальным вопросам пролетарекой революции 
и социалистического строительства ,  пытаясь подменить лени
низм троцкизмом. Впоследствии он скатился в лагерь открытых 
врагов Советского государства, КПСС, мирового коммунисти
ческого движения. 

В гуще народных масс 

Апрельская конференция открыла новый этап в деятельно
сти партии.  Вооруженная ленинскими указаниями по всем 
вопросам социалистической революции, партия развернула энер
гичную политическую и организаторскую работу в массах 
рабочих,  крестьян, солдат. 

В. И. Ленин - в центре всей разносторонней деятельности 
партии и ее Центрального Комитета. Он встречается с товари
щами из местных партийных организаций, тщательно инструк
тирует их, беседует с рабочими,  солдатами, ходоками-крестья
нами . Повседневно направляя работу Центрального Органа 
партии - « Правды >> ,  Ленин отдает ей значительную часть 
своего времени.  В редакции он проводит краткие совещания 
по текущим вопросам партийной работы,  почти ежедневно 
пишет статьи в << Правду » ,  в которых ясно и глубоко раскрывает 
смысл политических событий и замыслы классового врага, 
указывает трудящимся массам верный путь к победе над капи
тализмом - путь социалистической революции. Со времени 
возвращения в Россию до июльских дней,  то есть за 90 дней , 
он написал свыше 1 70 статей,  брошюр, проектов резолюций 
большевистских конференций и Центрального Комитета партии, 
воззваний  к рабочим и солдатам.  Работа в << П равде >> ,  подготовка 
статей для рабочих и солдат, общение с ними доставляли 
Ленину истинное наслаждение.  Он работал с упоением,  заражая 
всех своей исключительной энергией и верой в победу 
социалистической революции .  

В Питере в то время ежедневно проходили митинги и соб
рания рабочих и солдат .  Там развертывались настоящие идейно-

1 Ленинский сборник I V, с .  303. 
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политические сражения большевиков с меньшевиками и эсера
ми. 10 апреля Ленин выступил с докладом о революционном 
государственном устройстве страны на митинге солдат И змай
ловекого полка и 2 гвардейской артиллерийской бригады. 1 5  
ап реля его речь слушали солдаты броневого дивизиона и других 
частей . Как писала об этом 18 апреля << Солдатская Правда » , 
<< речь Ленина была сказана с такой силой, дышала такой 
правдой,  что собрание  после ее окончания долго не могло 
успокоиться и солдаты подняли тов. Ленина на рукю> . 

Солдаты приезжали с фронтов, чтобы << увидеть Ленина и 
поговорить с ним >> .  

Первомайская демонстрация в Петрограде в 1 9 1 7  году была 
первой в России свободной, самой торжественной и грандиозной 
за всю предшествовавшую международную историю этого 
праздника.  На всех площадях происходили митинги.  Ленин 
выступил в тот день на митинге на  Марсовом поле .  Он говорил 
об измене подавляющего большинства социалистических пар
тий делу интернационального братства трудящихся всех стран , 
п ризвал российский рабочий класс к созданию нового, подлинно 
пролетарского Интернационала .  Он закончил свою речь возгла
сом : << Долой войну ! Да здравствует мир и борьба за пролетар
скую социалистическую республику! » Вечером он произнес речь 
на митинге рабочих Охтенского порохового завода. 

В апреле - мае Владимир Ильич выступал на  многотысяч
ных митингах и собраниях рабочих многих предп риятий Пет
рограда.  

Рабочий бывшего Семянниконекого завода Василий Петро
вич Ем ельянов вспоминает о состоявшемен в апреле заводском 
митинге,  на котором выступал Ленин .  << Говорил Ленин,  почему 
совершилась революция, что нужно сделать пролетармату для 
избавления от империалистической войны,  как нужно развора
чивать работу новую и так далее. 

Кончил говорить - огромные были овации. Я побывал на  
собраниях в самом н ачале семнадцатого года, слышал орато
ров, большевиков и меньшевиков и каких угодно партий, но 
такого оратора, как Ленин, я не  слышал. Его слова соединяли 
людей и открывали путь, как и что делать каждому рабочему. 
Когда он кончил, у многих слезы появились на  глазах.  И кто 
имел георгиевские медали и золотые кресты, стал срывать и 
жертвовать в пользу партийной организации, для борьбы про
летармата с буржуазией . . .  И, конечно, три тысячи будущих 
бойцов ленинскими словами-орудиями вооружились на том ми
тинге . . .  И, заряженный Лениным, каждый из нас уже кипел 
желанием борьбы >> 1 •  

По инициативе эсеров н а  1 2  м ая на Путиловеком заводе 
был назначен митинг.  Они рассчитывали склонить путиловцен 

1 Расс казы рабоч и х  о Лен ине.  М . ,  1 934, с .  39,  11О .  
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к поддержке Временного правительства. Д олжен был выступить 
лидер эсеров << селянский » министр Чернов.  Местные эсеры 
с ног  сбились, чтобы обеспечить успех главному оратору своей 
партии. Об этом путиловекие большевики немедленно сооб
щили в ЦК большевистской партии.  На м итинг собрались де
сятки тысяч рабочих.  Ч ернов в своем выступлении, всячески 
оправдывая войну, призывал рабочих отливать больше пушек 
для фронта и поддерживать Временное правительство. Среди 
рабочих завода тогда быди еще сильны оборонческие на
строения.  

Когда r�ончил Чер нов, на трибуну поднялся Ленин.  Он дока
зынад как раз противоположное тому, о чем говорил Чернов.  
Вместо ведения войны, сказад Владимир Ильич, необходим о 
во что бы т о  ни ста;:ю закдючить мир без аннексий и контри
буций. прекратпть кровопролитие,  устранить нищету и голод, 
которые переживают страна и все народы. Сохранились вос
пошшания рабочих об этом выступлении Л енина.  Старый пути
довец большевик П етр Архипович Данилов рассказывает об 
огрш.шой сп.тrе воздействия ленинской речи на рабочих Пути
ловекого завода. 

<< Т о, �по говорил Чернов, - вспоминает П. А. Данилов, 
казалось водой, пробежавшей под ногами,  а то, что говорил 
Ильич, захватывало и зажигало. Исчезал страх, пропадала 
уста.тюсть. И казалось, что говорит не один Ильич, а говорят 
все сорок тысяч рабочих, сидя, стоя, ;�;ержась на весу, изрекают 
свои заветные думы.  Казалось, что все то, что было в рабочем ,  
заговорило одним го.тrосом Ильича. Все  то, что думал каждый,  
пt>реживал про себя, но  не находи.тr случая и слов полно  и четко 
rrзлотить это товарищу - все это вдруг оформи.тrось и загово
рило. . .  Этот м птrшг дал ;:щя истории колосса.тrьно много. Он 
двинул путиловскую массу. а пути.тrовская масса двинулась в 
революцию>> 1 • 

П осле выступ.тrения Ленина эсеровские и :меньшевистские 
организации на Путиловско:о.1 заводе стал и быстро таять, рабо
чие переходили к бо.тrьшевикам. 

По  призыву и пр11меру В.тrадимира Ильича ве.тrи повседнев
ную работу среди рабочих, солдат и крестьян тысячи тадантли
вых агитаторов и пропагандистов. Среди н их был и такие выдаю
щиеся мастера большевистского с.тrова, как Я. Я .  Анведьт, 
Ф .  Э. Дзержинский, М .  В. Фрунзе , М. И. Калинин,  Я. М. Сверд
.тrов, С .  Г. Рошаль, А. М. Коллонтай, В. В .  Куйбышев, Ф.  Е .  Ма
харадзе, К .  Н .  Са:-.юйлова, В. А .  Т ихом ирнов .  

Сильным оружием партии, проводником ее полит-ики в мас
сах была партийная печать, равнявшалея на Центральный О р
ган партии - рукаводимую Ильичем << Правду » .  М ногие статьи 
и другие материалы « Правды » перепечатывались местными 

1 Рабочие и крестьяне России о Лен ине. Воспоминаиия.  М. ,  1958. с .  26 - 27.  
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газетами, число которых вместе с журналами ( << Работница» ,  
« Спартак»  и другие)  к л ету 1 917 года достигло пятидесяти, 
а их ежедневный тираж превышал полмиллиона экземпляров. 
На страницах большевистских газет и журналов выступали 
выдающиеся публицисты партии :  В. В .  В оровский,  М. С .  Оль
минский, Н. К Крупская, А .  Ф. Мясников, В .  Э .  Кингиссеп ,  
И .  В .  Сталин,  В .  И. Н евский, И .  И .  Скворцов-Степанов, 
П. И. Стучка, М .  И. Ульянова, С .  Г .  Шаумян, Б .  3.  Шумяцкий 
и другие .  Были созданы центральное партийное издательств о  
« Прибой » ,  десятки м естных издательств, которые выпускали 
тысячи популярных брошюр и книг для народа. 

Под руководством Ленина п артия упорно  и н астойчиво 
п реодолевала стоявшие на  ее пути трудности, отвоевывая у 
м еньшевиков и эсеров завод за заводом , п олк за п олком ,  де
ревню за деревней.  Однако большинство рабочих еще шло за 
соглашательскими партиями .  Подавляющая масса крестьянства 
еще доверяла эсерам.  Это наглядно  выяснилось на проходив
шем 4 - 28 мая 1 9 1 7  года Всероссийском съезде крестьянских 
депутатов. Большевики активно участвовали в работе съезда,  
разоблачали империалистическую политику В р еменного пра
витеJiьства и лицемерно лживое п оредени е  меньшевиков и эсе
ров. Ленин обратился к делегатам съезда с открытым п исьм ом ,  
где было сказано: << Чтобы вся земля досталась трудящимся, 
для этого необходи:-.1 тесный союз городских рабочих с бед
н ейши�ш крестьянам и ( п олупролетариями) . Без такого союза 
нельзя победить капиталистов » 1 •  Он внес от имени больше
виков проект резолюции и выступил с речью по аrрарному 
вопросу, х отя обстановка была явно н еблагоприятной .  

Большинство делегатов заранее было распропагандирован о  
эсер�ми и н астроено  поддерживать к оалиц аюнное . В ременное 
правительство. В ыступавшим министрам-социалистам устран
вались  овации .  На  съезде сложилось внушительное оборон
ч еское большинство. Этому способствовали и речи видных 
деятелей 11 И нтернационала социалистов - Том а, Вандервель
де и других,  уверявших, будто рабочие и крестьяне Англии,  
Франции, Б ельгии х отят войны для разгрома немцев ,  чтобы 
получить затем «вечный мир >> .  Съезд принял предложенную 
эсерами резо;rJюцию о войне «до победного конца » . 

По главному вопросу - аграрному - эсеры выпустили 
своих лучших ораторов, которые убеждали крестьян не слушать 
большевиков, призывавших к нем едленному захвату п омещи
чьих зем ель. Ни в коем случае, говорили они, не п осягайте 
на  помещичью зем ельную собственность ! Придет время, с обе
рется << х озяин земли русскоЙ >> - Учредительное с обрание, и 
тогда р ешится вопрос о земле. 

В такой обстановке Ленину пришлось произнести свою речь. 
Участник съезда А .  П. Кучкии вспоминает:  

1 Ленин. В. Н. Полн . собр. соч . ,  т.  32 ,  с .  44. 
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<< Вначале с правых скамей слышались реплики. Но потом 
их не стало слышн о. Делегаты, особенно  крестьяне, н апряжен
но  нематривались в лицо и жесты Л енина.  А он расхаживал на 
возвышении взад и вперед, голос его звучал сильно, его слова, 
четкие и ясные, был и всем понятны.  

Кончил Л енин речь - и раздалась дружная овация боль
шинства съезда. Это было неожиданно даже для многих апл о
дирующих : так их захватила речь Владимира Ильича >> 1 •  

Призывы Ленина на съезде к созданию в стране твердой 
власти Советов рабочих ,  солдатских и крестьянских депутатов, 
к организованному захвату крестьянскими земельными комите
тами помещичьих земель, не дожидаясь созыва Учредительно
го собрания, к борьбе за передачу всей земли во всенародную 
собственность, к сам остоятельной организации сельскохозяйст
венных рабочих и беднейших крестьян, к созданию на базе 
крупных пом ещичьих имений образцовых советских хозяйств 
под руководством Советов сельскохозяйственных рабочих -
эти призывы н е  остались без следа. Они не оказали решающе
го влияния на резолюции данного съезда, но  делегатами с 
мест были разнесены по всей России. В ыступления Ленина 
по аграрному вопросу были изданы отдельной брошюрой и 
широко распространены в деревне и в армии.  

Первым крупным успехом партии в борьбе за массы Ленин 
считал завоевание большевикам и фабрично-заводских ком ите
тов Петрограда. В конце мая - начале июня проходила первая 
Петроградекая конференция фабрично-заводских ком итетов. 
Пролетармат столицы п ослал сюда лучших своих людей. Кон
ференцию созывали сам и рабочие,  план ее был выдвинут 
и разработан на  фабриках и заводах.  В течен ие двух дней об
суждался важнейший вопрос - об эконом ическом положении 
и разрухе в стране ,  о рабочем контроле над производством .  
3 1  мая с речью на конференции выступил Ленин, связавший 
сразу же вопрос о контроле с вопросом о власти в стране.  Ра
бочие Петрограда в своем громадном большинстве стали на 
л енинскую позицию. 

На 1 Всероссийском съезде С овет ов 

В начале июня собрался 1 Всероссийский съезд С оветов. 
Большевики имели на съезде 1 05 делегатов из общего числа 
1 090. П одавляющее большинство делегатов п р инадлежало 
меньшевистеко-эсеровскому блоку и подд(' рживавшим его 
группам. 

С -докладом от имени исполкома Петроградс fiого Совета по 
первому вопросу << Временное правительство и революционная 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  2,  с .  403 . 
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демократия» выступил меньшевик Либер.  Выступивший затем 
с большой речью министр п очт и телеграфов коалиционного 
правительства и лидер меньшевиков Церетели отверг предло
жение большевиков о создани и  Советского правительства. 
Поддержав тезис Либера о необходимости укрепления блока 
всех демократических партий и создания коалиционного прави
тельства, он заявил : << В настоящий момент в России н ет пол и
тической партии, которая говорила бы : дайте в наши руки 
власть, уйдите, мы займем ваше место >> . 

И в этот момент из с ередины притихшего зала раздался 
громкий,  уверенный и решительный голос :  

- Есть!  
То был голос вождя большевистской партии Ленина .  П о  

свидетельству очевидцев, о н  прозвучал как удар грома, произ
вел ошеломляющее впечатление на делегатов съезда, вызвав 
замешательство  в зале и смятени е  в президиуме.  Гул прока
тился по  всему залу. Сбитый с тона плавной и приглаженной 
речи н еожиданной ленинской репликой, Церетели быстро 
<< закруглит> свой доклад. А Лен ин уже подымался на трибуну. 
О н  произнес сильную речь об отношении к Временному прави
тельству. В связи с утверждением Церетели , что в России нет 
партии, которая одна согласилась бы взять власть,  Ленин с 
трибуны еще раз воскликнул : « Я  отвечаю:  << есть!  Ни  одна  
партия о т  этого отказаться н е  может, и наша партия от  этого 
не отказывается :  каждую минуту она готпва взять власть  
целиком >> >> 1 •  

В .  И .  Л енин показал в своей речи, что так н азываемая << ре
волюционная демократия » ,  к которой причисляют себя мень
шевики и эсеры, есть на  деле совсем н е  революционная, а бур
жуазная демократия, признаваемая всеми  буржуазными пра
вительствами.  В условиях русской револ юции, когда творчест
вом масс созданы Советы,  программа буржуазн ой демократии 
есть вчерашний ден ь  истории, ибо в лице Советов возникла 
настоящая демократия масс .  Действительную программу реше
ния всех назревших и волнующих народ вопросов дала боль
шевистская партия, ее Апрельская конференция. В ыход из эко
номической разрухи состоит в осуществлении подлинного рабо
чего контроля.  Это еще не социализм, н о  это важная по своим 
практическим последствиям мера обуздания капиталистов, ве
дущих империалистическую войну. 

Разъясняя точку зрения большевиков по национальному 
вопросу и осудив шовинистическую политику Временного 
правительства в отношении Финляндии и "Украины, Ленин зая
вил, что идущий за большевистской партией созн ательный про
летариат ни одного народа угнетать не х очет и не будет. << М ы  
хотим единой и пераадельной республики росс ийской с твердою 

1 Ленин.  В .  И. l !ол н .  собр. соч. ,  т .  32, с 2( )7 
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властью, но твердая власть дается добровольным согласием 
народов )> 1 • 

В. И .  Ленин страстно убеждал делегатов съезда, что Сове
там необходимо  взять власть в свои руки .  <<В ы  пережили 1 905 
и 1 9 1 7  годы, вы знаете, что революция по заказу не делается, 
что революции в других странах делались кровавым тяжелым 
путем восстаний, а в России н ет такой группы, нет такого клас
са, который бы мог сопротивляться власти Советов. В России 
эта революция возможна, в в иде исключения,  как революция 
мирная )> 2 •  

Впечатления от речи Ленина было н астолько сильным,  что, 
когда его время истекло, почти в есь съезд потр ебовал продле
ния ему регламента. Во второй части своего выступления Вла
димир Ильич заявил на съезде С оветов, что вопрос стоит так : 
идти вперед или назад. Стоять в революционное время на месте 
н ельзя, н еобходим п ерех од власти к револ юционному пролета
рмату при поддержке беднейшего крестьянства. 

Ч тобы осл абить влияние речи Л енина, << хозяева )> съезда -
меньшевики и эсеры сразу же после его выступления выпусти
ли на трибуну своих самых лучших ораторов - Керенского, 
министра труда Скобелева, министра земледелия Чернова,  
лидера меньшевиков Дана.  Все они в течение восьми засе
даний пытались опровергнуть аргументацию Ленина,  приме
няя недостойные приемы полемики.  Комично выглядело в 
речах Керенского то , что он пытался учить Ленина. . .  марк
сизму. 

Речь В .  И .  Ленина об отношении к Временному правитель
ству была поддержана выступлениями делегатов-большевиков : 
Н. В .  Крыленко, В .  П .  Н огина, Б .  3 .  Шумяцкого и др. Опасаясь 
за результаты голосования, меньшевики и эсеры по  окончании 
прений объявили п ерерыв, во время которого шла усиленная 
обработка делегатов с мест на заседаниях фракций. Они пошл и 
на маневр : внесли на голосован ие совместный проект резолю
ции,  который и был принят бол ьшинством съезда. Резолюция 
одобряла создание коалиционного правительства и осуждала 
переход власти к Советам .  

Вторая речь Ленина н а  съезде, произнесенная 9 июня,  была 
посвящена вопросу о войне .  Он говорил, что из-за внешней 
политики эсеров и мею,шевиков революционные рабочие и тру
дящиося крестьяне попали в невероятно запутанное положение .  
Как трудящиеся классы, они н е  заинтересованы в захватни
ческих стремлениях .  Только в силу обмана их буржуазией.  
эсерами и меньшевиками они в значительной своей массе ока
зались на позициях оборончества. Массы еще не пон имают, 
что данная война есть продолжен ие политики империалистиче-

1 Ленин В. И. ПоJiн.  собр .  соч . ,  т .  32, с .  269. 
2 Там же, с. 270. 
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ской буржуазии разных стран.  В ыход из этой войны только в 
победе социалистической революции.  

Д елегаты съезда, ос обенно солдаты,  жадно велушивалпев 
в каждое сл ово Ленина о войне и м ире.  У многих постепенно 
рассеивалось предубеждение против линии большевиков, 
вдалбливаем ое в их головы клеветническими статьями  буржуаз
ных и мелкобуржуазных газет. 

1 съезд Советов показал открытый отход вождей м еньше
виков и эсеров от революции. Отвергнув предложения больше
виков о передаче власти Советам,  о войне и мире,  одобрив 
внешнюю и внутреннюю п олитику Временного правительства, 
эсеро-м еньшевистское большинство съезда превращало Советы 
в придаток буржуазного В р еменного правительства. 

Июньская демонстрация в П етр ограде 

Продолжение империал истической войны и хозяйственная 
разруха,  подготовка наступления на фронте объективн о вызы
вали стихийный протест рабочих и солдат . В мае В оенная орга
низация при ЦR РСД РП ( б )  обсуждала предложения солдат об 
орган изации демонстрации протеста против политики Времен
ного правительства. 6 июня состоялось заседание ЦR РСДРП ( б )  
с участием В .  И .  Лен ина. Он предл ожил направить возмущен ие 
солдат в русло организованной м ирной демонстрации против 
правительства, требованием которой должен стать переход 
власти к Советам . По решению ЦR РСДРП (б )  8 июня состоя
лось расширенное совещание членов ЦR и ПR с представителя
ми  всех районов и м ногих воинских частей Петрограда, на кото
ром присутствовали около 1 50 человек. После вступительного 
слова Ленина подавляющее большинство участников совещания 
высказалось за орган изованную мирную демонстрацию. Лишь 
Кам енев считал ее н есвоевременной .  Ц R  большевиков опубли
ковал в << Правде»  воззван ие  с призывом к мирной дем онстра
ции 10 июня. 

Эсеро-мен ьшевистское большинство навязало съезду Советов 
резолюцию о запрещении назначенной большевиками демон
страции, объявив каждого, кто будет призывать к н ей ,  врагом 
народа.  Не подчиниться этому решению значило противопо
ставить себя съезду Советов. П оздней н очью с 9 на  10 июня 
ЦR большевиков постановил отменить демонстрацию. Ранним 
утром 10  июня весь организацион ный и агитаторский аппарат 
ЦR, П R  и районных комитетов был дви >�ут на  заводы и в казар
мы с целью удержать рабочих и солдат от демонстрации ,  
объяснив им сложившуюся обстановку. Эта  нелегкая задача 
была выполнена . Демонстрация не состоялась, хотя массы 
кипели негодованием и открыто выражали свое возмущение 
действиями съезда Советов . Партия большевиков с достоинст-
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вом вышла из политического кризиса, создан ного эсеро-меньше
вистским большинством съезда Советов. В этом большая заслуга 
В. И. Ленина.  

Под давлением рабочих и солдат П етрограда эсеро-меньше
вистское руководство съезда Советов назначило демонстрацию 
на 18 июня, надеясь провести ее п од своими соглашательскими 
лозунгами поддержки Временного правительства, доверия 
ему. Но из этого н ичего не получилось. Б ольшевистская партия 
развернула активную деятельность п о  подготовке демонстрации, 
рассчитывая превратить ее в политический смотр революцион
ных сил, противостоящих эсеро-м еньшевистскому соглашатель
скому оборонческому блоку. Лозунги большевиков были близки 
и понятны массам . Как настоящий пролетарский вождь, Ленин 
руководил всей подготовкой этой болыпой политической битвы 
с меньшевиками и эсерами за влияние на  массы. Центральный 
Комитет большевикев обратился ко  всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам n.�трограда с воззванием дружно продемон
стрировать силы революции против контрреволюции. 

18 июня под большевистскими знаменами на улицы Петро
града вышло 500 тысяч рабочих и солдат. Это была крупная 
победа большевистской партии в создани и  политической арм ии 
революции. 

<< Д емонстрация, - писал Ленин , - развеяла в н есколько 
часов, как горстку пыли, пустые речи о большевиках-заговор
щиках и показала с н епререкаемой наглядностью, что авангард 
трудящихся масс России, промытленный пролетармат столицы 
и ее войска в подавляющем большинстве стоят за  лозунги,  всег
да защищавшиеся нашей партиеЙ >> 1 •  

П одготавливая демонстрацию в столице,  Ц К  РСД РП ( б )  су
мел превратить ее в акцию всероссийского масштаба. И юньские 
демонстрации и митинги были проведены в Москве, Гель
сингф орсе,  Риге, К иеве, Харькове, Сам аре, Воронеже, Влади
мире и других городах. Они подтвердили, что эсеро-меньше
вистская политика терпит крах, что сознательный пролетармат 
поддерживает большевистские лозунги.  Об этих демонстрациях 
можно сказать словам и  Л енина,  что они, как и дем онстрации 
в столице, стали << демонстрацией сил и политики революцион
ного пролетариата, указывающего направлен ие революции, 
указывающего выход из тупика >> 2 • 

У спех большевиков тем более значителен, что он был добыт 
в обстановке небывалой даже при царизме оголтелой травли 
большевистской партии. особенн о  Л енина .  Буржуазная и эсе
ро-меньшевистская печать возвела на большевиков чудовищную 
клевету, обвинив их в том, что они якобы работают . . .  <ша Виль
гельма 1 1  >> . В гнуснейшей и грязнейшей кл евете на своих 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т.  32, с .  360. 
2 Там же, с .  360 - 36 1 .  
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политических противников - большевиков буржуазия прояви
ла упорство. 

Подлая ложь вызвала горячий протест сознательных рабо
чих и солдат. В своих речах и докладах на  м итингах и собра
ниях большевистские ораторы разоблачали гнусную клевету. 
Выступления большевиков выелушивались рабочими и солда
тами с н апряженнейшим вниманием.  

В многочисленных письмах,  адресованных Л енину и « Прав
де» , рабочие, крестьяне, солдаты все чаще и чаще обращались 
к Владимиру Ильичу со словами сочувствия и доверия. Так,  
в одном из писем говорится : <<Т оварищ Ленин ! Как и многие 
солдаты действующей армии,  я постоянно слышу разговоры 
о Вас и В аших действиях,  как борца за  свободу и истинного 
друга пролетариата >> .  В другом письме говорится : « Товарищ, 
друг Ленин. Помни, что мы, солдаты . . .  все , как один, готовы 
идти за тобой всюду и что твоя идея есть действительно выра
жение воли крестьян и рабочих >> . 

1 6 - 23 июня во дворце Кшесинской происходила с озванная 
Центральным Ком итетом п артии Всероссийская к онференция 
фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП ( б ) , на  ко
торой Ленин 20 июня выступил с докладом о текущем м омен
те.  Он призвал большевистские военные организации всесто
ронне готовить силы пролетариата и армии к новому этапу 
революции, с в еличайшей бдительностью следить за  попытками 
контрреволюции разоружить революционных рабочих и р аскас
сировать революционные полки, особенно в столице. При этом 
он предостерегал против скоропалительных решений и преж
девременных действий.  Л енин выступил также на  конференции 
с докладом по  аграрному вопросу. В связи с ленинским докла
дом была одобрена резолюция Апрельской конференции.  

Участие В.  И .  Ленина в работе Всероссийской конферен
ции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП ( б )  
обеспечило теоретическую разработку военных проблем рево
люции, помогло определить тактику борьбы за солдатские 
массы,  усилить и р асширить всю военп о-партийную работу. 

В июльские дни 

К концу июня Л енин почувствовал с ебя крайне утомлен
ным. От перенапряжения и систематич еского недосыпания у 
него п оявились головные боли,  он л ишился нормального сна .  
Он п оехал на н есколько дней для отдыха на дачу В.  Д.  Бонч
Бруевича, расположенную близ станции Мустамяки по Фин
ляндской железной дороге,  в деревне Н ейвола.  Н о  его отдых 
был ирерван начавшимиен в столице волнениями.  

Весть об авантюристи ческом наступлении,  начатом Керен
ским 18 июня на фронте,  и дошедшие затем до столицы слухи 
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о провале- этого наступления, о новых жертвах, принесенных 
в угоду имп ериалистам, вызвали взрыв негодования. 

3 июля огромные массы рабочих и солдат заполнили улицы 
Петрограда, требуя передачи всей власти Советам. 

Момент был в высшей степени критический. Вышедшие из 
nравительства кадетские министры полагали ,  что наступило 
время покончить с революцией. Большевики,  хотя и считали, 
что выступление преждевременно, стали на сторону справед
ливо негодующих возмущенных масс .  М еньшевики и эсеры 
полн остью п ереходят на сторону контрреволюции. 

П оздно вечером 3 июля ЦК совместно с ПК и Военной 
организацией приняли решение, которое обязывало больше
вистские организации возглавить демонстрацию рабочих и сол
дат 4 июля, придать ей м ирный и организованный характер. 

В воззвании Ц К  РСДРП (б) и других большевистских 
партийных центров к рабочим и солдатам П етрограда содерщал
ся призыв превратить начатое движение под лозунгом « Вся 

власть Советам ! »  «В мирное ,  организованное выявление воли 

всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда » 1 •  

Агитационная и организаторская работа большевиков помогла 

обеспечить -· организованный характер выступления рабочих 

и солдат. 
В то время как большевики остал ись с о  справедл иво него

дующими массами, м еньшевики и эсеры добились решения Ц И К  

о запр ещен ии демонстрации, еговаривались с п равительством 

о ее подавлении. К Таврическом у дворцу - местонах ождению 

ЦИК и Петроградекого Совета - были стянуты юнкерские 

школы и контрреволюционные казачьи полки. 
Учитывая сложн ость п олитической ситуации, Ленин, еще 

не оправившись от болезни, рано утром 4 июля п рибыл в Петро
град. Ознакомившись с положением дел в городе, он полнос
тью одобрил меры, припятые Центральным Комитетом партии. 

Около полудня начал ась грандиозная дем онстрация, в 
которой участвовало до 500 тысяч рабочих вс ех район ов Пет
рограда, солдат П етроградекого гарн изон а и балтийских моря
ков. В городе госп одствовал образцовый порядок . Д емонстранты 
сначала направлялись к дворцу Кшесинской , где происходил и 
короткие митинги. К огда мимо дворца Кшесинской прохо
дила демонстрация нескольких т ысяч кронштадтских матро
с ов, посл едни е  стали просить, чтобы выступил Ленин. Им был о 
сообщено, что он нездоров и выступить не может.  Тогда м атро
сы стали просить, чтобы Владимир И льич хотя бы только 
п оказался. 

Вскоре он вышел на балкон. Матросы приветствовали его 
дружным « ура! » .  Опираясь на перила, Ильич смотрел на соб-

1 :К ПСС в борьбе за победу социалистической революции в период двое 
ВJiастия. М. ,  1 957, с. 98. 
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равшихся и приветливо улыбался. П отом он произнес краткую 
речь, в которой передал кронштадтским матросам привет от 
питерских рабочих ,  выразил уверенность, что лозунг << Вся 
власть Советам ! »  победит, несмотря на все зигзаги историче
ского пути революции. Л енин призвал матросов и рабочих к 
выдержке, стойкости,  бдительности.  

От дворца Кшесинской колонны демонстрантов направи
лись к Таврическому дворцу. На  знаменах и транспарантах 
преобладали лозунги :  << Вся власть Советам ! >> ,  << Долой м и
нистров-капиталистов ! » ,  << Хлеба, :\Шра, свободы ! » .  

Мощная июльская демонстрация солдат и рабочих перепу
гала буржуазию и ее меньшевистеко-эсеровских  приспешни
ков, контрреволюционных генералов и англо-французских им
периалистов. Как определил Ленин,  это была « не обычная 
демонстрация, это нечто значительно большее, чем демонстра
ция, и меньшее, чем революцию> 1 • 

В ряде районов столицы с автомобилей, из домов, 11з засад 
по демонстранта111 был открыт огонь.  Улицы Петрограда обагри
лись кровью, число убитых и раненых достигало 400 человек .  
В ночь с 4 на 5 июля совещание членов ЦК 11 ПК, проходившее 
под руководством Ленина, постановило зако нчить демонстра
цию и призвало ее участников 111Ирно разойтись по заводам, ка
зармам и кораблям. Партия большевиков сумела вовремя вывес
ти свои основные силы из-под удара контрреволюции. 

Уже на следующий день после демонстрации в Петрограде 
было объявлено военное положение,  в столицу введены реакци
онные войска, начались массовые обыски среди рабочих, у них 
отбиралось оружие.  Происходило р азоружение революционных 
полков, шли аресты среди с олдат. Английский посол в Петрогра
де Бьюкенен потребовал от Временного правительства разору
жения всех рабочих Петрограда, восстановления смертной 
казни на фронте и расправы с участниками июльской демон
страции.  Незамедлительно последовали удары против боль
шевистской партии, против Ленина.  В н очь на 5 июля были 
с овершены налеты на помещения 15ольшевистских органи
заций. 

Утром 5 июля юнкерами было разгромлено помещение  
редакции << Правды » .  Юнкера чуть не  застали в редакции Л ени
на, который незадолго до их налета заезжал туда по  делам.  
Была разгромлена типография <<ТруД >> , в которой печатались 
большевистские и профсоюзные издания. Контрреволюция при 
прямой поддержке эсеров и меньшевиков развернула невидан
ную по своим масштабам и подлости: травлю Ленина. М атерый 
клеветник и правокатор Алексинекий уже 4 июля сообщил 
Комитету журналистов в П етрограде, что он якобы располагает 
документальными данными,  п одтверждающим и  обвинение 

1 Лепип В. И .  Полн . собр. соч. ,  т. 3 2 ,  с .  430 .  
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Ленин а  в шпионаже в пользу Германии .  Это заявление было 
настолько дико, что сам председатель Ц И К  Чх еидзе от своего  
имени  и от имени министра Временного правительства Цере
тели звонил во все большие петроградекие газеты, проел не  
печатать клеветы Алексинского. Л ишь << Живое словО>> - не
большая газетка бульварного типа,  рассчитанная н а  самые 
неразвитые слои городского населения, опубликовал а кле
ветническое заявление Алексинского. Дикая травля Ленина 
еще более усилилась.  "Уже не только раздавались призывы к 
убийству большевиков, но по  рукам обманутых солдат ходили 
списки лиц, которые были намечены к истреблению. 

Центральный Комитет большевистской партии обратился 
к населению П етрограда, ко всем честным гражданам с воз
званием,  в котором категорическ и  отверг клевету на Л енина,  
и принял меры к охране в еликого вождя рабочего класса. 

Рано утром 5 июля на  Ш ирокую улицу к Ленину пришел 
Я .  М .  Свердлов и ,  сообщив ему о разгроме << Правды » ,  стал 
настаивать, чтобы Владимир Ильич н емедленно  скрылся. Тот
час ж е, накинув на Ленина для конспирации свое пальто, 
Свердлов увел его на  квартиру М. Л. Сулимовой, работавшей 
секретарем Воен ной организации при ЦК большевиков. Но и 
сюда могли прийти с обыском .  В поисках более безопасного 
убежища Ленин вм есте с Н. К Крупской 6 июля ушел на  
В ыборгскую сторону, на  квартиру рабочего В .  Н .  Каюрова, 
откуда вскоре перебрался в помещение В ыборгского райкома 
партии .  Н ачались дни скитаний. 

Но и в те дни, скрываясь, как и при царизме, от преследо
вания Временного правительства, Ленин не прекращал партий
ной работы.  5 июля он н аписал пять статей,  разоблачавших 
злостную клевету Алексинского. На  следующий день все они 
были опубликованы в газете «Листок « Правды н .  Днем 6 июля 
он принял участие в заседании Исполнительной комиссии 
Петербургского комитета большевиков, состоявшемел в сторож
ке завода << Русский Рено>> ( ныне  << Красный Октябры ) ,  обсуж
давшем вопрос о всеобщей стачке. Ленин высказался реши
тельно против стачки и написал проект воззвания к р абочим 
Петрограда, призывая их н е  поддаваться на  провокации контр
революции и возобновить работу с 7 июля. 

Вечером 6 июля Ленин провел на Выборгской стороне узкое 
совещание членов ЦК большевиков; на котором с остоялся 
обмен мнениями по вопросу о текущем м ом енте.  Ему было 
предложено оставаться на нелегальном положении.  

Н очь с 6 на  7 и юля Ленин провел н а  квартире бывшего 
депутата 111 Думы, рабочего Н. Г .  П олетаева. С 7 июля он 
укрывалея в квартире старого большевика, рабочего городской 
электростанции С .  Я. Аллилуева. << Прятал нашего брата, конеч
но, рабочиЙ >> , - писал позднее Ленин .  Как вспоминает Алли
луев, Ленин был спокоен, писал ободряющие записочки товари-
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щам, успокаивал упавших духом, от всей души смеялся, когда 
ему р ассказывали о слухах ,  что-де главные виновники восстания 
и тайные агенты В ильгельма бежали не  то  на  м иноносце, не  
то на  подводной лодке в Г ерманию.  

7 июля было опубликовано постановление Временного пра
вительства об аресте и о привлечении к суду Ленина и ряда 
других большевиков. Кадетские и м еньшевистеко-эсеровские 
газеты требовали явки Ленина на  суд.  Н екоторые большевики,  
не разобравшись в обстановке, считали,  что Л енину нельзя 
скрываться, что он должен явиться, иначе-де у партии не будет 
возможности оправдаться перед широкими массами.  

По этому вопросу 7 и юля на квартире Аллилуева Владимир 
Ильич советовался с Надеждой Константиновной и Марией 
Ильиничной .  Он был н астолько в озмущен возведенной на н его 
чудовищной клеветой, что в первый м омент дал согласие н а  
арест в случае утверждения приказа правительства Ц И К ом,  
который должен был указать также место для ареста. 

Дн ем к Владимиру Ильичу пришли еще товарищи, и обсуж
дение вопроса о его явке на  суд возобновилось.  В своих воспо
минаниях, опубликованных в << Правде >> 28 марта 1 924 года, 
Г .  К .  Орджоникидзе писал : << Ногин довольно р обко высказался 
за то, что надо явиться и перед гласным судом дать бой .  Таково 
быJю м нение значительной части московских  товарищей . 
Владимир Ильич со свойственной ему ясностью доказал, что 
н икакого гласного суда не  будет .  Сталин решительно против 
явки к властям. << Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по доро
ге >> , - говорит он . Ильич, по всему видно, тоже против, н о  
немного смущает е г о  Ногию> 1 •  Было решено п ослать В .  П .  Н о
гина и Г .  К .  Орджоникидзе в Таврический дворец для п ере
говоров с членом Президиума Ц И К  и П етроградекого С овета 
Анисимовым об условиях содержания Л енина в тюрьме. Н а  
помещение Ленина в Петропавловскую крепость, где был рас
положен большевистеки настроенный гарнизон, Анисимов н е  
согласился. Речь м огла идти только о б  один очной камере тюрь
мы для подследственных политических заключенных,  носившей 
название « Кресты » ,  где х озяйничали юнкера.  Орджоникидзе 
реши-тельно потребовал от Анисимова абсолютных гарантий 
сохранения жизни Ленина.  По сообщению Орджоникидзе , 
Анисимов сказал, что ,  конечно, будут приняты все меры,  но 
он << Не знает, в чьих руках будет завтра он сам >> .  В ответ возму
щенный Орджоникидзе заявил : << Мы вам Ильича не  дадим >> .  

В ечером на  квартире Аллилуева было устроено совещание,  
на котором присутствовали В .  П .  Ногин,  Г .  К .  Орджоникидзе, 
И. В. Сталин,  Е .  Д .  Стасова и другие .  К огда Орджоникидзе 
и Ногин доложили о результатах своего визита к Анисимову, 
негодование, большая тревога и глубокое п онимание ответствен-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т.  2,  с.  4 16 .  
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ности за судьбу Л енина охватило всех присутствовавших.  
Было решен о  обязать Владимира Ильича не  являться на суд 
и одновременно подыскать для него бол ее безопасное убежище. 
Это было единственно верное решение,  ибо справедливого 
суда в Росси и  тогда не было и не  м огло быть. Действовала 
контрреволюционная военщина.  П опадись Ленин в ее кровавые 
лапы, он был бы немедленно растерзан. Лишь за два дня до 
того юнкера зверски убили рабочего В оинова только за  то, 
что он распространял большевистские газеты. Можно предста
вить, что они сделали бы с Лениным,  есл и бы он оказался в их 
руках. 

Ж изнь полностью подтвердила правильиость предпринятых 
членами Ц ентральн ого Ком итета мер по спасению жизни Ле
нина.  Обстановка в Петрограде обострялась с каждым часом . 
Началось разоружение красногвардейских отрядов, происходил 
насильственный вывод на фронт революционных полков Петрог
радекого гарнизона. Были закрыты большевистские  газеты.  
Усилились аресты и обыски.  

В ночь с 6 на  7 июля н а  квартиру Елизаровых был направ
лен наряд юнкеров для ареста Ленина. Не н айдя Владимира 
Ильича,  юнкера обыскали комнату,  где он жил,  и захватили 
некоторые документы. Через два дня налет юнкеров был повто
рен.  Хотя им и было сказано, что Ленина в квартире нет,  они 
принялись все же искать его всюду, где только можно было 
предположить, что может спрятаться человек, - под кроватями,  
в шкафах, за занавесками окон и т.  п .  Заставили открыть все 
корзины и сундуки, ир окалывали их  штыками .  Не найдя 
ничего, офицеры и солдаты увели с собой Надежду Констан
тиновну, М. Т .  Елизарова, у которого кто-то из юнкер ов нашел 
сходство с Владимиром Ильичем , и домашнюю работницу. В ту 
же ночь после того, как переусердствовавшие контрразведчики 
получили от своего начальника н агоняй за то, что привели не 
того, кого искали,  арестованных отпустили.  

Днем 7 июля Владимир Ильич послал письмо в Бюро Цен
тральн ого Исполнительного Ком итета Всероссийского Совета 
рабочих и солдатских депутатов с протестом против произве
денного у него на квартире  обыска.  

Пребыванне  Ленина в П етрограде становилось опасным для 
его жизни.  В Центральн ом Ком итете партии было решено 
перевести Владимира Ильича в район Сестрорецка и поселить 
его н едалеко от станции Разлив в дом е старого большевика, 
рабочего Сестрорецкого завода Н иколая Александровича Емель
янова. Станция Разлив находилась вблизи финляндской грани
цы, и в случае необходим ости Ленина м ожно было перепра
вять в глубь Финляндии. 

8 июля Л енин попросил Алл илуева достать план города, 
чтобы определить, по каким улицам безопаснее будет пройти 
к Приморскому вокзалу на случай, если придется выехать через 
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Сестрорецк в Финляндию. План был доставлен, и Ленин при
нялся за его изучение.  В ечером 9 июля он начал приготавли
ваться к небезопасному переезду в Сестрорецк. Сбрил бороду, 
постриг усы .  Надел рыжего цвета пальто, с ерую к епку и в этом 
виде стал походить на финского крестьян ина. Вечером около 
1 1  часов Ленин и сопровождавшие его СтаJiин и Аллилуев 
тронулись в путь на  Приморский вокзал, чтобы прибыть к 
последнему отходящему поезду, на котором обычно едi:Jт разно
шерстная, загулявшая допоздна публ ика.  

В условленном м есте Ленина и сопровождавших его лиц 
встретил Н .  А. Емельянов,  которому Центральным К омитетом 
партии было поручено укрыть Ленина .  Емельянов ,  заранее 
купивший билеты, провел Владимира Ильича к поезду через 
стоящие на рельсах товарные составы .  Так было безопаснее .  
Ленин поднялся на площадку вагон а. Товарищи взглядом нопро
щались с ним , и вскоре п оезд тронулся.  Ленин благополучно 
добрался до станции Разлив, а через н есколько м инут уже был 
в домике Емельянова, где тот жил со своей семьей.  

Ленин в Разливе. V I  съезд 

Емельяновы поместили Ленина на  чердаке сарая, превра
щенного в с еновал . На сене устроили постель, для работы 
были поставлены стол и стулья. И ногда Л енин с предосторож
ностями выходил подышать свежим воздухом в садик, пользуясь 
тем, что весь двор и сад Е м ельяновых были закрыты с улицы 
деревьями и кустами сирени.  

Пребывание Владимира Ильича в сарае было коротким .  
Обстановка в Сестрорецке и Разливе становилась все более 
тревожной. Кругом рыскали сыщики. Дачн ики, в основном мел
кобуржуазная публика, со  злобой повторяли слухи о << бегстве 
Ленина>> .  Н адо было укрыть Владим ира Ильича в более н адеж
ном месте. Для этого Емельяновым был заарендован за  озером 
Разлив, в 5 - 6  километрах от станции, в болотистой местности 
сенокосный участок. 

Вскоре Ленина и приехавшего с ним Зиновьева переправили 
на  лодке через озеро и под видом финских косцов поселили 
в шалаше, сделанном из веток и сверху покрытом сеном . Ш алаш 
примыкал вплотную к стогу сена,  в котором было сделано 
углубление ,  служившее в холодные ночи << сnальнеЙ >> . Рядом 
с шалашом, в густом кустарнике потом была расчищена для 
работы небольшал -пл ощадка. Ленин в шутку называл ее : << мой 
зеленый кабинет >> . Среди площадки поставили два чурбана : 
один в качестве стола, другой служил табуреткой. В озле шала
ша устроили << кухню >> - на перекладине над костром висел 
котелок. Продукты и газеты привозили на лодке жена и сы
новья Емельян ова. Газет Владим ир Ильич требовал много -
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все, какие только выпускались тогда в Петрограде. Чтобы н е  
вызвать подозрений покупкой большого их  количества, между 
сыновьями Емельянова было распределено, кому какие газеты 
доставать. Они же несл и и <<дозорную >> службу. Провизию 
и белье доставляла Л енину петроградекая работница А .  Н.  То
карева. 

В. И. Ленина повсюду искали ищейки Временного прави
тельства. За его голову были обещаны большие деньги. В болота 
за озером Разлив заходили дачники за грибам и, и Ленину неод
нократно приходилось быстро п еревоплощаться в заnравского 
финского косца. Но и в этих условиях,  строжайше соблюдая 
правила конспирации, Владимир Ильич находил время для 
отдыха, совершал прогулки,  лежал на солнышке, поздними 
вечерами купалея в озере Разлив, иногда удил рыбу. 

Ныне ленинский шалаш поддерживается в таком же  виде, 
в каком он был в 1 9 1 7  году . Рядом высится гранитный памятник 
с высеченной надписью : << На месте, где в июле и августе 1917  г .  
в шалаше из ветвей скрывалея от преследования буржуазии 
вождь мирового Октября и писал свою книгу « Г осударство 
и революция » , - на память об этом поставили мы шалаш из 
гранита. Рабочие города Ленина.  1 927 г . >> .  "У озера  Разлив 
создан музей, экспозиция которого знаком ит посетителей с жиз
нью и деятельностью Л енина в июльско-августовские дни 
1 9 1 7  года. 

В. И. Ленин очень много работал - читал, писал,  хотя 
условия для жизни и работы были нелегкими .  Из  подполья 
Л енин продолжал н аправлять деятельность партии , которая 
все время слышала уверенный голос своего вождя, чувствова
ла его мудрое, осмотрительное и вместе с тем твердое рук оводст
во. В Разливе Владимир Ильич написал тезисы << П олитическое 
положение >> ,  брошюру << К лозунгам >> ,  статьи << 0 конституцион
ных иллюзиях >> ,  << "Уроки революцию> . В них Ленин дал глубокий 
анализ изменившейся в стране п осле июльских событий обста
новки и наметил тактику партии в новых условиях. 

И юльские события, писал Ленин, явились поворотным мо
ментом в развитии революции .  Двоевластие кончилось. Контр
революционная буржуазия орган изовалась, укрепилась, факти
чески захватила всю власть в государстве, передав ее  в руки 
военной клики.  Меньшевики и эсеры окончательно предали 
дело революции, скатились в л агерь контрреволюции.  Руко
водимые ими Советы превратились в беспомощный придаток 
буржуазного Временного правительства, в силу чего м ирное 
развитие революции стало невозможным, ибо власть в решаю
щих пунктах оказалась в руках контрреволюции.  В таком 
повороте событий п овинны м еньшевики и эсеры, завершившие 
свою политику соглашения с буржуазией окончательным пе
реходом в лагерь контрреволюции.  Начался немирный путь 
революции. Власть контрреволюционной буржуазии мож ет 

340 



быть свергнута теперь только силой .  Ленин призывал больше
виков действовать так, как при царизме в 1 9 1 2 - 1 9 1 4  годах ,  
сочетая н елегаJiьные формы борьбы с легальными,  собирая 
силы для подготовки вооруженного восстания.  

Коренное изменение политической обстановки в стране по
требовало от партии смены тактических лозунгов . В тезисах 
« Политическое положение >> и брошюре << К лозунгам >> Ленин 
обосновал необходимость временного снятия лозунга << Вся 
вJiасть Советам ! >> .  Этот лозунг отвечал условиям периода м ир
ного развития революции - до 4 июля, когда власть находи
лась в колеблющемся состояни и  и ее  делили по добровольному 
соглашению между собой Временное правительство и Советы.  
Теперь этот лозунг уже н еверен, ибо данные Советы из-за 
господства в н их партий эсеров и м еньшевиков потерпели крах, 
и призыв к переходу власти к данным Советам объективно 
был бы обманом н арода. В н овой обстановке правильным л о
зунгом мог быть лишь призыв к п олной л иквидации диктатуры 
контрреволюционной буржуазии.  

Вместе с тем Владимир Ильич разъяснял, что временное 
снятие лозунга << Вся вJiасть Советам ! >> не означает отказа партии 
большевиков от борьбы за создание Советской республики,  
как нового типа государства. Он бьш убежден ,  что на  новом 
подъеме русской революции появятся поJiновJiастные Советы,  
но  не теперешние, эсеро-меньшевистские органы согJiашатель
ства с буржуазией, а Советы как органы революционной борь
бы с ней .  При победе социалистической революции большевики 
будут строить все  государство только по  типу Советов . 

Находясь в глубоком подполье, Ленин поддерживал регу
лярную связь с ЦК партии через специально выделенных 
для этой цели товарищей - Г .  К .  Орджоникидзе,  В .  И.  Зофа,  
А. В .  Ш отмана и Э .  Рахья. С большой осторожностью проби
рались они, чтобы не  <шодцепить » шпика и н е  провалить место
пребывание Владим ира Ильича. 

Подолгу он расспрашивал посещавших его товарищей о 
том, что происходило в городе в его отсутствие, каково настрое
ние рабочих,  солдат, что делается в большевистской органи
зации, в П етроградеком Совете и т .  д.  Л енин ясно в идел, что 
ход событий ведет к новой революции и что н едалек т от день, 
когда в стране устан овится власть рабочего класса. Эта глубо
кая убежденность вождя передавалась партии,  окрыJiяла 
ее в столь трудное время. 

Серго Орджоникидзе вспоминаJI : << Н ас только что расколо
тили, а он предсказывает месяца через два победоносное в ос
стание» . По свидетельству Орджоникидзе, когда Ленину были 
переданы слова одного большевика, что вJiасть действительно 
может скоро перейти к проJiетариату и что председателем пра
вительства будет Л енин,  Ильич совершенно серьезно ответил :  
«Да, это так будет >> . 
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В.  И .  Ленин не смог присутствовать на Vl съезде партии, про
ходившем в конце июля - начале августа 19 17  г.  в Петрограде . 
Буржуазия и ее подголоски развернули против Л енина оголте
лую клеветническую кампанию, а Временное правительство  
с одобрения эсеро-меньшевистских л идеров издало приказ 
об его аресте и привлечении к суду. Ясно, что речь шла о распра
ве  над вождем большевиков. Но трудящиеся верили Л енину, 
верили большевистской партии. В момент разгула клеветничес
кой кампании против Ленина Екатеринбургская общегородская 
конференция РСДРП (б) избирает его своим первым делегатом 
на съезд. 

<<Своим демонстративны�! избранием, - писала в связи с 
этим « Уральская правда>> , - екатеринбургские рабочие под
черкнули,  что они вполне с олидарны с п олитической линией 
товарища Ленина и что они решительно протестуют против 
грязного похода на него, предпринятого буржуазией, Времен
ным правительством и партиями соглашательского боль
шинства >> 1• 

Съезд на первом же заседании единогласно избрал Ленина 
своим почетным председателем,  послал ему приветствие и выра
зил протест протир подлой клеветы со стороны буржуазии.  
Привететвин В .  И.  Л енину и солидарность с его политической 
линией прислали  партийны е  организации,  рабочие и солдаты 
Петрограда, Москвы, Выборга, Перми, Кольчугино и других 
городов и гарнизонов страны. 

В .  И. Ленин руководил подготовкой VI съезда партии,  раз
работкой проектов важнейших его решений. 

Ленинские тезисы о политическом положении ( сЪезду ) 
были положены в основу резолюции VI съезда по этому вопро
су. Ленин дал глубокий анализ н овой политической ситуации, 
сложившейся после линвидации двоевластия, выдвинул новые 
тактические лозунги .  Съезд по предложению Ленина временно 
снял лозунг << Вся власть Советам ! >> и призвал партию бороться 
за  полную л иквидацию диктатуры контрреволюционной бур
жуазии и завоевание власти пролетариатом и беднейшим кресть
янствоl\1 путем вооруженного восстания. Важнейшим условием 
победы социалистической революции съезд считал переход 
большинства народа на  сторону пролетариата, его союз с бед
н ейшим и  слоями деревни. Эти р еволюционные классы, гово
рится в резолюции съезда «0 политическом положению> , 
используют свою государственную власть « д.тrя напр�вления ее, 
в союзе с революционным пролетариатом передовых стран , к 
миру и к социалистическому переустройству общества >> . 

Съезд дал решительный отпор Н.  С _ Ангарскому, Е .  А .  Пре
ображенскому, К. К .  Юреневу, которые в своих выступлениях 
выражали неверие в победу социалистической революции в 

1 Ураю.ская правда, 1 9 1 7, 28 июля.  
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России. Была также раскритикована и отвергнута съездом 
антиленинская схема развития революции в России ,  предложен
н ая Бухариным. Она исходила из отрицания союза рабочего 
класса и беднейшего крестьянства. 

Возражая Преображенскому, внесшему к резолюции съезда 
поправку, в которой в озможность перехода России к социализму 
ставилас ь  в прямую зависимость от наличия пролетарекой 
революции на Западе, Сталин заявил на съезде:  « Не исключе
на воз м ожность, что именно Россия явится страной, пролагаю
щей путь к с оциализму . . .  Н адо откинуть отжившее представле
ние о т ом ,  что только Европа м ожет указать нам путь. Существу
ет марксизм догматический и марксизм творческий.  Я стою на 
почве п оследнего » 1 •  Съезд отстоял ленинскую теорию социали
стической р еволюции, ленинское учение о возможности победы 
с оциализма первоначально в одной стране - России.  

В связи с обсуждением политического отчета ЦК РСД РП ( б )  
делегаты съезда специально рассмотрели вопрос о н еявке Лени
на  на суд. Первым выступил Г .  К. Орджоникидзе, затем -
Ф. Э. Дзержпнский, Н. А .  Скрыпник, А .  Г .  Шлихтер и другие 
делегаты. Все их выступления были п ронизаны стремлением 
разоблачить клевету буржуазии и уберечь вождя от покуше
ний контрреволюции .  Делегаты одобрили поведение Ленина, 
отказавшегося явиться на суд разъяренных контрреволюци
онеров. 

В един огласно припятой резолюции съезд выразил реши
тельный протест против возмутительной травли Ленина и 
других большевиков, указав при этом,  что в Сложившихея « ус
ловиях нет абсолютно никаких гарантий не  только беспристраст
ного судопроизводства, но и элементарной безопасности привле
каемых к суду » . Решение съезда было с удовлетворение:\t 
воспринято всей партией, всеми сознательным и  рабочими,  
солдатами, крестьянами. 

Съезд, несмотря н а  исключительные условия и вынужден
ное сокращение времени работы, сумел разреш 1tть крупнейшие 
проблемы жизни и деятельности партии .  Он заслушал поли
тический,  организационный и финансовый отчеты ЦК, рас
смотрел доклады о текущем мом енте - войне и международ
ном положении, о п олитическом и экономическом положен ии,  
доклады с мест, принял решения по всем основным вопросам 
деятельности партии на предстоящий период .  

VI съезд РСДРП ( б) тайным голосованием избрал Цен
тральный К омитет во главе с В .  И.  Лениным, расширив более 
чем вдвое его состав. Съезд выдвинул Л енина первым канди
датом большевистской партии в Учредительное с обрание .  

Все решения VI съезда были подчинены подготовке рабочего 
класса и беднейшего крестьянства к вооруженному восстанию, 

1 Шестой съезд РС�РП (большевиков ) .  Протоколы. М . . 1 958, r .  250. 
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к победе социалистической революции.  В этом, прежде всего, 
состоит его значение в истории партии и революции.  

По поручению съезда и от его имени Центральный К омитет 
партии обратился с манифестом << Ro всем трудящимся, ко  всем 
рабочим ,  солдатам и крестьянам Россию> , в котором призвал 
рабочих ,  солдат и деревенскую бедноту сплотиться под знамена
м и  партии большевиков .  Наша партия, говорилось в Мани
фесте, << твердо держала их в своих руках .  Она не  склонила 
их перед насильниками и грязными клеветниками,  перед 
изменниками революции и слугами капитала.  Она впредь будет 
держать их высоко, борясь за социаJiизм,  за братство народов. 
И бо она знает, что грядет н овое движение  и настает смертный 
час старого мира >> .  

Сразу же после съезда ЦR п ослал в четыреста партийных 
организаций л енинскую брошюру «R лозунгам >> . Вскоре были 
опубликованы и решения партийного съезда. 

Переезд в Гельсингфорс 

П о  окончании сенокосной поры Ленину было уже трудно 
скрываться под видом к осца.  В районе шаJiаша стали появ
ляться охотники, а в городе распространялись слухи, что 
Ленин под видом слесаря скрывается на Сестрорецком заводе.  
Агенты Керенского в поисках Ленина вновь прочесывали ок
рестности Петрограда. Были пущены в ход даже собаки-ищейки.  
Объявились сотни добровольных сыщиков из среды буржуаз
ных обывателей. Однажды в газетах было сообщен о, что 50 офи
церов « ударн ого батаJiьона >> дали клятву или поймать Л енина, 
или умереть. 

Н адо было подыскать ДJIЯ ВJiадимира Ильича н овое, более 
надежное и безопасное место. ЦR принял решение  поручить 
финским большевикам переиравить Ленина в Финляндию. 
Это поручение Орджоникидзе передаJI А .  В.  Ш отману, который 
вместе с ф инским рабочим-боJiьшевиком Эйно Рахьей немедлен
но взяJiся за его осуществление.  Н .  А .  Емельянов достал удосто
верение и пропускной билет на имя с естрорецкого рабочего 
Иванова Нонстантина Петровича. Большевиком Д .  И .  Лещенко 
Ленин был сфотографирован в парике. Фотокарточку приклеи
·ли на  пропуск и п оставили подлинную печать Сестрорецкой 
МИЛ ИЦИ ОН Н ОЙ КОМ ИССИИ.  

После обстоятельных поисков пути в Финляндию товарищи 
предJiожили Ильичу переиравиться туда на паровозе под видом 
кочегара . Получив его согласие, они договорились со знакомым 
машинистом Г.  Э .  Ялавой о переправе Ленина через границу. 

В первых числах августа Ленин покинул шалаш. Предстоя
ло под покровом темноты пройти пешком около десяти киJiо
м етров до ближайшей станции Финляндской железной дороги . 
Н а  пути к станции сопровождавшие Ленина товарищи сбились 
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с тропинки и вышли к реке,  которую пришлось переходить 

вброд. Продолжая плутать, забрели в горящий лес.  И дти было 

опасно,  горел торф , можно было провалиться в болото .  Стали 

уходить от огня.  Создалось чрезвычайн о  опасное положение : 

н едалеко была граница и легко можно было наскочить н а  юнке

ров. Наконец, измученные и голодные, н очью вышли к пригра

ничной станции Дибуны,  где хозяйн ичали юнкера. Ленин успел 

скрыться под откосом железнодорожного п олотна в кустах.  

В ышедшего на  разведку и для п окупки билетов Е мельянова 

юнкера тут же задержали.  Когда подошел поезд, Ленин быстро 

вошел в один из последних вагонов и вм есте с Рахьей благо
получно добрался до станции Удельная. Здесь он переночевал 
в квартире финского рабочего Э .  Г .  Кальске.  

На следующий день в сопровождении Рахьи и Ш отмана 
Ильич снова отправился на станцию. Перед тем как сесть на 
поезд, он передал Ш отману тетрадь с просьбой беречь. На  ее 
синей обложке было написано << Марксизм о государстве >> .  В 
этой тетради Владимир Ильич собрал воедино и проанализиро
вал высказывания М аркса и Энгельса о государстве, сформу
лировал ряд важнейших положений о сломе в ходе социалисти
ческой революции буржуазной государственной машины, о дик
татуре пролетариата, пролетарекой демократии, социализме и 
коммунизме и другие,  получившие всестороннее развитие и обо
снование в :книге << Государство и ревоJIЮЦИЯ >> . В ленинс:кой 
тетради разоблачались взгляды оппортунистов II И нтернациона
ла и анархистов п о  вопросам социалистической революции и 
государства. Работа << Марксизм о государстве >> имеет большое 
самостоятельное значение .  Ч асть ее материалов, содержащих 
анализ ценнейшего теоретического наследия марксизма,  оста
лась не использован ной в книге << Государство и революция >> . 

Владимир Ильич дорож ил своей тетрадью в синей обложке.  
Вскоре после перехода на н елегальвое положение в записi<е ,  
написанной на имя Каменева ( эта записка была захвачена 
юнкерами во время обысiш на  квартире Елизаровых ) ,  он писал : 
<< . . .  если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку :  
<< Марксизм о государстве >> >> . 

Машинист Гуго Ялава принял к себе на паравоз Л енина под 
видом кочегара. Владимир Ильич усердн о подбрасывал в топ:ку 
дрова.  До  БеJiоострова доехали благополучно. Здесь,  на п огра
н ичной станции,  н ачалась проверка документов у пассажиров . 
М огла быть проверка и на п аровозе. Но опытный и н аходчивый 
Ялава избавил Лен ина от этой опасности .  Он отцепил паровоз 
и полныw ходом поехал << набирать воду>> . Лишь с третьим звон
ком он быстро приценил паравоз к поезду, дaJI резкий свисток 
и быстро поехал. 

Ч ерез несколько минут Ленин был уже в Т ериоках, взял 
от IIIотмана обратно свою тетрадь и вскоре приехал в деревню 
ЯлкаJiа ,  в двенадцати I\Илометрах от Терпок. Здесь он поселил-
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ся в доме финского рабочего П .  Г .  Парвиайнена, расположен
ном у леса в стороне от деревни. По воспоминаниям Эйно Рахьи,  
Л енин поселился даже не  в избе, а в пристройке .  << П очему-то 
Владимиру Ильичу поправилось это помещение, и он пожелал 
там жить. В ымыли пол, поставили стол, кровать, лампу, в общем 
все, что ему нужно было, и здесь он работал. Он не мог бы рабо
тать в избе, потому что там мешали дети, и из этих соображе
ний, я считаю, он согласен был жить даже в курятнике, чтобы 
только иметь возможность работать >> 1 •  

Связь с П етроградам Владимир Ильич поддерживал через 
дочь хозяина дома Л .  П.  Парвиайнен .  

Ялкала была кратковременным пристанищем Ленина.  Ввиду 
близости русской границы оставаться тут долго было опасно. 
Ленин здесь жил, пока для него подыскивали подходящую 
квартиру в Гельсингфорсе. 

В Гельсингфорс е Л енин поселился в квартире финского со
циал-демократа Густава Ровио, исполнявшего тогда обязанно
сти начальника гельсингфорской милиции. С точки зрения кон
спирации и охраны Ленина лучшего варианта придумать было 
нельзя. Квартира Ровио состояла из одной комнаты и кухни 
и бьша свободна, так как жена Ровио находилась в то время 
в деревне. Л енин ж ил в Гельсингфорсе также на  квартирах 
финских р абочих А .  У сениуса и А .  Блумквиста. Рови о орга
низовал связь Лен ина с Петроградам через известного Влади
миру Ильичу машин иста Ялаву, железнодорожного почтальон а  
К.  Ахмалу, Н .  К .  Крупскую, М .  И .  Ульянову, А. В .  Ш отмана, 
с заграничным представительством ЦК партии - через Карла 
Вийка,  который был знаком с В. И .  Лениным с 1 9 1 0  года. 

<< У нас так и наладил ось, - вспоминал Ров и о, - по вечерам 
я караулил на вокзаJrе почтовый поезд, покупал все газеты и 
приносил Ленину. Он нем едленно прочитывал их и писал статьи 
до поздней н очи, а н а  следующий день передавал мне их для 
пересылки в П итер .  Днем он сам себе готовил пищу » 2 • 

Дважды по удостоверению сестрорецкой работницы Агафьи 
Атаманавой к Ленину приезжала Надежда Константиновна.  
<< Ильич обрадовался очень, - вспоминала она . - В идно было, 
как истосковался он , сидя в подполье в м омент, когда так важно 
было быть в центре подготовк и  к борьбе. Я ему рассказала о всем ,  
что знала. Пожила в Гельсингфорсе пару днеЙ >> 3 •  

Очен ь  немногие из большевиков знали, где  находился Ильич. 
Но его статьи,  появлявшиеся в газетах <<П ролетарий » ,  << Рабо
чиЙ >> ,  << Рабочий путь >> , выпускавшихся большевиками вместо 
закрытой << Правды >> ,  читала вся партия, радуясь, что ее  вождь 
находится на  своем посту и в безопасности . . 

В связи с тем что буржуазные газеты опубликовали клевет-

l l\ раснаЯ Л l' ТО Л И С Ь ,  1 934, .NQ 1 ( 58) . С .  84.  

2 Восnоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т. 2, с .  430. 
3 Там же, т .  1, с .  459. 
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ни:ческие заявления относительно Ленина,  он выступил в Цент
ральном Органе партии со статьями « 0  клеветниках » и « Поли
тический шантаж >> . В них он разоблачил буржуазные приемы 
клеветы и шантажа, которые направляются против неугодных 
им революционных партий и их вождей, чтобы лишить их 

возм ожн ости вести политическую деятельность. Идеологи ста
рого м ира, не  имея честн ого оружия, не брезгуют н ичем в выбо
ре средств, считая, что в борьбе с п олитическими противниками 
все средства хороши .  И после победы социалистической револю
ции, в годы строительства социализма, да и в н аше время под
лые приемы врагов рабочего класса м ало изменились :  ложь, 
клевета, шантаж, подлог, преследование , - все пускается в ход 
империалистами и их слугами,  чтобы оболгать коммунисти
ческие и рабочие партии, очернить их в глазах трудяrцихся. 

Бешеная ненависть буржуазии,  писал Ленин,  служит луч
шим доказательством правильной и честной службы револю
ционеров пролетариату. Большевики, испытавшие на себе 
удары полит ических шантажистов, писал Ленин,  могут примс

нить к себе замечательные слова ( он часто вспоминал их и по

том )  выдаюrцегося русского поэта Н .  А .  Некрасова: 

М ы  слышим звуки одобрен ья 
Не в сладком ропоте хвалы, 
А в дию<х криках оалобленья! 

Оклеветанному буржуазией революционеру, учил Лен иiJ ,  
необходимо противопоставить шантажистам доверие своей 
марксистской партии и не  отстраняться от обrцественной дея
тельности до << разбора дела >> в буржуазных судах .  Мы должны 
полагаться, подчеркивал Владимир Ильич, на суд пролетариев, 
на суд своей пролетарекой партии. 

С величайшей гордостью и признательностью писал Ленин 
о партии большевиков : << ей мы верим, в ней мы видим ум , 
честь и совесть нашей эпохи, в международном союзе револю
ционных интернационалистов видим мы единственный залог 
освободительного движения рабочего класса >> 1 •  В этих проник
нов8нных словах Л енина заключена высочайшая оценка все
мирно-исторических заслуг Коммунистической парти и перед 
российским и международным рабочим движением ,  ее марксист
ской теоретической зрелости,  ее беззаветной преданности дел у 
социалистической революции, ее замечательных моральных 
качеств коллективного политического вождя трудяrцихсн.  

Твердая, последовательная, беззаветная борьба за интерРсы 
народа высоко поднимала авторитет и влияниР большевистсн:ой 
партии.  Это ярко выявилось в дни подавления подготовленного 
контрреволюцией корниловекого мятежа, ставившего своей 
целью установление  в стране военной диктатуры,  ликвидацию 
Советов и реставрац rrю  монархии. 

1 Лен и н  Н. 11 . l loJ! н .  rnбp .  соч . ,  т .  34 , r .  93. 
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Разгром контрреволюционного мятежа 

На опасн ость контрреволюционного военного переворота -
появления российского Кавеньяка - В. И .  Ленин указывал еще 
на Апрельской конференции. А в июне  1 9 1 7  г . в статье « И з  
какого классового источника приходят и << nридут >> Кавеньяки? »  
он призвал р оссийский пролетариат коп ить силы и готовиться 
к отпору контрреволюции, если она первой начнет гражданскую 
войну.  После июльского политического кризиса контрреволю
ция встала на путь подготовки военного заговора против рево
люции. Коронацией контрреволюции и одобрением ее планов 
стало так называемое Государствен ное совещание, созванн ое 
в середине августа в Москве. На н его съехались промышлен
ники и банкиры, генералы и офицеры, кадетские профессора 
и кооператоры, лидеры м еньшевиков и эсеров. Ведопущенные 
на совещание большевики заявили в своей декларации, что 
рабочий класс противопоставляет мобилизации сил контррево
люции свой лозунг пролетарско-крестьянской революци и.  И это 
ярко было подтверждено всеобщей стачкой московских рабо
чих, которая, по определ ению Л енина,  доказала, что << а ,.. т и в
н, ы й пролетариат за большевиками . . .  >> 1 •  В дни московского 
Государственного совещания Л енин разрабатывает тактику 
большевистской партии на  случай открытого выступления 
контрреволюции.  В докладе Центральному Комитету партии, 
изложенном в статье << Слухи о заговоре >> , Ленин по  поводу 
возможности выступления контрреволюционных войск против 
Врем енного правительства н аметил четкую тактическую линию 
в случае такого поворота событий.  Он п исал наканун е корн и
ловекого мятежа, 1 8 - 1 9  августа, что если контрреволюционные 
войска выступят против правительства, то  сознательные рабо
чие и солдаты будут сражаться с этим и войсками, защищая не  
это правительство, а дело революции, иреследуя <щели победы 
рабочих,  победы бедных, победы дела мира >> .  Ленинские такти
ческие установки помогли обес печить руководящую роль 
большевистской партии в разгром е корниловекого мятежа, 
этой попытки помещиков и капиталистов развязать граждан
скую войну . 

Ставленник помещиков и буржуазии, действовавший с 
одобрения и при непосредственном участии англо-ам ерикан
ских им периалистов, верховный главнокомандующий генерал 
I\орнилов двинул 25 августа с фронта на  П етроград конный 
корпус и другие армейские части .  Он дал приказ вступить 
в город << Не  позже утра 1 сентября » и << восстан овить порядоК >> , 
т .  е .  задушить революцию. Вдохновителем мятежа была кадет
ская партия, которая готовила мятеж с одобрения главы пра
вительства. I\еренского. I\еренский в последний момент не  оп-

1 Лен и н  В.  И .  По:ш . собр с о •1 , т . 34, с 78 .  
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равдал надежд кадетов, ока;mлся в конфликте с ними и с под
нявшим мятеж :Корниловым.  Но не он и не его эсеро-мень
шевистские пом ощн ики стали во  главе бор ьбы рабочих,  солдат 
и кр естьян против вооруженных мятежников .  В дни борьбы 
с корниловщиной ярко выявились авторитет и влияние боль
шевистской партии, ее руководящая роль в борьбе с контр
революцией.  По  поводу тактики большевиков в эти дни Ленин 
в письме << В Центральный :Ком итет >> говорил, что мы воюем 
и будем воевать против :К орнилова, как и войска :К еренског о, 
но мы не поддерживаем :Керенского, разоблачаем его слабость 
и шатания.  Ленин призвал партию увлечь трудящиеся массы 
на активную, истинно революционную войну с :Корниловым .  
Т олько развитие этой войны,  считал Ленин,  м ожет привести 
большевиков к власти .  На крутом повороте революции,  в борь
бе с открытой попыткой буржуазии развязать гражданскую вой
ну вновь ярк о проявился п олитический гений Ленина.  

Большевики вошли в состав созданн ого ЦИR << :Комитета 
народн ой борьбы с контрреволюциеЙ >> .  Ц R  разослал в местные  
партийные организации телеграмму, в которой была изложена 
суть ленинской тактики в борьбе с корниловщиной :  << Во  имя 
отражения контрреволюции работаем в техническом и инфор
мационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятель
ности по.тштической линию> 1 •  Большевик и подняли массы на 
борьбу против :Корнилова . В течение нескольких дней контр
революционный мятеж был разгромлен.  Революционная энергия 
масс возродила Советы, и они вновь стали боевыми органами 
революции.  Совместные действия рабочих,  солдат и крестьян ,  
в том числе эсеровских и м еньшевистских << низов >> ,  дали, по  
определению Ленина, << Полнейшую, с невиданной еще ни в одной 
р еволюции легкостью достигнутую победу над контррево
люцией » 2 •  

1 сентября Ленин написал статью << 0 компромиссах » ,  в ко
торой опроверг всячески поддерживаемое эсерами и мень
шевиками невежественное ,  обывательское представление о 
большевиках как якобы принципиальных противниках каких 
бы то н и  было компромиссов. Он показал действительное отно
шение м арксистской партии рабочего  класса к компромиссам.  
<< Задача истинно революцион ной п артии , - п исал он, - не в том ,  
чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких компромис
сов,  а в •  том, чтобы чер ез все  к о.мпро.м иссы, поскольку они неиз
бежны, уметь провести верность своим  принципам, своему клас
су, своей революционной задаче, своему делу подготовки рево
люции и воспитания масс народа к победе в революцию> 3 •  

Учитывая,  что в результате разгрома корниловщины насту-

1 КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической рево
люции.  Сб. док. М . ,  1 957, с .  44. 

2 Лепип В. И. Полн .  собр. соч. , т. 34, с .  22 1 -222.  
3 Там же, с .  133.  

349 



пил такой крутой и оригинальный поворот в ходе русской 
р еволюции, создавший возможность ее м ирного развития, Ле
нин поставил вопрос о том, что большевики м огут предложить 
мелкобуржуазно-демократическим партиям добровольный ком
промисс, согласиться на возврат к доиюльским требованиям : 
вся власть Советам,  образование ответственного перед С оветами 
правительства из эсеров и м еньшевиков.  

Компромисс состоял бы в том, писал Владимир Ильич, что 
большевики, не претендуя на участие в этом правительстве, 
отказались бы от выставления н емедленно требования перехода 
власти к пролетариату и беднейшему крестьянству, от револю
ционных методов борьбы за это требование.  Разумеется, все 
это при условии, если в ф ормировании и деятельности Советов 
будет осуществляться полный демократизм и бо.Тiьшевики полу
чат возможность вполне свободно агитировать за свои взгляды, 
за свое влияние в Советах. Эсеры же и меньшевики ,  образовав 
ответственное перед Советами правительство, получили бы сразу 
полную воз:-.1ожность осуществить программу своего блока, 
опираясь на громадное большинство народа. 

<< Только во имя этого м ирного развития р еволюции - воз
м ожности, крайне р едкой в истории и крайне ценной,  в озмож
ности ,  исключительно редкой, только во имя ее большевики, сто
р онники всемирной революции, сторонники революционных 
м етодов, могут и должны, по моему мнению, идти на  такой 
компромисс >> 1 • 

Однако Владимир Ильич предупреждал большевиков, что то 
особое п олитическое положение, которое создало возможность 
компромисса с мелкобуржуазными  партиями,  продержится 
лишь самое короткое время. У же  3 сентября в приписке к 
статье << 0 компромиссах >> Владимир Ильич писал: « . . .  пожалуй, 
пред:r ожение компромисса уже запоздало. П ожалуй, те  н есколь
ко дней, в течение к оторых мирное р азвитие было еще в озможно, 
тоже про шлю> 2 •  

Разгром корниловекого заговора ускорил обновление Сове
тов и перехо;( их на позиции большевиков. 31 августа перешел 
н а  сторону большевиков Петроградекий Совет, 5 сентября -
Московский Совет. П о  всей стране развернулась большевиза

ция Советов. Отовсюду в П етроград шли требования о п ередаче 
власти в руки Советов. Эсеры и меньшевики, писал Владим ир 
Ильич, сделали все возможное и невозможное,  чтобы превра
тить Советы в пустые говорильни .  << Но  достаточно  было << све
жего ветерка >> корниловщины, обещавшего хорошую бурю, что
бы все затхлое в Совете отлетело на  время прочь и инициатива 
революционных масс начала проявлять себя как нечто величе
ственное, могучее, непреоборимое >> 3 •  

1 Ленин В. И.  Поли . собр. соч., т .  34, с .  1 35 .  
2 Там же, с.  1 38 - 139. 
3 Там ж е .  с .  204. 
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В статьях « Один из коренных вопросов революцию> ,  << Рус
ская революция и гражданская война» ,  « З адачи революции » ,  
написанных в первой половине сентября, Ленин вновь возвра
щается к вопросу о возможности в России м ирного развития 
революции в случае передачи всей власти в центре и на местах 
Советам. 

Сосредоточение всей государственной власти в руках Сове
тов, указывал Ленин, это единственное средство, которое могло 
бы сделать дальнейшее развитие революции посrепенньш, .м.ир
ньш, спопойны.м. В статье <<Задачи революцию> Ленин сформу
лировал и программу нового правительства, ответственного 
перед Советами: немедленно предложит�:. всем воюющим наро
дам заключить мир на демократических условиях;  провести 
конфискацию и национализацию помещичьих земель и переда
чу их трудящимся; национализировать банки и важнейшие 
отрасл и  промышленности ; ввести в общегосударственншt 
м асштабе рабочий контроль над производством и потреблени
ем; обезопасить Россию от повторения «корниловских » попыток. 

Обращаясь к партиям эсеров и м еньшевиков с предложением 
о создании Советского правительства с указанной выше про
граммой, Ленин учитывал не тодько происходившие изменения 
в Советах, но и то  обстоятельство, что в сентябре внутри этих 
партий нача.тп�еь серьезные колебания, обнаружился рост 
левой оппозиции ио  отношению к правым лидерам,  среди левых 
эсеров и меньшевиков-интернационалистов раздавались голоса 
за переход власти к Советам.  Л енин обращался со своими 
предложениями не только к вождям меньшевиков и эсеров, 
но, главным образом,  к «Н IIзa�f » ,  к массам, не только к своим,  
« но и особенно к эсеровским, к беспартийным,  к темным >> .  

Однако иравые л идеры эсеров и меньшевиков. являвшиеся 
одновременно и вождями Ц И R, отвергли предложения больше
виков о с оздании <<левого блока )> и продолжа.ilи политику 
согдашения с контрреволюцией. Тем самым они расчистили 
почву для развязывания буржуазией гражданскоi'I войны про
тив революционного пролетариата и сделали восстание рабочих,  
солдатских и крестьянских масс н еизбежным. Как отмечал 
Владимир И льич, по крайней мере с половины сентября лозунг 
« Вся власть Советам ! )> был ((равнос илен приаыву �'> в осстанию)> .  

В .  И .  Ленин считал, что в новых условиях ;�озунг « Вся 
власть Советам! » получает новое содержание, ибо Советы стали 
другими.  Теперь этот лозунг означал призыв к борьбе за нt'пос
редственное установление диктатуры пролетариата, утвержде
ние республики Советов. 

В определении тактики большевистской партпи, лозунгов 
борьбы за победу социалистической ревоJiюции выдающееся 
значение  имели ленинские пр оизведения - << Пол итическое 
положение » ,  << R лозунгам » ,  << 0 компромиссах )> ,  << Один из корен
ных вопросов революции » ,  << Русская револ юция и гражданская 
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война >> ,  << Задачи р еволюцию> .  В них Н .  И .  Ленин глубоко 
обосновал п олитику болыпевистской партии в обстановке 
наступления контрр еволюции и разгрома  ее открытого выступ
ления. Вместе с тем он продолжал разъяснять чрезвычайно 
важный для деятельности м арксистских партий вопрос о мир
ном и немирном путях развития революции,  о м ирном и немир
ном способах завоевания государственной власти пролета
риатом . 

Мирное р азвитие революции в ленинском истолковании н е  
имеет ничего общего с реформистской и р евизионистской идеей 
отрицания насильственного свержения вл асти к апитала. Мир
ный путь развития революции предполагал дальнейшее раз
вертывание классовой борьбы . Вопрос о таком пути вставал 
и может встать в п овестку дня лишь тогда, когда соотношение 
классовых сил складывается явно в пользу пролетармата и его 
союзников, когда р еволюционные м ассы достигают значитель
ного превосходства сил над буржуазией, которая поэтому не 
м ожет прибегпуть к оружию, р азвязать гражданскую войну. 

В преддверии в еликой социальной битвы Ленин мног о тру
дился над разработкой вопросов теории м арксизма.  В Финлян
дии им был и написаны выдающиеся произведения :  << Госу
дарство и революцию> ,  << Грозящая катастрофа и как с н ей 
бороться» , « У  держат ли большевики государственную вл асть? >> ,  
в которых развил марксистское учение о социалистической 
ре_волюции и диктатуре п ролетар иата, сформулировал основы 
внутренней и внешней политики прол етарекой власти ,  наме
тил ее неотложные практические м ероприятия. 

<<Государство и революцию> 
В гениальном труде Л енина << Государство и революцию> , 

завершенном в августе - сентябре 19 1 7 года, дано наиболее 
полное и систематическое изложение марксистского учения 
о государстве, которое было искажено Каутским и другими  
оппортунистами .  В м есте с тем  в этом труде Владимир Ильич 
развил м арксистское учение о государстве на основе нового 
исторического опыта и в особенности опыта российских рево
люций 1 905 - 1 907 и 1 9 1 7  годов. Разбор, правильное истолкова
ние  и развитие этого учения были крайн е  важны потому, что 
в условиях н азревания социалистической р еволюции в России 
и ряде других стран вопрос о роли государства встал во  всем 
научном и практическом значении ,  « как вопрос нем едленного 
действия и притом действия в массовом масштабе >> 1 • 

Идеологи буржуазии, а вслед за  ними и оппортунисты в 
социалистических партиях выдвинули м ногочисленные теории 
государства , имеющие своей целью опр авдать господство экс-

1 Лепип В.  И. Пол и . собр. соч . ,  т .  33, с .  8. 

352 



плуататорских классов,  затушевать классовую сущность буржу
азного государства. По их мнению, государство буржуазии 
является надклассовым органом ,  призванным <шримиряты> 
интересы различных классов общества. Опровергая эти ут
верждения как антинаучные,  Владимир Ильич показал, что 
только марксизм впервые дал действительно научное объяс
нение происхождения государства и раскрыл его подлинную 
природу.  

Вслед за Марксом и Энгельсом Ленин указывает, что госу
дарство присуще только классовому обществу. Оно возн икло 
в ту пору, когда появилась частн ая собственность и общество 
раскололось на  антагонистические классы .  Не только в рабо
владельческом и феодальн ом, но и в капиталистическом общест
ве государство выступает как оруди е эксплуатации и угнетения 
трудящихся масс, с оставляющих подавляющее большинство 
населения. Особенно в эпоху империализма, в эпоху перераста
нин м онополистического капитализма в государетвенно-мон о
полистический капитализм, писал Ленин,  происходит резкое 
усиление буржуазной << государственной машины >> ,  небывалый 
рост ее чиновничьего, полицейского и военного аппарата, на
правленного против революционного пролетариата и народных 
масс,  национально-освободительного движения угнетенных 
народов и т .  д. Все прежние революции,  говорил Ленин,  усо
вершенствовали буржуазную государственную машину. Появи
лись самые разнообразные формы буржуазных государств, н о  
суть их одна : все о н и  являются диктатурой буржуазии .  

Пролетарская революция должна разбить, сломать буржуаз
н ое государство, ликвидировать его главные орудия угн етения : 
армию, полицию, бюрократический аппарат, суд, тюрьмы. Од
нако разрушение буржуазного  государства ничуть не означает, 
что создаваемое пролетари атом новое общество может суще
ствовать и развиваться вообще без государства, как утверждали 
анархисты, исходившие из идеи о песовместимости любой 
государственности с победой демократии.  Мы, писал Ленин,  н е  
утописты, и понимаем, что сразу обойтись без всякого управле
ния, без всякого п одчинения - это анархистские мечты, в 
корне чуждые марксизму. 

Свергая господство буржуази и  и разрушая ее угнетатель
скую м ашину, пролетариат призван построить государство ново
г о, социалистического типа, которое в состоянии обеспечить 
создани е  общества, свободного от власти капитала, от эксплуа
тации  человека человеком . 

В << Государстве и революции » Ленин всесторонне обосновал 
важн ейшее положение марксизма о закон омерности и неизбеж
ности диктатуры р абочего класса на  весь политический переход
вый период от капитализма к социализму. << Между капита
листическим и ком мунистическим обществом лежит период 
революци онного превращен ия п ервого во  второе. Этому периоду 
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соответствует и подитический п ереходвый период, и: государ 
ство этого периода не может быть н ичем иным,  кроме как р ево

люциоппой ди,;,татурой пролетар иата>> . П риведя в своей книге 
это забытое оппортунистам и высказывание  М аркса из << Крити
ки Готской программы >> ,  Владимир Ильич показал его п одлинно 
научную истинность и программвое значение для марксистских 
партий .  << Этот вывод, - продолж ал он , - покоится у М аркса 
на анализе той роли,  которую играет прол етариат в совре
менном капиталистическом обществе, н а  данных о развитии 
этого общества и о н епримиримости противоположных интере
сов пролетармата и буржуазию> 1 •  

Определяя историческую роль диктатуры пролетариата, 
Ленин,  в полном согласии с Марксом и Энгельсом , никогда 
не сводил ее к насилию. В << Государстве и революцию> он под
черкивал величайшую созидательную роль диктатуры рабочего 
класса в строительстве социалистического общества. Он исхо
дил при этом из того, что основны е  цели и задачи социалисти
ческого строительства - экономические, социально-политиче
ские, культурные - достигаются и решаются путем р азверты
вания широчайшей творческой инициативы всех трудящихся, 
широкой демократии, вовлечения всего трудового народа в 
управление государством .  П о  мере  углублен ия социалисти
ческой революции, успехов строительства нового общества,  
насильственные методы борьбы все более и более отступают 
на задний план, и в конечном счете классовое принужден ие 
внутри страны победившего социализма исчезает. Характери
зуя историчесоое назначение и иреходящий характер дикта
туры пролетариата, Ленин высказал положение о том, что 
создаваемое пролетариатом государство - << н е  государство 
в собственном смысле слова>> ,  поскольку главное для него не 
насилие,  а создание нового, более высокого по  сравнению с 
капитализмом типа общественного щюизводства и организации 
труда. 

Диктатура пролетармата в к орне отличается от всякого 
эксплуататорского государства. Д иктатура  буржуази .. , или 
других эксплуататорских классов, - это вс егда диктатура над 
трудящимиен массами,  над народом ; это власть меньшинства 
н ад громадным большинством. Диктатура пролетармата - это 
с а м а я  гуман ная власть, выражающая и защищающая коренные 
интересы рево.'Iюционного народа . Она  опирается н а  тесный 
союз пролетармата и трудового крестьянства, то есть подавляю
щего большинства населения, и ставит своей целью ликвида
цию всякой эксплуатации человека человеком , построение  
социал истического общества. Впервые в истории государство 
выступает как сила, призванная руководить << громадной массой 
населения, крестьянством , мелкой буржуазией, полупролетария-

1 Лепип В. И. По:ш. собр.  соч. ,  т.  33, с .  86. 
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-ми в деле << налаживанию> социалистического хозяйства >> . 
· С  исключительной наглядностью и убедительностью пишет 
Ленин в своем труде о пролетарекой дем ократии как о принци
пиально ином и высшем типе демократии,  противопоставляя 
ее формальной, ограниченной и во многих отношениях л ице
м ерной буржуазной демократии.  

Владимир Ильич,  развивая высказанное еще в 1 9 1 6  году 
положение  о разнообразии политических форм пролетарского 
государства, вновь подчеркнул, что переход от капитализма 
к социализму даст громадное обилие и разнообразие полити
ческих форм пролетарского государства. Это ленинское поло
жение подтверждено всеми последующи м и  социалистическим и  
революциям и, всем ходом исторического развития. 

В .  И. Ленин сформулировал принципиальный вывод о том , 
что рабочий класс может выполнить свою историческую м иссию 
при условии, если им  будет рук оводить марксистская партия, 
которая с победой революции закономерно становится ир а
вящей.  << В оспитывая рабочую п артию, марксизм воспитывает 
авангард пролетариата, способный взять власть и в ести в есь  
парод к социализму, направлять и организовывать новый строй, 
быть учителем , руководителем, вождем всех трудящихся и 
эксплуатируемых в деле устройства своей общественной 
жизни без буржуази и  и против буржуазию> 2 •  В этой формуле 
Ленина гениально определены роль и задачи I\оммунистической 
партии, ее вел икая цель, ее  программа на целый исторический 
период. 

Вся история международного коммунистического и рабочего 
движения, борьба за п обеду социализма п одтвердили научный 
вывод Владим ира Ильича о роли марксистской, пролетарекой 
партии в историческом движен ии общества от капитализма 
к социализму и коммунизму. 

Великим вкладом Ленина в теорию марксизма является 
разработка им в << Государстве и революцию> марксистского уче
ния о социализме и коммунизме, как о двух основных фазах, 
ступенЯх, этапах развития коммунистического общества, об 
условиях отмирания государства. Он показал, что социализм 
и коммунизм, неизбежно приходящие на смену капитализму, 
развиваются на однотипной экономической основе - обществен
ной собственности на средства производства, исключающей эк
сплуатацию человека человеком . Различие между социализмом 
и коммунизмом определяется степенью их экономической , 
политической и культурной зрелости. 

Социализм - первая, или н изшая, фаза коммунизма. Уро
вень развития общественн ого производства на этой ступени еще 
таков, что он позволяет обществу осуществить принцип:  от 

1 Ленин В. И. Полн. собр.  соч . ,  т .  33,  с .  26. 
2 Там ж е .  
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каждого по способностям,  каждому по труду, что означает 
вознагражден ие труженика в точном соответствии с количест
вом и качеством его труда. Общество еще н осит на себе следы, 
«родимые пятна >> старого общества, из н едр которого оно 
вышло. Поскольку люди имеют различную квалификацию, 
неравную одаренность и способность трудиться, разный состав 
семьи, то, естественно, что при равной оплате за равный труд 
они фактически имеют неравные доходы.  Но такой п орядок 
является неизбежным для первой фазы коммунистического 
общества, а п ерескочить из капитализма в коммунизм, н е  
пройдя социалистическую стадию развития, общество не может .  

<< От капитализма, - говорил Л енин , - человечество может 
перейти непосредственно только к социализму, т .  е .  общему 
владению средствами производства и распределению продуктов 
по мере работы каждого »  1 •  После победы Октября Ленин 
определил перспектину развития самого социалистического 
общества в направлении к цельному ,  зрелому, развитому социа
лизму, а затем к коммунизму. 

На высшей фазе коммунистического общества вступает 
в силу принцип : от каждого по способностям, каждому по  
потребностям .  Это  возможно, указывал Владимир Ильич, лишь 
на такой высокой ступен и  развития общества, когда исчезнет 
противоположность умственного и физического труда, когда 
труд станет << Первой жизненной потребностью >> человека и на 
основе гигантского повышения производительных сил и воспи
тания нового человека материальные и духовные блага польются 
полным потоком и будет создано их  изобилие в обществе. 

В книге << Государство и револ юция » Л енин дал глубокую 
теоретическую разработку вопроса об 3Кономических основах 
отм ирания государства. Отмирание государства он ставит в 
зависимость от быстроты развития высшей фазы ком мунизма, 
подчеркивая, что 3ТО - процесс заведомо длительный, посте
пенный. Ставя вопрос об отмирании государства в зависимость 
от быстроты развития высшей фазы -коммун изма, Ленин остав
ляет вопрос о сроках и конкретных формах отмирания откры
тым, поскольку материала для его решения тогда не было. 

В. И. Ленин формулирует замечательно глубокую мысль, 
что << Политически различие между первой или низшей и высшей 
фазой коммунизма со временем будет, вероятно, громадно>> 2 •  
Более того, Ленин выступает против попытки дать развернутую 
характеристику социализма и коммунизма, поскольку дать 
такую характеристику, говорил он в м арте 1 9 1 8  г . ,  << мы н е  
можем ; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, 
мы 3того не  знаем , 3того сказать не можем » 3 •  

1 Ленин В .  И. Поли. собр. соч. ,  т .  3 1 , с .  1 79.  
2 Там же, т .  33, с .  98.  
3 Там же, т .  36, с .  65. 
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Раскрывая сущность социализма как величайшего н осителя 
и ускорителя социального прогресса, Ленин показал, сколь 
« бесконечно лживо обычн ое буржуазное представление,  будто 
социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда дан
ное, тогда как  на самом деле толыю с социализма начнется 
быстрое, н астоящее, действительно м ассовое, при участии 
большинства населения, а затем всего н аселения, происходя
щее движение вперед во всех областях общественной и личной 
ЖИЗНИ >> 1 •  · 

Труд В .  И .  Л енина << Государство и революцию> явился 
выдаю щи.мся впладо.м в идейно-теоретичеспое в ооружение 
.марпс истспо-ленинспих партий.  Г ениальными идеям и, р азви
тым и в этом труде, н аша партия руководствовалась в борьбе за  
нобеду Октябрьской революции, за построение с оциализма ;  
она руководствуется и м и  и теперь, опираясь на  прочный 
марксистский теоретический фундамент, решая новую стратеги
ческую задачу. 

Нельзя идти вперед, не идя к социализму 

К осени 1 9 1 7  года, н а  четвертом году империалистической 
войны, экономическое положение России резко ухудшилось. 
Железнодорожный транспорт был расстроен .  Н еуклонно  сокра
щался подвоз сырья, угля и металла на  заводы и фабрики .  
И з  месяца в м есяц р езко ум еньшалась выплавка металла и до
быча угля, катастрофически п адало производство предметов 
народного потребления.  Развал хозяйства неотвратимо вел 
к голоду. Ц арское самодержавие и буржуазия, п исал Ленин,  
привели страну на  край пропасти. От развала экономики стра
дало прежде всего и больше всего трудовое население страны,  
и в п ервую очередь пролетариат : безработица, г олод, нищета 
обрекали его не только на деклассирование, но и на прямое 
физическое вымирание.  

Буржуазия не  только не принимала никаких мер против 
грозящей экон омической к атастрофы, но сознательно старалась 
углубить и обострить ее .  Она рассчитывала свалить всю вину 
за разруху на революцию и надеялась, что экономическая ката
строфа приведет Советы к гибели,  упрочит власть буржуазии 
и помещиков. Н аиболее открыто и нагло эту программу сфор
мулировал миллионер Рябушинский :  << К остлявая рука голода >> 
должна схватить р еволюцию за горло и з адушить ее .  Капи
талисты умышленно  саботировали производство, встали н а 
путь закрытия предприятий, выбрасывая рабочих на улицу.  
В стране росла массовая безработица, резко повысились цены 
на хлеб. 

1 Ленин В. И. Полн.  собр. соч. ,  т .  33,  с .  99- 100. 
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Эсеро-меньшевистские м инистры, при поядержке своих 
партий,  пытались << n омочь» делу все новым и  и новыми уступка
ми торгово-промышленной буржуазии,  боясь посягнуть на при
были и собственность помещиков и капиталистов, банкиров 
и торговцев - виновников экономической катастрофы и голода 
в стране, гибели армий на фронте. 

Единственной партией, имевшей конкретную экономическую 
программу предотвращения грозящей катастрофы, восстанов
ления разрушенного войной, помещиками и капиталистами 
народного хозяйства и немедленного оказания помощи рабочему 
классу и непролетарским массам страны, была партия большеви
ков. В момент величайшего обострения экономического и поли
тического кризиса эту платформу развил и обосновал Ленин 
в своей брошюре << Грозящая катастрофа и как с н ей боротьсЯ >> ,  
написанной в Гельсингфорсе в середин е  сентября 1 9 1 7  года. 
Контроль, надзор, учет, регулирование государством производ
ства и потребления - вот первое слово в борьбе с катастрофой 
и голодом. Все воюющие империалистические государства уже 
давно применили целый ряд мер контроля. Но проводился этот 
контроль всюду реакционн о-бюр ократически, в интересах 
иравящих эксплуататорских классов, п омещиков и капи
талистов. 

В. И. Ленин противоп оставил такому типу контроля рабо
чий контроль над производством и распределен ием.  В качестве 
главн ейших мер борьбы против грозящей катастрофы он вы
двинул : национализацию банков, страховых компаний,  пред
приятий капиталистических монополий ;  национализацию 
земли ;  отмену коммерческой тайны ;  принудительное объедине
н ие разрозненных предприятий капиталистов в синдикаты ;  
объедин ение  населения в потребительные общества с целью 
равномерного распределения тягот войны и контроля бедных 
классов за  потреблением богатых.  

Все эти м еры, направленные н а  обуздание империалистов 
и спасение р еволюции, говорил Ленин, вызовут величайший 
политический и духовный подъем народа, гигантски усилят 
обороноспособность страны,  спасут ее от закабаления западны
ми  империалистами.  С ..другой стороны, указывал он,  эти меры, 
при их революцион но-демократическом осуществлении,  уско
рят движение  страны вперед. А << идти вперед, в России ХХ века, 
завоевавшей республику и демократизм революционным путем , 
пельая, не и д я к социализму, не делая ш а  г о в к нему >> . 

Таким образом , общественный прогресс ХХ века Владимир 
Ильич н еразрывно связывал с социализмом, а ведущую силу 
в революци онном преобразовании  общества видел в -ра�очем 
классе. 

Отметив, что в результате глубочайшего кризиса-- !! жизни 
народов, созданного империалистической войной,  -чезrо:веч:ество 
оказалось перед выбором : или погибпуть или вруЧИтЬ С!J_Ою 
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судьбу рабочему классу для быстрейшего перехода к более  вы
с окому, с оциалистическому способу производства,  Ленин сфор
мулировал свое знаменитое полож ение :  

« Революция сделала то,  что в ческолько месяцев Россия. 
по своему n о л и т и ч е с ,. о .м у строю догн ала п ередовые 
страны. 

Но этого мало. Война неумолима, онн стнвит в опрос с беспо
щадной резкостью: либо погибнутъ, либо догнать п ередовые 
страны и перегнать их также и э ,. о n о .м и ч е с ,. и>> 1 • 

В брошюре « Грозящая катастрофа и как с н ей бороться»  
получило свое дальн ейшее развитие, применителъно к России ,  
гениальное положение В .  И .  Ленина о возможн ости победы 
социализма п ервоначалъно в одной, отдельно взятой, капита
листической стране .  Ленин решительно разоблачал гибельную 
для страны политику меньш евиков и эсеров, продолжавших 
твердить, что Россия созрела только для буржуазной , но  н е  
для социалистической революции .  Эти горе-политики совер
шенно  не п онимали,  что война ускорила рост капиталисти
ческих монополий и иревращение  их  в государетвенно-мон о
полистические объедин ения во всех буржуазных странах, в том 
числе и в России.  А государетвенно-мон ополистический капи
тализм, писал Ленин ,  « есть полнейшая .м а т е р  и а л ь n а  я 

подготовка социализма,  есть n р  е д д в е р  и е его . . .  » 2 •  
Во второй половине сентября все орган ы  печати ,  от кадет

ской << Речю> до меньшевистской << Новой жизни » ,  все буржуаз

ные и соглашательские партии обсуждали ставший актуаль

ным в опрос о возможности перехода власти в стране к боль

шевистской партии . Все они сошлисъ на том , что большевик и  

« храбры лишь н а  словах » и одн и  никогда не решатся взять 

всю государственную власть в с вои руки,  а если решатся и 
возъмут, то  не  смогут удержать ее  даже в течение  самого к орот
кого времени.  Буржуазия и ее м еньшевистеко-эсеровские тру
бадуры пытались посеять в народных массах сомнение в отн о
шении намерений большевиков, пытались запугать большеви
ков н еразрешимыми будто бы задачами власти. 

- Не пугайте,  го<;пода, не запугаете !  - отвечал им Ленин 

в своей замечательной работе « "У  держат ли большевики госу

дарственную власть? » .  Большевики,  передовые рабочие готовы 
немедл енно  принять на  себя государственное управление стра
ной и до конца удержать свою Советскую власть, используя 
ее  для полного освобождения трудящихся от всякой эксплуата

ции. П ереход управления государством в руки пролетариев 
и полупролетариев, вовлечение трудящихся масс в управление 
государством, учил Ленин,  даст такой невиданный в истории 
революционный энтузиазм масс, умножит во столько раз народ-

1 Ленин В. Н. Поли . собр. соч.,  т.  34, с. 198. 
2 Там же, с .  193. 
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ные силы в борьбе за новую жизнь,  за возрождение и развитие 
экономики, что мног ое кажущееся невозможным станет осуще
ствимым для м илд нонов трудящихся, н ачавших работать на 
себя, а не из-под падки на  капиталистов и пом ещиков. Сам ое 
главное - необходимо внушить угнетенным и трудящимся 
веру в свои силы, не дать запугать себя фальшивыми буржуаз
ными вымыслами о якобы неспособиости простых людей управ
лять государством . 

В .  И .  Л енин развивает важное положение о том, что в ходе 
решительного разрушения << угнетательского >> аппарата буржу
азной государственной машины н еобходим о сохранить так на
зываемый << учетно-регистрационны Й >> ап парат, созданный капи
тализмом.  Этот аппарат, учил он ,  разбивать нельзя и не  надо. 
Его надо вырвать из подчинения капиталистам, подчинить 
пролетарским Советам ,  сделать более  широким,  всеобъемлющим ,  
всесторонним.  Лен ин выдвигает также важный тезис о привле
чении победившим прол етариатом к делу социалистического  
строительства буржуазной интеллигенции - организаторов 
банковского  дела, инженеров, агрономов, техников ,  специа
листов всякого рода, создав им благоприятные условия для рабо
ты и поставив их под всесторонн ий рабочий контроль .  

Большевистское правительство, писал Л енин ,  будет непобе
димо, ибо даже противники вынуждены признать, что требова
ния большевиков справедливы, что их программа выражает 
коренные интересы трудовых масс и угн етенных национально
стей. Что касается вопроса о мире ,  то здесь пролетармат вы
ступает << Поистине как представитель всей нации,  всего живого 
и честного во всех классах, гигантского большинства м елкой 
буржуазию> 1 ,  так как все твердо знают, что только пролетари
ат, достигнув власти, сразу предложит справедливый м ир всем 
воюющим народам и добьется такого мира. 

Противники социадистического продетармата всячески 
пытались представить дело таким образом ,  будто Ленин,  бодьше
вики подготавливают « эксперименТ » ,  н е  имеющий под собой 
реальной почвы, противоречащий х оду самой истории и потому 
обреченный на  неминуемую гибель. 

В. И. Ленин решительно отверг эти утверждения, как совер
шенн о несостоятельные.  Верно, конечно, говорил он ,  что одна 
справедливость, одн о  чувство возмущенных эксплуатацией 
м асс никогда не вывело бы их на верный путь к соц иализму. 
Но готовя социалистическую реводюцию, бодьшевики опирают
ся на самые глубокие  объективные закон омерности общест
венного развития. И менно об этом писал Л енин в заключении 
брошюры. « . . .  Rогда вырос ,  благодаря капитализму, м атериаль
ный аппарат крупных банков, синдикатов, железных дорог и 
т. п . ;  когда богатейший опыт передовых стран скопил запасы 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т .  34,  с .  300. 
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чудес техники, применение коих тормоз ит капитализм ; когда 
сознательны е  рабочие сплотили партию в четверть м иллиона, 
чтобы планомерно  взять в руки этот аппарат и пустить его в 
ход, при поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых , 
когда есть налицо эти условия, тогда н е  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 революцию> . 

В произведениях « Грозящая катастрофа и как с ней бо
ротьсЯ >> и « Удержат л и  большевики государственную власть? )) 
В. И .  Ленин выдвинул ряд положений,  имеющих поистине 
программное значение.  Вслед за этим и  трудами Ленин написал 
большую статью « К  пересм отру партийной программы>> ,  в 
которой защитил проект новой программы партии, нап исан ный 
им по решению Апре.Тiьской конференции, подверг критике 
ряд песостоятельных предложений п о  пересмотру старой 
программы. Работая над программными вопросами, Лен ин 
обосн овывал общие закономерности развития общества, п обеды 
социалистической революции и строитедьства социализма, не  
вдаваясь в чрезмерную детализацию, чтобы не сковывать 
инициативу масс в революционном творчестве новой жизни.  
Именно поэтому разработанные им еще накануне Октября 
мероприятия пролетарекой власти по строительству новой, 
социалистической жизни нашли блестящее применекие в СССР, 
в странах социалистического содружества. И это естественно,  
ибо указанные мероприятия выражают главные закономерности, 
присущие всем странам, вступающим н а  путь социалисти
ческой революции и строительства социализма. 

Ленин призывает к восстанию 

В с ередине с ентября ВJiадимир Ильич пишет Центральному 
Комитету, П етроградекому и Московскому ком итетам пи<:ьмо 
<< Большевики должны взять власть>> и п исьм о  Центральному 
Комитету партии « Марксизм и восстание >> .  На основе глубо
кого и всестороннего анализа международной и внутренней 
обстан овки он выдвинул п еред партией задачу подготовки и 
организации вооруженного восстания для взятия власти. « П о
лучив большинство в обоих столичных С оветах рабочих и сол
датских депутатов, -- писал он, - большевики могут и должны 
взять государственную власть в свои руки )) .  За нами не тодько 
большинство рабоче го класса, но и большинство народа. Это 
доказано всенародным революционным подъем ом и взятием 
власти Советами во  многих местах в результате разгрома 
корниловщины. 

1 Ленин В .  И .  Поди. собр. соч.,  т. 34, с .  332 - 333. 

36 1 



Владимир Ильич. предупреждает партию, ч т о  он пока н е  
ставит вопроса о << дне >> или << м оменте >> восстания в узком 
смысле, но с его практической подготовкой надо спешить. Над 
страной и революцией нависает грозная опасность. Российская 
буржуазия, в п олном согласии с английски\fи империалистами ,  
подготавливает сдачу Петрограда немцам, идет на неслыхан
ное преступление и предательство родины во имя сохранения 
своей власти над н ародом .  Одновременно << союзникИ >> Рос
сии - англо-французские империалисты, как об этом сообщала 
печать, начали сговор о сепаратном м ире с Германией << За счет 
Росси ю> .  Сорвать эти замыслы международного империализма, 
спасти страну и революцию может только большевистская 
партия,  если она возьм ет власть в свои руки и нем едлен но 
предложит м ир народам . 

М ассы, указывал Ленин,  не хотят больше терпеть << руко
водство >> эсеров и м еньшевиков,  измуч.ивших народ п особни.
чеством контрреволюции, позорными колебаниями. Указа� н а  
выгоды положения большевистской партии,  твердо зн ающей 
свой путь к победе социалистич.еской революции,  Ленин писал : 
<< 3а нами вер пая победа ,  ибо народ совсем уже  близок к отчая
нию, а мы даем всему народу верный выход, показав значение 
нашего руководства всему народу « В  дни корниловские >> ,  затем 
предложив компромисс блокметам и получив отпаз от пих . . .  >> 1 
Отказ эсеров и меньшевиков от пр едложенного им ком промис
са сделал неизбежным вооружен ную схватку пролетармата и 
буржуазии, вооруженное восстание под лозунгом << Вся власть 
Советам ! >> .  

Поставив на очередь дня вооруженн ое восстание ,  Ленин 
указал , что в такой м омент нельзя остаться верным марксизму, 
остаться верным революции, не относясь к восстанию,  как к 
искусству. В письме << Марксизм и восстание»  Ленин показал, 
что отношение марксизма к восстанию, как к искусству, н е  
имеет ничего общего с бланкизмом и заговорщичеством .  Раз
вивая дальше взгляды М аркса и Энгельса по  вопросу о воору
женном восстании,  он учил, что для того чтобы быть успешным, 
восстан ие должно опираться на п ередовой класс ,  на револю
ционный подъем народа и на такой переломный момент в раз
витии революции, когда активность передовых рядов народа 
наиболыпая и когда всего сильнее колебания в рядах врагов 
и среди слабых, половинчатых, нерешительных друзей револю
ции. Если есть налицо эти условия, то отказ от отношения к 
восстанию, как к искусству, будет изменой м арксизму и рево
люции. Уже в этом письме Ленин н абрасывает свой примерный 
план организации восстания:  организовать штаб повстанческих 
отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые 
важные пункты, занять Петропавловскую крепость, арестовать 

1 Ленин R. И. Пол и .  собр .  еоч . ,  т . З11, с .  244 
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генеральный штаб и правительство ; послать к юнкерам и так 
называемой дикой дивизии ( в  надежности которой Времен ное 
правительство было уверено)  такие отряды, которые способны 
погибнуть, но не дать н еприятелю двинуться к центрам города ; 
мобилизовать вооруженных р абочих, призвать их занять сразу 
телеграф и телефон ; п оместить штаб восстания у центральной 
телефонной станци и, связать с ним п о  телефону все заводы, 
все полки,  все пункты вооруженной борьбы. 

П исьма Ленина << Большевики должны взять властЬ » и 
<< Марксизм и восстан ие >> н а  следующий день после их  написа
н ия, 1 5  сентября, уже обсуждались на заседании ЦК РСДРП ( б ) . 
ЦК р ешил не  выносить окончательного мнения по  пр едложе
н иям Л енина, а созвать для этого в ближайшее время собрание  
ЦК, посвященное обсужден ию тактических вопросов .  В то  же 
время Ц К  РСДРП (б)  решительно отклонил капитулянтское 
предложение Кам енева отвергнуть практические указания 
Ленина. 

1 4 - 22 сентября в Петрограде эсеро-меньшевистским Ц И К  
было созвано Демократическое совещан и е  якобы для решения 
вопроса о власти, которая будет иравить страной до Учреди
тельного собрания. П ервоначально Ленин считал необходимым 
использовать трибуну совещания для того, чтобы показать 
массам гибельность политики соглашательства мелкобуржуаз
ных партий с капиталистами.  Он допускал возм ожность обеспе
чения наиболее полного представительства большевиков на 
данном всероссийском совещании, п осылки на него рабочих 
делегаций, которые должны были требовать передачи всей 
власти в стране Советам рабочих ,  солдатских и крестьянских 
депутатов. 

Но после того как выяс нил ось, что вожди эсеров и меньше
виков отвергли требования о разрыве с буржуазией, подтасо
вали состав Демократического совещания, Ленин считал уча
стие в нем представителей большевистской партии ошибочным .  
Ленин ясно видел, что главной це:�ью Демократического сове
щания была попытка отвл ечь внимание н арода от нарастающей 
революции, втянуть большевиков в ловушку всероссийской 
<< говорильню> и таким образом оторвать их от рвущейся на 
улицу массы. 

Большевики, писал Ленин, должны был и, огласив свою 
декларацию, уйти с этого поддельного совещания ,  оставив из 
1 36 своих делегатов одного - трех для << службы связи » ,  а всех 
остальных двинуть на заводы и в казармы.  Когда Демократи
ческое совещание  окончилось, Ленин настойчиво требовал 
от большевиков бойкота предпарламента, выдел енного совеща
нием. Он доказывал , что роль парламентской трибун ы  в дан
ном учреждении н ичтожна,  м ежду тем как внепарламентские 
средства пр опаганды, агитации и организации имеют решаю
щее значение .  
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Ц ентральный К омитет партии обсудил предложение Лени
на об уходе большевиков из пр едпарламента и принял его, 
преодолев сопротивление Каменева и других кап итулянтов .  На
до уйти в Советы, говорил Л енин,  в профессиональные союзы, 
вообще к массам и звать их на борьбу. 

В связи с нарастанием революционного кризиса в стране 
Ленин счел невозм ожным оставаться дольше в Гельсингфорсе. 
Дальность расстояния создавала трудн ости для руководства 
партией в это бурн ое революционное время.  Почта из Петро
града запаздывала, утренние газеты прибывали лишь на  другой 
день к вечеру. Ленин объявил хозяину квартиры Ровио, что 
хочет ехать в Выборг, и просил достать ему парик, а также 
позаботиться о квартире. 

В конце своего пребывания в Гельсингфорсе Владимир 
Ильич имел беседу с членом ЦК социал-демократической пар
тии Финляндии О. В. Куусиненом . В этой беседе Ленин сове
товал левым финским социал-демократам решительно высту
пить в Сейме за разрыв отношений Финляндии с Временным 
правительством России.  Не позволяйте Керенскому и меньше
викам , говорил он,  вызвать в ваших рядах какие бы то ни было 
сомнения в том, что последовательная борьба против всякого 
вмешательства Врем енного правительства в дела Финляндии 
есть верная революционная политика. Вы правильно сделали,  
что вопреки приказу Керенского не признали законности 
роспуска Сейма. Наша большевистская партия стоит за призна
ние независимости Финляндии, сказал Ленин,  и об этом лег ко 
будет договориться, когда в России власть перейдет в руки 
революционного рабочего класса. 

В беседе Владимир Ильич упомянул, что собирается на 
следующий день поехать в П етроград. Когда О.  В.  Куусинен ,  
встревоженный возвращением Ленина в П етроград и вновь 
возникающей угрозой для его жизни, спросил , нельзя ли  его 
отъезд пока отложить, Ленин ответил решительно : нет,  больше 
ждать н ельзя, - сейчас с огромной быстротой назревает обста
новка р ешающей схватки в борьбе за власть С оветов. 

В двадцатых числах сентября Владимир Ильич уж е  был 
в Выборге .  Здесь ему предоставил приют сотрудник редакции 
местной рабочей газеты « Туо» ( << Труд >> ) Юхо Латукка, жив
ший в Таликкала - рабочем предм естье города. 

Как всегда, Ленин н емедленно  приступил к работе . По вос
поминаниям Латукк и, часы рабочего дня Ильича были распре
делены точно : в 7 часов утра он уже сидел за письменным 
столом ; для обеда и ужина, для бесед и дневного отдыха  отво
дилось строго определенное время . Только час, когда надо 
ложиться спать, не всегда устававливалея точно : « Ну, это 
будет зависеть от продуктивности истекшего дня, чтобы не  оста
лось чего-либо недоделанного» , - говорил Ленин .  

Вскоре после переезда в В ыборг Владимир Ильич посылает 
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председателю Областного комитета арм и и, флота и рабочих 
Финляндии И. Т. См илге очень важное конспиративное п исьмо.  
'Указав на то, что история сделала коренным политическим 
вопросом сейчас вопрос военный, Ленин р еком ендует адресату 
(( все впи.мапие отдать воеппой подготовке финских войск + 
флота для предстоящего свержения Керенского >> . Собрать точ-: 
нейшие сведения о составе и расположении войск, в том числе 
и казачьих, под Питером и в Питере, о п еревозке войск фин
ляндских в Питер, о движении фдота. Организовать посылку 
в казачьи части агитаторских отрядов. Из отпускаемых на по
бывку в деревню матросов и соддат составить отряды агитато
ров ддя систематического объезда всех губерний и агитации 
в дер евнях с целью « провести в деревне блок большевиков с 
л е в ы .м и эсерами ,  крестьян с рабочими ,  а не с капиталиста
м и » .  Ленин рекомендовал пустить в обращение лозунг : вдасть 
должна немедлен но перейти в руки П етроградекого Совета, кото
рый передаст ее съезду Советов. Большевики Балтфлота и войск, 
расподоженных в Финдяндии, приступиди к осуществлению 
ленинских указаний .  

Подчеркивая необходимость с ерьезного отношения в парти и  
к вооруженн ому восстанию, Ленин шлет из Выборга в П етроград 
статьи и письма, убеждая ЦК и другие ответственные партий
ные органы преодолеть наивные и опасные надежды на то,  
что стихийная << волна сметет Керенского >> , и развернуть 
конкретную и оперативную подготовку к восстанию. В большой 
статье << Кризис назрел >> Владимир Ильич пришед к выводу, 
что конец сентября принес великий пер елом в истории, несом
ненные признаки кануна революции, что общенациональный 
кризис назр ед.  

Разрастающееся крестьянское восстание, усидение нацио
надьно-освободительного движен ия в стране, отказ финдянд
ских войск и Балтийского флота подчиняться В р еменному пра
витедьству, готовность солдат Северного фронта поддержать 
большевиков , нежедание солдат других фронтов воевать за 
империалистические цели русской и иностранной буржуазии -
все это н еопровержимо доказывает, что назрел общенациональ
ный р еволюционный кризис, н аступил величайший перелом, 
обязывающий прол етарскую партию к р ешитедьным револю
ционным действиям против буржуазного Временного прави
тельства. 

- << Все  будущее русской р еволюции, - п исал Ленин, - постав
лено на карту. Вся ч есть партии большевиков стоит под вопро
с ом .  Все будущее международной рабочей р еводюции за социа
лизм поставлено на  карту >> . Большевики, указывал он, не дол
жны поддаваться конституционным илЛюзиям, << вере » в созыв 
'Учредительного собрания. Большевики не вправе ждать съезда 
Советов, назначенного на  20 октября, так как это значит упу
стить время, пропустить н едели, а недели и даже дни решают 
теперь все. 
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Н аходясь в Выборге, Ленин стремился как можно скорее 
возвратиться в революционный П етроград. Он не раз просил 
ЦИ разрешить ему прибыть в столицу. 3 октября ЦИ принимает 
решение:  << . . .  предложить Ильичу перебраться в П итер, чтобы 
была возможной постоянная и тесная связЬ» 1 •  

Судя п о  этому решению, Ленин прибыл в П етроград вскоре 
после 3 октября. По некоторым данным, 7 октября загримиро
ванный Ленин в сопровождении Эйно Рахьи выехал п оездом 
на станцию Райвола.  Здесь он поднялся на тендер паровоза 
М 293 2 к уже знакомому ему машинисту Гуго Ялаве . Благо
получно переехав границу, он сошел на станции Удельная. 
Н.  И .  l\рупская подготовила конспиративную квартиру у рабо
тавшей вместе с ней в культкомиссии районной думы Вы
боргской стороны М аргариты В ас ильевны Фофановой. 

С величайшей энергией и настойчивостью Ленин п одготав
ливает партию к вооруженному восстанию. 8 октября он пишет 
свои знаменитые << С оветы постороннего>> . В этой статье и других 
своих произведениях Вл.адимир Ильич обобщает высказывания 
Маркса и Энгельса в стройное и цельное марксистское учение 
о восстании и развивает его применительно к новой эпохе.  
Указав на  то, что « вооруженное восстание есть ос обый вид 
политической борьбы, подчиненный особым законам . . .  » и что 
к нему надо относиться, как к искусству, Л енин в « Советах 
постороннего >> напоминает большевикам и конкретизирует 
основные правила вооруженного восстания, сформулированные 
еще М арксом и Энгельсом : 

« 1 )  Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать 
твердо, что надо идти до понца. 

2 )  Необходимо собрать большой перевес с ил в решающем 
месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий 
лучшей п одготовкой и организацией, уничтожит повстанцев . 

3 )  Раз восстание начато, надо действовать с величайшей 
р ешительностью и н епременно, безусловно переходить в на
ступление. « 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 ) , 

б � 3 поддерживая, во что ы то ни стало, «моральныи перевес» » . 

1 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б ) . Август 1 9 1 7 - февраль 
1 9 18.  М . ,  1 958, с .  74. К сожвлению, нет документов, прямо подтверждающих 
точную дату приезда В. И. Ленина из В ыборга в Петроград. Воспоминания 
современнииов Владимира Ильича по этому вопросу п ротиворечивы. Некоторые 
из них утверждают, что Владимир Ильич прибыл в Петроград в конце сен
тября, и даже называют дни прибытия - 22 или 29 сентября. Другие считают, 
что Ленин прибыл в начале октября. 

2 В 1 957 году паровоз .М 293 был торжественно передан правительством 
Финляндии Советскому Союзу. 

3 Ленин В. Н. Поли. собр. соч. ,  т .  34, с .  383. 
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Руководствуясь этими правилами и учитывая данную кон
кретную обстановку в России,  указывал Л енин, следует орга
низовать и провести одновременное, возможно более быстрое 
и внезапное наступление на Питер извне и изнутри, из рабочих 
кварталов самой столицы, из Финляндии, Ревеля, Кронштадта, 
двинуть наступлен ие в с е г о  флота, создать гигантский перевес 
сил над контрреволюционными силами Керенского. Необходи
мо, учил он, комбинировать три главные силы : флот, рабочих 
и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой 
каких угодно потерь удержаны телефон, телеграф, железнодо
рожные станции, мосты в первую очередь, выделить самые 
решительные элементы - << ударников >> , рабочую мол одежь, 
лучших матросов - в небольшие отряды для занятия ими всех 
важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных 
операциях. 

В письме к большевикам, участникам областного съезда 
Советов Северной области, Ленин охарактеризовал междуна
родные  и внутренние условия, позволяющие большевикам не
медленно взять власть и требующие от них быстрых и реши
тельных реводюционных действий.  Он подчер1шул, что сейчас 
российская революция уперлась не  в резолюции и голосования 
на съездах, а в восстанИе. !! П о д П и т е р о .м и в Питере - вот 
где может и должно быть решено и осуществлен о  это восстание,  
как м ожно серьезнее,  как можно подготовленнее, как можно 
быстрее, как можно энергичнее>> 1 •  Свое письмо Л енин закончил 
словами:  << Промедление смерти подобнО >> . 

Исторические заседания ЦК 1 0  и 1 6  октября 

В последних числах сентября и в начале октября Ленин 
настойчиво добивается от ЦК принятия решения о восстании,  
ставит в известность о своей позиции стодичные партийные 
комитеты, обращается к большевикам - участникам съезда 
Советов Северной области .  Ленин живет в это время мыслью 
о восстании, убеждает своих единомышл енников готовить его 
систематически и всесторонне.  Борьба Ленина, поддержка его 
позиции столичными партийными организациями,  Центральным 
Ком итетом привели к изоляции противников вооруженного 
восстания. Это ясно определилось на заседании ЦК РСД РП ( б )  
1 0  октября 1 9 1 7  г .  Оно проходило под руководством Владимира 
Ильича на квартире большевички Г.  К.  Сухановой, работавшей 
тогда в секретариате ЦК РСД РП  ( б ) . М ногие члены ЦК не 
видели его с июльских дней. Когда Ильич появился, все подня
лись со своих мест, потянулись к нему, шумно, дружески при
ветствуя его. Товарищи были поражены неузнаваемым видом 

1 Лепип В. И. Поли .  собр. соч . ,  т. 34, с .  3!Ю. 
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Ленина:  у него не было бороды и усов, на голову был надет 
седой паричок, который он частенько по  привычке приглажи
вал обеими руками .  

На  заседании с докладом о текущем мом енте выступил 
Ленин .  П олитическая обстановка созрела для восстания, гово
рил он, решительный момент бл изок. М еждународная обста
новка благоприятна. Массы требуют решительной борьбы за 
власть, крестьянское восстан ие подтверждает, что лозунг пере
хода всей земли крестьянам стал их общим лозунгом . Сейчас 
в центр всей деятельности партии должна быть поставлена  
техническая подготовка восстан ия. ЦК припял предл ожеппую 
Лепипы.м истор ичеспую р езолюцию, в потарой п одч ерп ивалось ,  
что  воор ужеппое восстапие пеизбежпо и вполпе пазр ело, что  вся 
работа партии должпа быть подчипепа задачам оргапизации 
и проведепия вооружеппог о восстапия. Для политического 
руководства восстан ием было создано Политбюро ЦК во главе 
с Лениным.  Против восстания выступили лишь Кам енев и 
Зиновьев. 

Поздн о  ночью закончилось это историческое заседание 
Центрального Комитета. Возвращаться пешком на В ыборгскую 
сторону Владимиру Ильичу было далеко. Он ночевал в квар
тире Эйно Рахьи. Не желая стеснять хозяев, Ленин отказался 
от кровати, подложил под голову книги и уснул на  полу.  Утром 
1 1  октября он возвратился на квартиру М. В. Фофановой . 

П осле заседания Ц К  1 0  октября Ленин усиленно занимает
ся дальнейшей разработкой плана вооруженного восстания, 
встречается с членами ЦК на  квартире М. И. Калинина .  14  ок
тября на квартире Г. Э .  Ялавы Владим ир Ильич обсуждал 
практические вопросы восстания с руководящим и  работниками 
партии и В оенной организации при ЦК В совещании принима
ли участие В .  А. Антонов-Овсеенко, Ф .  Э .  Дзержинский,  
М .  С .  Кедров ,  В .  И.  Невский, Н .  И.  П одвойский и другие .  В бе
седе Ленин обратил внимание на  техническую сторону прове
дения восстания, на  состав и деятс.'Iьность Боенно-революцион
ного комитета. Между 1 2  и 1 5  октября Ленин несколько раз 
встречался с членом МК И .  А .  Пятницки м ,  беседовал с ним о 
подготовке вооруженного восстания в Москве.  

В ночь на  16 октября в п омещени и  Лесновско-Удельнинской 
районной думы,  которую возглавлял М .  И .  Калинин,  был о 
созвано расширенное заседание Ц К .  Ленин выступ ил с докладом 
о заседании ЦК 10 октября и его р езолюции о вооруженном вос
стании .  Против припятой резолюции выступили опять Зиновьев 
и Каменев.  Пытаясь п редставить дело так, будто силы большеви
ков малы, а силы контрреволюции очень велики,  они требова
ли ждать Учредительного собрания, предлагали «оборонитель
но-выжидательную тактику » .  Свою тактику они противопостав
ляли якобы заговорщической тактике Ленина и ЦК Участники 
заседания Дзержинский, К алинин,  Крыленко, Свердлов, Сталин 
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и другие критиковали каменевеко-зиновьевскую позицию. U ы 

сказались почти все присутствующие, прения затянулись до 
утра. Вопрос был поставлен на голосование . 19 голосами про
тив 2 ,  при 4 воздержавшихся,  ЦК партии принимает следующую 
резолюцию, п редложенную Лениным:  « С обрание вполне при
ветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК,  призывает 
все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и уси
ленн ейшей подготовке  вооруженн ()rо восстания, к поддержке 
создаваемого для этого Центральным К омитетом центра и вы
ражает полную уверенность, что ЦК и Совет своеврем енно  ука
жут благопrиятный момент и целесообразные способы на
ступления» . 

Затем Ц К  заседает один и прин имает постановление :  << Ц К  
организует Военпо-революционный центр в следующем соста
ве: Свердлов, Стал ин,  Бубнов, "Урицкий и Дзержинский. Этот 
центр входит в состав революционного Советского комитета >> 2 •  

1 6  октября пленарное заседание П етроградекого Совета 
громадным большинством голос ов утвердило р ешение испол
кома и солдатской с екции о создании Б оенно-революционного 
комитета, в состав которого вошли не  только большевики, но и 
левые эсеры. Боенно-революционный центр, созданный ЦК,  
влился в Боенно-революционный комитет и стал его  руководя
щим ядром. 

На основе исторических решений, припятых Центральным 
Ком итетом партии 1 U  и 16 октября, подготовка большевистскими 
организациями вооруженного восстания развернулась по вс ей 
стран е.  Во мн огих городах и районах страны были созданы 
военпо-революционные комитеты для непосредственного ру
ководства борьбой трудящихся за установл ение С оветской 
власти.  В .  И .  Ленин вн имательнейшим образом следил за подго
товкой вооруженных сил революции. В ночь на 2 1  октября он 
встретился на квартире рабочего Д.  А.  Павлова с руководите
лями В оенной организации при ЦК ( « В оенкю> )  В .  А .  Антоно
вым-Овсеенко, Н .  И .  П одвойским и В. И .  Невским, выслушал 
их соображения о ходе подготовки к восстанию и дал им ряд 
очень важных советов и указаний.  

Особое внимание Лен ин обратил н а  подбор ком андиров 
Красной гвардии с точки зрения их военной подготовки , уме
ния владеть оружием, знания тактики уличных боев и т.  д. 
Когда выяснилось, что Подвойский ни одного командира с этой 
стороны не знает, Владимир Ильич, укоризненно покачав го
ловой, сказал : 

- Ай-я-яй , вот так председатель Военной организации !  
Как же вы будете руководить восстанием,  если в ы  не  знаете, 
что представляют собой ваши командиры? 

1 П ротоколы Центрального Комитета РСДРП ( б ) . Август 1 9 1 7 - февраль 
1 9 1 8, с .  1 04. 

2 Там же. 

369 



Когда же  П одвойский назвал целый ряд командиров пуле
м етных и гвардейских полков, которые безоговор очно примкну
ли к большевикам в п оследние дни,  Ленин с большим удовлет
ворением воскликнул : 

- Какая силища у р еволюции !  Теперь самое главное 
это управлять ею так, чтобы победить, а без прим енения военной 
науки победить нельзя. 

В. И. Л енин сказал далее, что руководящей силой восстания 
в социалистической революции является рабочий класс.- Необ
ходимо добиться того, чтобы созданная на многих предприяти
ях во всех районах столицы Красная гвардия, состоящая из 
рабочих, стала ведущей военной силой, определяющей успех 
восстания. 

Было уже далеко за  полночь, когда кончилась эта беседа 
руководителей << Военки » с вождем революции.  << Словн о  на 
крыльях несся я обратно, - вспоминал П одвойский . - В голове, 
как м олотом , стучали ленинские слова: « М ассы налицо.  Нала
дить военное руководство ими. Дать им в руки возможно больше 
оружия - вот что н адо >> >> . 

В ту же ночь был поставлен на  ноги весь актив больше
вистской Военной организации .  Немедленно было приступлево 
к проведению в жизнь указаний Ленина.  

Перед штурмом 

18  октября, в момент когда подготовка вооруженного восста
ния в центре и на местах шла на всех парах, Каменев опублико
вал в полуменьшевистской газете << Новая жизны> от своего 
имени и от имени Зиновьева интервью, в котором заявил об их 
несогласи и  с решением ЦК о вооруженном восстании,  выдав 
тем самым врагам секретную директиву партии. Это было чудо
вищное п редательство, которое могло нанести непоправимый 
вред делу революции .  

В .  И .  Ленин еще на заседаниях Ц К  1 0  и 1 6  октября показал 
полную песостоятельность доводов Каменева и Зиновьева про
тив вооруженного восстания, а 1 7-го написал << Письмо к това
рищам >> , с которым предлагал ознаком ить членов партии. Узнав 
о распространен ии в П етрограде листка Каменева и Зиновьева 
п ротив восстания, Ленин написал « Послесловие >> к << П исьму 
к товарищам >> , в котором потребовал напечатать письмо << воз
можно c Ropee >> .  Центральный Орган партии 18 октября в редак
ционной статье << Марксистское отношение к восстани ю >> дал 
резi\ую отповедь штрейкбрех ерам, показав, что они находятся 
<< В блестящем одиночестве » ,  а на следующий день начал п убли
ковать ленинское письмо. В нем .Пенин со всей решительностью 
выступил против неслыханных, позорных колебаний Каменева 
и Зиновьева, которые могли оказать губитеJrьное действие 
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на партию, на  революцию, на  международное революционное 
движение .  :Каменев и Зиновьев, растеряв большевистские 
принципы, порвали со всеми основными идеями большевизма 
и революционно-пролетарского интернационализма .  Это привело 
их к предательству, к выдаче врагу секретного решения ЦН.  
За предупреждение врага о решени и  Ц Н  Ленин потребовал 
исключить :Каменева и Зиновьева из партии .  

ЦН по предложению Дзержинского и Свердлова принял 
решение о выводе :Каменева из состава Центрального :Комитета 
и п редложил ему и Зиновьеву << Не выступать ни с какими заяв
лениями п ротив решений ЦН и намеченной им линию> 1 •  Зи
новьев попытался в этот момент отмежеваться от :Каменева, 
подав в ЦН заявление .  Спустя два-три дня Ленин в письме 
Свердлову подчеркивал, что попытка Зиновьева отгородиться 
от :Каменева ничего не стоит, так как <<факты ясн ы >> 2 •  Разобла
чая капитулянтскую позицию :Каменева и Зиновьева, Ленин 
расценивал их поведение как неслыханное штрейкбрехерство, 
как тяжелую измену, как выступление против Ц Н .  Их пози
ция не была случайной,  она вытекала из неверия в российский 
п ролетариат, в победу социалистической революции, была 
проявлением трусливой боязни идти на  последний, решительный 
бой с буржуазией.  

Письма В .  И. Ленина в ЦН,  к партии большевиков - яркое 
свидетельство его величайшей принципиальности , его неуклон
ной борьбы за правильную, последовательно революционную 
политику партии .  Ленин п ризвал Ц Н :  <<Н а с т у n а т ь изо 
в с е х с и .л и м ы  победим вполне в несколько дней ! >> 

Опасную для судеб революции позицию занял Троцкий.  
Не выступая открыто против резолюции ЦН о вооруженном 
восстании,  он продолжал насаждать в партии конституцион
ные иллюзии,  настаивая на отсрочке восстания до созыва II съез
да Советов, что на  деле означало срыв восстания .  Ленин реши
тельно боролся против такой гнилой позиции .  Ждать съез
да Советов, писал он, есть полный идиотизм или полная 
измена. 

Разоблачив и изолировав противников вооруженного вос
стания в собственных рядах, партия развернула еще более 
энергичную практическую подготовку восстания.  В канун 
октября 1 9 1 7  года было проведено свыше 1 00 областных, губерн
ских, городских и военных партийных конференций,  показав
ших готовность партии осуществить ленинский курс на воору
женное восстание,  на победу социалистической революции. 
Во всех районах Петрограда, во многих других городах страны 
создавались новые отряды рабочей гвардии, революционньrе  

1 Протоколы Центрального Номитета РСДРП (б ) . Август 1 9 1 7 - февраль 
1 9 18,  с .  107 .  

2 Лепип В. fl. Поли.  собр .  соч . ,  т .  3 4 ,  с .  434. 
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комитеты, шло обучение и вооружение к расногвардейцев -
главной боевой силы социалистической революции. 

Одновременно с мобилизацией сил революции происходила 
консолидация сил контрреволюции.  

Узнав о большевистском решении,  меньшевистеко-эс еров
ский Ц И К  немедленно постановил отсрочить созыв съезда 
Советов до 25 октября и тем самым расстроить планы больше
виков, дать возможность В ременному п равительству взять 
инициативу в свои руки и лучше подготовиться к разгро_му сил 
революции. 

Предупрежденный враг немедленно принял меры. П рика
зом командующего П етроградеким военным округом были 
запрещены всякие уличные манифестации и митинги. Приказ 
обязывал командиров частей арестовывать всех лиц, являющих
ся в казармы и призывающих к вооруженному выступлению, 
а вооруженные выступления масс немедленно пресекать силой 
оружия. В ночь на 19 октября состоялось закрытое заседание 
В ременного п равительства, посвященное вопросу о << больше
вистском выступлении >> .  

Контрреволюционеры требовали строжайших репрессий в от
ношении большевиков. 1 9  октя брн министр юстиции предписал 
п рокурору судебной палаты с ;(ел u т ь  немедленно новое распоря
жение об аресте В. И. Лен ина .  Как и после июльских дней, 
началась массовая охота ищеек Керенского за вождем больше
вистской партии .  

Стараясь п редуп редить восстание революционных сил, 
первыми напали контрреволюционеры. Рано утром 24 октября 
юнкера ворвались в типографию газеты << Рабочий путЫ > -
Центрального Органа партии большевиков,  разбиди стереотипы,  
конфисковали часть тиража, опечатали типографию. Централь
ный Комитет РСДРП ( б )  постановил открыть газету, приняJI 
меры по охране Смольного, расположенного неподалеку от ти
пографии << Рабочего путю> . Боенно-революционному комитету 
поручалось п ривести вооруженные силы революции в боевую 
готовность. 

В. И. Ленин внимательно следид за развертыванием сил 
революции и контрреволюци и. Он задодго до решающей схватки 
настойчиво подготавливал партию и рабочий класс к восстанию, 
разрабатывал основные п равила и пданы восстания,  п роверяд, 
как идет его практическая подготовка в партийных организа
циях, анализироваJI развитие революционной ситуации в стране. 
Всесторонне рассмотрев объективные и субъективные предпо
сылки успешного выступления масс ,  Ленин сумел определить 
момент вооруженного восстания,  пrавильному выбору которого 
он придавал решающее значение. Владимир Ильич настаивал 
покончить с В ременным правительством непременно до I I  
съезда Советов и таким образом опередить врагов, ожидавших 
выступления большевиков в день открытия съезда. 
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Находясь на подпольной квартире и узнав 24 октября от 
Э .  Рахьи и М .  В .  Фофановой , что правительственные части 
разводят мосты через Неву, Владимир Ильич · быстро написал 
и отправил записку в Цl\,  проел разрешения приехать в Смоль
ный. Вскоре он написал свое историческое письмо в Централь
ный :Комитет, требуя немедленно перейти в решительное на
ступление .  

<< Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя 
критическое .  Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промед
ление в восстании смерти подобно . 

Изо всех сил убеждаю товарищей ,  что теперь все висит на  
волоске,  что на  очереди стоят вопросы ,  которые не  совещаниями 
решаются, не съездами ( хотя бы даже съездами Советов ) , 
а исключительно народами,  массой ,  борьбой вооруженных масс . . .  
Надо, в о  что б ы  то ни стало,  сегодня вечером ,  сегодня ночью 
арестовать правительство, обезоружив ( победив, если будут со
противляться ) юнкеров и т .  д . . . .  История не простит промед
лепил революционерам, которые могли победить сегодня (и на
верняка победят сегодня ) ,  рискуя терять много завтра, рискуя 
потерять все >> 1 •  Призывы Ленина полностью отвечали настро
ениям революционных масс, рвавшихся в бой, проявлявших 
энтузиазм и нетерпение .  

В .  И .  Ленин отправил это письмо в Выборгский райком 
партии для передачи Цl\.  Вечером в сопровождении Эйно Рахьи, 
п рикомандированного к Ленину для связи ,  он решил немедлен
но идти в Смольный.  Разыскал и одел старое пальто, повязал 
щеку платком ,  надел на голову старую кепку и в таком неузна
ваемом виде тронулся в путь. М. В. Фофановой оставил запис
ку:  << Ушел туда, куда Вы не  хотели,  чтобы я уходил. До сви
дания. Ильич>> .  Часть пути Ленин проехал на трамвае, а через 
Литейный мост и до Смольного добирался пешком .  В пути 
его и Рахью останавливали юнкерские патрули.  Ленина могли 
схватить.  Но Ленин обладал драгоценными качествами рево
люционного вождя пролетарских масс : в опасные моменты он 
был особенно смел, отважен и находчив. Все препятствия 
на пути в Смольный были преодолены.  

:Кончилось последнее подполье Ильича.  На  протяжении 
всего этого труднейшего периода в его жизни и деятельности 
рабочие, рядовые члены партии,  рискуя своей жизнью, оберега
ли его драгоценную жизнь,  окружали заботой и вниманием.  
Владимир Ильич очень дорожил этой теплотой ,  шедшей из 
глубин сердец рабочего класса.  

И вот Ленин в штабе революции - Смольном.  Вождь пар
тии взял непосредственное руководство всем ходом вооружен
ного восстания в свои твердые руки .  

1 Лепип В .  И. Пол и .  собр. соч. ,  т .  34, с .  435, 436. 
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Во главе вооруженного восстания 

Смольный в ry историческую ночь представлял величествен
ную картину. Он был ярко освещен и весь заполнен народом .  
С о  всех концов приходили сюда з а  указаниями красногвардей
цы, представители полков и заводов. На третьем этаже непре
рывно заседал Военпо-революционный комитет. Сменялись 
караулы около входных дверей, вбегали и убегали связисты 
героической Ираспой гвардии и революционных полков. В Акто
вом зале Смольного собрались рабочие и крестьяне, солдаты 
и матросы - делегаты Второго Всероссийского съезда Советов. 
На площади перед Смольным шумели броневики , приезжали 
и уезжали автомашины и мотоциклы, у входа в здание стояли 
пулеметы и орудия, у дверей - часовые, по обе стороны зда
ния - караулы.  Все время прибывали в распоряжение Военпо
революционного комитета новые отряды рабочих и солдат. 
Горевшие на площади костры причудливо освещали эту непов
торимую панораму Смольного. 

Вскоре после прибытия Ленина в Смольный на предприятия, 
в районы и воинские части столицы мотоциклисты доставили 
приказы о решительном наступлении.  Отряды рабочей гвардии, 
матросов и солдат П итера пришли в движение. Началось пла
номерное и вместе с тем стремительное блокирование улиц 
со стороны всех районов города, захват опорных пунктов 
и правительственных учреждений. R утру 25 октября (7 но
ября ) мосты через Неву, центральная телефонная станция, 
телеграф, Петроградекое телеграфное агентство, радиостанция, 
вокзалы, электростанции, Государственный: банк и другие 
важнейшие учреждения были заняты красногвардейцами, 
матросами и солдатами. За исключением Зимнего дворца, где 
укрылись министры В ременного правительства, и здания штаба 
военного округа весь город был в руках вооруженного проле
тариата и революционных войск. 

В ночь с 24 на 25 октября Ленин руководит заседанием 
ЦR РСДРП ( б ) , на котором заслушиваются сообщения о ходе 
вооруженного восстания, обсуждается вопрос о наименова
нии нового, Советского правительства России.  Было решено 
назвать правительство << Рабоче-крестьянским >> ,  а его членов 
<< народными комиссарамИ>> ,  рассматривались возможные канди
даты на посты наркомов, а также вопрос о выработке Декрета 
о земле. 

Утром 25 октября от имени Военпо-революционного комите
та было опубликовано написанное Лениным обращение << R граж
данам России ! >> .  В нем говорилось :  « Временное правительство 
низложено. Государственная власть перешла в руки органа 
Петроградекого Совета рабочих и солдатских депутатов - Воен
но-революционного комитета, стоящего во главе петроград
екого пролетариата и гарнизона » .  В то же утро обращение было 
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опубликовано в большевистской газете « Рабочий и солдаТ >> . 
По всей России и на все фронты были посланы телеграммы 
о победе революции в Петрограде. 

Днем , в 2 часа 35 минут, в Актовом зале Смольного откры
лось экстренное заседание Петроградекого Совета. Сообщение  
председательствовавшего о том , что на заседании с докладом 
выступит В. И. Ленин, и затем появление его в зале вызвали 
ликование  депутатов и бурные, долго не смолкающие аплодис
менты. « Рабочая и крестьянская революция, - сказал Ленин, 
о необходимости которой все время говорили большевики, 
совершилась . . .  

Отныне наступает новая полоса в истории России,  и дан
ная, третья русская революция должна в своем конечном итоге 
п ривести к победе социализма»  1 •  Под бурные аплодисменты 
Ленин провозгласил : 

« Да здравствует всемирная социалистическая революция! >> 
Громадным большинством голосов заседание Петроградекого 

Совета п рипяло написанную Лениным резолюцию, в которой 
подчеркивались необычайная сплоченность, организованность, 
дисциплина и полное единодушие, проявленные массами 
<< в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восста
нию> ,  выражалась непоколебимая уверенность, что рабочее 
и крестьянское Советское правительство твердо пойдет к соци
ализму, что городские рабочие в союзе с беднейшим крестьян
ством проявят непреклонную товарищескую дисциплину, созда
дут строжайший революционный порядок, необходимый для 
победы социализма. 

Вечером 25 октября п рогремел исторический выстрел 
с революционного крейсера « Аврора >> . Начался штурм Зимнего 
дворца, завершившийся через несколько часов полной победой 
восставших рабочих, солдат и матросов. 

Роль Владимира Ильича Ленина в организации и п роведе
нии Октябрьского вооруженного восстания колоссальна .  Вот 
что пишет об этом в своих воспоминаниях член Боенно-рево
люционного комитета К. А. Мехоношин : « В  дни Октябрьского 
вооруженного восстания Ленин в каждый момент имел полное, 
наиболее верное п редставление о ходе борьбы. К нему, как 
центру, поступали все донесения с мест, он всегда вовремя успе
вал дать самые ценные и точные указания, своевременно 
замечал опасность в том или ином месте. Тов. Ленин был 
настоящим главнокомандующим всех вооруженных сил Ок
тябрьской революции, а под его начальством работал штаб, како
го никогда не имел ни один военачальник . . .  Ленина можно смело 
назвать нашим первым красным маршалом » 2 •  

1 Ленин В. Н.  Поли. собр. соч., т.  35, с. 2. 
2 Л енин - вождь Октябри. Воспоминания петроградених рабочих. Л.,  

1956, с.  1 9 1 .  
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Благодаря вели�ому подвигу героичес�ого рабочего �ласса 
и трудящихся масс России,  совер шРnnому под ру�оводством 

партии Леnиnа, 25 о�тября (7 nоября) 1917 года стал
v
о первым 

дnем победы Вели�ой О�тябрьс�ой социалистичес�ои револю

ции в России.  
В четвертом часу утра 26 октября ( 8  ноября ) 11  Всерос

сийский съезд Советов заслушал сообщение о взятии Зимнего 
дворца - последнего прибежища контрреволюции. Сообщение 
об успешном завершении штурма Зимнего дворца, аресте 
министров Временного правительства было встречено громовым 
<< ура ! >> ,  бурей возгласов величайшей радости и одобрения . 
Съезд под бурные аплодисменты принял написанное Лениным 
воззвание << Рабочим, солдатам и крестьянам ! » ,  провозгласив
шее переход всей государственной власти в центре и на  местах 
к Советам . Советское государство, государство рабочих и кре
стьян, родилось .  Съезд п ризвал рабочих, крестьян и в особен
ности солдат в окопах к защите своего государства от всяких 
посягательств империализма. 

Владимир Ильич не присутствовал на первом заседании 
съезда. Он находился в Боенно-революционном комитете, ру
ководил последними операциями по штурму Зиl\1 него дворца, 
продумывал первые шаги устанавливавшейся Советской власти . 
Он не  спал уже двое суток. Лишь после взятия Зимнего дворца 
и ареста министров Временного правительства он покинул 
Смольный и направился для весьма короткого сна и отдыха 
на квартиру Бонч-Бруевича, жившего неподалеку от Смольного . 
Владимиру Ильичу отвели отдельную комнату, но он долго не  
мог заснуть. Чтобы никого не  разбудить, он почти бесшумно 
встал с кровати ,  на цыпочках подошел к письменному столу 
и стал составлять декрет о земле, уже продуманный им ранее 
во время п ребывания в своей последней подпольной квартире. 

26 октября 1 9 1 7  года Владимир Ильич написал также 
проекты декретов о мире и об образовании рабоче-крестьянского 
правительства России.  

Значительную часть этого дня Владимир Ильич был занят 
вопросами обороны революционной столицы, подавления воз
никших в этот день очагов контрреволюции в городе.  В ечером 
26  октября на заседании ЦI\, п роходившем при участии Ленина, 
был рассмотрен вопрос о новом правительстве России.  В связи 
с тем что левые эсеры отказались от участия в правительстве, 
ЦI\ решил составить правительство из одних большевиков и 
наметил кандидатуры . 

Первые ленинские декреты 

Вечером 26 октября (8 ноября ) открылось второе и послед
нее заседание II Всероссийского съезда Советов. << Было ровно 
8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков 
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и рукоплесканий  возвестила появление членов президиума 

и Ленина - великого Ленина среди них. Невысокая коренастая 

фигура с большой лысой и вы�уклой , крепк� посаженной uголо

вой . Маленькие глаза, крупныи нос, широкии благородныи рот, 

массивный подбородок, бритый,  но с уже п роступавшей бород,:
кой, столь известной в прошлом и будущем. Потертын 

костюм , несколько не по росту длинные брюки. Ничего, 
что напоминало бы кумира толпы, простой , любимый и ува
жаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих 
вождей в истори и. Необыкновенный народный вождь, вождь 
исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой 
бы то ни было рисовки,  не поддающийся настроениям, твердый,  
непреклонный, без  эффектных пристрастий,  но обладающий 
могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых 
словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при соче-

u б 
u 1 

тании проницательнои ги кости и дерзновенпои смелости ума >> . 
Так писал о В .  И .  Ленине Джон Рид. 

Первыми словами родившегося Советского государства 
были слова о мире .  Они прозвучали в докладе В. И. Ленина 
о мире. 

<< Когда Ленин появился на трибуне, - вспоминает делегат 
съезда А.  А .  Андреев, - весь зал поднялся и сдвинулся к три
буне, где стоял Ленин.  Он долго не мог начать свою речь из-за 
непрекращающихся аплодисментов и возгласов : << Да здравст
вует Ленин ! >> 

В зале заседания творилось что-то невероятное. Аплодис
менты переметивались с криками радости.  Тут уже были не 
только делегаты съезда, зал наполнился до отказа находивши
миен в Смольном рабочими,  солдатами и матросами . Люди 
становились на подоконники, выступы колонн, на  стулья, лишь 
бы увидеть стоявшего на трибуне Ленина. В воздух летели 
шапки, кепки, матросские бескозырки, мелькали поднятые 
вверх винтовки.  Так, стоя, съезд выслушал доклад Ленина 
о мире » 2 •  

« Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос сов
ременности » , - начал свой доклад о мире В. И. Ленин, затем 
зачитал написанный им проект знаменитого Декрета о мире, 
предложенный на рассмотрение съезда партией большевиков. 
Съезд Советов предлагал всем народам и п равительствам вою
ющих стран начать немедленно открытые переговоры о заклю·· 
чении мира на условиях отказа от аннексий (захвата чужих 
земель ) и от контрибуций ( платежей побежденных госу
дарств государствам-победителям) . 

« ПродоJiжать эту войну из-за того, как разделить между 
сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые на-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  5, с .  1 1 5. 
2 А пдреев А.  А .  О Владимире Ильиче Л енине. М., 1 965, с .  23- 24. 
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родности,  правитедьство считает величайшим преступлением п ротив человечества и торжественно заявляет свою решимость 
немедленно подписать условия мира,  прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия на
родностей условиях >> 1 • 

Вместе с тем в ленинском Декрете заявля.тiОсь,  что Совет
ское правительство п редложенные им условия мира не считает 
ультимативными,  соглашается рассмотреть и другие условия 
м ира, настаивая лишь на возможно более быстром предло
жении их какой бы то ни было воюющей страной .  Советское 
п равительство предлагает немедленно заключить перемирие не 
менее чем на три месяца, чтобы в течение этого срока завершить 
переговоры о мире, а также созвать полномочные собрания 
народных представителей для окончательного утверждения 
выработанных условий  мира. В Декрете сообщалось,  что Совет
ское правительство отменяет тайную дипломатию и тайные 
договоры царского и Временного правительств с западноевро
пейскими империалистами. 

Декрет заканчивадся обращением к пролета рмату Англии, 
Франции и Германии с призывом своей всесторонней решитель
ной и беззаветно энергичной деятельностью помочь революци
онному пролетармату России << довести до конца дело мира >> .  
Декрет о мире был адресован и народам и правительствам . 

После обсуждения доклада Ленина съезд с исключитель
ным единодушием принял свой первый исторический акт -
Декрет о .мире. После взрыва аплодисментов, вызванного резуль
татами единогласного голосования Декрета о мире,  дедегаты, 
стоя, пропели << Интернационал » и устроили новую овацию 
Ленину. автору Декрета, вождю победоносной пролетарекой 
революции.  

Основной смысл ленинского Декрета о мире состоит в том , 
что он указал народам России и всех других стран верный 
путь - путь борьбы за выход из империалистической войны, 
за мир,  свободу и независимость. П ровозгласив ясную и четкую 
программу борьбы за справедливый ,  демократический,  всеоб
щий мир,  Декрет о мире заложил основы всей мирной внешней 
политики большевистсн:ой партии и Советской власти.  

Декретом о мире был открыт путь к новому,  невиданному 
еще в истории человечества, типу м еждународных отношений . 

Владимир Ильич выступил с докладом и по другому важ
нейшему вопросу порядка дня съезда, по вопросу о земле.  
Он говорил, что Времен ное правитедьство и участвовавшие 
в нем согдашательские партии меньшевиков и эсеров совершали 
преступление,  оттягивая под разными предлогами разрешение 
земельного вопроса ; что все их меры шли против крестьян 
и вынудили их на  восстание ;  что буржуазное Временное 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 35, с. 14 .  
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п равительство хотело залить кровью восстание крестьян, н о  
само было сметено вооруженным восстанием революционных 
солдат, матросов и рабочих .  

В докладе Ленин огласил подготовленный им  по решению 
Ц К  РСДРП ( б )  п роект Декрета о земле.  По этому Декрету 
помещичья собствен ность на землю отменялась немедленно 
без всякого выкупа, помещичьи имения переходили в распоря
жение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов. 

В .  И. Ленин предложил включить в Декрет о земле << Кре
стJ-.янский  наказ о земле >> ,  согласно которому <fnpaвo частной 
собственности на землю отменяется навсегда>> ,  вся земля 
переходит в пользование трудящихся и не  может ни покупаться , 
ни продаваться. Земельные участки ( поместья ) с высококуль
турными хозяйствами иревращаются в цоказательные хозяйства 
и переходят « В  исключительное пользование государства или 
общин, в зависимости от размера и значения их » .  По крестьян
скому наказу устанавливалось уравнительное землепользо
вание, то есть земля должна была расп ределяться между 
трудящимися, смотря по местным условиям , <<ПО  трудовой или 
потребительной норме » . 

Обосновывая необходимость включения << Крестьянского 
наказа » ,  составленного эсерами на основании 242 м естных 
крестьянских наказов, в Декрет о земле, Ленин говорил : << Не  
все  ли равно, кем он составлен ,  но,  как  демократическое 
правительство, мы не можем обойти постановление народных 
низов, хотя бы мы с ним были несогласны.  В огне жизни,  
применяя его на практике, п роводя его на  местах,  крестьяне 
сами поймут, где правда. . .  Жизнь - лучший учитель, а она 
укажет, кто прав, и пусть крестьяне  с одного конца, а мы 
с другого конца будем разрешать этот вопрос. Ж изнь заставит 
нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, 
в выработке новых государственных форм .  Мы должны следо
вать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу 
творчества народным массам >> 1 •  

Жизнь целиком подтвердила гениальное научное предвиде
ние Ленина.  Впоследствии к рестьяне сами отказались от << тру
довых >> и <<nотребительных >> норм наделения землей индивиду
альных к рестьянских хозяйств и по зову Коммунистической 
партии добровольно перешли к коллективным формам ведения 
хозяйства на общенародной земле. 

Съезд п риветствовал ленинский п роект Декрета о земле 
бурными аплодисментами. Делегат съезда крестьянин Ржев
ского уезда Тверской губернии R .  Г .  Жигунов от имени 
трудового крестьянства <<nередал поклон,  привет и благодар
ность товарищу Ленину,  как самому стойкому защитнику 

1 Лепип В. И. Ilолн .  собр. соч. ,  т .  35, с 27 .  
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крестьянской бедноты » .  Декрет о земле был принят всеми 
голосам и  против одного, при 8 воздержавшихся. 

Ленипспий Депрет о земле стал могучим средством в борьбе 
за укрепление союза рабочих и беднейшего крестьянства, 
за утверждение и упрочение Советской власти по всей стране ,  
привлечение всего трудового крестьянства на  сторону победив
шего пролетариата, который « целиком и сразу, с революционной 
быстротой, энергией и беззаветностью, осуществил все насущ
нейшие экономические нужды большинства крестьян, экспро
приировал п олностью и без выкупа помещиков >> 1 •  Декрет 
о земле передавал в руки крестьян 1 50 миллионов гектаров 
земли, освобождал их от помещичьей кабалы, от огромных 
долгов, от жестокого гнета и эксплуатации свергнутых рево
люцией классов. 

На это!\t же ааседании  Всеросси йский съезд Советов образо
вал для управления страной рабоче-крестьянс1юе Советское 
правительство - - Совет Народных Комиссаров во  главе с 
В. И. Л епипы.м. Съезд избрал Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет в составе 101 человека и постано
вил, что ВЦИI\ может быть пополнен представителями кресть
янских Советов, армейских организаций, а также представите
лями тех групп, которые ушли со съезда. 

В mестом часу утра 27  октября (9 н оября ) под возгласы :  
«Да  здравствует революция! >> ,  << Да  здравствует социализм ! >> 
и звуки << Интернационала >> Второй Всероссийский съезд Сове
тов закон чил свою работу. П ринятие им ленинских декретов 
о мире,  о земле, об образовании Советского правительства 
сыграло важнейшую роль в укреплении диктатуры пролета
риата и строительстве социализма .  Делегаты съезда спешно 
разъезжались на места, чтобы содействовать распространению 
рабоче-крестьянской власти по всей России .  

В период подготовпи и проведения Оптябр ьспой социали
стичесК-ой революции Лепип предстал перед всем миром к,ак, 
велипий теоретип марпсизма, .мудрый вождь Коммупистичеспой 
партии и величайший мастер революционного ру-,;,оводства. 

В дпи революции поистине расцвел могучий гений Лепипа. 
С громадпой силой научного предвидения определял оп рас
стаповпу  плассовых с ил внутр и  страны и па междупарод
пой арене, давал партии и рабочему плассу ясные таптичеспие 
лозунги ,  опиравшиеся па запопы общественного развития, 
па поппретпый паучпый анализ историчеспой обстаповпи. 
Под руповодство.м Лепипа партия соединила в один револю
ционный потоп борьбу рабочего пласса за социализм ,  обще
пародпае движение за мир,  -,;,рестьяпспую борьбу за землю, па
циопальпо-освободительпую борьбу угпетеппых пародов России 
и направила эти силы па свержение папитализма. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 40, с.  13. 
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Осмотрительно и вместе с тем твердо, уча партию и массы 
и учась у партии и масс ,  Ленин вел и привел их к победе Вели
кой Октябрьской социалистической революции.  

О международном значении Октября 

Всемирно-историческое значение Октябрьской социали
стической JJеволюции Ленин видел прежде всего в том, что 
она свергла политическую власть буржуазии и помещиков , 
сломала их государственную машину, установила на одной 
шестой части земного шара диктатуру пролетариата, основан
ную на  союзе рабочего класса и трудового крестьянства , 
утвердила власть Советов рабочих,  солдатских и крестьянских 
депутатов - подлинно народную власть, высшую форму демок
ратии. «Советская власть, Советская республика, - писал Ле
нин, - вот то, что рабочей революцией поставлено на место 
буржуазной демократии,  вот форма перехода от капитализма 
к социализму, форма диктатуры п ролетариата >> 1 •  

Октябрьская революция показала, что нельзя покончить 
с капитализмом и приступить к строительству социализма, 
не покончив с буржуазным государством, диктатурой буржуа
зии, не  заменив ее диктатурой пролетариата .  

В .  И.  Ленин указывал, что Октябрьская революция впервые 
в истории ликвидировала << священную и н еприкосновенную >> 
частную собственность капиталистов и помещиков на средства 
производства. Впервые в истории рабочий класс, трудящиеся 
массы стали хозяевами своей страны .  Все ее  богатства :  земля 
и ее недра, фабрики и заводы,  железные дороги и банки стали 
достоянием трудящихся.  

Великую заслугу Октябрьской революции Ленин видел 
в том, что она провозгласила и осуществила в России политику 
подлинного национального равноправия, право угнетенных 
ранее народов на свою национальную государственность, откры
ла перед ними просторы для экономического, политического 
и культурного развития, для развития и упрочения братской 
дружбы на основе социализма.  

Октябрьская революция создала самый справедливый го
сударственный и общественный строй н а  земле, основанный 
на  подлинном равноправии,  настоящей свободе. Ее  великие 
гуманистические идеи воодушевляют трудящихся, все прогрес
сивное человечество в борьбе за свое светлое будущее. 

В .  И. Ленин считал Октябрьскую революцию вдохновляю
щим примером самой решительной и беззаветной борьбы 
рабочих и крестьян против империалистической войны,  за мир 
м ежду народами .  << Из  империалистской войны ,  из империалист
ского мира вырвала первую сотн,ю .миллионов .людей на  земле 

1 Лепин В. И. Поли . собр.  соч. , т.  39, с .  1 63. 
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пер вая бо.ttьшевистс�r.ая р ев одюция. Следующие, - предсказы
вал он, - вырвут из  таких войн и из такого мира все челове
чество» 1 •  

Социалистическая революция в России до основания по
трясла все здание м ирового капитализма, положила начало 
мировоJi социалистической сисrеме .  Борьба между социализмом 
и империализмом стала стержнем всей мировой политики ; 
капитализм вступил в полосу своего всеобщего кризиса. 

На международной арене впервые возникло государство, 
которое стало осуществлять новые принципы:  равноправия, 
дружбы и сотрудничества в отношениях между народами 
и странами.  Человечество обрело надежный оплот в борьбе 
против захватнических войн,  за мир и безопасность народов. 

Важнейшее условие победы Октябрьской революции Ленин 
видел в руководстве Коммунистической партии. Именно партия 
во главе с Лениным всегда ШJia в первых рядах рабочего 
класса, вооружала движение научно обоснованной программой 
борьбы, п равильной стратегией и тактикой, попятными для 
широких масс политическими лозунгами. Именно партия 
выковала союз рабочего класса и трудящегося крестьянства 
и иревратила его в несокрушимую силу социалистической 
революции. Партия нанесла огромной силы удар меньшевикам 
и эсерам, разоблачила их окончательный переход в лагерь 
контрреволюционной буржуазии. Народные массы поняли 
контрреволюционную сущность эсеров и меньшевиков и убеди
лись, что только у большевиков слово не расходится с делом, 
только они ведут самоотверженную борьбу против гнета и Эксп
луатации, за спасение страны от надвигавшейся катастрофы. 

Октябрьская социалистическая революция, учил Ленин,  
оказала громадное революционизирующее воздействие на  рабо
чий класс Европы и всего мира. Пролетарии, трудящиеся, 
передовые люди всего мира с восторгом п риветствовали победу 
социалистической революции в России.  Не было ни одной 
рабочей организации в мире, говорил Ленин, где не встречали 
бы с энтузиазмом советские декреты о мире, о земле, о национа
лизации банков и другие декреты Октября. Живой п ример 
начавшегося в Росси и  строительства новой с�циалистической 
жизни зажег сердца трудящихся масс во всех странах. 

Победа социалистической революции в России ознаменовала 
победу революционной теории над реформизмом, победу лени
низма над социал-демократизмом . С ней связано рождение 
современного международного коммунистического движения, 
она поставила рабочий класс в центр современной эпохи .  Разви
тие мирового коммунистического движения идет под знаменем 
идей Октября. На примере Октябрьской революции мировой 
п ролетармат убедился, сколь необходима ему партия нового 

1 Ленин В. Н. Поли. собр. соч., т. 44, с. 150. 
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типа, партия революционного действия, вооруженная марксист
ско-ленинекой теорией,  партия, стоящая во главе масс. Октябрь
ская революция окончательно подтвердила марксистскую 
истину, что принцип пролетарского интернационализма явля
ется законом развития международного рабочего движения, 
условием всех его побед. 

Социалистическая революция в России  нанесла сильней
ший удар по колониальной системе империализма.  Как много
кратно говорил Ленин,  первая мировая война и Октябрьская 
революция разбудили Восток, который окончательно втянулся 
в общий круговорот всемирного революционного движения. 
Создав Советскую республику, расположенную на. стыке между 
Европой и Азией, Западом и Востоком, Октябрьская революция 
объединила вокруг себя пролетареки-революционное социали
стическое движение Запада и национально-освободительное дви
жение народов угнетаемых империализмом стран . После Октяб
ря начался кризис колониальной системы и мпериализма. 

Социалистическая революция в России открыла новую эру 
в истории человечества - эру крушения капитализма и утвер
ждения нового, социалистического общества. Она <<указала 
всему м иру пути к социализму и показала буржуазии, что 
близится конец ее торжеств а »  1 •  

Россия 1 9 1 7  года оказалась самым слабым звеном в цепи 
мирового империализма. Рабочий класс нашей страны был 
наиболее  активной силой м ирового революционного процесса 
в период общего -приаиса -папитадиа.ма, начавшегося в годы 
первой мировой войны и Октябрьской революции. Отсюда выте
кала историческая закономерность победы социалистической 
революции и построения социалистического общества перво
начально именно в России,  на  одной шестой части земли. 

Как предвидел Ленин и показал дальнейший историче
ский опыт, основные черты Великой Октябрьской социалисти
ческой революции имеют не только национально-особенное, 
но и всеобщее, международное значение.  Они нашли свое вопло
щение в странах, вступивших на путь социалистической рево
люции и строительства социализма .  

Идеи  Октября , идеи  коммунизма - ведущие идеи  нашей 
эпохи, великая творческая сила современной всемирной истории .  

<< . . .  Героическая борьба рабочих и крестьян России,  полу
чившая горячую и действенную поддержку трудящихся во всем 
м ире, показала, по словам Ленина, и << все.м странам кое-что, 
и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого 
будущего» .  Она позволила всем угнетенным, борющимся н аро
дам увидеть и свою грядущую победу » 2 • 

Лед сломан,  путь открыт, дорога показана - так образно 
и кратко определил Ленин международное значение В еликой 
Октябрьской социалистической революции .  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. <;D'Ч. ,  т .  37, с .  30. 
2 КПСС в резолюциях . . . tys, т. 1 2, с. 426. 
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