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Г лава десятая 

ВЕЛИКИй ОСНОВА ТЕЛ Ь 
СОВЕ ТСКОГО ГОС УДА РС ТВА 

Только тот победит и удержит впасть, кто верит в 
народ, кто окунетсн в родник живоrо народного твор-
честна. 

В. И. Лепип 

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции начался новый период в жизни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина . Став у руля пролетарского государства , он 
возглавил борьбу болыпевистской партии и советского народа 
за решение их исторических задач, за построение социализма . 

Государственный деятель нового типа 

В .  И .  Ленин воплотил в себе качества государственного дея
теля нового, пролетарского, социалистического типа.  Впервые в 
истории человечества во главе государства стал вождь партии 
коммунистов, вождь рабочего класса, всех трудящихся, револю
ционный марксист, который строил политику правительства на 
научной основе, хорошо знал жизнь, понимал сокровенные думы 
и стремления народа . Владимир Ильич безгранично верил в 
творческие силы трудящихся масс и опирался на них,  был тесно 
связан с рабочими и крестьянами, пользовался их беспредель
ным доверием и поддержкой . 



Теоретическая мощь, политическая мудрость и прозорли
вость сочетались в Ленине с организаторским гением, железной 
волей,  мужеством и революционной смелостью. 

Деятельность Ленина как вождя Иоммунистической партии 
и главы Советского правительства поражает своей необыкно
венной многогранностью и неиссякаемой энергией. Она охваты
вала все стороны жизни Республики Советов. Ленин руково
дил государственным, хозяйственным и культурным строитель
ством , военными делами, внешней политикой, направлял работу 
общественных организаций, активно  участвовал в различных 
съездах, конференциях, собраниях, выступал на фабриках и 
заводах ,  бывал в деревнях и селах. Иолоссальную практическую 
работу Владимир Ильич соединял с теоретической деятель
ностью. Труды Ленина - новый этап в развитии марксистской 
мысли ; п роблемы строительства социализма и международного 
революционного рабочего и национально-освободительного дви
жения он рассматривает, исходя из нового, определяющего 
фактора - противоборства социализма и капитализма.  

П еред рабочими и крестьянами России на пути создания 
новых, невиданных еще в истории,  форм жизни стояли неимо
верные трудности. Иак и п редвидел Ленин, пролетарская ре
волюция победила первоначально в одной стране,  и советскому 
народу п ришлось строить социализм в условиях враждебного 
капиталистического окружения. Ожесточенное сопротивление 
свергнутых эксплуататорских классов, а также хозяйственная 
ра-зруха, вызванная империалистической войной, крайне за
трудняли осуществление задач социалистического строитель
ства. 

В. И. Ленин верил, что эти трудности могут быть и будут 
преодолен�. Он был глубоко убежден в том , что великая пар
тия большевиков-коммунистов, приняв на  себя высокую ответ
ственность за судьбы нашей Родины, руководство переустрой
ством жизни десятков миллионов людей на  основах социализма, 
с честью выполнит свою историческую миссию. Он знал, что 
за большевиками идет народ, и видел в этом н еисчерпаемый 
источник силы партии и Советского государства. Ленин писал, 
что инициатива масс, творчество рабочих и крестьян выдвинут 
наиболее целесообразные формы и методы управления государ
ством, строительства социалистического хозяйства и развития 
культуры.  Ум десятков миллионов творцов, говорил он , создает 
неизмеримо более высокое, чем самое великое, гениальное 
предвидение;  и лишь коллективный опыт масс может дать ре
шающие указания относительно конкретных мер по социалисти
ческому преобразованию страны .  

В .  И .  Ленин подчеркивал, что коммунистическая партия 
<<Должна действовать на паучпых основаниях >> ,  что вопросы со
циализма нужно ставить научно.  Лишь при условии совершенно 
объективного учета всех классовых сил «мы сможем сделать 
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и правильные выводы относительно нашей политики вообще и 
наших ближайших задач» 1• 

Разрабатывая программу строительства социализма, основ
ные контуры которой были намечены им еще до победы Ок
тябрьской революции, Л енин исходил из принципиальных ука
заний К. М аркса и Ф. Энгельса. Нужно << Посоветоваться с Мар
ксом » , - любил говорить Владимир Ильич, когда перед партией 
вставал тот или другой трудный вопрос. В то же время Лени

,
н 

неоднократно указывал, что основоположники научного ком
мунизма при всей их гениальной прозорливости не могли 
предвидеть все сложные вопросы и противоречия, которые 
неизбежно выдвинет эпоха строительства нового общества, и ,  
следовательно, не могли дать на них ответа.  Приступая к социа
листической переделке общества, мы, говорил Ленин, не могли 
заранее знать « ни форм преобразования, ни темпа быстроты 
развития конкретной реорганизации » .  

По образному выражению Ленина, если буржуазия, придя к 
власти, имела << уже испробованный экипаж, заранее подготов
ленную дорогу, испытанные уже ранее механизмы >> ,  то завоевав
ший власть пролетариат не имел << НИ экипажа, ни дороги, вооб
ще ничего, ровно ничего испытанного ранее ! >> 2• Каждый его шаг 
был поиском, каждое продвижение вперед достигалось в острой 
борьбе внутри страны и на мировой арене .  

Опираясь на практический опыт борьбы за победу социали
зма, Ленин неустанно развивал идеи Маркса и Энгельса о пере
ходлом периоде, о социализме и коммунизме,  творчески peшaJI 
актуальные проблемы теории и практики социалистического 
строительства. Владимир Ильич внимательно изучал деятель
ность народных масс, процесс становления нового строя, вскры
вал закономерности перехода от капитализма к социализму, 
зорко подмечал все передовое, что создавалось трудящимися, 
теоретически обобщал их опыт и на основании этого намечал 
пути создания социалистического общества.  

В то же время,  рассматривая революционную теорию как 
руководство к действию, как << обоснование предпринимаемых 
действиЙ >> ,  Ленин указывал , что после завоевания власти ра
бочим классом, в период строительства социализма и ком
мунизма практическая деятельность самых широtшх масс и 
организаторская роль партии приобретают особенно важное 
значение .  Как знаменательный факт, он отмечал, что к задачам 
социалистического переустройства общества, которые раньше 
ставились абстрактно, теоретически, пролетариат России и его 
партия впервые подошли вплотную, практически. 

Нужно понять, писал Ленин вскоре после установления Со
ветской власти, что << сейчас все дело в пра�ти�е, что наступил 

1 Леиии В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  41,  с. 65;  т .  43, с .  1 3 1 .  
2 Там же, т .  44, с. 4 1 6 . 
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именно тот исторический момент, когда теория превращается 
в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, 
проверлетел практикой . . .  >> 1 •  И вся деятельность Ленина в годы 
Советской власти - это замечательный образец неразрывного 
единства революционной теории и революционной практики. 

Революция защищается 

Вскоре после победы Октябрьского вооруженного восстания 
Ленин,  отдававший все время работе, совсем переселился в 
Смольный,  где помещались руководящие органы партии и Со
ветской власти.  Владимиру Ильичу и Надежде :Константиновне 
отвели комнату на втором этаже. :Кабинет Ленина и помещения 
Совнаркома находились на третьем этаже здания. Здесь п рохо
дили заседания Совета Народных :Комиссаров и большинство за
седаний Центрального :Комитета партии. Здесь, в Смольном, 
Владимир Ильич писал исторические декреты и обращения Со
ветской власти, принимал делегации рабочих ,  крестьян , солдат 
с фронта, партийных и советских работников, приезжавших к 

нему со всех концов России. 
Из  Смольного Ленин направляет всю гигантскую деятель

ность партии и Советского правительства по строительству 
социалистического государства, налаживанию новой жизни и 
защите завоеваний революции от внутренних и внешних вра
гов. Это была крайне напряженная работа, вспоминала позд
нее Н. К :Крупская. << И не мудрено,  что, придя поздно ночью 
за перегородку комнаты, в которой мы с ним жили в Смоль
ном, Ильич все никак не мог заснуть, опять вставал и шел 
кому-то звонить, давать какие-то неотложные распоряжения, 
а ,  заснув наконец, во сне продолжал говорить о делах . . .  >> 2 

В первые дни революции главную задачу Ленин видел 
в том ,  чтобы отбить натиск контрреволюционных сил, которые 
сразу же после II съезда Советов предприняли попытку вы
рвать власть из рук рабочего класса.  :Керенский, бежав в ма
шине американского посольства из Петрограда в Псков, где 
находился штаб Северного фронта, двинул на столицу казачьи 
части под командованием генерала :Краснова. 

Начав вооружеппую бор ьбу с Советспой властью, Керепспий 
пер вым подпял зпа.мя белогвардейспой поптрреволюции. 

27 октября :Краснову удалось захватить Гатчину и создать 
непосредственную угрозу Петрограду. В этот критический 
момент Центральный :Комитет партии и Совнарком создают 
комиссию во главе с Лениным для руководства организацией 
разгрома мятежа :Керенского- :К раснова. Приехав в штаб 

1 Лепип В. И.  Поли.  собр.  соч. , т .  35, с .  202. 
2 Воепоминанил о Владимире Ильиче Ленине:  В 5-ти т .  3-е изд. М . ,  1 984, 

т.  1, с. 487 . 



Петроградекого военного округа, он потребовал от командования 
подробного доклада о положении на фронте . На вопрос Подвой
ского, что означает его приезд - недоверие к ним или что
нибудь другое,  Ленин твердо ответил : 

- Не недоверие, а просто правительство рабочих и крестьян 
желает знать, как действуют его военные власти . 

Под руководством Ленина был разработан и осуществлял
ся план разгрома воинских частей Керенского - Краснова. Он 
внимательно следил за действиями командования, вызывал к 

себе представителей заводов и районов, давал задания партий

ным и советским организациям.  В ночь на 29 октября Владимир 

Ильич приехал на Путиловекий завод, чтобы лично проверить, 

как идет изготовление пушек и бронепоезда для фронта. В те 

грозные дни со всей силой проявилось п рисущее Ленину уме

ние в чрезвычайный момент концентрировать все силы и сред

ства на главном.  
29  октября Советская власть подавила контрреволюционное 

выступление юнкеров в Петрограде . На следующий день под 
Пулконом красногвардейские части разбили отряды Краснова. 
Первый антисоветский мятеж был ликвидирован . 

Крупную ставку враги революции делали на то, чтобы раз
ложить Советскую власть изнутри, использовав в этих целях как 
эсеров и меньшевиков, так и оппортунистические элементы в 
рядах большевистской партии. Меньшевики и эсеры выступили 
как п рямые пособники свергнутых эксплуататорских классов в 
их борьбе против Советской власти . Стремясь свернуть Россию с 
пути социалистической революции и установить в ней буржуаз
но-парламентский строй, они стали добиваться создания нового, 
так называемого << однородного социалистического правительст
ва >> из представителей различных партий - << ОТ большевиков до 
народных социалистов >> , в котором противникам революции и 
диктатуры пролетариата принадлежала бы решающая роль.  При 
этом они не п ризнавали законности 11 съезда Советов, ульти
мативно требовали разоружить пролетариат, отказаться от со
противления войскам Керенского, передать войска Петроград
екого гарнизона в распоряжение контрреволюционной город
ской думы и т .  п. 

П редложение меньшевиков и эсеров о создании << однород
ного социалистического правительства >> поддержали Каменев, 
Зиновьев, Рыков и их немногочисленные сторонники, которые 
в самый разгар борьбы с контрреволюцион ными мятежника
ми вновь, как и накануне Октября, выступили п ротив линии 
большевистской партии .  Продолжая твердить о невозможности 
победы социалистической революции в России, они требовали 
принципиальных уступок меньшевикам и эсерам, соглашения с 
ними во что бы то ни стало, заявляя,  что в противном случае 
партия большевиков не удержит власти. Дело дошло до того, 
что, когда на совещании представителей от различных партий 

5 



и организаций по вопросу о « конструкции властИ >> эсеры пред
ложили вместо Ленина поставить во главе п равительства Авк
сентьева или Чернова, Каменев и Рязанов сочли возможным 
п родолжать переговоры с меньшевиками и эсерами и не воз
ражали против замены Ленина на посту главы п равительства. 
Это была трусливая и предательская позиция, гибельная для 
только что победившей диктатуры пролетариата .  

Центральный Комитет партии большевиков на своем засе
дании 2 ноября резко осудил капитулянтов. В резолюции по 
вопросу об оппозиции внутри ЦК, предложенной Лениным и 
п рипятой Центральным Комитетом, говорилось, что оппозицио
неры отошли от всех п ринципов большевизма и встали на путь 
саботажа диктатуры рабочего. класса. Несмотря на это реше
ние ЦК, оппозиционеры п родолжали свою линию, направлен
ную п ротив политики партии. Каменев и Зиновьев протащили 
в большевистской фракции ВЦИК резолюцию о переговорах 
относительно организации власти, которая шла вразрез с поста
новлением ЦК, допуская, чтобы большевики имели в прави
тельстве лишь половину мест. При поддержке левых эсеров 
они провели эту резолюцию на заседании ВЦИК. 

В .  И .  Ленин расценил такие действия оппозиционеров как 
неслыханное нарушение партийной дисциплины, как деморали
зацию рядов партии. Он написал ультиматум ЦК оппозицион
ному меньшинству, который требовал от капитулянтов полного 
подчинения решениям Центрального Комитета и проведения 
его линии. Под ультиматумом подписалось большинство членов 
ЦК. Но оппозиционеры не вняли и этому предупреждению. От
казавшись подчиниться партийной дисциплине, Каменев, Зи
новьев, Рыков, Милютин и Ногин заявили , что они выходят 
из состава ЦК,  а трое последних сложили с себя также звание 
народных комиссаров . 

Предательское поведение кучки капитулянтов вызвало не
годование Ленина.  Им было написано обращение Центрального 
Комитета << Ко всем членам партии и ко всем трудищимен клас
сам России » ,  опубликованное в << Правде » ,  в котором ЦК заклей
мил штрейкбрехеров революции и подчеркнул1 что дезертир
ский поступок нескольких трусов ни на минуту и ни на волос 
не поколеблет партию и единство идущих за нею масс. 

<< Пусть же будут спокойны и тверды все трудящиеся !  -
говорилось в обращении. - Наша партия, партия советского 
большинства , стоит дружно и сплочен но на страже их интересов, 
и за нашей партией по-прежнему стоят миллионы рабочих в го
родах,  солдат в окопах, крестьян в деревнях,  готовых осущест
вить во что бы то ни стало победу мира и победу социализма ! >> 1 

Капитулянты немедленно были заменены преданными делу 
рабочего класса людьми.  По предложению Ленина Председа-

1 Лепип В.  И. Поли. собр. соч . ,  т.  35, с. 76. 
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телем ВЦИR был избран Я. М .  Свердлов. В Совнарком были 
введены Г .  И. Петровский - в качестве народного комиссара 
внутренних дел, П .  И. Стучка - наркома юстиции,  М. Т .  Ели
заров - наркома путей сообщения, А. Г .  Шлихтер - наркома по 
п родовольствию. Ленин писал позднее, что оппортунистические 
элементы с их колебаниями в сторону соглашения с реформи
стами,  с меньшевиками и эсерами погубили бы революцию в 
России ,  если бы не были сняты со всех ответственных постов 
и окружены стеной пролетарского недоверия, бдительности и 
надзора.  В период революции, подчеркивал он ,  недопустимы 
никакие ,  даже малейшие колебания внутри партии, тем более 
людей ,  занимающих руководящие посты. 

В обращении Центрального Rомитета « Ro всем членам 
партии и ко всем трудящимся классам Россию> подчеркива
лось, что на II В се российском съезде Советов партия больше
виков получила большинство и только п равительство, сформи
рованное этой партией,  отражает волю съезда и является 
поэтому Советским правительством ; съезд одобрил большевист
ский состав Совета Народных Rомиссаров. Тем не менее, во
преки лживым утверждениям буржуазных писак, кричавших 
о «неуступчивостю> и « непримиримостИ >> большевиков, послед
ние были <<согласпы разделить власть с меньшинством Советов, 
при условии лояльного, честного обязательства этого меньшин
ства подчиняться большинству и проводить п рограмму, одоб
реппую все.м Всероссийским Вторым съездом Советов и состоя
щую в постепенных, но твердых и неуклонных шагах к социа
лизму » 1 •  На таких условиях большевики вновь предложили 
левым эсерам войти в правительство.  После долгих колебаний 
левые эсеры, боясь потерять влияние в крестьянских массах, 
в декабре 1 9 1 7  года вошли в Совет Народных Rомиссаров. И не 
большевики , а левые эсеры разрушили этот блок,  выйдя после 
заключения Б рестского мира с Германией из п равительства 
и встав на  путь борьбы против Советской власти. 

Партии меньшевиков и эсеров продолжали существовать еще 
некоторое время. Но все м елкобуржуазные партии опозорили 
себя пособничеством свергнутым эксплуататорским классам и 
империалистическим интервентам , активным участием в их 
вооруженной борьбе против народа, п ротив Республики Советов . 
Лидеры меньшевиков и эсеров ушли в контрреволюционное 
подполье или эмигрировали ; многие рядовые члены партий 
меньшевиков и эсеров порвали со своими обанкротившимися 
лидерами, а часть из них, особенно рабочие ,  в дальнейшем всту
пила в Rоммунистическую партию. 

Тот факт, что в нашей стране осталась одна политическая 
партия - партия ком мунистов, объясняется тем , что мелкобур
жуазные партии меньшевиков и эсеров окончательно связали 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т .  35, с .  76. 
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себя с силами контрреволюции и потерпели полный политиче
ский крах. Только Коммунистическая партия выступила как 
подлинный выразитель интересов и как вождь трудящихся масс, 
п риобрела непререкаемый авторитет в массах, завоевала все
народное доверие и любовь.  

В п ринципе Ленин не считал, что при диктатуре проле
тариата обязательно должна существовать только однопартий
ная система, но он подчеркивал, что при наличии нескольких 
партий предполагается руководящая роль одной - коммуни
стической партии, которой должно принадлежать большин
ство мест в правительстве.  Непременным условием участия 
п редставителей других партий в правительстве является при
знание ими власти рабочего класса и необходимости перехода 
к социализму. 

Ленинские выводы подтверждены опытом социалистических 
революций в ряде стран, где наряду с коммунистической пар
тией существуют также другие, демократические партии.  

Создание нового государственного аппарата 
Закрепив победу, одержанную в Октябре, большевистская 

партия и Советское правительство направили все усилия масс 
на решение великих задач создания нового государственного 
и общественного строя . В своих выступлениях и обращениях к 
народу Ленин призывал трудящихся взять управление государ
ством в свои руки , сплотиться вокруг Советов, укреплять 
их, проявлять инициативу и самодеятельность. << Социализм , 
разъяснял Ленин, - н е  создается по указам сверху. Его духу 
чужд казеино-бюрократический автоматизм; социализм живой , 
творческий,  есть создание самих народных масс >> 1 •  

Исключительную роль в организации масс играли истори
ческие декреты Советской власти. Важнейшие декреты были 
написаны Лениным или разработаны по его инициативе и при 
его участии. Издавая законы, идущие навстречу чаяниям и нуж
дам широких масс,  говорил он, новая власть открывает пути для 
развития новых форм жизни. 

Первоочередным делом партии и рабочего класса после 
победы Октябрьской революции были слом угнетательских ор
ганов старой, буржуазно-помещичьей государственной машины 
и создание нового, советского государственного аппарата. Ле
нин непосредственно руководил организацией центральных ор
ганов управления, народных комиссариатов, намечал програм
му их деятельности , подбирал кадры руководящих работников. 

Неимоверно тяжело было строить новое государство. Проле
тариат не располагал своими подготовленными кадрами.  У ра
бочих и к рестьян, только что освободившихся от гнета эксплуа-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 35, с .  57. 
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тации, покончивших с бесправием, не было и не могло быть 
никакого опыта управления государством . Трудности усугубля
лисЪ тем, что часть буржуазной интеллиген ции, высшие служа
щие и чиновники всячески саботировали мероприятия Совет
ской власти. Контрреволюция полагала, что у большевиков не 
найдется людей для работы в государственном аппарате. Но  эти 
расчеты оказались построенными на песке . Партия направила 
в советский аппарат свои лучшие силы, п ривлекла к государ
ственному строительству тысячи и тысячи людей из народа . 

В .  И .  Ленин призывал во что бы то ни стало разбить << ста
рый, нелепый, дикий,  гнусный и мерзкий предрассудок » ,  будто 
управлять государством могут только так называемые << выс
шие класс ы >> ,  только богатые или их прислужники. Он под
черкивал, что организаторская работа посильна и рядовому 
рабочему и к рестьянину, обладающему грамотностью, знанием 
людей, п рактическим опытом. Вселяя в массы веру в свои спо
собности,  Владимир Ильич говорил :  << На первых шагах могут 
встретиться трудности , может сказаться недостаточная подго
товленность. Но нужно практически учиться управлять страной, 
учиться тому, что составляло раньше монополию буржуазии »  1• 

Однажды к Владимиру Ильичу пришли рабочие, направ
ленные на работу в один из наркоматов, и, ссылаясь на то, что 
у них плохо идет дело, стали п роситъ разрешения вернуться 
на завод. Ленин внимательно выслушал их и сказал : 

- Я тоже никогда не управлял государством ,  но партия 
и народ поручили �tне эту работу, и я должен оправд"атъ их 
доверие. Рекомендую и вам делать то же самое. 

Призывы Ленина находили горячий отклик у рабочих и кре
стьян. Под руководством партии большевиков они настойчиво 
и успешно овладевали искусством управления страной. Силу 
подлинно народного Советского государства Ленин видел пре
жде всего в прочности его социальной базы, в беззаветной под
держке его трудящимпел массами,  в их высокой сознательности . 
<< Буржуазия, - говорил он, - только тогда признает государство 
сильным,  когда оно может всей мощью правительственного 
аппарата бросить массы туда, куда хотят буржуазные прави
тели. Наше понятие о силе иное. По нашему представлению 
государство сильно сознательностью масс.  Оно сильно тогда , 
когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все 
сознательно >> 2. 

Советская власть сразу же начала проводить мероприятия 
по удовлетворению насущных требований рабочих и крестьян , 
по улучшению их положения. Она закрепила завоевания Ок
тябрьской революции и явилась могучим орудием глубочай
ших социально-экономических преобразований. В несколько 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч. , т.  35, с. 1 14 .  
2 Там же, с. 2 1 .  
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недель были уничтожены до корней остатки феодализма, к репо
стничества в общественных отношениях : помещичье землевла
дение, сословность, бесп равие женщины, национальный гнет ; 
церковь была отделена от государства и школа - от церкви. 

Огромное внимание партия и Советское п равителъство уде
ляли проведению в жизнь Декрета о земле . В газетах и от
дельной листовкой был опубликован написанный Лениным 
« Ответ на запросы крестьян » ,  в котором разъяснялось, что все 
помещичьи земли поступают в руки Советов крестьянских де
путатов, являющихся полномочными органами государственной 
власти, что волостные земельные комитеты должны тотчас же 
брать земли помещиков в свое распоряжение,  под строжайший 
учет, обеспечивая полный порядок и сохранность помещичьего 
имущества, ставшего общенародным достоянием . 

« Ответ на запросы крестьяН >> раздавался солдатам ,  воз
вращавшимен в деревню с ф ронта, и к рестьянским ходокам ,  
устремившимен тогда в Смольный,  к Ленину. Получив этот 
документ за подписью председателя Совнаркома, адресованный 
именно той волости, от которой они приехали, к рестьяне были 
вполне удовлетворены «грамотой самого Ленина » . 

Сохранился яркий документ - письмо солдата Спиридона 
Веселкова, посланное им домой в вологодскую деревню через 
пять дней после установления Советской власти : 

« Слыхали ли вы когда-нибудь про Ленина? Где , поди , слы
хать! . .  А Ленин - это такой человек, который за бедноту стоит. 
Как я его увидел первый раз на тайном собрании,  да послушал, 
что он говорил,  ну, думаю, вот где правда-то ! А говорил он про 
богачей, которые народ обижают, да из наших трудов себе ка
питалы составляют . . .  Говорил он и о войне, которая так долго 
тянется, и нужна она, говорил он , только тем же капиталистам, 
а не нашему брату-мужику.  И уверовал я тогда в его слова и 
стал те слова, что от него услышал, другим передавать и разъ
яснять, что война нам ненадобна .  Услышало мое начальство, 
что я такую агитацию веду,  и посадило меня в тюрьму, где я 
все время и сидел. 

А теперь в Петрограде этот самый человек, Ленин-то . . .  В ре
менное п равителъство прогнали,  а выбрали свое, рабоче-кресть
янское, где Ленин - самый главный.  Земля теперь вся наша 
стала. Делите там в деревне ее . . .  все наше теперЬ >> 1 •  

Владимир Ильич радушно и п риветливо принимал кресть
янских ходоков. «Я хорошо помню, - пишет Н. П. Горбунов, 
работавший в то время секретарем Совнаркома, - характерную 
для Владимира Ильича позу, когда он садился п ротив к рестья
нина так близко, что колени их соприкасалисъ, ласково улыба
ясь,  нагибалея немного вперед, как бы прислушиваясь, и дело
вито выспрашивал, выпытывал, давал указания >> 2 •  

1 Красный Север (Вологда ) ,  1979, 22 апреля. 
2 Воспоми нания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1957, ч. 2, с .  61 .  
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- Не могу уехать домой, не повидавши товарища Ленина, 
говорил седобородый старик из Черниговской губернии. - Я 
должен его повидать и должен сказать потом своим ,  что я его ви
дел. С таким наказом послали меня односельчане. Они мне ска
зали : « Непременно от самого Ленина узнай, что и как надо 
делать » . 

И надо было видеть его одухотворенное, счастливое лицо, 
когда он поговорил с Владимиром Ильичем. 

- Спасибо ,- благодарил он, - теперь я все расскажу 
дома. 

Крестьяне уходили от Ленина со словами : «Вот это власть ! 
Вот это наша, настоящая крестьянская власть ! »  « А умный 
у нас теперь уп равитель! И в крестьянстве толк понимает » . 
Они проникались искренним и глубоким доверием к Коммуни
стической партии и Советской власти, впервые осуществившим 
заветные думы крестьянства о земле . 

Союз рабочего класса с трудящимся крестьянством Ленин 
считал незыблемой основой Советской власти. «В Российской 
республике, - писал он, - отныне все устройство и управление 
государством сверху донизу должно быть построено на таком 
союзе » 1•  Если этот союз будет прочен, говорил Ленин, ничто 
не сокрушит дела перехода к социализму. 

В своих выtтуплениях на Чрезвычайном и 1 1  Всероссий
ских съездах Советов крестьянских депутатов, которые состоя
лись в ноябре - декабре 1 9 1 7  года ,  Ленин показал полное бан
кротство политики правых эсеров и подверг критике колебания 
левых эсеров. Он разъяснял, что аграрный вопрос не может 
быть решен независимо от других задач социалистической рево
люции;  безвозмездный переход земли к трудящемуел крестьян
ству можно обеспечить только в том случае, если крестьянство 
поддержит рабочих. Речи Ленина, произнесенные с большим 
подъемом, произвели огромное впечатление на крестьян ; про
стые и ясные ленинские слова глубоко запали в их душу. Благо
даря своей принципиальной позиции и гибкой тактике, больше
вики добились изоляции правых эсеро_в. Крестьянские съезды 
одобрили политику Советского правительства и выеказались за 
объединение Советов крестьянских депутатов с Советами рабо
чих и солдатских депутатов. 

В такой многонациональной стране, как Россия, судьба Со
ветской власти во многом зависела от того, каким образом она 
решит национальный вопрос. Уничтожение национального гне
та Ленин рассматривал как одну из самых неотложных задач 
социалистической революции. 

В « Декларации прав народов Росси ю> ,  которая была опуб
ликована 3 ноября 1 9 1 7 года, Совет Народных Комиссаров 
провозгласил равенство и суверенность народов России, их 

1 Лепин, В. И. Полн. собр. соч. ,  т .  35, с .  97. 
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право на свободное самоопределение вшють до отделения и 
образования самостоятельного государства , отмену всех нацио
нальных и национально-религиозных привилегий и ограниче
ний,  свободное развитие национальных меньшинств и этногра
фических групп,  населяющих территорию России. О том, что 
Советская власть на деле осуществляла п раво наций на само
определение,  свидетельствовало решение Совета Народных Ко
миссаров, в ответ на обращение финляндского правительства,  
о п ризнании независимости Финляндии;  Ленин лично вручил 
постановление Совнаркома главе финляндского правительства. 
Советское государство заявило о своем << nолном разрыве с вар
варской политикой буржуазной цивилизации,  строившей благо
состояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на по
рабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, 
в колониях вообще и в малых странах >> 1 •  Оно расторгло граби
тельские соглашения в отношении колониальных и полуколо
ниальных стран, заключенные царской Россией с другими им
периалистическими державами.  

Предоставив народам России п раво на самоопределение, 
большевики разъясняли , что необходимо сплочение трудя
щихся масс всех наций в борьбе за победу социалистической 
революции ,  что принцип самоопределения должен быть под
чинен п ринцилам социализма. Они решительно разоблачали 
буржуазно-националистические круги на окраинах,  которые 
старались использовать принцип самоопределения в своих 
классовых целях,  для разъединения рабочих и крестьян раз
личных национальностей,  для борьбы против власти трудящих
ел, против союза Создававшихея тогда национальных советских 
республик с Советской Россией.  Мы, говорил Ленин,  пре
доставляем всем народам право устраивать свою жизнь так, 
как они хотят, и протягиваем трудящимся всех наций братскую 
руку для совместной борьбы против буржуазии. 

Ленинская национальная политика завоевала Советской 
власти доверие многомиллионных трудящихся масс ранее угне
тенных национальностей, сплотила народы России ,  заложила 
основы многонационального социалистического государства. 

Начало 
социалистических иреобразований экономики 

С первых дней Октябрьской революции рабочий класс Рос
сии начал строительство социалистического уклада . В своих вы
ступлениях и статьях Ленин со всей силой подчерrоивал творче
сrоий, созидательный хараrотер социалистичесrоой революции. 
Если буржуазные революции начинаются при наличии готовых 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  35, с. 222. 



форм капиталистического уклада, выросших в недрах феода
лизма, и их основная задача сводится к тому, чтобы смести, от
бросить все путы старого общества, то социалистическая ре
волюция начинается при отсутствии готовых форм социали
стического уклада, и основная задача п ролетарекой револю ции 
состоит в том , чтобы построИть новую, социалистическую эко
номику. 

<< Организация учета, контроль над крупнейшими предприя
тиями,  и ревращение всего государственного экономического ме
ханизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, 
работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководилисЪ 
одним планом , - говорил Ленин, - вот та гигантская организа
ционная задача, которая легла на наши плечи » 1 •  

Вопреки клеветническим утверждениям буржуазии и ее  при
хвостней,  что народные массы могут только разрушать, а не  соз
давать новое, каждый шаг Советской власти свидетельствовал 
о ее огромной созидательной работе ,  о величайшей сознатель
ности масс и их творческой деятельности.  

Развивая положения Маркса об обобществлении собствен
ности, как экономической основе социализма, Ленин определил 
пути и формы ее создания.  

26 или 27 октября Ленин написал проект положения о рабо
чем контроле , который предусматривал установление во всех 
промышленных, торговых, банковых,  сельскохозяйственных и 
других предприятиях контроля коллективов рабочих и служа
щих этих предприятий над производством ,  торговлей и финан
сами. 14 ноября 1 9 1 7  года Советское правительство утвердило 
разработанное на основе ленинского проекта << Положение о 
рабочем контроле )) . У становление рабочего контроля за обще
ственным производством и распределением продуктов сыграло 
огромную роль в сохранении предприятий от разрушения их 
капиталистами , в подготовке рабочих к участию в управлении 
производством после национализации промышленности . 

5 ноября Ленин написал обращение << R населению )> ,  опуб
ликованное на другой день в « П равде )> . В нем говорилось :  
<<Товарищи тру;:�;ящиеся! Помните, что в ы с а м и теперь уп
равляете государством... Бери те в с ю власть в руки с в о и х 

Советов. Берегите, храните, как зеницу ока, землю,  хлеб, фабри
ки,  орудия, продукты, транспорт - все это отныне будет в с е
ц е л  о вашим,  общенародным достоянием » 2 •  

Встречая противодействие капиталистов и другие трудности, 
рабочие передко обращались за содействием к Ленину. У него 
побывали делегации самых к рупных заводов Петрограда - Пу
тиловского, Невского, Металлического, киевского << Арсенала )> , 
Надеждинекого завода на Урале и других п редприятий. Он вни-

1 Ленин, В. И.  Пол н .  собр.  соч., т .  36,  с .  7 .  
2 Та :м же, т .  35,  с .  66,  67. 
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мательно выслушивал их п росьбы и предложения, расспраши
вал о настроениях рабочих, о положении на предприятиях, 
рааъяснял им, как нужно проводить в жиань контроль над п ро
иаводством и налаживать работу предприятий, приаывал их 
действовать смело, по-революциоiшому, решительно ломать са
ботаж со стороны капиталистов. Ленин добивалея от рабочих 
ясного понимания аадач диктатуры пролетариата , укааывая, что 
после того, как власть перешла в руки рабочего класса, он отве
чает аа судьбы страны.  

Владимир Ильич любил беседовать с рабочими.  С ними он 
делился своими ааветными думами. Мысли и суждения рабочих 
всегда очень интересовали его. По  ним он как бы п роверял 
свои собственные выводы и планы .  Для рабочих же встречи и 
беседы с Лениным были аамечательной школой ;  они укрепля
ли в них веру в непобедимость Советской власти.  

- Я вышел иа Смольного с таким убеждением , - вспоми
нал один рабочий-желеанодорожник, побывавший в те дни у 
Ленина ,- что революция в твердых руках и что нет в мире дру
гого такого Ильича, который бы так тонко и чутко понимал 
душу рабочего 1• 

Исходя иа того, что народное хоаяйство, основанное на об
щественной собственнооти, должно быть плановым хоаяйством , 
Ленин выдвинул идею соадания общегосударственного эконо
мического центра. Таким первым пролетарским органом по ре
гулированию экономики страны явился Высший совет народно
го хоаяйства ( В СНХ) , обрааованный при Совете Народных 1\о
миссаров.  Ленин направлял деятельность ВС НХ, принимал 
участие в ааседаниях его преаидиума. 

Важным шагом к социалиаму Ленин считал националиаа
цию банков . По его укааанию националиаация частных банков 
была пронаведена до обнародования декрета, чтобы не дать 
буржуааии иаъять вклады. Националиаация банков сопровож
далась обобществлением акционерных капиталов и крупных 
вкладов буржуааии. Банки, бывшие финансовой опорой бур
жуааии, Советское государство превратило в аппарат социали
стического учета и контроля. 

1\ весне 1 9 1 8  года аначительная часть крупных предприя
тий Петрограда и Москвы, Урала и Донбасса перешла в руки 
Советского государства. Всенародным достоянием стали желеа
ные дороги. П ри участии Ленина был рааработан и принят пра
вительством декрет о националиаации торгового флота.  Была 
введена монополия внешней торговли, аннулировались иност
ранные ааймы, ааключенные цариамом и буржуааным Времен
ным правительством,  что освободило Россию от кабалы иност
ранного капитала. 

1 См.: Об Ильиче. Сборник статей, воспоминаний, документов и некоторых 
материалов. Л., 1924, с. 45. 
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Советская власть проводила политику экспроприации круп
ных капиталистов. Что же касается средней и мелкой промыш
ленности, то предполагалось постепенное иреобразование ее в 
социалистическую. П ри этом не исключалась возможность ча
стичной компенсации владельцам национализируемых пред
приятий.  Однако саботаж капиталистов, их ожесточенное про
тиводействие рабочему контролю вынудили Советскую власть 
ускорить национализацию промышленности и провести ее ме
тодом конфискации капиталистической собственности. 

В противовес мелкобуржуазным концепциям социализма 
Ленин подчеркивал, что по своему характеру крупная машин
ная индустрия требует обобществления в общегосударственном 
масштабе . Именно так и поступил рабочий класс России. Ни 
одно предприятие, отмечал Владимир Ильич позднее, не было 
<ш рисвоено »  отдельными коллективами рабочих,  а все они 
передавались в собственность и распоряжение Советского госу
дарства , становились всенародной собственностью. 

В результате социалистической национализации произошло 
коренное изменение в характере производственных отношений : 
были уничтожены отношения эксплуатации,  рабочие стаJш ра
ботать на себя, на благо общества, народа. << В первые после 
столетий труда на чужих, подневольной работы на экспдуата
торов,- писал Ленин, - является возможность работы па себя, 
и притом работы, опирающейся на все завоевания новейшей 
техники и кудьтуры » 1 •  

Подавить сопротивление эксплуататоров 
Буржуазия и помещики вместе с их ириспешпиками -

меньшевиками и эсерами не захотели подчиниться воле подав
ляющего большинства народа и яростно сопротивлялись меро
приятиям Советской власти.  Подстрекаемые международным 
империализмом, они стремились всеми средствами,  вплоть до 
вооруженной борьбы против Советской власти, задушить рево
люцию и восстановить старые порядки. Победившему продета
рнату нужно бы.'Iо по;щвить это сопротивление свергнутых экс
плуататорских кдассов. 

В. И. Ленин не раз подчеркивал, что именно саботаж и тер
рор со стороны буржуазии вынудили Советс1•ую вдасть принять 
суровые  ответные меры, вплоть до п рименепил террора. После 
революции, говорил он , не быЛи закрыты даже буржуазные га
зеты, а о терроре не было и речи. Советская власть освободила 
не только многих министров Временного правительства, но и 
руководителя мятежа генерала Краснова, который дал <<честное 
слово » ,  что не будет воевать против Советской власти (вскоре 

1 Лепип В. И. По,,н, собр. соч., т .  35, с .  196. 
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Краснов нарушил свое слово и возглавил белоказачью армию 
на Дону ) . Мы,  разъяснял Ленин, против гражданской войны.  
Но она продолжается, свергнутые эксплуататоры ведут войну 
против рабочих и крестьян, как же можем мы прекратить меры 
преследования против врага, который не п рекратил контррево
люционных действий .  

В статье << Плеханов о терроре >> Ленин разоблачил распрост
раняемые меньшевиками, эсерами и буржуазией клеветниче
ские обвинения большевиков, Советской власти в нарушении 
демократии ,  в применении террора. Владимир Ильич отмечает, 
что в 1 903 году, на II съезде РСДРП,  Плеханов справедливо 
заявил , что польза революции, польза рабочего класса - выс
ший закон, и если бы ради успеха революции потребовалось 
временно ограничить действие того или иного демократического 
принципа, то перед таким ограничением орестуоно было бы 
останавливаться.  И вот теперь, в 1 9 1 7  году, пишет Ленин, 
когда интересы революции требуют суровой борьбы против 
саботажников, организаторов мятежей, п ротив контрреволюци
онной печати, господа << социалисты >> - меньшевики и эсеры 
кричат о << большевистском терроре » .  А когда коалиционное пра
вительство Керенского расстреливало целые полки , демонстра
ции, душило рабочие газеты, - разве это был не террор? Разни
ца в том , подчеркивал Ленин, что « Керенские, Авксентьевы и 
Либерданы вкупе и влюбе с Корниловыми и Савинковыми прак
тиковали террор против рабочих, со.п,дат и 10рестьяп в инте
ресах кучки помещиков и банкиров, а Советская власть при
меняет решительные меры против помещиков, мародеров 
и их приелужинков - в  интересах рабочих, солдат и 10ре
стьяn>> 1 •  

Были запрещены органы печати, призывавшие к открытому 
сопротивлению или неповиновению рабоче-крестьянскому пра
вительству. Решительными мерами Советская власть пресекла 
контрреволюционный саботаж, организованный кадетами,  мень
шевиками и эсерами. В конце ноября Совет Народных Комисса
ров принял написанный Лениным « Декрет об аресте вождей 
гражданской войны против революцию> . Силою оружия были 
подавлены мятежи казачьих верхов на Дону и Урале . 

<< Когда революционный класс , - говорил Ленин , - ведет 
борьбу п ротив имущих классов, которые оказывают сопротив
ление, то он это сопротивление должен подавлять ; и мы будем 
подавлять сопротивление имущих всеми теми  средствами,  кото
рыми они подавляли пролетариат, - другие средства не изобре
тен ы »  2 •  

Для охраны революционного общественного порядка в пер
вые же дни Советской власти была создана рабоче-крестьян-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 35, с. 1 86. 
2 Там же, с. 1 36.  
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екая милиция. В противоположность полиции, которая в капи
талистических странах стоит над народом , советская милиция, 
как подчеркивал Ленин, выражает интересы народа и служит 
ему. 

В декабре 1 9 1 7  года по предложению Ленина был образо
ван специальный орган - Всероссийская чрезвычайная комис
сия по борьбе с контрреволюцией и саботажем . Во главе ВЧК 
был поставлен Феликс Эдмундович Дзержинский,  один из вы
дающихся представителей старой большевистской гвардии.  
Деятельность Ч резвычайной комиссии, как подчеркивал Ленин, 
направлялась Центральным Комитетом партии и Советским 
правительством . 

Ленинские декреты о суде положили начало строительству 
нового народного суда, ставшего орудием защиты интересов 
трудящихся и воспитания их в социалистическом духе. 

Под руководством Ленина был разработан исторический 
декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
припятый Советом Народных Комиссаров 15 января 1 9 1 8  
года. 

Первые месяцы после победы Октября Ленин охарактери
зовал как период триумфального шествия Советской власти по 
стране .  Попадобилось всего несколько недель, чтобы Советская 
власть установилась в центральных районах, на Урале, почти 
по всей Сибири,  в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Внима
тельно следил Ленин за ходом социалистической революции 
в национальных районах. Русский рабочий класс оказал брат
скую помощь трудящимся национальных окраин в их борьбе за 
освобождение.  К марту 1 9 1 8  года Советская власть победила 
почти на всей Украине, в Белоруссии, П рибалтике, Туркеста
не и в Баку. 

Крайне напряженная работа вызвала переутомление у Вла
димира Ильича. Надежда Константиновна просила его уехать 
на несколько дней за город. С большим трудом он согласился , 
да и то лишь потому, что надеялся в спокойной обстановке, за 
городом,  написать статьи, до которых в Смольном у него не  до
ходили руки . 23 декабря Совнарком принял решение о предо
ставлении Ленину отпуска на несколько дней, которые Влади
мир Ильич провел вместе с Надеждой Константиновной и Ма
рией Ильиничной в Финляндии, в одном из санаториев .  Там он 
написал заметки « И з  дневника публициста ( Темы для разра
ботки ) >> ,  статьи « Как организовать соревнование? >> , << Запуган
ные крахом старого и борющиеся за новое >> и проект декрета о 
потребительных коммунах. Ленинские заметки и статьи , кото
рые были опубликованы позднее , показывают, что в то время, 
в декабре 1 9 1 7  года , Ленин усилен но работал над проблемами 
социалистического строительства. В замечательной статье « Как 
организовать соревнование? » он высказал мысли и положения, 
которые развил позднее в своем труде « Очередные задачи 
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Советской властИ >> и других произведениях, - о социалисти
ческом соревновании и развитии самостоятельного почина ра
бочих и всех трудяrцихся в творческой организаторской рабо
те, о налаживании всенародного практического контроля за 
производством и распределением п родуктов, о демократичес
ком централизме в государственном и хозяйственном стро
ительстве. 

Отмечая, что в ходе революции, в борьбе против буржуазии, 
за социалистическое переустройство обrцества растут силы ра
бочего класса и трудяrцегося крестьянства, Ленин писал : << По
беда будет на стор�:ше эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за 
них сила числа,  сила массы, сила неисчерпаемых источников 
всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, 
просыпаюrцегося к строительству нового, всего гигантского за
паса энергии и талантов так называемого << n ростонародью> , ра
бочих и крестьян. За ними победа » 1 •  

28 декабря Владимир Ильич снова в Петрограде. Первый со
ветский Новый год Ленин и Ирупская встречали вместе с ра
бочими Выборгского района. Вечер был организован в огромном 
зале бывш. Михайловского артиллерийского училиrца . Владимир 
Ильич, радостно встреченный собравшимися, произнес небодь
шую речь. Он говорил о п ройденном после Октябрьской револю
ции пути , о трудностях, задачах Советской власти в борьбе с 
голодом и контрреволюцией. Иогда Ленин закончил свое выступ
ление, ему устроили бурную овацию. Четверо рабочих взя
лись за ножки стула, на котором он сидел, подняли его и 
стали качать. Потом началось концертное отделение и танцы. 
Владимир Ильич выпил чаю, потолковал с товариrцами,  пос
ле чего он и Надежда Ионетаитииовна незаметно ушли,  ста
раясь не нарушить начавшегося веселья. Надолго сохранил 
Владимир Ильич теплые воспоминания об этом вечере, прове
деином вместе с рабочими.  

На другой день,  1 января 1 91 8  года , Ленин выступил в Ми
хайловском манеже на проводах первых эшелонов социалисти
ческой армии.  Иогда В ладимир Ильич возвращался с митинга, 
автомобиль, в котором он ехал, был обстрелян террористами
контрреволюционерами. Спутник Владимира Ильича - швей
царский коммунист Ф.  Платтен - быстро наклонил вниз голову 
Ленина. Платтен был легко ранен, Владимир Ильич, к счастью, 
остался невредим.  

Покушение на вождя революции вызвало величайшее воз
муrцение трудяrцихся. В письмах и телеграммах, на митингах 
и собраниях рабочие, крестьяне,  красноармейцы клеймили по
зором врагов народа, требова.'lи суровой расправы с ними,  вы
ражали свою любовь к Ленину, свое доверие большевистской 
партии и Советскому правительству. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т .  35, с .  1 94.  
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Роспуск У чредительноrо собрания. 
111 съезд Советов 

Одним из центральных вопросов, который стоял тогда перед 
партией,  был вопрос об Учредительном собрании. Выборы в 
него, происходившие по старым спискам, выдвинутым различ
ными политическими партиями еще до Октябрьской револю
ции, состоялись в середине ноября , когда значительная часть 
народа не могла еще осознать всего значения Октябрьской 
социалистической революции ;  они дали большинство партии 
эсеров,  причем преобладающее количество мест захватили пра
вые эсеры - открытые враги Советской власти. 

Однако уже к концу ноября 1 9 1 7  года партия эсеров раско
лолась, трудящееся крестьянство в своей массе отвернулось от 
правых эсеров. Поэтому состав Учредительного собрания не от
ражал действительного соотношения классовых сил в стране. 
Тем не менее Ленин считал необходимым созвать его, так как 
многие крестьяне, отсталые слои трудового населения городов 
еще верили в буржуазный парламентаризм , и нужно было во
очию показать им, что Учредительное собрание не выражает 
интересов трудящихся и не  осуществит их  требований. 

В первых числах января 1 9 1 8  года Ленин написал истори
ческую « Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого на
рода >> , явившуюся основой Советской Конституции. Представи
тели Советской власти должны были огласить эту « Деклара
цию » в Учредительном собрании и предложить последнему 
принять ее. << Россия , - говорилось в « Декларации » , - объяв
ляется республикой Советов рабочих,  солдатск"х и крестьян
ских депутатов. Вся власть в центре и на местах п ринадлежит 
этим Советам » .  

« Декларация » определяла основные задачи Советской вла
сти : уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, по
давление сопротивления эксплуататоров, социалистическая ор
ганизация общества, полное устранение деления общества на 
классы . В « Деклараци и »  подтверждались основные декреты Со
ветской власти,  формулпровались принципы мирной внешней 
политики Советского государства, указывалось, что « Советская 
Российская республика учреждается на основе свободного сою
за свободных наций как федерация Советских национальных 
республик »  1• 

Учредительное собрание открылось 5 января в Таврическом 
дворце. «Люди с того света » - так характеризовал Владимир 
Ильич эсеров и меньшевиков, выступавших в Учредительном 
собрании со сладенькими,  прилизанными, пустейшими речами ,  
с посулами,  основанными по-прежнему на соглашательстве с ка
питалистами 2 •  Контрреволюционное большинство Собрания от-

' Лепип В. И.  Поли . собр. соч., т. 35,  с. 221 . 
2 См. там ж е ,  с. 229-231 .  

19 



казалось обсудить и принять «Декларацию п рав трудящегося 
и эксплуатируемого народа » . После этого большевики заявили, 
что они не желают прикрывать п реступления врагов народа, и 
покинули Учредительное собрание.  На следующий день  Совет 
Народных Комиссаров, а затем В Ц И К  приняли написанный 
Лениным декрет о роспуске Учредительного собрания. 

Роспуск « Учредилкю> был революционным актом, одобрен
ным и поддержанным широкими массами рабочих, солдат и 
крестьян России.  Буржуазные деятели и социал-предатели кле
ветипчески обвиняли большевиков в нарушении демократии. 
Ленин, разоблачая их демагогию, говорил, что Учредительное 
собрание не выражало действительной воли народных масс Рос
сии и являлось орудием контрреволюции. Именно в интересах 
утверждения подлинной демократии,  в целях доведения до 
конца борьбы против буржуазии Советская власть распустила 
антинародное, контрреволюционное Учредительное собрание. 
Всякий отказ от всей полноты власти Советов в пользу буржу
азного парламентаризма,  подчеркивал Ленин, был бы крахом 
социалистической революции. 

Учредительному собранию большевики противопоставили 
I I 1 Всероссийский съезд Советов, как единственный верховный 
орган власти , выражающий волю рабочих и крестьян . Съезд от
крылся 10  января 1 9 1 8  года . С докладом о деятельности Совета 
Народных Комиссаров на съезде выступил В. И. Ленин.  Это 
был первый отчет Советского правительства перед народом.  Ко
гда председательствующий предоставил слово Ильичу, вспоми
нал позднее В. П. Антонов-Саратовский, подавляющее большин
ство делегатов встало.  Что-то могучее было в том восторге, с 
которым люди живой революционной практики приветствовали 
своего любимого вождя. Дыхание революции пронеслось по 
залу. Крики << Ура ! » ,  << Да здравствует товарищ Ленин ! »  разда
вались со всех сторон. Во время доклада делегаты съезда ста
рались не  пропустить ни одного слова .  « Какая-то необычайна� 
близость связывала всех нас с Ильичем. Казалось, что от него 
к нам и от нас к нему проходят м агнитные токи .  Когда мень
шевики или правые эсеры поднимали шум, протестуя против 
речи Ленина, съезд заставлял их умолкать» 1• 

В своем докладе Ленин охарактеризовал причины победы 
Советской власти, ее успехи в борьбе с контрреволюционными 
силами и подчеркнул , что нет другого пути к социализму, кро
ме как установление диктатуры пролетариата. Отметив, что 
Россия вступила в период перехода от капитализма к социа
лизму, он обосновал правильиость и революционную целесооб
разность мероприятий,  проведеиных Советской властью за про
шедшее время, и поставил практические задачи по организации 
нового , социалистического хозяйства . Владимир Ильич с гордо-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Л енине, т. 3, с. 1 64.  

20 



стью заявил, что история отвела трудящимся классам России 
« почетную роль авангарда международной социалистической 
революцию> . Ленин подверг беспощадной критике меньшеви
ков и эсеров, а также маловеров из рядов большевистской пар
тии, которые кричали о невозможности победы социалистиче
ской революции в одной стране, в России.  В месте с тем он ука
зал, что окончательная победа социализма неразрывно связана 
с развитием освободительного движения трудящихся в других 
странах.  

В .  И.  Ленин со всей силой подчеркнул гигантское, решаю
щее международное значение победы Советской власти в Рос
сии, показал величайшее иреимущество только что родившейся 
системы социализма перед исторически изжившей себя систе
мой капитализма.  << Наша социалистическая республика Сове
тов ,- вдохновенно говорил он, - будет стоять прочно, как фа
кел международного социализма и как пример перед всеми тру
дящимиен массами. Там - драка, война, кровопролитие, жертвы 
миллионов людей,  эксплуатация капитала, здесь - настоящая 
политика мира и социалистическая республика Советов >> 1 •  

С большим подъемом I I I  съезд Советов одобрил политику 
Советского правительства и принял ленинскую << Декларацию 
п рав трудящегося и эксплуатируемого народа >> .  П рограмма по
строения социалистического общества, провозглашенная в << Де
кларации » ,  стала законом , получившим одобрение верховного 
органа диктатуры пролетариата. I II съезд Советов,  как сказал 
Ленин , закрепил организацию новой государственной власти, 
созданной Октябрьской революцией, и наметил вехи социали
стического строительства в России. 

Борьба за выход из войны 

Провозгласив политику мира и дружбы между народами,  Со
ветское государство развернуло энергичную борьбу за прекра
щение войны и заключение всеобщего демократического мира.  
Выход из войны и достижение прочного мира Ленин рассмат
ривал как важное условие борьбы за социализм . Он говорил : 
« . . .  что может быть бесспорнее и яснее, чем следующая истина : 
правительство, давшее измученному трехлетней грабительской 
войной народу Советскую власть, землю, рабочий контроль и 
м ир ,  было бы непобедимо? Мир - главное » 2• 

Советское правительство неоднократно обращалось к прави
тельствам стран Литанты с предложениями совместно присту
пить к переговорам с Германией и ее союзниками о перемирии 
и заключении мира,  однако они были отвергнуты.  

1 Лепип В .  И .  Поли. собр. соч. ,  т. 35, с .  279. 
2 Там же, с. 361. 
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<< Именно англо-французская и американская буржуазия, 
писал позднее Ленин , - не приняла нашего предложения, имен
но она отказалась даже разговаривать с нами о всеобщем мире ! 
И менно о н а поступила предательски по отношению к интере
сам всех Народов, именно она затянула империалистскую 
бойню!  

Именно она ,  спекулируя на то, чтобы снова втянуть Рос
сию в империалистскую войну, отстранилась от мирных пере
говоров и те� развязала руки столь же разбойническим капи
талиспtм Германии, которые навязали России аннексионист
ский и насильственный Брестский мир ! >> 1 

Так как Франция, Англия, США не хотели вести какие бы 
то ни было переговоры о мире, Советское правительство, стре
мясь вывести Россию из  войны, решило приступить к пере
говорам со странами австро-германского блока. Свергнутые 
эксплуататорские классы капиталистов и помещиков, реакци
онная военщина,  а также меньшевики и эсеры стремились со
рвать организацию мирных переговоров с Германией и спрово
цировать наступление немцев против неокрепшей Советской 
республики. Ставка главнокомандующего генерала Духонина 
саботировала распоряжение Советского правительства начать 
переговоры о перемирии. 

В ночь на 9 ноября В . И. Ленин связался по прямому про
воду со Ставкой. Духопии отказался выполнять предписание 
Совнаркома.  Создалось очень опасное положение . :Командный 
состав армии находился в руках Ставки ,  м ногие армейские 
организации,  возглавляемые меньшевиками и эсерами,  были 
настроены против Советской власти.  Медлить было нельзя .  
И Ленин тут же, у прямого провода, зная, что армия хочет 
мира, не колеблясь принимает смелое решение. Он объявляет 
Духонину, что Совнарком смещает его и назначает главно
командующим прапорщика :Крыленко 2 •  В то же время Ленин 
обратился по радио к солдатам с призывом взять дело мира 
в свои руки, вступать через своих уполномоченных в перегово
ры о перемирии с неприятелем и не дать контрреволюционным 
генералам сорвать великое дело мира.  

Развернувшиеся потом события полностью подтвердили пра
вильиость ленинского решения. Армия поддержала Советскую 
власть. :Контрреволюционная Ставка была ликвидирована.  Ди
визии, корпуса и армии русских войск вступали в переговоры 
с немецкими частями и заключали перемирие.  

Официальные переговоры между представителями австро
германского блока и советской делегацией начались 20 ноября 
1 9 1 7  года в Бреет-Литовеке и привели к подписани ю  со
глашения о перемирии. 9 декабря в Бреет-Литовеке откры-

1 Леиии В. Н. Поли. собр. соч., т. 37, с .  53. 
2 Н. В. Крыленко - видный деятель большевистской партии, имел 

воинское звание прапорщика. 
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лась мирная конференция. Немецкая делегация, сначала лице
мерно заявлявшая о своем согласии с основными положения
ми советской декларации относительно заключения мира без 
аннексий и контрибуций, вскоре сбросила маску и стала грубо 
навязывать Советской России грабительский << мирныЙ >> договор, 
по которому под контроль Германии должны были перейти 
захваченные немецкими войсками Польша, Литва, часть Лат
вии, Эстонии и Белоруссии; Украина должна была превратить
ся в зависимое от Германии государство .  

Перед партией и Советским правительством со всей остротой 
встал вопрос : подписывать этот тяжелый и унизительный мир 
или вести войну. 

Для Ленина, который всегда бесстрашно смотрел правде 
в глаза,  ответ на этот вопрос был ясен. Он считал, что в усло
виях, когда Роспублика Советов не имела, по сути дела, армии,  
ибо старая армия находилась в состоянии дезорганизации, а 
Красная Армия только еще создавалась, когда большинство 
солдат и трудящегося крестьянства, измученное войной, жаж
дало мира и не поддержало бы войны, - в такой обстановке 
продолжение войны привело бы Советскую власть к гибели.  
Речь идет о жизни и смерти Советского государства, подчер
кивал Ленин.  Во имя спасения Республики Советов - оча.га 
и базы мирового освободительного движения трудящихся -
нужно пойти на заключение мира с империалистической Гер
манией, как бы это тяжело ни было. 

Против ленинской линии выступили << левые коммунисты >> 
и Троцкий.  << Левые коммунисты >> ( Бухарин, Бубнов, Ломов, 
Осинекий и другие ) п ризывали к << революционной войне >> с 
Германией, требоваJiи прекращения мирных переговоров. Они 
заявляли,  что подписание м ира сорвет революционное движе
ние на Западе и приведет к восстановлению в России власти 
буржуазии.  Троцкий, утверждая, что немцы якобы наступать 
не смогут, предлагал объявить войну прекращенной, армию 
демобиJiизовать, но мира не подписывать ; такая позиция так
же была гибельной для Советской страны,  так как открываJiа 
дорогу немцам и вела к продолжению войны. 

И точка зрения << Левых коммунистов >> ,  и позиция Троцкого 
определялись, в конечном счете, их неверием в возможность 
победы социализма в одной стране, в России,  если темпы раз
вития мировой революции задержатся . 

8 января 1 9 1 8  года состоялось совещание ответственных 
работников партии, на котором Ленин огJiасил свои « Тезисы 
по вопросу о немедJiенном заключении сепаратного и аннек
сионистского мира >> .  В этих тезисах он разбил доводы сторон
ников << ревоJiюционной войны >> и обосноваJI необходимость не
медленного закJiючения мира с Германией. Он разъяснил, что 
Советская Россия не в состоянии вести войну, а закJiючение 
мира даст необходимую передышку для укрепления Советской 
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власти и развертывания социалистического строительства. Что 
же касается расчетов <<левых коммунистов >> на революцию в 
Германии,  то, указывал Ленин ,  революции невозможно приуро
чить к определенному сроку и строить на этом политику нельзя.  

На совещании за << революционную войну >> голосовали 32 че
ловека, за позицию Троцкого ( << НИ мира,  ни войн ы >> ) - 16 и за 
подписание мира на п редъявленных Германией условиях -

1 5  человек. 
Положение было очень трудное . На заседании ЦИ 1 1  янва

ря большинство получила точка зрения Троцкого. Не сразу за
няли правильную позицию П етербургский комитет, М осков
ское областное бюро и ряд других местных комитетов партии. 
Да и среди рядовых коммунистов сначала были сильны на
строения против припятил Советской властью грабительских 
условий мира. Ленин тяжело переживал все это . Владимир 
Ильич, писала позднее Н.  И.  Ирупская, был << человеком очень 
страстным,  принимавшим все, касавшееся дела, очень близко к 
сердцу » .  В моменты сильных переживаний он ,  бывало, подолгу 
тихо, иногда на цыпочках, ходил по комнате, заложив руки за 
жилет, или сидел подолгу не шевелясь, уйдя в свои думы,  не 
спал ночи напролет. Но Ленин обладал железной волей,  иск
лючительной выдержкой,  был оптимистом по натуре, и в дни 
Бреста, как всегда в трудные моменты, не дрогнул ни на ми
нуту . С присущим ему мужеством,  п ринципиальностью и про
зорливостью Ленин твердо отстаивал свою лини ю ;  он был уве
рен,  что партия, рабочий класс поддержат его.  И действительно, 
партийные организации и рабочие массы быстро разобрались в 
обстановке и решительно выступили в поддержку ленинской 
позиции. 

Вопреки указанию Ленина подписать мир в случае, если 
немцы предъявят ультиматум , Троцкий, который возглавлял 
советскую мирную делегацию, заявил 28 января ( 1 0  февраля ) 
в Бресте, что Советская Россия отказывается от подписания 
аннексионистского договора,  но войну прекращает и полностью 
демобилизует армию. Это было чудовищное предательство ин
тересов Советской страны, воспользовавшись которым герман
ская армия 18 февраля ( нового стиля ) перешла в наступление. 
В тот же день на вечернем заседании ЦИ после упорной борь
бы большинством в семь голосов, п ротив пяти, при одном 
воздержавшемся, примимается предложение Ленина немедлен
но послать германскому правительству телеграмму о согласии 
подписать мир. Телеграмма от имени Совнаркома была тотчас 
же послана. Но немецкие империалисты, умышленно затягивая 
ответ, продолжали наступать. 

Над Советской страной нависла грозная опасность. Нужно 
было дать отпор интервентам и отстоять Республику Советов. 
21 февраля 1 9 18  года Совет Народных Иомиссаров обратился 
к народу с ленинским декретом-воззванием « Социалистическое 
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отечество в опасности ! »  В нем говорилось, что ffвce  силы и сред
ства страпы целиу;,ом предоставляются па дело революционной 
oбoponЫJJ . Всем Советам и революционным организациям вменя
лось в обязанность ff защищать у;,аждую позицию до последпей 
у;,апли у;,ровшJ .  На фронт направлялись первые отряды Красной 
Армии. Под Псковом, Ревелем ( Таллии)  и Нарвой развернулись 
упорные бои . 

Тау;, в жестоу;,их сражениях с врагами социалистичесу;,ого 
Отечества рождалась Краепая Армия. 

В то же время Ленин развертывает в печати решительную 
борьбу против << Левых коммунистов >> и Троцкого, разоблачает 
опасность « революционной фразы >> .  Он бичевал и беспощадно 
высмеивал << левых >> фразеров, как людей,  не желающих учиты
вать объективные обстоятельства при данном ходе событий.  
Ленин писал : << Надо воевать против революционной фразы , 
приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про 
нас когда-нибудь горькой правды:  « революционная фраза о ре
волюционной войне погуб:Ила революци ю »  >> 1 •  Владимир Ильич 
разъяснял, что, выступая против заключения мира, << Левые 
коммунисты >> и Троцкий толкают партию на опасную авантюру, 
лезут в западню англо-французской буржуазии, стремящейся 
задушить руками германских империалистов Советскую власть, 
и ставят под угрозу существование социалистической респуб
лики. 

23 февраля были получены новые ,  еще более тяжелые гер
манские условия мира. Германия уже претендовала на всю 
Латвию и Эстонию, требовала признать договор буржуазной 
Украинской центральной рады с державами Четверного союза, 
по которому Украина становилась фактически колонией Гер
мании. Советская республика должна была полностью демоби
лизовать армию, заключить невыгодные для нее экономиче
ские соглашения .с Германией и т .  д. Таковы были результаты 
авантюристской, а по сути дела предательской политики Троц
кого и « левых коммунистов >> . Ленин указывал, что они << На 
деле помогли германским империалистам и помешали росту и 
развитию революции в Германию> 2• 

На заседании Центрального Комитета 23 февраля Ленин 
категорически потребовал немедленного припятин немецких 
условий мира, предупредив, что если политика революционной 
фразы будет продолжаться, то он выйдет из правительства и из 
ЦК. Гневный, с суровой решимостью на лице, Владимир Ильич 
стремительно ходил по комнате. << Больше я не буду терпеть 
ни единой секунды » , - заявил он. 

Развернулись острые прения. Свердлов, Зиновьев, Соколь
ников и, после некоторых колебаний, Сталин выеказались за 

� Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 35, с. 353. 
Там же, с. 4 16 .  

2 5  



немедленное подписание мира.  Троцкий заявил , что он не со
гласен с Лениным, но считает невозможным вести войну при 
отсутствии единодушия в партии. П ротив подписания мира 
выступили Бухарин, Урицкий, Ломов. << Эти условия надо под
писать, - сказал Владимир Ильич. - Если вы их не подпишете, 
то вы подпишете смертный приговор Советской власти через 
3 недели >> 1 •  

Непреклонность Ленина, твердость его позиции решили 
дело. За немедленное принятие германских условий голосовало 
семь человек (Ленин,  Зиновьев, Свердлов, Смилга, Сокольни
ков, Сталин, Стасова ) ,  против - четыре ( Бубнов, Бухарин,  Ло
мов, Урицкий ) ,  воздержались также четыре человека ( Дзер
жинский, Иоффе, Нрестинский, Троцкий ) .  Мир решено было 
подписать. Такую же резолюцию принял и ВЦИН,  заседание 
которого состоялось в ночь на 24 февраля. Согласно решению 
В Ц И Н, Совет Народных Номиссаров постановил принять но
вые условия мирного договора. 

Несмотря на решение ЦН о заключении мира,  «левые ком
мунисты >> продолжали вести дезорганизаторскую, раскольни
ческую деятельность. Они стали издавать свой фракционный 
орган и,  чтобы еще больше осложнить обстановку, ушли с 
ответственных постов. Троцкий заявил, что он слагает с себя 
обязанности наркома иностранных дел. <<Левые коммунисты >> ,  
стоявшие во главе Московского областного бюро, договорилисЪ 
до того, что будто бы в интер(\сах международной революции 
нужно пойти даже на возможность утраты Советской власти, 
которая-де становится чисто формальной . << Странное и чудо
вищное >> - так охарактеризовал .Ленин это заявление. Он под
черкнул, что именно сохран·ение Республики Советов и ее 
укрепление является самой лучшей поддержкой мировому осво
бодительному движению трудящихся. 

Договор с Германией был подписан советской делегацией 
3 марта 1 9 1 8  года. << Невероятно, неслыханно тяжело подписы
вать несчастный ,  безмерно тяжелый,  бесконечно унизительный 
мир, когда сильный становится на грудь слабому >> 2 , - писал 
Ленин. Он хорошо сознавал ту велич9-йшую ответственность, 
которую брал на себя, принимая решение о подписании тягчай
шего Брест-Литовского договора. Но ни на одно мгновение не 
овладели им колебания и сомнения. Несмотря на злобный,  кле
ветнический вой буржуазии и мелкобуржуазных партий, несмо
тря на яростные нападки со стороны оппозиционеров, он сохра
нял неп01юлебимую твердость духа.  Ленин гJхубоко верИJI в 
силы рабочего класса, в непобедимость Советской власти .  Его 
статьи и выступления сплачивали массы, будили в них энер
гию, влива;Iи новые силы. 

1 П ротоколы Центрального Комитета РСДРП ( б ) . Август 1 9 1 7 - фев
раль 1 9 18 .  М . ,  1 938, с .  2 1 3. 

2 .Лепип В. И. Полн собр. соч . ,  т. 35, с. 38�. 
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6 - 8  марта в Петрограде состоялся экстренный V I I  съезд 
партии - первый съезд большевистской партии после победы 
Великой Октябрьской социалистической ревоJiюции.  С поли
тическим отчетом Центрального Комитета на съезде выступил 
Ленин. Он дал глубокий анализ развития революции в России,  
соотношения классовых сил внутри страны и на междуна
родной арене, доказал необходимость заключения Брестского 
мира.  

Величайшей трудностью русской революции, разъяснял Ле
нин,  является то, что она должна решать свои созидательные 
задачи в условиях капиталистического окружения, при явно 
враждебном отношении со стороны международного империа
лизма. Такое положение вещей требует от Коммунистической 
партии и Советского государства крайнего напряжения сил, 
гибкой внешней политики, лавирования в международных отно
шениях с тем , чтобы затруднить объединение империалистиче
ских держав для борьбы с Советской Россией и как можно 
дольше сохранить мир. В создавшейся обстановке нужно вре
менно отступить и пойти на заключение тяжелого мира с гер
манским империализмом. Подписав мир, Советская республика 
получает передышку, во время которой она будет иметь воз
можность укрепить свое положение и двинуться дальше к со
циализму. 

В .  И. Ленин подчеркнул, что первейшая, неотложная оче
редная задача партии и Советской власти, всех рабочих и кре
стьян состоит в том , чтобы повышать дисциплину и самодис
циплину трудящихся, обеспечить революционный порядок в 
стране, развернуть борьбу с хаосом , дезорганизацией и разру
хой, являющимиен последствием войны, создать армию, орга
низовать всеобщее военное обучение граждан . 

Большинством голосов съезд принял ленинскую резолюцию 
о войне и мире,  одобряющую подписание Брестского договора .  

Съезд заслушал доклад Ленина о пересмотре Программы и 
изменении названия партии . До сих пор партия носила назва
ние РСДРП ( б ) . Владимир Ильич предложил назвать партию 
Коммунистической ; он говорил, что это название <<Ясно выра
жает, ЧТО МЫ идем К ПОЛНОМУ КОММУНИЗМУ >> . Уже ТОГДа ,  В пер
вые месяцы Советской власти,  прозорливо глядя в будущее, он 
выдвинул перед партией и народом как практическую задачу, 
к достижению которой необходимо нап равить все помыслы 
и усилия трудящихся Советской страны, - построение комму
низма. << . . .  Начиная социалистические преобразования, - гово
рил Ленин , - мы должны ясно поставить перед собой цель, к 
которой эти преобразования, в конце концов, направлены, имен
но цель создания коммунистического общества » 1• 

После победы Великой Октябрьской социалистической ре-

1 Ленин, В. И. Поли. собр. еоч. , т. 36, с .  44.  
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волюции особенно настоятельно встал вопрос о разработке 
новой программы партии. Большевистская партия стала правя
щей партией ; страна вступила в период перехода к социализму. 
Первая программа была выпол нена .  Нужна была новая про
грамма ,  в которой были бы определены задачи партии по строи
тельству социалистического общества. << Мы должны теперь, 
сказал Владимир Ильич, - вместо старой программ ы  писать 
новую программу Советской власти . . .  •> 1 К съезду Ленин подго
товил « Черновой набросок проекта программы » ,  который был 
роздан делегатам.  В нем формулпровались цели диктатуры про
летариата, задачи партии в политической, экономической и 
международной областях. 

Съезд принял постановление о переименовании партии, ко
торая стала называться :  Российекая Коммунистическая партия 
( большевиков ) .  Составление новой программы партии съезд 
поручил особой комиссии во главе с Лениным . В основу работы 
комиссии был положен ленинский << Черновой набросок проекта 
программьi >> . 

В конце февраля Совнарком по предложению Владимира 
Ильича принял решение о переезде правительства из Петро
града в Москву. 1 1  м арта 1 9 1 8  года Центральный Комитет 
партии и Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным 
прибыли в Москву. Москва стала столицей Советского госу
дарства. 

Во время переезда, в поезде, Ленин написал замечательную 
статью << Главная задача наших днеЙ >> ,  которая имела про
грамммое значение и вместе с тем, как отмечала Н. К .  Круп
ская, хорошо характеризовала тогдашнее настроение Владимира 
Ильича. В качестве эпиграфа к статье он  взял слова своего лю
бимого поэта Н .  А . Некрасова : 

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная, 
Матушка-Русь! 

В.  И. Ленин с болью писал об унизительном Брестском до
говоре, о крайне тяжелом положении Советской страны, о том ,  
что <<Н адо иметь  мужество глядеть прямо в лицо неприкрашен
ной горькой правде >> . Однако, подчеркивал он, нужно неуклонно 
продолжать идти по пути социалистической революции, не па
дая духом от поражений,  нужно отбросить прочь всякое уны
ние, стиснуть зубы, собрать все свои силы, напрячь каждый 
нерв, каждый мускул, чтобы пройти через тяжелые испытания 
к полной победе.  

Ленинская статья, проникнутая чувством глубокого патрио
тизма, страстной любви к социалистической Родине, призывала 

1 Лепип В. И. По: ш .  собр соч . ,  т .  36, с .  53. 
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трудящиеся массы неустанно крепить экономическую и обо
ронную мощь Советского государства, класть камень за камнем 
в прочный фундамент социалистического общества .  Она вселя
ла уверенность в способность народа, несмотря на все трудно
сти , построить социалистическое общество. << У нас, - писал 
Ленин , - есть материал и в природных богатствах ,  и в запасе 
человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала на
родному творчеству великая революция, - чтобы создать дейст
вительно могучую и обильную Русы 1 •  

И советский народ создал могучую социалистическую дер
жаву. 

14  марта в Москве собрался IV Ч резвычайный В серос
сийский съезд Советов, созванный для ратификации Брестского 
мирного договора. С докладом выступил Ленин, с содокладом 
против ратификации - левый эсер Камков. Поименным голосо
ванием съезд принял написанную Лениным резолюцию о рати
фикации мирного договора с Германией. 

Таким образом, в исключительно сложной международной 
и внутренней обстановке Коммунистическая партия вывела 
Россию из кровавой империалистической войны и сорвала пер
вую, чрезвычайно опасную попытку мировой реакции задушить 
русскую революцию - разгромить Республику Советов военны
ми силами милитаристской Германии. Советская власть, власть 
рабочих и крестьян, рожденная Великой Октябрьской социали
стической революцией, спасла страну от национальной катастро
фы, на которую ее обрекли эксплуататорские классы, избавила 
народы России от угрозы порабощения иностранным капита
лом. Благодаря выходу из войны рабочий класс и трудящееся 
крестьянство Страны Советов получили мирную передышку, 
необходимую для укрепления Советского государства и даль
нейшего развития социалистической революции .  Величайшая 
.заслуга в этом принадлежала Ленину . Его мудрость , припци
пиальпость и желеапая воля обеспечили проведение в жиапь 
единственпо правильпой политики в важнейшем вопросе о 
войне и мире. 

Заключение Брестского мирного договора - выдающийся 
образец гибкости ленинской тактики, умения отступить, когда 
это необходимо, чтобы выиграть время и накопить силы для 
победы в грядущих боях. Брестский мир Ленин расценивал как 
пример необходимого политического компромисса социалисти
ческого государства с капиталистическими странами, заклю
ченного в интересах мира, в интересах сохранения завоеваний 
социализма. << Это был , - писал позднее В.1:адимир Ильич, - дей
ствительно компромисс с империалистами, но как раз такой и в 
такой обстановке, который был обязателен >> . Вместе с тем,  за-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т. 36, с.  80. 
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ключая Брестский мир,  Коммунистическая партия показала, 
как нужно правильно сочетать национальные и интернацио
нальные задачи рабочего класса. 

В. И .  Ленин писал, что в числе особенно больших трудностей 
пролетарекой революции в России было то,  что ей, в связи с 
Брестским миром, пришлось пройти полосу самого резкого рас
хождения с патриотизмом мелкобуржуазных масс, обыватель
ским патриотизмом, который ничего не хотел признавать, кро
ме непосредственных и по-старому понимаемых выгод своего 
отечества, который видел только, что Россия отдавала часть сво
ей территории, шла на большие жертвы и унижения. В действи
тельности именно большевики были подлинными патриотами 
социалистической Родины, ибо они пошли на эти жертвы в ин
тересах сохранения главного - Советской власти, впервые в 
истории созданного социалистического государства, Республики 
Советов, ставшей истинным отечеством трудящихся. 

Советский, социалистический патриотизм органически соче
тается с пролетарским интернационализмом. Ленин всегда рас
сматривал рабочий класс Советской страны как один из отрядов 
всемирной армии социализма.  Он указывал, что социалистиче
ская революция в России является составной частью мирового 
освободительного движения трудящихся и что национальные 
задачи надо решать в неразрывной связи с общими задачами 
этого движения. 

Когда решался вопрос о Брестском мире,  большевистская 
партия исходила из принципов п ролетарского интернационализ
ма, который, как писал Ленин, состоит в революционной борьбе 
против империалистического правительства, «В свержении его, в 
готовности идти на величайшие национальные жертвы (даже 
и на Брестский мир ) , если это полезно развитию иптерпацио
падьпой рабочей революции » 1 •  Коммунисты Страны Советов 
показали пример верности интернациональному долгу : свергнув 
власть империализма, они не остановились перед громадны
ми жертвами,  чтобы сохранить первую в мире социалистическую 
республику, само существование которой является величайшей 
поддержкой пролетариям всех стран в их борьбе против капи
тализма. 

Развитие мирового освободительного движения после заклю
чения Брестского договора подтвердило правильиость мудрой 
политики Ленина, силу его научного предвидения. Республика 
Советов с каждым днем крепла, а противоречия империализма 
обострялись. Революционный кризис на Западе все нарастал и 
привел к революции в ряде стран. Революция в Германии в но
ябре 1 9 18  года дала возможность Советскому правитеJiьству ан
нулировать грабительский Брестский договор. 

1 Ленин В. И. Поли . собр. соч., т .  37, с. 108. 
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Ленинские принципы внешней политики 

Великая заслуга Ленина состоит в том , что в борьбе за мир,  
против войны он сформулировал основы внешней политики со
циалистического государства. 

Определяя п ринципы советской внешней политики, Ленин 
исходил из того, что социалистическая революция не может со
вершиться одновременно во всех странах, что исторически не
избежен период, <шогда будут существовать рядом социали
стические и капиталистические государства >> 1 •  Таким образом , 
сосуществование государств с различным общественным строем 
Ленин рассматривал как объективную закономерность, которая 
будет действовать на протяжении всей исторической эпохи пе
рехода от капитализма к социаjшаму во всемирном масштабе . 

В .  И .  Ленин учил, что внешняя политика социалистического 
государства должна исходить из интересов да�Iьнейшего разви
тия международного освободительного движения трудящихся, 
решающим фактором которого является успешное построение 
социалистического общества в странах победившей диктатуры 
пролетариата . 

Одним из важнейших принципов советской внешней полити
ки ,  по мысли Ленина, является сохранение мира,  << мирное со
жительство >> с другими народами,  << С рабочими и крестьянами 
всех наци Й >> ,  как заявил он в одном из своих интервью иност
ранным корреспондентам 2 •  Он подверг резкой критике « левых 
коммунистов » ,  которые отрицали возможность и необходимость 
мирного сосуществования государств с различным обществен
ным строем . 

Неуклонное стремление Советского государства к ми ру, его 
миролюбивая внешняя политика, как не раз указывал Ленин,  
вытекает из самой природы социалистического строя,  которому 
в корне чужды агрессия, захваты чужих земель, порабощение 
других народов .  Прочный мир необходим для ноетроения социа
лизма и коммунизма .  Ленин вскрыл полнейшую несостоятель
ность позиции << левых коммунистов >> , не понимавших необходи
мости известных соглашений с капиталистическими странами,  
установления мирных взаимоотношений с ними.  Неверность по
добных ваглядов бьет в глаза, писал Владимир Ильич . Посколь
ку социаJiистическое государство существует на одной планете 
вместе с капитаJiистическими странами,  посто.;тьку оно может 
и должно торговать с ними, заключать экономические и иные 
согJiашения. Ина•Iе социалистическая республика << Не могла бы 
существовать, не улетая на дуну >> .  

Разумеется, .'lенинская линия на м ирное сосуществование 
государств с различным общественным строем не означает при-

� Лепип В. И .  Полн.  собр. соч . ,  т . 39, с .  197. 
См.  там же, т. 40, с. 145. 
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мирении с капитализмом, отказа коммунистов от их конечной 
цели - победы социализма во всем мире.  

Мирное сосуществование,  в ленинском понимании, предпо
лагает неослабную идеологическую, политическую, экономиче
скую борьбу между двумя системами,  развертывание классовой 
борьбы трудящихся внутри капиталистических стран во всех ее 
формах, развитие национал ьно-освободительной борьбы угне
тенных народов против империализма.  Определяя задачи Ком
мунистической партии Советской страны, Ленин писал : << Под
держка революционного движения социалистического проле
тариата в передовых странах в первую голову . . .  Поддержка 
демократического и революционного движения во всех вообще 
странах, особенно в колониях и в зависимых » 1 •  Владимир Иль
ич учил, что << интересы международной революции требуют, 
чтобы Советская власть, свергнувшая буржуазию страны,  помо

гала этой революции , но форму помощи избирала соответст
венно своим силам >> 2• 

Коммунисты никогда не считали и не считают, что путь 
к революциям проходит непременно через войны между госу
дарствами.  Выступая против << левых коммунистов >> ,  разоблачая 
их авантюристскую, по сути дела провокационную, позицию, 
Ленин в статье << Странное и чудовищное >> писал : << Может быть, 
авторы полагают, что интересы международной революции тре
буют подталпивапия ее, а таковым подталкиванием явилась бы 
лишь война, никак не мир,  способный п роизвести на  массы 
впечатление вроде << узаконения » империализма? Подобная « тео
рия » шла бы в полный разрыв с марксизмом, который всегда 
отрицал << nодталкивание >> революций, развивающихся по мере 
назревания остроты классовых противоречий, порождающих 
революции. Подобная теория была бы равносильна взгляду, что 
вооруженное восстание есть форма борьбы, обязательная всегда 
и при всяких условиях » 3• 

В .  И .  Ленин всегда решительно отвергал идею « экспорта 

революциЙ >> . Думать, что революция может родиться в чужой 

стране по заказу, по соглашению, могут только << либо безумцы, 

либо провокаторы» . Революции нельзя навязать народам извне. 

<< Мы знаем, - говорил Владимир Ильич, - что их нельзя сде

лать ни по заказу, ни по соглашению,  что они вырастают тогда , 

когда десятки миллионов людей приходят к выводу, что жить 

так дальше нельзЯ >> 4 •  Ленин разоблачал лживые утверждения 

буржуазии и правых социалистов, будто большевики хотят на

сильственно установить свои порядки в других странах 5 •  Вы

ступая против « экспорта революциЙ >> , Ленин в то же время ре
шительно осуждал << экспорт контрреволюцию> ,  вмешательство 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 36, с .  76. 
2 Там ж е ,  т .  35, с. 403. 
3 Там же. 

4 Там ж е ,  т.  36, с. 457. 
5 См . там ж е ,  т.  38, с.  1 60.  
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империалистов во внутренние дела Советской страны и других 
народов, поднявшихся на революцию .  

По мнению Ленина, н е  война, а пример Страны Советов, е е  
успехи являются решающим фактором дальнейшего развития 
мирового революционного процесса. << Пример социалистической 
Советской республики в России, - писал он, - будет стоять жи
вым образцом перед народами всех стран, и пропагандистс:кое, 
революционизирующее действие этого образца будет гигант
скиМ >) 1 •  

Таким образом , п о  мысли Ленина, сохранение мира создает 
наиболее благоприятные международные условия для всего 
мирового революционного процесса, ускоряет развитие между
народного освободительного движения ; оно полностью соответ
ствует принцивам пролетарс:кого интернационализма.  

В .  И .  Ленин уделял огромное внимание вопросам внешней 
политики РеспубJiи:ки Советов. ПocJie  выхода Советской России 
из войны главной задачей внешней политики Ленин считал за
крепление мирной передышки. Уже тогда Советское правитель
ство припяло меры :к наJiаживанию деловых связей с :капитали
стическими странами.  По инициативе Ленина был, в частности , 
разработан план развития торгово-экономических отношений  
Советского государства с Соединенными Ш татами Америки. Со
ветское п равительство выражало готовность оплачивать това
ры, приобретенные в США, продуктами сельского хозяйства и 
добывающей промышленности, а также предоставить Соеди
ненным Штатам Америки, наравне с другими странами ,  :кон
цессии .  

В истории строительства социалистического государства 
известен такой п римечательный факт. На представленном Сов
наркому прое:кте государственной печати был изображен меч -
знак военной сиJiы и воинственности. Ленин резко выступиJI 
против этого . « . . .  Зачем же меч? >) ,  сказал он.  « Завоевания 
нам не нужны. ЗавоеватеJiьная политика нам совершенно чуж
да ; мы не нападаем,  а отбиваемся от внутренних и внешних 
врагов ; война наша - оборонительная, и меч - не наша эмбле
ма >) .  Рассмотрев прое:кт печати, Совет Народных Комиссаров 
принял постановление,  один из пун:ктов :которого гласил : << Вы
кинуть из рисунка меч >) .  

Эмблемой Советской страны стаJiи серп и молот - симвоJI 
мирного созидательного труда. 

Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле 

ПocJie переезда в Москву Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна некоторое время жили в гостинице << Националь » ,  
а потом поселились в Кремле. Здесь, в бывшем здании судеб-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  35, с. 250. 
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ных установлений, разместились В Ц И К  и Совет Народных Ко
миссаров. 

Рабочий кабинет В .  И .  Ленина п редставлял собой неболь
тую комнату. На письменном столе каждая вещь имела свое 
место и назначение. На блокноте,  лежавшем всегда на столе, 
Владимир Ильич делал заметки,  распоряжения и записывал фа
милии товарищей, п росивтих приема.  Он делал также пометки 
на листках ка,'lендаря. Перед письменным столом стояло про
стое деревянное кресло с плетеными спинкой и сиденьем ; такое 
же кресло было в зале заседаний. К письменному столу был при
ставлен другой стол , по сторонам которОI'О стояли кожаные 
кресла �ля посетителей.  

Около письменного стола, справа и слева от него,  стояли 
вертящиеся этажерки, которые Владимир Ильич называл << вер
тушкамИ >> . На 0,1н ой из них находидись материалы партийных 
съездов и конференций, справочная :штература, сдовари.  На 
другой - папки с бумагами и документами, необходимыми для 
текущей работы ;  Владимир Ильич клал на нее также книги. 
которые намереналея в ближайшее время посмотреть. На двух 
этажерках позади письменного стола лежали комплекты рус
ских и иностранных газет, а на этажерке у окна - русские 
газеты за текущий месяц. 

Все свободные простенки в кабинете были заняты книжны
ми шкафами,  в которых хранилось окодо двух тысяч книг. 
ЧастJ> биб.т�иотеки Ленина размещалась в комнате, находившей
ся рядом с приемной Совнаркома. Всего библиотека Владимира 
Идьича насчитывала более десяти тысяч книг, брошюр,  жур
иадов и других печатных изданий, в том числе свыше тысячи 
книг на английсн:ом,  французском , немецком и других языках. 
Здесь были труды Маркса и Энгедьса, работы Пдеханова, Бе
бедя, Лафарга, Меринга, Р .  Люксембург ;  произведения Ге
гедя, Фейербаха, Годьбаха, Кампане.'lды, Сен-Симона ;  сочине
ния русских реводюционных демократов - Герцена, Бединско
го, Чернышевского, Добродюбова, П исарева ; книги по истории, 
по вопросам подитической экономии, мирового хозяйства, эконо
мики России , техники, естествознания, военного искусства и 
другим отрасдям знаний.  Широко представдена русская и ми
ровая художественная дитература. 

В кабинете В. И. Ленина много географических карт, атла
сы, которыми он постоянно подьзовадся в работе .  Над дива
ном - портрет Маркса, подаренный Вдадимиру Идьичу петро
градскими ра бочими,  и барельеф Степана Хадтурина. В кабине
те стояда также бодьшая падьма ; Вдадимир Идьич любид ее и 
сам ухаживал за нею .  По жеданию Вдадимира Ильича на две
рях и окнах кабинета не быдо драпировок, он не дюбид их и 
никогда не позволял опускать шторы.  Внутренняя обстановка 
кабинета до посдеднего дня работы в нем Ленина оставадась 
почти такой же, как и в первое время . Вдадимир Идьич привык 
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к своему кабинету и решительно отказывался перейти в боль
шую и лучшую комнату. 

Одна из дверей кабинета вела в коридор , другая - в так 
называемую << будку>> - коммутатор , осуществлявший связь с 
кабинетами и квартирами наркомов и членов ЦН,  со штабами 
1\расной Армии, с Петроградом,  Харьковом и другими города
ми. Третья дверь вела в зал заседаний Совнаркома ; в эту дверь, 
через зал заседаний, входили в кабинет Ленина все, кого он 
принимал . В конце коридора к помещению Совнаркома примы
кала квартира Владимира Ильича. 

1\вартира Владимира Ильича и Надежды Нонетантиповны 
в 1\ремле, в которой вместе с ними жила Мария Ильинична, 
состояла из четырех комнат. Небольшан комната Владимира 
Ильича служила ему одновременно и домашним кабинетом и 
спальней .  У окна стоял письменный стол, у стены - железная 
кровать,  покрытая клетчатым пледом ; этот плед подарила Вла
димиру Ильичу его мать Мария Александровна в 1 9 1 0  году во 
время их последнего свидания в Швеции, и Ленин очень доро
жил им . Такой же простотой отличалась обстановка в комнатах 
Н. 1\. 1\рупской и М. И. Ульяновой, в столовой.  Столовую перед
ко заменяла кухня. Здесь Владимир Ильич по старой привыч
ке,  оставшейся со времени эмиграции, часто обедал, ужинал, 
пил чай. Сидя на кухне за чаем, он любил потолковать с до
машней работницей Олимпиадой Никаноровной Журавлевой : 
она прежде работала на металлургическом заводе на Урале ,  
и Владимир Ильич говорил, что  у нее силен <шролетарский ин
стинкт >> . 

В 1 9 1 8  году почти весь коридор,  соединяющий кабинет Ле
нина с его квартирой , занимал телеграф, где день и ночь шла 
напряженная работа - передачи и прием телеграмм,  разговоры 
по прямому проводу. В конце 1 9 1 8  года телеграф был переве
ден в другое помещение и у квартиры Ленина установлен пост, 
на котором дежурили курсанты Первых московских пулемет
ных курсов командного состава 1\расной Армии ( позднее 
Первая объединенная военная школа имени В Ц И Н  Советов ) ,  
расположенных в 1\ремле. Проходя по коридору из  квартиры в 
кабинет, Владимир Ильич приветливо здоровалея с часовыми, 
а иногда останавливался и беседовал с ними.  

В 1\ремле Ленин работал и жил до весны 1 923 года, когда 
он, в связи с болезнью, переехал в Горки.  В настоящее время 
кабинет и квартира Владимира Ильича, сохраненные в своем 
прежнем виде , являются музеем .  Их посещают и с глубоким 
волнением осматривают многие тысячи людей : трудящиеся Со
ветской страны,  друзья и гости, приезжающие из-за рубежа.  

Вот нескол ько записей в книге впечатлений о посещении 
кабинета и квартиры Владимира Ильича Ленина :  

<< Здесь все  говорит о его  простоте, большой скромности и 
напряженной работе для народа, которые всегда будут прим.е.-

35 



ром для каждого из нас >> , - пишут рабочие Московского станко
инструментального завода << Красный пролетариЙ >> .  

<< Глубоко взволнованные, мы уходим из рабочего кабинета 
и квартиры В .  И .  Ленина, - говорится в записи группы молоде
жи. - Перед нами как бы ожил образ величайшего и скромней
шего человека.  Хочется выразить сердечную благодарность на
щей партии и правительству за бережное отношение к святым 
революционным реликвиям >> .  

<< Группа болгарских делегатов с чувством глубокого волне
ния посетила музей и еще раз убедилась в величии Ленина.  
Наш н арод знает, помнит, учится и живет,  как велел великий 
Ленин >> . 

<< Мы,  аргентинские, чилийские и перуанекие коммунисты, 
почувствовали воочию бессмертие Ленина, вождя трудящихся 
всего мира. Мы хотим еще раз заверить всех в своей неизмен
ной верности ленинским принципам,  которые расцветают на 
третьей части планеты >> . 

Австралийские портовые рабочие и моряки после посещения 
кабинета и квартиры В. И .  Ленина записали в книге впечатле
ний : << Мы, австралийцы, присоединяемся к гражданам СССР и 
отдаем дань этому великому человеку, чьи труды будут вести 
все человечество по пути освобождения от эксплуатации и из
бавления от войю> . 

Деятельность Ленина после переезда из Петрограда была 
непосредственно связана с Москвой.  Жизнь и насущные нужды 
столицы всегда находились в поле его зрения. По его инициати
ве в Совете Народных Комиссаров неоднократно обсуждались 
вопросы,  связанные с благоустройством и снабжением Москвы. 
Тогда не было возможности развернуть жилищное строительст
во, и Ленин указывал, что нужно п равильно использовать ста
рые дома, переселять рабочих в квартиры, где раньше жили бо
гачи, привлекая к делу распределения жилого фонда самих 
рабочих .  В то же время он думал и о будущем столицы. Рассмат
ривая план реконструкции Москвы, который тогда разрабаты
вался, он дал архитекторам много ценных советов, проникнутых 
заботой о нуждах простых людей. Владимир Ильич поддержал 
мысль о развитии нового жилищного строительства в юго-запад
ном направлении, в районе Воробьевых гор ( ныне Ленинские 
горы ) , уделил большое внимание вопросам озеленения города, 
городскому хозяйству, строительству метрополитена.  При этом 
он подчеркивал , что нужно сохранить памятники древнего зод
чества, оберегать все ценное, что создано художественным гени
ем русского народа. 

<< Слушая Ленина , - вспоминал позднее академик архитек
туры И. В .  Жолтовский, беседовавший с ним по этим вопро
сам , - я отчетливо представлял себе, каким прекрасным горо
дом должна стать будущая Москва >> 1 •  

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Л енине,  т. 3, с .  210.  
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В .  И . Ленин был избран членом Московского комитета 
партии и депутатом Московского Совета и ,  несмотря на колос
сальную загруженность общегосударственными делами ,  доб
росовестно исполнял эти обязанности. Он принимал активное 
участие в работе MR, в городских и губернских партийных 
конференциях, совещаниях партийного и советского актива, 
был тесно связан со своими избирателями. 

С весны 1 9 1 8  года в Москве, по инициативе Ленина, были 
введены регулярные ( по пятницам ) выступления членов Цl\ и 
ответственных работников на митингах. Владимир Ильич всегда 
интересовался, какие вопросы задаются докладчикам, какие 
предложения выдвигают рабочие. Он сам часто выступал на ми
тингах и рабочих собраниях, иногда по два-три раза в день. 

' Тысячи и десятки тысяч рабочих и красноармейцев видели 
Ленина на трибуне, слышали его nламенные nризывы. Вот 
председателЪ собрания называет имя Ленина, и сейчас же раз
дается гром аплодисментов , бурные возгласы :  << Да здравствует 
Ильич ! Ура ! » Ленин быстрой походкой идет к трибуне, кладет 
на нее свои часы и заметки. Но говорит он не  с трибуны, а сра
зу же подходит поближе к слушателям,  к самому краю сцены.  
Он держался nросто, естественно. Голос у Владимира Ильича 
был громкий, выразительный,  богатый интонациями. Говорил 
быстро, но внятно, отчетливо. 

Выступал Ленин обычно или совсем без записей или имея 
перед собой лишь краткий план речи, да и то редко в него за
глядывал. Но каждое его выступление было результатом боль
шой предварительной работы мысли ; он всегда очень тщательно 
готовился к своим докладам и речам.  Перед каждым выступле
нием Владимир Ильич, пишет Н. l\. l\рупская, волновался, был 
сосредоточен, уклонился от разговоров на другие темы, по его 
лицу было видно, что он продумывает содержание своего вы
ступления. 

Речь Ленина - п роста, без всяких словесных украшений и 
вычурностей ; в ней не было никакой надуманности, театрально
сти, никаких заранее заготовленных эффектных словечек и 
фраз. Его речь покоряла другим - большой п равдой, глубиной 
мысли, знанием жизни и нужд народа,  несокрушимой логикой, 
непоколебимой убежденностью и страстностью, верой в силы 
народных масс, прямотой, доходчивостью. Она всегда давала 
что-то новое, и это новое Ленин всесторонне разъяснял, обосно
вывал, не боясь повторить свою мысль еще и еще раз. 

В его выступлениях, как и в статьях, не было отвлеченных 
рассуждений. Теоретические положения всегда связывалисъ с 
жизнью, сопровождалисъ практическими соображениями и до
водами.  Владимир Ильич исходил из простых, знакомых мас
сам жизненных фактов, примеров и,  опираясь на них, подводил 
слушателей к пониманию теоретических положений, политики 
и лозунгов партии. Для каждой аудитории он умел найти свой 
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особый подход, подбирал особые аргументы, применял особую 
методику изложения. В самом ходе доклада или выступления 
Владимир Ильич учитывал, что именно в тот момент особенно 
волновало данную аудиторию, что ей непонятно, что ей каза
лось особенно важным. По степени внимания, по вопросам ,  реп
ликам, выступлениям участников собраний Ленин всегда умел 
уловить настроение аудитории, пойти навстречу ее интересу, 
ответить на нелепые вопросы, овладеть вниманием слушателей , 
установить с ними необходимое взаимопонимание . В своих вы
ступлениях Владимир Ильич не обходил острых, больных во
просов, не затушевывал их, напротив, - ставил их со всей рез
костью и конкретностью. Ленин использовал в своих речах все 
богатство русского языка, любил приводить народные поговорки, 
пословицы, обращался к образам художественной литературы. 
Он не терпел коверканья русского языка, употребления без 
надобности иностранных слов и ,  слушая, как некоторые орато
ры иногда этим злоупотребляют, написал заметку « Об очистке 
русского языка » .  

В . И .  Ленину передко говорили о доходчивости его выступ
лений, и он как-то сказал : << Л знаю только, что, когда я высту
пал «в качестве оратора >> ,  я все время думал о рабочих и кресть
янах как о своих слушателях. Л хотел, чтобы они меня поняли.  
Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, 
он должен говорить для них » 1 •  

Массы видели, что Владимир Ильич говорит о самом важном 
и существенном, о том, что волновало слушателей и его самого, 
и это больше всего убеждало их.  И каждый рабочий, каждый 
крестьянин, слушая Ленина, думал : <<Он понимает нас.  Он 
наш » . Л ркое и живое ленинское слово доходило до самых глу
бин сознания масс, зажигало их энтузиазмом и желанием дейст
вовать, вселяло в них уверенность в победе над врагами.  << Л 
как сейчас вспоминаю, - писал позднее рабочий завода АМО 
А .  Г . Папюнии о выступлении Ленина 28 июня 1 918  года в 
Симоновеком подрайоне Москвы, - говорил он так, что я готов 
был броситься с тех его горящих слов прямо в бой. 

Голодные, разутые, раздетые, но с подъемом, с сознательно
стью слушали мы каждое его слово >> 2• 

В .  И .  Ленин не щадил своих сил. Единственным отдыхом 
для него были лишь кратковременные прогулки по Нремлю, а 
также изредка поездки вместе с Надеждой Нонстантиновной и 
М арией Ильиничной на Воробьевы горы и в окрестности Моск
вы. Он любил посещать все новые места, ехать и думать, дыша 
полной грудью. Его излюбленным местом отдыха стал лесок на 
берегу Москвы-реки около села Барвихи. 

« Мы, - вспоминала Мария Ильинична, - выбирали уединен-
' Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  5, с .  3 1 .  
2 Мы слышали Ленина.  Сборн ик воспоминаний с предисловием Н.  R .  Круп

ской. м . . 1 935, с .  14. 
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ное место на горке, откуда открывался широкий вид на реку и 

окрестные подя, и проводили там время до вечера . . .  Иногда к 
нашей машине, когда мы проезжали по деревне, со всех ног 
бежала стая белоголовых крестьянских ребятишек с просьбой 
покатать их. Вдадимир Ильич, который очень любил детей, 
просил Гиля ( шофер Ленина. - А вт. ) остановиться, машина 
наполнялась до отказа шумной, ликующей толпой ребят. П ро
ехав километр - полтора, ребята высаживались и с веселым 
криком бежали обратно по направлению к деревне .  

Нак ни примитивен был такого рода отдых - о другом в то 
время трудно было думать, - он оставлял у всех нас очень хо
рошее воспоминание, и мы возвращались домой освеженные и 
довольные >> 1 • 

<<Очередные задачи Советской властИ>> 

Утверждение власти Советов почти на всей территории стра
ны и выход России из войны открыли новую полосу развития 
Советского государства. Благодаря достигнутому миру, несмот
ря на всю его тягостность и непрочность, Советская республика, 
как писал Ленин, получила возможность сосредоточить свои 
силы на организационных, созидательных задачах социалисти
ческой революции. 

Владимир Ильич всегда придавал огромное значение воору
жению партии и рабочего класса ясным пониманием целей и 
перспектив дальнейшего движения вперед. Вот почему, когда 
страна получила мирную передышку, он уделяет особое вни
мание разработке плана строительства социалистического об
щества. 

Во второй половине марта 1 9 1 8  года Ленин начал работать 
над статьей о задачах Советской власти, разработал план, про
диктовал стенографисту часть первоначального варианта ста
тьи. Затем в апреле он сам написал << Тезисы о задачах Совет
ской власти в настоящий момент >> ,  которые были опубликованы 
в виде статьи под названием << Очередные задачи Советской 
вдасти: >> . Это - первая крупная работа Ленина, написанная 
после Октябрьской революции ; она является выдающимся 
произведением марксизма. В ней дан развернутый план присту
па к построению социализма в нашей стране, разработаны 
основы экономической политики Советского государства в пе
риод перехода от капитализма к социализму.  Многие важней
шие принципиальные положения, сформулированные Лениным 
в работе << Очередные задачи Советской власти: >> ,  сохраняют 
свое значение в условиях совершенствования развитого социа
дистического общества - зююномерного этапа на пути к 
коммунизму. 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  1 ,  с .  1 68.  
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После завоевания политической власти рабочим классом,  
указывал Ленин, в качестве г.ttавной,  центра.ttьной задачи Ком
мунистической партии выдвигается задача управ.ttения страной. 
<< Мы,  партия большевиков, - писал Ленин , - Россию yбeдu.ttu. 
Мы Россию отвоева.ttи - у богатых для бедных, у эксплуата
торов для трудящихся. Мы должны теперь Россией управ.ttяТЬ >> 1•  
Он учил, что это - самая трудная задача, ибо дело идет об 
организации по-новому самых глубоких, экономических, основ 
жизни десятков и десятков миллионов людей. 

Владимир Ильич разъяснял, что после установления дикта
туры пролетариата на первый план выдвигаются экономиче
ские проблемы, от решения которых прежде всего зависит осу
ществление всех задач строительства нового общества. Основная 
трудность социалистической революции лежит в экономической 
области. Необходимо организовать планомерное социалистиче
ское производство и распределение продуктов, обеспечить подъ
ем производительных сил, создать такие условия, при которых 
буржуазия не могла бы ни существовать, ни возникать вновь. 
Особое значение он п ридавал развитию крупной промышлен
ности. 

Переход к социализму, учил Владимир Ильич, прежде всего 
требует организации строжайшего всенародного учета и конт
роля за производством и распределением продуктов . Без этого 
нельзя обеспечить плановое ведение хозяйства, присущее со
циалистическому обществу, и неуклонное повышение произво
дительности труда. Ленин особенно подчеркивал значение конт
роля и учета в борьбе против мелкобуржуазной стихии, против 
пережитков капитализма в сознании людей,  в их отношении к 
труду и к общественной собственности. 

Наряду с организацией всенародного учета и контроля столь 
же существенным условием перехода к социализму Ленин счи
тал подъем производительности труда в общенациональном 
масштабе . << Во  всякой социалистической революции, - писал 
он, - после того как решена задача завоевания власти пролета
риатом и по мере того как решается в главном и основном за
дача : экспроприировать экспроприаторов и подавить их сопро
тивление,  выдвигается необходимо на первый план коренная 
задача создания высшего, чем капитализм, общественного ук
лада, именно : повышение производительности ч>уда, а в связи 
с этим (и для этого ) его высшая организация >> 2 •  

Подъем производительности труда требует прежде всего 
обеспечения материальной основы крупной индустрии : разви
тия производства топлива и металла,  машиностроения, химиче
ской промышленности . Другими важными условиями повыше
ния производительности труда являiQтся : подъем образователь-

1 Леиии В. И. Поли . собр. соч. ,  т .  36, с .  1 72 .  
2 Там ж е ,  с .  1 87 .  
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ного и культурного уровня массы населения, повышение дис
циплины трудящихся, умение работать,  интенсивность труда, 
его лучшая организация на основе новейших завоеваний науки 
и техники. Исходя из социалистического принципа распреде
ления по труду в соответствии с его количеством и качеством,  
Ленин подчеркнул огромное значение материальной заинтере
сованности работников в результатах их труда, в росте общест
венного производства. В связи с этим он обратил внимание, в 
частности , на необходимость внедрения сдельной оплаты и пре
миальной системы, соразмерения заработков с общими итогами 
работы предприятия. 

В .  И .  Ленин учил, что необходимым условием победы социа
лизма является создание новой,  сознательной дисциплины тру
да, воспитание масс в духе коммунистического отношения к 
труду. По отношению к тем, кто стремится дать обществу по
меньше, а урвать от него побольше, необходимо применять 
меры принуждения. Главными лозунгами момента после свер
жения буржуазии, писал Ленин,  становятся лозунги : << Веди ак
куратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не 
лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в 
труде » 1• Проведение в жизнь этих лозунгов Советской властью, 
массой трудящихся позволило бы, по мнению Ленина, преодо
леть разруху и обеспечить построение социалистического хо
зяйства. 

Могучим средством вовлечения народных масс в активное 
строительство нового общества и повышения производитель
ности труда Ленин считал социалистическое соревнование. 
Разоблачая распространяемую буржуазией ложь, будто социа
листы отрицают значение соревнования, он писал, что на самом 
деле только социализм,  уничтожая эксплуатацию и порабощение 
масс, впервые открывает дорогу для соревнования действитель
но в массовом масштабе, -дае-т возможность миллионам трудя
щихся проявить себя, развернуть свои способности, инициативу, 
обнаружить таланты, которых в народе - богатейший, непоча
тый родник и которые капитализм мял, давил и душил. Ленин 
выдвинул задачу - организовать социалистическое соревнова
ние, сделать его гласным, знакомить массы через печать во всех 
деталях с достижениями лучших предприятий и деревень, изу
чая причины их успехов, приемы и деловые итоги их хозяйства, 
а с другой стороны - разоблачать тех, которые <<упорно хранят 
<< традиции капитализма >> , т .  е .  анархии, лодырничанья, беспо
рядка, спекуляцию> . Огромным вкладом Ленина в теорию и 
практику научного коммунизма явилась разработка им принци
па демократического централизма как основного принципа хо
зяйственного управления в условиях строительства социали
стического и коммунистического общества. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  36, с .  1 74 .  
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Демократический централизм означает сочетание центраJIИ
зованного планового руководства экономикой с широким участи
ем масс в управлении хозяйством и необходимой полнотой 
прав местных органов . Он не имеет ничего общего ни с анархиз
мом,  << областничеством >> ,  местничеством , ни с бюрократизмом и 
шаблонизацией . Вопреки утверждениям ревизионистов, центра
лизм социалистического хозяйства не исключает демократизма, 
а ,  напротив, строится на самой широкой демократической осно
ве. << . . .  Централизм, понятый в действительно демократическом 
смысле, - писал Ленин , - предполагает в первый раз историей 
созданную возможность полного и беспрепятственного развития 
не только местных особенностей, но и местного почина, местной 
инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения 
к общей цели >> 1 •  

Всякая крупная машинная индустрия, разъяснял далее Вла
димир Ильич, являющаяся производственным фундаментом со
циализма, и процессы работы ,  организованные по типу такой 
индустрии,  требуют безусловного и строжайшего единства воли, 
направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков ты
сяч людей . Такое единство воли предполагает единоначалие ру
ководителей производства, личную ответственность определен
ных лиц за исполнительские функции ,  за порученмое им дело, 
требует твердой, сознательной дисциплины и беспрекословного 
повиновения воле руководителя производства во время труда. 
Единоначалие, подчеркивал Ленин, должно сочетаться с колле
гиальностью, с активным участием масс в обсуждении и реше
нии коренных вопросов управления производством,  с их контро
лем за деятельностью предприятий.  

В << Очередных задачах Советской вЛастИ >> ,  в ряде других 
произведений и выступлений Ленина большое место удедепо 
вопросу о специалистах ,  необходимых для строительства социа
лизма. Он считал , что главным в решении этой проблемы явля
ется создание новой, подлинно народной интеллигенции, форми
рующейся из среды трудящихся. В месте с тем он подчеркнул 
необходимость привлечения к участию в социалистическом стро
ительстве старых,  буржуазных специалистов. 

Впервые в истории марксизма Ленин всесторонне разрабо
тал вопрос об отношении победившего пролетариата и его пар
тии к буржуазной интеллигенции. Использование старых спе
циалистов он неразрывно связывал с решением общей задачи -
п ревратить всю сумму накопленного капитализмом богатейше
го запаса культуры, знаний,  техники из орудия буржуазии в 
орудие про.;Jетариата . Рабочий к.'Iасс, разъяснял Ленин,  может 
и должен перевоспитать основную массу старой интеллигенции, 
поставить на службу народу ученых, инженерно-технических 
работников, агрономов, учителей, врачей , деятелей науки и 

1 Лепип В. И. Поли собр.  соч . ,  т. 36, с .  1 52 .  
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культуры, а также бывших капиталистов, обладающих знания

ми и опытом руководства крупными предприятиями.  Это необ

ходимо в интересах хозяйственного и культурного строительст

ва,  а также для обучения и подготовки новых, пролетарских 

кадров интеллигенции. Владимир Ильич учил коммунистов 

проявлять чуткость к старой интеллигенции,  ценить и беречь 

каждого специалиста, хотя бы еще идейно чуждого коммунизму, 

но работающего добрQсовестно,  со знанием дела . 
Vспех социалистического преобразования России предпола

гал укрепление диктатуры пролетариата, развитие и совершен

ствование демократических основ Советской власти. Ленин при
зывал к всемерному развертыванию социалистической демокра
тии, привлечению трудящихся к практическому участию в 
управлении страной, обеспечению прочной связи Советов с 
народными массами. СоциаJiистический демократизм,  разъяснял 
Владимир Ильич, означает, что каждый гражданин должен быть 
поставлен в такие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуж
дении законов государства, и в выборе своих представителей 
в органы власти, и в проведении законов в жизнь. 

В заключительной части << Очередных задач Советской вла
сти >> Ленин указал, что в переживавмой нами полосе в развитии 
страны характерной особенностью является длительная и упор
ная борьба << Пролетарской суровой дисциплинированности с уг
рожающей стихией мелкобуржуазной распущенности и анар
хичностИ >> . Придавая исключительное зна чение этой борьбе, 
он подчеркнул : <<Таково то звено исторической цепи событий,  
за которое нам сейчас приходится изо всех сил уцепиться . . .  >> 1 

Тезисы Ленина об очередных задачах Советской власти 
были одобрены Центральным Комитетом партии и напечатаны 
в << Правде >> и << Известиях В Ц И I\ >> ,  а также изданы отдельной 
брошюрой. В соответствии с решением ЦI\ Владимир Ильич 
29 апреля 1 9 1 8  года выступил с докладом об очередных задачах 
Советской власти на заседании ВЦИI\,  который в свою очередь 
утвердил положения, выдвинутые Лениным.  Эти положения 
Ленин суммировал в << Шести тезисах об очередных задачах Со
ветской власти >> , которые с небольшими дополнениями были 
приняты на заседании ЦI\ РI\П ( б )  3 мая 1 9 18 года и направ
лены Президиумом В Ц И I\  на места с указанием положить их 
<< В основу деятельности всех Совдепов >> . 

Выдвинутый Лениным план социалистических преобразо
ваний был встречен в штыки <<левыми коммунистамИ >> ,  которые 
выступили против внедрения трудовой дисциплины, единона
чалия на предприятиях, введения хозяйственного расчета и 
против использования буржуазных специалистов, против прин
ципа материальной заинтересованности. В работе << 0 <<левом >> 
ребячестве и о мелкобуржуазности >> , опубликованной в мае 

1 Лепин В. И. Поли.  собр .  соч. ,  т. 36,  с .  206 - 207. 
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1 9 1 8  года, Ленин по:казал, что <<левые :коммунисты >> явились 
защитни:ками и рупором мел:кобуржуазной стихии, что они 
не поняли сущности перехода от :капитализма :к социализму, 
природы и задач пролетарс:кого государства, не поняли особен
ностей э:кономи:ки России в то время. 

В .  И. Ленин разъяснял, что в Советеной России имелись 
пять различных общественно-э:кономичес:ких у:кладов : 1 )  пат
риархальное, то есть в значительной степени натуральное 
:крестьянс:кое хозяйство ;  2) мел:кое товарное производство 
главным образом :крестьянс:кое хозяйство, производящее свои 
проду:кты на рыно:к ; 3) частнохозяйственный :капитализм -
предприятия промышленности и торговли,  принадлежащие :ка
питалистам, :кулац:кие хозяйства ; 4) << Государственный :капита
лизм >> - советс:кие а:кционерные общества с участием частного 
:капитала,  :концессии и т .  п . ;  5) социалистичес:кий у:клад - фаб
рпни и заводы, земля, бан:ки, железные дороги, перешедшие в 
собственность Советс:кого государства, совхозы, :колле:ктивные 
хозяйства трудящихся :крестьян . Необходимо было ли:квидиро
вать многоу:кладность и добиться безраздельного господства со

циалистичес:кого у:клада путем последовательной и постепенной 

перестрой:ки э:кономи:ки, ограничения и вытеснения :капитали
стичес:ких элементов в городе и деревне ,  социалистичес:кого 

иреобразования мел:котоварного хозяйства. 
В э:кономи:ке России преобладало мел:кое товарное произ

водство, и самая большая опасность грозила пролетарс:кому го

сударству со стороны мел:кобуржуазной стихии. В этих услови

ях, у:казывал Ленин, главная задача состояла в том , чтобы под

чинить мел:кобуржуазную стихию :контролю и учету Советс:кого 

социалистичес:кого государства. Для достижения этой цели и в 

интересах быстрейшего налаживания :крупного производства 

Ленин считал целесообразным использовать различные формы 

государственного :капитализма, пойти на определенный :компро

мисс, соглашение с :капиталистами, готовыми работать под :конт

ролем социалистичес:кого государства. Он проводил мысль, что 

после установления ди:ктатуры пролетариата гос:капитализм , 

при известных условиях,  может служить одним из средств 

постепенного социалистичес:кого обобществления предприятий, 

оставшихся в собственности :капиталистов . Причем Ленин не 

ис:ключал возможности вы:купа рабочим :классом средств произ

водства у буржуазии. << Государственный :капитализм >> в усло

виях ди:ктатуры пролетариата, говорил Ленин , - это :капита

лизм, :который в определенных пределах допущен пролетарс:кой 

властью, опирающейся на :командные высоты в э:кономи:ке, и 

находится под строгим :контролем социалистичес:кого госу

дарства. 
Вопрос о государственном :капитализме при ди:ктатуре ра

бочего :класса, выдвинутый жизнью, :кон:кретными условиями 

строительства социализма в тот период, явился новым вопросом,  
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который не ставился и не мог ставиться основоположниками 
научного коммунизма.  Ленинская разработка этого вопроса 
представляет собой пример его творческого подхода к револю
ционной теории.  Он подверг резкой критике <шевых коммуни
стов » ,  которые и здесь занимали догматическую позицию, не 
желая видеть принципиального отличия « Государственного 
капитализма » при диктатуре пролетариата от государственного 
капитализма в условиях господства буржуазии. 

В Советской стране государетвенно-капиталистические пред
приятия не  получили сколько-нибудь широкого развития и не 
сыграли серьезной роли в экономике переходиого периода, 
ибо буржуазия, рассчитывая с помощью иностранных импе
риалистов восстановить буржуазно-помещичий строй, не  по
желала работать под контролем Советской власти.  Однако воз
можность использования государственного капитализма в ин
тересах построения социализма была подтверждена на ирактике 
опытом других стран; вставших на путь социалистического 
развития. 

В статье << 0 <<Левом >> ребячестве и о мелкобуржуазности >> 
Ленин особенно подчеркнул значение << дu/'iтатуры пролетариа
та в Эi'iono.мuчec/'ioй области жизни » .  П ролетарский револю
ционер,  писал он, осуждая << Левых коммунистов » ,  << Никогда не 
мог бы в такой момент << забыты> об этом « гвозде >> пролетарекой 
революции, направленной против хозяйственных основ капита
лизма >> 1 •  

Владимир Ильич решительно выступил против предложения 
Бухарина на V I I  съезде РRП ( б )  дать в новой программе ха
рактеристику коммунистического общества, в котором не бу
дет государства. « Заранее провозглашать отмирание государст
ва будет нарушением исторической перспективы >> 2 , - указывал 
он. В речи на 1 Всероссийском съезде Советов народного хо
зяйства 26 мая 1 9 1 8  года Ленин выдвинул важнейшее принци
пиальное положение об огромном значении хозяйственно-ор
ганизаторской функции п ролетарского государства, органов 
управления экономикой, подчеркнув, что их роль в ходе ком
мунистического строительства будет неуклонно возрастать.  Чем 
прочнее будут закладываться основы социалистического строя, 
говорил Ленин, тем выше будет становиться роль органов уп
равления народным хозяйством .  Из всех государственных уч
реждений им одним только предстоит сохранить за собой проч
ное место, которое будет тем более прочно, чем меньше будет 
надобности в аппарате чисто административном . Администра
тивному аппарату государства << суждено умереть, а аппарату 
типа В ысшего совета народного хозяйства суждено расти , 
развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую дея
тельность организованного общества >> 3 •  

1 Л·ении В .  И .  Поли. собр. соч . ,  т .  36, с .  312 .  
2 Там же; · с .  66 .  
3 Там ж е ,  с. 377 -378. 
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В .  И .  Ленин подчеркивал, что целью социалистического про
изводства является обеспечение благосостояния и всесторон
него развития всех членов общества путем непрерывного и бы
строго роста народного хозяйства на базе высшей техники 
и достижений науки. « Только социализм , - говорил он , - даст 
возможность широко распространить и настоящим образом под
чинить общественное производство и распределение продуктов 
по научным соображениям, относительно того, как сделать 
жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им 
возможность благосостояния. Только социализм может осуще
ствить ЭТО » 1 •  

Первые шаги хозяйственного строительства 

Ленинский план приступа к построению социализма раскрыл 
перед партией и рабочим классом необозримые горизонты, 
вдохновил советский народ на самоотверженную борьбу со все
ми трудностями,  со всеми врагами во имя создания могучей и 
обильной России, во имя победы социализма. 

Первоочередной задачей Ленин считал доведение до конца 
национализации крупной промышленности, прежде всего тя
желой индустрии, переход от рабочего контроля к рабочему, 
государственному управлению производством.  28 июня 1 9 18  года 
Совет Народных Комиссаров принял декрет о национализации 
всей крупной промышленности. 

Владимир Ильич повседневно занимался вопросами орга
низации управления промышленностью, подбора хозяйствен
ных кадров, внимательно изучал состав заводоуправлений 
важнейших предприятий, настойчиво добивалея внедрения 
принципа единоначалия. Беседуя с рабочими делегациями и 
выступая на предприятиях, он указывал , что нужно обоб
ществить производство на деле.  

В письме конференции представителей национализируемых 
предприятий м ашиностроительной промышленности Ленин 
призывал со всей энергией взяться за налаживание правиль
ной организации трудовых процессов, повышение производи
тельности труда, за привлечение рабочих к управлению произ
водством.  Он рекомендовал посылать опытных рабочих с луч
ших заводов на другие предприятия, чтобы помочь им на
ладить работу, установить твердую дисциплину и порядок, 
учет и контроль над всеми материалами в интересах экономии 
сырья .  Владимир Ильич горячо поддержал почин рабочих Брян
ского металлического завода в Бежице, которые ввели правила 
внутреннего распорядка в целях обеспечения строгой трудо
вой дисциплины, и считал необходимым распространение этих 
правил на другие предприятия. 

1 Ленин В. И. Поли.  собр. соч. ,  т. 36, с.  381 .  
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В .  И .  Ленин дал решительный отпор анархо-синдикалист
ским настроениям, имевшим место среди профсоюзных работ
ников, попыткам передать управление предприятиями соответ
ствующим профсоюзам. Он требовал беспощадной борьбы << nро
тив синдикалистского и хаотичного отношения к национализи
руемым предприятиям >> . 

В документе << 0 демократизме и социалистическом характе
ре Советской власти » Владимир Ильич подчеркнул, что << вели
чайшим искажением основных начал Советской власти и пол
ным отказом от социализма является всякое, прямое или 
косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабри
к и  или отдельной профессии на их особое производство, или их 
н рава ослаблять или тормозить распоряжения общегосударст
венной власти . . .  >> 1 •  

Первоетеленное значение Ленин придавал централизован
ному плановому руководству экономикой. « Коммунизм, - писал 
он в замечаниях на проект << Положения об управлении нацио
нализированными предприятиями >> , - требует и предполагает 
наибольшую централизацию крупного производства во всей 
стране >> 2 •  Владимир Ильич указывал , что << только то строитель
ство может заслужить название социалистического, которое 
будет производиться по крупному общему плану, стремясь 
равномерно использовать экономические и хозяйственные 
ценностИ >> 3 •  Уже в тот период он разрабатывает основные 
принципы социалистического планирования. 

В апреле 1 9 1 8  года Ленин пишет « Набросок плана научно
технических работ >> ,  в котором ставит перед хозяйственными 
органами и учеными страны задачу - возможно быстрее соста
вить план << реорганизации промышленности и экономического 
подъема России » .  Этот план,  как считал Владимир Ильич, 
должен предусмотреть рациональное размещение промышлен
ности с точки зрения близости сырья и максимальной экономии 
общественного труда, а также концентраци ю  производства. Ис
ходя из того, что социалистическое народное хозяйство должно 
строиться на передовой технической базе,  Ленин обращал осо
бое внимание на необходимость электрификации промышлен
ности и транспорта и применении электричества в земледелии. 
Таким образом,  в первые же месяцы Советской власти Ленин 
выдвинул программную задачу электрификации народного хо
зяйства.  

Ленинские указания определили направление деятельности 
Коммунистической партии по строительству социалистической 
экономики и легли в основу всех перспективных планов раз
вития народного хозяйства Советской страны.  

1 Лепип В.  И .  Полн. собр. соч . ,  т.  36, с .  481 . 
2 Там ж е ,  с. 392. 
3 Там же, т. 37, с. 2 1 - 22. 
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<< Набросок плана научно-технических работ >> , как и весь 

ленинский план приступа к строительству социализма,  ярко 
характеризовал строго научный подход Коммунистической пар
тии и Советской власти к сложным вопросам создания нового 
общества. Не чем иным, как гнусной клеветой, были утвер
ждения защитников капитализма о том, что советский строй 
представляет собой не созидающую, а разрушающую систему, 
что << в большевистском движении, - как писал в 19 18  году анг
лийский профессор Диллон, << знатоК >> России, проживший в ней 
37 

u u 1 
лет, - нет и следа конструктивпои или социальнои идею> . 

Подобные утверждения опровергались всей созидательной дея
тельностью Коммунистической партии и Советской власти, ко
торые уже тогда, несмотря на неимоверные трудности, присту
пили к широкому хозяйственному и культурному строительству. 

Еще в декабре 1 9 1 7  года Ленин беседовал с крупным ин
женером-энергетиком,  впоследствии академиком А.  В. Винте
ром, который изложил ему свои соображения о создании под 
Москвой, на шатурских торфяных массивах,  крупного торфя
ного хозяйства и постройке на его базе большой районной 
электростанции. Владимир Ильич очень внимательно и вдум
чиво выслушал сообщение А.  В. Винтера, сразу же оценив ре
альность и важность этого дела. По его предложению Совет 
Народных Комиссаров весной 1 9 18  года принял решение о 
строительстве UПатурской электростанции и ассигновал сред
ства на организацию разработки татурского торфа . 

В январе 19 18  года Ленин поручил Г. О. Графтио, автору 
проекта Волховской гидроэлектростанции, проекта, который 
был в свое время похоронен царским правительством, срочно 
разработать смету строительства. В июле Совнарком принял 
постановление о постройке В олховской ГЭС. Нелегко приходи
лось первым строителям Волховской станции : не хватало ра
бочих, оборудования, денег. << Но мы, - вспоминает Г .  О.  Граф
тио, - бодро смотрели на будущее, так как знали,  что в самую 
тяжелую минуту всегда найдем помощь и защиту у Владимира 
Ильича >> 2 •  

Было начато проектирование и ряда других электростан
ций. Разрабатывалась программа развития Урало-Кузнецкого 
бассейна,  намечался широкий план железнодорожного строи
тельства, начались подготовительные работы по сооружению 
Волго-Донского канала, по созданию оросительных систем в 
Туркестане для развития хлопководства . Еще тогда Ленин 
прозорливо указывал на огромное значение сырьевых и энер
гетических ресурсов восточных районов страны, Сибири. Боль
шое внимание Владимир Ильич уделял переводу промышлен
ности на мирное производство, организации ремонта и производ-

1 Dillon Е. /. The eclipse of Russia . London - Toronto, 1918 ,  р. 388. 
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 3, с. 1 55 .  
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ства сельскохозяйственных машин и инвентаря, налаживанию 
выпуска товаров массового потребления. Были приняты меры, 
чтобы развернуть товарооборот между городом и деревней, 
использовать в целях распределения продуктов кооперацию, 
создать устойчивую финансово-денежную систему. 

Партия и правительство прилагали величайшие усилия, что
бы вырвать страну из состояния разрухи и голода . Владимир 
Ильич вникал во все детали организации продовольственного 
дела, лично следил за продвижением хлебных грузов в Пет
роград . В ерным помощником Ленина в этом деле был Александр 
Дмитриевич Цюрупа, назначенный в конце февраля 1 9 1 8  года 
народным комиссаром по продовольствию.  Ленин высоко це
нил и уважал Ц юрупу. Это был прекрасный организатор, прак
тик, хорошо знавший деревню. Любил Владимир Ильич 
А.  Д. Цюрупу и как человека, товарища. Позднее,  в 1 92 1  году 
Цюрупа стал заместителем п редседателя Совнаркома. 

Крайне тяжелое продовольственное положение создалось 
весной и особенно летом 1 9 1 8  года . Рабочие Москвы, П етро
града и других городов иногда целыми неделями не получали 
хлебного пайка, голодало трудовое крестьянство потребляющих 
губерний. Голод был вызван прежде всего тем , что в резуль
тате начавшейся интервенции империалистических держав и 
контрреволюционных мятежей центральная Россия была 
отрезана от всех основных районов, производящих хлеб ( Укра
ина, Сибирь, Поволжье ) .  А кулаки прятали хлеб, отказывались 
продавать его государству по твердым ценам .  Используя голод, 

реакционные силы надеялись добиться падения Советской вла

сти. От решения продовольственного вопроса зависела судьба 

Республики Советов. 
Мысль Владимира Ильича настойчиво билась над тем, чтобы 

изыскать меры по обеспечению городов хлебом . И он нашел 

выход в новых, пролетарских методах борьбы с голодом . По 

инициативе и при участии Ленина в мае 1 9 1 8  года были раз
работаны декреты по продовольственному вопросу. Они под
тверждаJiи незыблемость государственной хлебной монополии и 
требовали беспощадной борьбы с хJiебной спекуляцией и ме
шочничеством, строжайшего учета и равномерного распреде
ления всех хлебных запасов . Все это дело централизоваJiось в 
руках Народного комиссариата продовольствия, которому были 
п редоставлены чрезвычайные полномочия.  Лица, скрывавшие 
хлебные излишки, объявлились врагами народа и предавались 
суду революционных трибуналов. 

Как всегда в самые трудные минуты, Ленин обратился к 
рабочему классу. Он предложил создать продовольственные 
отряды из передовых пролетариев, направить их  в деревню 
и поднять бедноту на борьбу с кулачеством.  10 мая ВJiади
мир Ильич принял представители путиловцев, председателя 
закупочной комиссии - рабочего, разметчика котельного цеха 
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А. В .  Иванова, который подробно описал чрезвычайно тяжелую 
картину голода в Петрограде. Во время беседы Ленин прочитал 
Иванову припятый правительством декрет о « продовольствен
ной диктатуре >> и дал ему копию декрета, чтобы он ознакомил 
с ним путиловцев. Владимир Ильич просил передать трудя
щимен Петрограда, что Советское правительство припяло реши
тельные меры по налаживанию продовольственного дела, и под
черкнул, что в этом должны активно участвовать рабочие .  Тут 
же при Иванове Ленин написал Цюрупе записку о необходимо
сти оказать содействие организации продовольственных отря
дов из петроградских рабочих.  

Вскоре в газетах было опубликовано письмо Ленина пи
терским рабочим << 0 голоде » ,  в котором он призывал пролета
риат организовать поход против спекулянтов хлебом , против 
кулаков, против нарушителей государственного порядка в деле 
сбора, подвоза и распределения хлеба. Кулаки, говорил он, яв
ляются главной опорой контрреволюции, и либо рабочий класс, 
объединив вокруг себя бедноту, подавит сопротивление кулаче
ства, заставит его подчиниться требованиям пролетарского го
сударства, либо буржуазия и кулаки сбросят Советскую власть. 
Ленин объезжает рабочие районы Москвы, выступает на собра
ниях и митингах, разъясняя задачи продовольственных отря
дов, посылает телеграммы в местные органы и на предприятия, 
в �оторых дает указания по организации и деятельности прод
отрядов . 

В борьбе за хлеб решался не только продовольственный 
вопрос - речь шла о развитии социалистической революции в 
деревне . << Кажется, что это борьба только за хлеб; на самом 
деле это - борьба за социализм >> , - говорил Ленин. В ходе 
конфискации помещичьих земель и передела земли все больше 
обострялась классовая борьба между кулаками и трудящимся 
крестьянством.  Большой организационной работой большевист
ская партия подготовила да�ьнейшее развитие социалистиче
ской революции в деревне, которая со всей силой развернулась 
летом и осенью 1 9 1 8  года . Рабочие, направленные в деревню, 
несли туда идеи социализма, сплачивали бедноту и руководили 
ее борьбой против кулачества.  Теснейший союз и полное слия
ние с деревенской беднотой, уступки среднему крестьянству и 
соглашение с ним, беспощадное подавление кулаков - вот в 
чем должна состоять политика рабочего класса, указывал Ле
нин.  1 1  июня 1 9 1 8  года ВЦИК по предложению Ленина принял 
декрет о создании комитетов бедноты. 

Поход рабочих в деревню и деятельность комбедов имели 
решающее значение для углубления социалистической револю
ции и упрочения власти Советов в деревне, для разгрома контр
революционного кулачества и завоевания середняка на сторону 
Советской власти. 50 миллионов гектаров кулацкой земли пере
шло в руки бедноты и середняков . Было ликвидировано засилие 
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кулацких элементов, имевшее место в ряде волостных и сель
ских Советов. Упрочился союз рабочего класса и трудового 
крестьянства.  Большую помощь оказали комитеты бедноты 
в преодолении продовольственных трудностей - в снабжении 
хлебом городов и Красной Армии. 

В черновом наброске проекта программы весной 1 9 18  года 
Ленин поставил важнейшую задачу партии « постепенного, но 
неуклонного перехода к общей обработке земли и к крупному 
социалистическому земледелию >> 1 •  В связи с этим следует от
метить, что уже тогда Ленин, опираясь на основополагающие 
идеи Маркса и Энгельса, высказал мысль, что важную роль 
в строительстве социализма может и должна сыграть коопера
ция, ибо после победы социалистической революции,  завоевания 
власти рабочим классом « положение кооперативов в корне 
принципиально меняется » 2 •  Позднее, исходя из положения о 
социалистической природе кооперации в условиях диктатуры 
пролетариата, при общественной собственности на основные 
средства производства, Ленин разработал свой гениальный 
кооперативный план перевода крестьянства на путь социа
лизма - план добровольного объединения мелких крестьянских 
хозяйств в крупные коллективные хозяйства.  

Осуществив отмену частной собственности на землю, Совет
ская власть провела ряд мер в направлении социалистической 
перестройки сельского хозяйства. На  базе лучших помещичьих 
имений стали создаваться государственные социалистические 
хозяйства - совхозы. В частности, по инициативе Ленина неда
леко от Москвы, в селе Мальце-Бродово , где он бывал летом 
19 18  года, был создан животноводческий совхоз «Лесные по
ляны»  . В совхозах Ленин видел опорные пункты социалистиче
ского иреобразования деревни и подъема производительных сил 
сельского хозяйства. Поощрение и поддержку со стороны пар
тии и правительства встретили первые сельскохозяйственные 
артели и коммуны. П о  предложению Ленина был создан спе
циальный фонд, из которого выдавщшсь пособия и ссуды кол
лективным хозяйствам.  

Завоевания культуры - вароду 

Красный Октябрь, говорил Ленин, открыл широкий путь 
для культурной революции величайшего масштаба. С первых 
же дней установления Советской власти вопросы культурного 
строительства занимали большое место в деятельности Влади
мира Ильича. В беседе с народным комиссаром проевещении 
А.  В. Луначарским о задачах комиссариата он обратил внима
ние на н еобходимость серьезного, государственного подхода к 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч . ,  т. 36, с. 7 1 .  
2 Т а м  ж е ,  с .  1 6 1 .  
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делу народного образования, широкого развертывания полити
ко-просветительной работы в массах .  Выполняя указания Лени
на, Наркомпрос сосредоточил в своих руках управление учеб
ными заведениями страны и начал перестройку школы. В июне 
1 9 1 8  года был принят и опубликован за подписью Ленина дек
рет об организации дела народного образования в Советской 
республике.  

Важной задачей Ленин считал завоевание учительства на 
сторону Советской власти. Он неоднократно выступает перед 
учителями, разъясняя им политику Коммунистической партии 
в области народного образования. Советская школа, говорил он, 
должна стать средством просвещения и воспитания масс, слу
жить делу строительства социалистического общества. 

Началась работа по ликвидации неграмотиости взрослого 
населения. Широко были раскрыты для рабочих и крестьян 
двери высших учебных заведений.  

Владимир Ильич чутко относился к культурным запросам 
трудящихся. << Покровскому. Построить школу. Ленин » , - та
кая резолюция была написана на клочке бумаги с труднораз
бираемыми буквами - письме крестьян из глухой деревни се
верного края, в котором они жаловались, что безуспешно до
бивались в уезде и губернии постройки школы, и просили 
Ленина помочь им. << А еще, - говорилось в письме , - шлем тебе 
привет и желаем здорово руководить пролетариатом и бить 
буржуев. Мы тож сорганизовали себе комбед. Хорошая штука, 
дай бог тебе здоровья, говорят, ты придумаю> 1 •  Помог Ленин 
и путиловцам,  которые решили организовать при заводе худо
жественную студию для детей.  Когда делегаты путиловцен рас
сказали Владимиру Ильичу, что в отделе народного образо
вания им посоветовали подождать с этим,  Ленин, обращаясь 
к п рисутствовавшим в его кабинете, сказал : 

- Вы слышите, что путиловцы хотят? Они хотят создавать 
свою трудовую интеллигенцию, а им говорят : << Подождите го
дик ! >> Никаких промедлений,  студию надо организовать ! 2 

Советское государство настойчиво добивалось привлечения 
научно-технических сил к социалистическому строительству. 
И когда Академия наук высказалась за сотрудничество с Со
ветской властью в деле изучения естественных богатств страны, 
В. И .  Ленин горячо откликнулся на это . 12 апре.JJ:я 1 9 1 8  года 
Совет Народных Комиссаров постановил : пойти навстречу пред
ложению Академии наук, признать необходимым финансиро
вание ее работ.  Советское правительство отпустило большие, 
по тому времени, средства на научные изыскания. В первый 
же год социалистической революции были организованы новые 

1 Об Ильиче. Рабселькоровские заметки и воспоминания. Л., 1 934, 
с.  77,  78. 

2 См . :  Воспоминания о В .  И.  Ленине,  ч.  2, с. 75. 
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научные институты, лаборатории, испытательные станции,  
опытные производства .  

П ридавая большое значение дальнейшему развитию, изуче
нию и пролагаяде теории марксизма, Ленин поддержал пред
ложение руководителей Народного комиссариата проевещении 
о создании марксистского научного центра - Социалистической 
академии общественных наук. Под его руководством было вы
работано постановление правительства об Академии.  В качестве 
ее важнейших задач Владимир Ильич поставил издание марк
систской литературы, объединение марксистских научных сил, 
организацию социальных исследований, разработку актуаль
ных проблем философии , экономики, истории, преподавание 
общественных наук с марксистских позиций . 

В конце декабря 1 9 1 7  года было создано Государственное 
издательство. Развертывалось массовое издание общественно
политической и классической художественной литературы, 
учебников. << Поскорей надо сделать книгу доступной массе >> , 
говорил Владимир Ильич. Исключительную заботу проявил 
Ленин о библиотеках, которые,  по ero мнению, должны были 
стать подлинными очагами культуры, политико-иросветитель
ной деятельности. Владимир Ильич пишет письмо << 0 задачах 
Публичной библиотеки в Петрограде >> . По его инициативе Сов
нарком принимает ряд постановлений о национализации и 
охране библиотек и книгохранилищ, централизации библиотеч
ного дела, упорядочении работы библиотек, обеспечении наи
лучшего обслуживания ими населения. 

Советское государство обратило в общенародное достояние 
величайшие художественные сокровища. Ленин был инициато
ром мероприятий по национализации ценнейших художествен
ных коллекций ( Третьяковекой галереи и др. ) и охране памят
ников искусства и старины. Вскоре после переезда правительст
ва в Москву Владимир Ильич дал указания о реставрации 
важнейших исторических зданий Нремля. Он выдвинул план 
<< монументальной пропаганды >> - художественного украшения 
советских городов, в первую очередь Москвы и Петрограда, 
памятниками,  барельефами и надписями на зданиях, призван
ными пропагандировать идеи социализма, прославлить герои
ческую освободительную борьбу трудящихся масс против угне
тателей, закреплять в памяти народа образы великих революци
онных борцов, выдающихся деятелей науки и культуры.  

« Раньше, - говорил Ленин , - весь человеческий ум,  весь 
его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага 
техники и культуры, а других лишить самого необходимого -
проевещении и развития. Теперь же все чудеса техники, все 
завоевания культуры станут общенародным достоянием, и от
ныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в 
средства насилия, в средства эксплуатации >> 1 •  

1 Лепип В .  И. Полн. собр. соч. ,  т .  35, с .  289. 
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У крепление Советской власти. Создание 
Красной Армии 

В области государственного строительства одной из самых 
важных задач в тот период Ленин считал укрепление Совет
ской власти на местах. Он внимательно следил за работой ме
стных Советов, горячо поддерживал их инициативу и пере
довой опыт. Так, Владимир Ильич высоко оценил книжку 
А.  И. Тодорского « Год - с винтовкой и плугом >> , изданную 
Весьегонеким уездным исполкомом ; в ней очень живо описы
вался опыт строительства в уезде новой жизни и ,  в частности, 
опыт использования капиталистов для налаживания лесопиль
ного и кожевенного заводов. П ринимая делегации с мест, он го
ворил им о необходимости укрепления новых, рабоче-кресть
янских органов власти, усиления их связи с массами, отмечал, 
что трудящиеся имают право отзыва своих депутатов. В своих 
статьях и выступлениях Ленин неоднократно повторял, что 
Советское правительство отнюдь не  намерено умалять значения 
местной власти, ограничивать ее права и самодеятельность. 
В то же время он решительно боролся с п роявлениями местни
чества, сепаратизма, областничества, рассматривая их как 
сопротивление мелкобуржуазной стихии централизованному 
пролетарскому государственному руководству. Такие тенденции 
он считал крайне опасными для строительства социализма и 
коммунизма.  

Важную роль в организации и упорядочении деятельности 
органов Советской власти Ленин придавал быстрому и точному 
выполнению всех законов и распоряжений Советского прави
тельства. Когда председатель Архангельского губисполкома от
казался выполнить одно из распоряжений центральной Совет
ской власти, Владимир Ильич объявил ему выговор, << ибо, 
писал Ленин , - если мы добросовестно учим дисциплине рабо
чих и крестьян,  то мы обязаны начать с самих себя » 1•  

Владимир Ильич сам показывал личный пример строгого 
соблюдения законов и установленных правил, не допуская для 
себя никаких исключений. Об этом,  в частности, красноречиво 
говорит тот факт, что в мае 1 9 18  года Ленин объявил строгий 
выговор управляющему делами Совнаркома В .  Д. Бонч-Бруе
вичу и секретарю СНК Н. П. Горбуиову за самовольное и без
законное, как он писал, повышение ему заработной платы.  

В целях внедрения и укрепления революционной, советской 
законности Ленин дал указания Комиссариату юстиции изда
вать Собрание узаконений и распоряжений Советского прави
тельства, разработать и осуществить мероприятия по организа
ции и улучшению деятельности народных судов . Он требовал 
беспощадной борьбы с казнокрадством и взяточничеством,  спе-

1 Ленин В. Н. Поли. собр. соч . ,  т .  50, с .  63. 
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куляцией и хулиганством, с жуликами и тунеядцами. << << Кто 
не работает, тот пусть не ест )> - вот праl'iтичес/'iая заповедь со
циализма .  Вот что надо npal'iтuчec/'iu наладиты> 1 , - писал он . 

Суровые меры наказания Ленин предлагал установить для 
взяточников. << Необходимо тотчас, с демонстративной быстро
той , - писал он наркому юстиции Д. И. Курскому, - внести 
законопроект, что наказания за взятку (лихоимство, подкуп ,  
сводка для взятки и п р .  и т .  п. ) 

должны быть 

не ниже 
десяти лет тюрьмы и,  сверх того, десяти лет принудительных 
рабОТ )) 2 • 

В .  И .  Ленин предвидел, что мирная передышка может ока
заться кратковременной, и считал важнейшей задачей укреп
ление обороноспособности Советской страны. << Российская Со
ветская Федеративная Республика , - говорилось в резолюции 
IV съезда Советов о ратификации Брестского договора, напи
санной Лениным, - отныне, единодушно осуждая грабительские 
войны, признает свое право и свою обязанность защиты социа
листического отечества против всех возможных нападений со 
стороны любой из империалистических держав )> 3 • 

Важным программным требованием партии большевиков 
было требование замены постоянной армии народной милицией. 
Однако опыт развития революции в России и то обстоятель
ство, что Советская республика, оказавшись в обстановке враж
дебного капиталистического окружения, встретила яростное 
вооруженное сопротивление помещиков и буржуазии, опреде
лили новый подход Ленина, партии к этой проблеме.  В целях 
защиты завоеваний социалистической революции от посяга
тельств со стороны внешних и внутренних врагов партия п ризна
ла необходимым создание сильной, хорошо вооруженной армии 
Советского государства. Мы - оборонцы с 7 ноября 1 9 1 7  года, 
указывал Ленин, мы - за защиту социалистического отечества ; 
поэтому << МЫ говорим себе : для обороны нужна твердая и креп
кая армия, крепкий тыл . . .  )) 4 •  

Великой заслугой Ленина является то, что он первый из 
марксистов разработал вопрос о вооруженных силах пролетар
ского государства, сформулировал научные основы организации 
и строительства Советской Армии. Ленин показал, что Совет
ская Армия - это армия нового типа.  В отличие от армий им
периалистических государств, являющихся вооруженной опо
рой эксплуататорских классов, орудием порабощения своих 
рабочих и крестьян и народов других стран, Советская Армия 
представляет собой армию освобождения трудящихся, армию, 

1 Лепип В. И .  Поли.  собр. соч . ,  т. 35 ,  с.  203. 
2 Там же, т. 50, с .  70. 
3 Там ж е ,  т. 36, с .  1 23. 
4 Там же, с .  342. 
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основанную и воспитываемую на принцилах пролетарского ин
тернационализма. 

В марте 1 9 1 8  года под председательством Ленина состоялось 
совещание военных работников, на котором были обсуждены 
вопросы организации армии. Первоначально И распая Армия 
комплектовалась на принцилах добровольности . Но уже с вес
ны 1 9 1 8  года, учитывая необходимость дать военный отпор 
интервентам и белогвардейцам, Иоммунистическая партия и 
Советское правительство начали подготавливать переход к со
зданию регулярной и централизованной армии на основе обя
зательной воинской повинности. 29 мая ВЦИИ принял по
становление об обязательном призыве трудящихся в И расную 
Армию. Благодаря огромной работе партии и революционному 
энтузиазму масс, уже к осени 19 18  года был заложен прочный 
фундамент регулярной массовой И распой Армии. 

Творец Советской Конституции 

4 июля 1 9 18  года открылся V Всероссийский съезд Советов. 
Он проходил в острой борьбе с левыми эсерами,  которые пыта
лись опорочить политику Советского правительства, выступили 
в защиту контрреволюционных партий меньшевиков и правых 
эсеров, требовали отказа от борьбы с кулачеством ,  свободы ча
стной торговли хлебом,  роспуска комбедов, разрыва Брестского 
договора. 

В докладе Совета Народных Иомиссаров Ленин дал реши
тельный отпор левым эсерам, разоблачил и опроверг их клевет
нические утверждения. Он подчеркнул, что правота Иомму
нистической партии и Советской власти «в деле заключения 
Брестского мира доказана была всем ходом событий » .  За время 
мирной передышки рабочие и крестьяне, преодолевая величай
шие трудности, сделали громадный шаг вперед в социалисти
ческом строительстве.  Ленин разъяснил необходимость чрезвы
чайных мер по борьбе с голодом, которые были проведены Со
ветской властью, подчеркнул, что Иоммунистическая партия 
неуклонно проводит политику союза рабочего класса с кресть
янской беднотой, со всем трудящимся крестьянством. 

После бурных прений по отчетам ВЦИИ и СНИ съезд боль
шинством голосов принял предложенную коммунистической 
фракцией резолюцию, в которой выразил « полное одобрение 
внешней и внутренней политике Советского правительства>> . 
Резолюция, внесенная левыми эсерами, была отвергнута. 

Потерпев поражение на съезде, левые эсеры 6 июля подняли 
мятеж против Советской власти. Стремясь спровоцировать 
войну Германии против Советской России, левые эсеры убили 
в Москве германского посла Мирбаха. В связи с мятежом ле
вых эсеров съезд Советов прервал свою работу. В. И. Ленин 
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руководил подавлением контрреволюционного мятежа. Как пи
сали позднее К. Х. Данишевский, командир латышской стрел
ковой дивизии И .  И .  Вацетис, В. Д. Бонч-Бруевич и другие 
очевидцы, Владимир Ильич внимательно следил за действия
ми мятежников, давал указания штабу и командирам частей. 
Он был тверд, решителен и уверен в победе . Сообщая о мятеже, 
Ленин в телеграмме И .  В. Сталину в Царицын, посланной 
7 июля, писал : << Мы ликвидируем сегодня же ночью беспощадно 
и скажем народу всю правду : мы на волосок от войны.  У нас 
заложниками сотни левых эсеров. Повсюду необходимо подавить 
беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов, ставших 
орудием в руках контрреволюционеров. Все ,  кто против войны, 
будут за нас >> 1 •  

В течение суток вооруженное выступление левоэсеровской 
контрреволюции было подавлено. Преступная авантюра левых 
эсеров вызвала сильнейшее негодование трудящихся и еще 
больше сплотила народ вокруг большевистской партии. << . . .  Ра
бочие и крестьянские массы, - говорил Ленин, - еще сильнее, 
еще ближе сроднились в эти дни с партией коммунистов-боль
шевиков, истинной выразительницей воли народных масс >> 2• 

Возобновив заседания 9 июля, съезд Советов одобрил решитель
ные действия Советского правительства по ликвидации пре
ступной авантюры левых эсеров. 

Съезд принял резолюцию по продовольственному вопросу, 
постановление << Об организации Красной Армии » и завершил 
свою работу актом величайшего значения : утвердил первую 
Конституцию РСФСР, проект которой был разработан на ос
нове указаний и при участии Ленина. Владимир Ильич воз
главлял комиссию Центрального Комитета партии, которой 
была поручена окончательная разработка проекта Конститу
ции для п редставления его V съезду Советов. По предложению 
Ленина в текст Конституции в качестве ее вводного раздела 
была включена <<Декларация прав трудящегося и эксплуати
руемого народа » ,  добавлена статья о равноправии националь
ностей и рас в Советской республике, а также сформулированы 
некоторые другие статьи. 

В своей речи на тему << Что дает трудовому народу Совет
ская Конституцию> , произнесенной на митинге в Хамовниче
ском районе Москвы, и в ряде других своих выступлений и 
работ Ленин охарактеризовал громадное, всемирно-историческое 
значение Советской Конституции . Конституция не выдумана 
какой-нибудь комиссией, не сочинена юристами , - в ней запи
сан опыт организации и борьбы пролетарских масс против 
эксплуататоров ; она законодательно закрепила великие завое
вания трудящихся Советской России : установление диктатуры 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  50, с .  1 14. 
2 Там ж е ,  т .  36, с .  5 1 9. 
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пролетариата, союз рабочего класса и трудящегося крестьян
ства, переход в руки народа основных средств производства, 
установление подлинной демократии - демократии для широ
чайших народных масс. Ленин подчеркнул коренное, прин
ципиальное отличие Советской I\онституции от конституций 
эксплуататорских государств. Все существовавшие до сих пор 
конституции стояли на страже интересов господствующих клас
сов. Советская же I\онституция << служит и будет постоянно 
служить трудящимся и является могучим орудием в борьбе за 
осуществление социализма >> 1 •  Наглядно показывая, что дала 
Октябрьская революция, Советская I\онституция отражает 
идеалы пролетариата, трудящихся всего мира.  

Владимир Ильич придавал большое значение пропаганде 
достижений Советской власти в первый год ее существования. 
В августе 1 9 1 8  года он предложил, чтобы наркоматы подгото
вили отчеты о своей деятельности с 25 октября (7 ноября ) 
1 9 1 7  года . 

<< В отчетах, - писал Ленин, - которые должны быть n а  и

б о л е е n о n у л я р n ы, особенно необходимо отметить 
а) улучшение положения масс ( повышение заработной 

платы для рабочих, народных учителей и т .  д. ) 
б )  участие рабочих в управлении (лично выдающихся ра

бочих и рабочих организаций и т. д . ) 
в )  тоже - беднейших крестьян и помощь Советской власти 

в борьбе против кулаков 
г) экспроприация помещиков, капиталистов, торговцев,  Фу

наисистов и т. д .  
Главlffiя аадача показать n о n n р е т  n о, фактами, n а n  

_ и .11t е n n о сделала Советская власть определенные шаги ( n е р
в ы  е) к социализму >> 2 •  

'" ·--" Великий Ленин мудро и твердо п ровел советский корабль 
- - сitВозь бури и невзгоды первых месяцев пролетарекой дикта

туры. Вся его деятельность была прониннута пафооом творче
с·тва, пафосом созидания новых форм жизни .  Он разработал 
план приступа к социалистическому строительству и возглавил 
борьбу народных масс за ero выполнение. Уже тогда Ленин 
оПределил основные звенья плана построения социализма в 
России :  создание крупной индустрии, переход крестьянства 
от ·мелкого хозяйства к крупному социалистическому хозяйству, 
осуществление культурной революции. 

Под гениальным руководством Ленина, партии коммунистов 
трудящиеся Советской России решили в тот период задачи 
всемирно-исторического значения : они создали новое, про
летарекое государство, осуществили выход страны из войны и 
заложили краеугольные камни фундамента социалистической 

1 Ленин, В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  36, с .  535. 
2 Там же, т .  37, с. 80. 
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экономики. Впервые в истории рабочий класс сумел не только 
завоевать государственную власть, но и прочно удержать ее в 
своих руках. 

Незадолго до Октябрьской революции буржуазно-монархи
ческая газета « Н овое время » писала : « Допустим на минуту, 
что большевики победят. Кто будет управлять нами тогда? Мо
жет быть, повара, эти знатоки котлет и бифштексов? Или по
жарные ?  Конюхи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут 
на заседание Государственного совета в промежутке между 
стиркой пеленок? Кто же? Кто эти государственные деятели? 
Может быть, слесари будут заботиться о театрах,  водопровод
чики - о дипломатии, столяры - о почте и телеграфе? .. Будет 
ли это? Нет ! Возможно ли это? На такой сумасшедший вопрос 
большевикам властно ответит историю> . 

Да, история ответила и очень хорошо ответила ! Уже первые 
месяцы Советской власти показали,  что трудовой народ - ра
бочие и крестьяне способны с успехом, лучше, умнее, чем это 
делали князья, графы, капиталисты и помещики, управлять 
государством, руководить народным хозяйством и создавать но
вую культуру. 

Разработка Лениным плана приступа к социалистическому 
строительству и осуществление его советским народом имели и 
имеют всемирно-историческое значение.  Социалистические ре
волюции в странах Европы, Азии и Латинской Америки под
твердили,  что мероприятия, предусмотренные этим планом,  яв
ляются необходимым этапом конкретного претворения в жизнь 
общих закономерностей строительства социализма.  Этот опыт 
не забудется, писал Ленин о первых шагах советского народа 
к социализму. << Он вошел в историю, как завоевание социализ
ма, и на этом опыте будущая международная революция будет 
строить свое социалистическое здание »  1 •  

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч . ,  т. 36, с .  383. 



Г .лава одиппадцаrая 

ВО ГЛАВЕ ОБОРОНЫ 
СОЦИАЛИС ТИЧЕСКОГО О ТЕЧЕС ТВА 

Никогда не победит того народа, в котором ра 
бочие и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаивают 
свою, Советскую власть - власть трудящихся, 
что отстаивают то дело, победа которо го им и их 
детям обеспечит возможность пользоваться все
ми благами культуры, вс еми созда ниями чело -
веческого труда.  

В. И. Лепип 

Вся политика Советской власти свидетельствовала о том, что 
партия большевиков делала все возможное для сохранения 
мира, для установления нормальных отношений с капитали
стическими государствами и стремилась не допустить граждан
ской войны внутри страны .  

Однако ленинский план мирного социалистического строи
тельства был сорван империалистами и внутрен ней контррево
люцией . 

Внешние и внутренние враги Советской власти 
После того как потерпели крах расчеты международного 

империализма задушить Октябрьскую революцию силами гер
манских армий,  державы Антанты начали интервенцию против 

60 



Советской России, стали на путь наглого вмешательства во 

внутренние дела советского народа. То была империалистиче

ская политика <<экспорта контрреволюцию> , прикрываемая лжи

выми фразами о демократии,  об << освобождению> русского на

рода « ОТ анархию> ,  « ОТ тирании большевиков }> , о << спасении 

России от немцев }> и т . п .  В сеi{ретных же документах запра

вилы Литанты прямо писали о своих истинных целях - во

оруженной силой навязать советскому народу старые поряд

ки,  разделить Россию на сферы влияния и продолжать грабить 
ее . Будучи вынуждены признать, что большинство народа Рос
сии поддерживает Советскую власть и не  желает восстановле
ния буржуазно-помещичьего строя, они утверждали, что совет
ский народ не сможет осуществить << реставрацию режима по
рядка }> , << если его предоставить самому себе }> 1 • И м периалисти
ческие державы хотели вернуть иностранным капиталистам 
принадлежавшие им до революции предприятия, по-прежнему 
получать за счет народов России проценты по займам, взятым 
царским и буржуазным В ременным правительствами. 

Уже в марте 1 9 1 8  года в Мурманске высадились первые от
ряды английских,  американских и французских войск . В ап
реле японские и английские войска оккупировали Владивосток.  
В конце мая на Средней Волге и в Сибири начался организо
ванный Антантой при помощи чешских буржуазных лидеров 
антисоветский мятеж чехословацкого корпуса , сформирован
ного еще до Октябрьской революции для войны с Германией из 
взятых в плен чехов и словаков - солдат австро-венгерской ар
мии. Силами белочехов и внутренней контрреволюции были 
захвачены Поволжье, Урал и значительная часть Сибири . В то 
же время началась английская интервенция в Закавказье и 
Средней Азии. Германские империалисты, нарушив Брестский 
договор, захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину и вторг
лись в область Дона. Оккупанты устанавливали в захваченных 
ими районах террористический режим : убивали мирных жи
телей, женщин, детей,  возвращали землю помещикам, пред
приятия - капиталистам, грабили страну, вывозили богатства 
России. 

Н лету 1 9 1 8  года Страна Советов оказалась в огненном 
кольце фронтов. Мирная передышка кончилась. 

Советский народ был вынужден прервать свою созидатель
ную работу и взяться за оружие,  чтобы дать отпор врагам . Ре
волюция должна была защищаться. На Объединенном заседа
нии ВЦИ:К,  Московского Совета, фабрично-заводских комите
тов и профессиональных союзов Москвы 29 июля 1 9 1 8  года 
Ленин говорил : << . . .  мы находимся в войне, и судьба революции 
решится исходом этой войны. Это должно стать первым и по-

1 Историко-динломатический архив, ф .  376, д .  34, л .  107 - 1 23. Документ 
обнаружен среди германских трофейн ых архивов. 
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следним сЛовом нашей агитации, всей нашей политической, 
революционной и преобразовательной деятельности » 1 •  

В борьбе против Советской республики объединились две 
силы - международный империализм и внутренняя контрре
волюция. 

В нешний враг - это английские, французские, американ
ские, японские и германские империалисты, которые ставят 
своей целью не только восстановить в России власть помещиков 
и буржуазии, подавить социалистическую революцию, но и по
работить народы России. В союзе с иностранными империа
листами выступили внутренние враги - капиталисты, помещи
ки, кулаки, белогвардейцы, бешено ненавидевшие Советскую 
власть и сделавшие при поддержке интервентов отчаянную 
попытку восстановить старые порядки. 

Пособниками буржуазно-помещичьей контрреволюции яви
лись меньшевики и эсеры, которые, как писал Ленин, заявляли 
на словах, что они за Советскую власть и против военного вме
шательства Антанты, а на деле помогали контрреволюции :  при
зывали рабочих к стачкам, крестьян - к борьбе против продо
вольственной разверстки, пропопедовали свободу торговли, а во 
многих случаях прямо вступали в сговор с белогвардейцами 
и интервентами.  

Октябрьская революция, отмечал Ленин, еще раз  со всей наг
лядностью показала, что эксплуататорские классы, когда дело 
касается их власти и собственности, забывают все свои фразы 
о любви к отечеству и независимости,  продают родину и всту
пают в торгашеские сделки против своего народа с какими 
угодно чужеземными реакционными силами .  

Ведущую роль в борьбе контрреволюции против Республики 
Советов играл международный империализм. Главное военное 
командование Антанты в своих документах прямо указывало, 
что << русским антибольшевистским силам не хватает органи
зации и п рочностю> ,  что << армия Деникина или другие армии, 
большевизированные в большей или меньшей степени,  совер
шенно не  способны к непрерывным и регулярным действиям >> .  
И только вследствие огромной помощи и руководства со сто
роны Антанты белогвардейцы могли сравнительно долго, на 
п ротяжении почти трех лет, вести вооруженную борьбу про
тив Советской власти. Антанта давала им  оружие, снаряже
ние, деньги, направляла военных советников ; все стратегические 
планы белогвардейских войск разрабатывались в Главной ставке 
союзников и осуществлялись под руководством ее представи
телей. 

Вот почему Ленин говорил, что именно международный им
периализм виновен в развязывании и затягивании гражданской 
войны в России. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 37, с. 1 5. 
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Одним из главных организаторов, по сути дела вдохнови
телем, и активным участником антисоветской интервенции были 
Соединенные Штаты Америки. Ленин заклеймил американ
ских империалистов как палачей русской свободы. ,, Именно те
перь ,- писал он, - американские миллиардеры, эти современ
ные рабовладельцы, открыли особенно трагическую страницу 
в кровавой истории кровавого империализма, дав согласие -
все равно, прямое или косвенное, открытое или лицемерно-при
крытое, - на вооруженный поход англо-японских зверей с целью 
удушения первой социалистической республикИ >> 1 •  

Буржуазные историки США приложили и ныне прилагают 
немало усилий, чтобы обелить американских монополистов, 
скрыть их соучастие в этом позорном преступлении,  замаски
ровать действительную роль США в антисоветской интервенции. 
Но факты разоблачают их и подтверждают вывод Ленина. 

В августе 1 9 1 8  года правительство США выступило с декла
рацией,  оправдывающей военные действия союзников в России.  
В октябре в США был разработан <<КомментариЙ >> к << 1 4  пунк
там » условий мира президента Вильсона, который представлял, 
в сущности, программу уничтожения Советской власти и рас
членения России. Все планы антисоветской интервенции Фран
ция и Англия согласовывали с США.  Американские войска, 
наряду с английскими,  были главной опорой оккупацион ного 
режима на севере России. Свыше 40 тысяч английских и амери
канских солдат высадились в Мурманске и Архангельске.  Около 
десяти тысяч американских и 1 00 тысяч японских солдат участ
вовало в антисоветской интервенции на Дальнем Востоке . 

Выражая стремления международного империализма, 
У. Черчилль провозгласил «поход 14  го�ударств » против Со
ветской России и заявил, что нужно « задушить большевистского 
младенца в его колыбели >> . Но империалисты просчитались, они 
не понимали, что этот «большевистский младенец » обладал бо
гатырской силой Fеркуле.са; и поАf}бно тому, как,  в древнем 
мифе, младенец Геркулес сам задуf!IИЛ страшных змей,  под
·брошенных к нему в колыбель врагами, - так и молодая Рес
публика Советов раздавила чудовищную « гидру » международ
ной и внутренней контрревояюции, доказав, что советский строй, 
рожденный Октябрьской революцией , непобедим. 

Коммунистическая парти.я ,  выступив как великая патриоти
ческая и интернационалистская сила, подняла рабочий класс 
и всех трудящихся Советской страны на революционную оте
чественную войну против интервентов и буржуазно-помещичьей 
контрреволюции. Это была, как говорил Ленин, война за со
циалистическое Отечество, за Советскую республику как пере
довой отряд всемирной армии социализма .  

Центральный 1-\омитет партии во главе с В .  И .  Лениным 

1 Лепип В .  И .  Поли.  собр. соч . ,  т .  37, с .  48. 
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стал подлинным боевым штабом, коллективным органом руко
водства обороной Страны Советов. Ленин направлял всю огром
ную, разностороннюю работу Центрального Комитета и Совет

ского правительства по организации разгрома врагов. Под его 
непосредственным руководством разрабатывалась внутренняя 
и внешняя политика партии в условиях войны, решались важ
нейшие вопросы строительства советских вооруженных сил и 
всесторон него обеспечения их боевых действий, определялись 
основные начала военпо-стратегических планов и способы про
ведения их в жизнь. В годы гражданской войны Ленин высту
пил не только как политический вождь, но и как выдающийся 
стратег, замечательный и глубокий знаток военной науки и воен
ного искусства. 

Трудно представить себе, какой напряженной была деятель
ность Ленина в годы военной интервенции и гражданской вой
ны. Придя рано утром в свой кабинет, Владимир Ильич, как 
вспоминал позднее управляющий делами Совета Народных Ко
миссаров В. Д. Бонч-Бруевич, прежде всего брал папку с воен
ными документами, быстро их прочитывал, а затем сам делал 
на картах разметку расположения и движения частей Красной 
Армии и противника.  Он тщательно изучал сводки и доклады 
главного командования, а также оперативный и военпо-поли
тический материал с фронтов. Ему систематически докладыва
лись обстановка на фронтах и ход операций Красной Армии. 
Не ограничиваясь этим,  он поддерживал постоянную живую 
связь с командованием фронтов и армий. Быстро менявшаиен 
обстановка требовала незамедлительного решения самых разно
образных вопросов, связанных с войной. Ленин вел колоссаль
ную повседневную работу, обеспечивая проведение в жизнь 
постановлений партии и .правительства, занимаясь не только 
принципиальными вопросами ведения войны в целом, но и глу
боко вникая во все, что делалось в тылу и на фронте, показывая 
пример оперативного, действен ного руководства. 

В то же время он часто выступает на митингах, собраниях, 
различных съездах и конференциях, разъясняет коммунистам, 
рабочим,  крестьянам ,  красноармейцам внутреннее и междуна
родное положение, военную обстановку, раскрывает источники 
силы и непобедимости Советской власти, характеризует стоя
щие перед страной задачи, воодушевляет народные массы на 
героические подвиги на фронте и самоотверженный труд в 
тылу. Ленин выдвигает лозунг : << Все для фронта, все для 
победы ! >> 

Положение Республики Советов летом 1 9 1 8  года было очень 
тяжелым . Интервенты оккупировали три четверти Советской 
страны . Главным фронтом являлся Восточный фронт, где бело
гвардейцам удалось захватить Сызрань, Самару, Симбирск и 
Казань . Ленин говорил, что на этом фронте тогда решалась 
судьба революции. Центральный Комитет партии в конце июля 
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принимает постановление об укреплении Восточного фронта . 
Важнейшим условием улучшения положения на Восточном 
фронте Ленин считал отправку туда коммунистов и передовых 
рабочих.  Он решительно ломает местнические тенденции и 
недисциплинированность председателя Петроградекого Совета 
Зиновьева и некоторых других руководящих работников Пет
рограда, которые срывали выполнение директив ЦИ о посылке 
на Восточный фронт лучших партийных работников и петро
градских пролетариев. Ленин предписывает Высшему Военному 
Совету разработать и провести в к ратчайший срок план пере
броски с Западного фронта на Восточный « наибольшего числа 
частеЙ >> . Он поддерживает постоянную связь с Восточным фрон
том, дает советы и указания.  

И результаты не замедлили сказаться.  Благодаря мерам, 
п рипятым ЦИ, советские войска на Восточном фронте приоста
новили дальнейшее продвижение врага и затем перешли в 
контрнаступление.  

Не упускал Ленин из поля зрения и другие фронты. Он дал 
конкретные директивы командованию Северным фронтом об 
организации защиты Вологды и Нотласа от белогвардейцев и 
войск интервентов. Большое внимание он уделял также обо
роне Царицына, отражению наступления донской армии Ирас
нова и «добровольческой » армии Деникина. Важнейшей за
дачей Ленин считал быстрое подавление кулацких мятежей. 
В телеграммах на места он требовал самых решительных дей
ствий против << кулаков и снюхавшейся с ними левоэсерекой 
сволочИ >> , предлагал организовать крестьянскую бедноту и при 
ее помощи конфисковать хлеб и имущество у кулаков, прини
мавших участие в мятежах. 

Злодейское покушение на вождя революции 

В борьбе п ротив Советской власти иностранные империали
сты и внутренняя контрреволюция пускали в ход самые гнус
ные, подлые средства. Они готовили заговор, целью которого 
было свержение Советского п равительства, убийство Ленина и 
других руководителей Иоммунистической партии и Советско
го государства . 30 августа 1 9 1 8  года Владимир Ильич высту
пал перед рабочими на заводе бывш. Михельеона (ныне завод 
имени Владимира Ильича ) . После митинга, когда он подходил 
к автомобилю,  эсерка-террористка Иаплан выстрелила в него 
несколько раз, нанеся ему отравленными пулями тяжелые раны.  

В .  И .  Ленин был на волосок от  смерти. Одна пуля перебила 
ему левое плечо, другая пробила верхушку левого легкого. Он 
потерял много крови, временами у него пропадал пульс, угрожа
ло заражение крови. В рачами были предприняты все меры,  что
бы спасти жизнь Ленина. Сам Владимир Ильич проявлял исклю-
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чительную выдержку, успокаивал близких, товарищей и врачей, 
говоря с улыбкой : ничего, ничего, со всяким революционером 
это может случиться . 

Злодейское покушение на вождя революции потрясло всю 
страну. Партия, рабочие, крестьяне,  красноармейцы, все чест
ные советские люди с тревогой и волнением следили за пуб
ликовавшимиен в газетах бюллетенями о состоянии здоровья 
Владимира Ильича. Ленину шли бесчисленные письма и теле
граммы,  в которых трудящиеся от всей души желали ему бы
строго выздоровления. << Рабочие п росят и требуют, чтобы ты 
жил » , - говорилось в письме рабочих Тульского оружейного 
завода .  << Мы поднимем тебя, великий борец и вождь бедняков , 
скорее с постели, - писали делегаты Пермского губернского 
съезда трудовых коммун и комитетов бедноты. - Железное же
лание бедняков всего мира вновь видеть своего Владимира 
Ильича в своих рядах >> . На заводах и фабриках , в селах и де
ревнях, на фронте и в тылу - всюду выносились гневные резо
люции : народ требовал беспощадной расправы с террористами, 
с буржуазно-помещичьей контрреволюцией. Рабочие и крестья
не еще теснее сплотились вокруг Коммунистической партии 
и Советского правительства. 

К счастью, у Владимира Ильича был крепкий организм, и 
он быстро справился с ранением . Как только Ленину стало 
немного лучше, он попросил, чтобы ему вкратце докладывали 
обо всех важных делах, а на требование врачей << совершенно 
забыть о работе >> ,  отвечал : « теперь не  такое время » .  Уже через 
неделю после ранения Ленин посылает телеграммы с указа
ниями по военным вопросам.  

Возмущенные злодейским покушением на Ленина, к расно
армейцы еще яростнее -еражались против врагов Советской 
власти, п роявляя чудеса храбрости и героизма. На Восточном 
фронте Красная Армия в те дни успешно развивала свое на
ступление.  Были освобождены Казань и Симбирск .  << Дорогой 
Владимир Ильич ! - писали бойцы 1 армии . - В зятие Вашего 
родного города - это ответ на Вашу одну рану, а за вторую 
будет Самара ! >> Ильич ответил им :  « В зятие Симбирска - моего 
родного города - есть самая целебная, самая лучшая повязка 
на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил . 
Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудя
щихся благодарю за все их жертвы » .  

1 6  сентября врачи разрешили Лени;ну приступить к работе .  
Он принимает участие в заседании Центрального Комитета, 
а на следующий день председательствует на заседании Сов
наркома.  В газетах публикуется последний бюллетень о состоя
нии его здоровья , к которому Владимир Ильич сделал следую
щую, характерную для него приписку : << На основании этого 
бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя 
личная п росьба не беспокоить врачей звон ками и вопросамИ >> . 
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1 6  октября Ленин впервые после выздоровления вышел погу
лять по Кремлю и его засняли для кинохроники . Владимир 
Ильич был недоволен,  заметив, что его снимают, и только объ
яснение, что рабочие хотят видеть, как он поправляется, при
мирило его со съемкой.  Демонстрация кинохроники вызывала 
восторг зрителей.  При появлении Ленина на экране все вста
вали и долго рукоплескали.  Многие плакали от радости, видя 
горячо любимого вождя живым и бодрым .  

В .  И .  Ленин сразу ж е  окунулся в гущу важнейших и неот
ложных дел, но вскоре почувствовал, что такая напряженная 
повседневная работа ему еще не  под силу, и по настоянию вра
чей выехал отдохнуть за город. Местом отдыха были выбра
ны Горки, недалеко от Москвы. Дом был большой .  Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна поселились в маленькой 
комнате бокового флигеля. В Горках Владимир Ильич прожил 
тогда около трех недель. С каждым днем Л енин все больше на
бирался сил. Настроение у него было хорошее . Его радовало 
улучшение положения на фронтах. Радовало его и нарастание 
революционного движения в капиталистических странах, осо
бенно в Германии, где разразился острый политический кризис. 
По п редложению Владимира Ильича 3 октября было созвано 
специальное заседание ВЦИК,  Московского Совета, фабрично
заводских комитетов и профессиональных союзов столицы, 
посвященное событиям в Германии.  На заседании было зачи
тано письмо Ленина, в котором он предлагал принять меры 
для оказания помощи немецким рабочим.  

(<Пролетарская революция и ренеrат КаутскиЙ>> 

Величайшую опасность для революций, назревавших в стра
нах Западной Европы, Ленин видел в отсутствии там револю
ционных пролетарских партий и засилии реформистов в ра
бочем движении. Глубокое негодование его вызвали появившие
е л  тогда статьи Н�аутского против большевизма и особенно 
книга << 0 диктатуре пролетариата » ,  в которых извращался 
марксизм ,  отвергалась необходимость социалистической рево
люции и диктатуры пролетариата. Считая очень важным дать 
решительный отпор попыткам искажения и опошления марк
сизма, Ленин в октябре - ноябре 1 9 1 8  года пишет труд « П ро
летарская революция и ренегат КаутскиЙ >> . Шаг за шагом он 
разоблачает ревизионизм и предательскую позицию Каутского , 
чудовищную теоретическую путаницу, мошеннические фальси
фикации и увертки, нагроможденные в его книге. 

В .  И. Ленин показал, что Каутский извращает суть дела, 
когда противоположность позиций правых социалистов и боль
шевиков-коммунистов представляет как « п ротивоположность 
двух в корне различных методов : де.мократичеспого и дипта-
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тор с-";о г о >> 1 •  Владимир Ильич ра3ъяснил, что нель3Я п роти

вопоставлять << диктатуру вообще >> << демократии вообще >> . Сущ

ностью любого государства в обществе с антагонистическими 

классами является диктатура экономически господствующего 

класса,  который исполь3ует политическую власть для охраны 

экономических основ своего господства и для подавления своих 

классовых противников. 
Но если диктатура эксплуататорских классов была и ос

тается насильственным подавлением громадного большинства 

населения, трудящихся, то насилие диктатуры рабочего класса 
направлено п ротив эксплуататоров,  составляющих ничтожное 
меньшинство населения. Главной же 3адачей диктатуры про
летариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а со3дание 
нового, социалистического строя. 

:Как нет и не может быть абстрактной диктатуры, так нет 
и не может быть « чистой демократию> ,  демократии вообще . 
« << Чистая демократию> есть лживая фра3а либерала, одура
чивающего рабочих >> , - писал Ленин. История 3Нает буржуа3-
ную демократию, которая идет на сменУ. феодали3му, и про
летарскую, социалистическую демократию,  которая идет на 
смену буржуа3ной демократии.  Буржуа3ная демократия была 
историческим шагом вперед по сравнению с феодали3мом . Рабо
чий класс во главе со своими марксистскими партиями и все 
подлинно народные силы в капиталистических странах должны 
решительно отстаивать от натиска реакции демократические 
права, активно бороться 3а их расширение, 3а улучшение поло
жения трудящихся масс. 

Но есть другая сторона вопроса. Ни в .  коем случае нель3я 
3абывать об ограниченности буржуа3ной демократии, которая 
всегда остается и не  может не оставаться при капитали3ме 
у3кой, уре3анной и лицемерной, демократией для богатых ,  для 
экспл�ататоров. 

В своих работах и выступлениях Ленин ра3облачил под
линное лицо американской демократии, подчеркнув, что << нигде 
власть капитала, власть кучки миллиардеров над всем общест
вом не проявляется так грубо, с таким открытым подкупом ,  как 
в Америке >> 2 • Он ука3ывал, что нигде капитал не господствует 
так цинично и подавление рабочего движения не происходит 
с такой беспощадной свирепостью, как в этой стране.  Преследо
вания интернационалистов, линчевание негров, кровавые рас
правы наемных, вооруженных капиталистами отрядов со ста
чечниками,  угнетение и удушение слабых и малых народов , 
поддержка самых реакционных сил во всем мире - все это, 
писал Ленин,  говорит о том, что идеали3ируемая 3ащитниками 
капитали3ма американская демократия является на деле самой 
жестокой и 3верской диктатурой буржуа3ИИ .  

1 Ленин В .  И .  Поли. собр. соч . ,  т. 37, с .  240. 
2 Там же, т.  39, с .  82. 
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В наши дни идеологи империализма пытаются обмануть 
массы фальшивыми баснями о так называемом << свободном 
мире >> ,  п рославляют иресловутую « западную демократию >> , уве
ряя, что она вступила в новую эру - эру << оздоровления и рас
цвета » , что в США, Англии и других капиталистических стра
нах якобы нет больше противоположных классов, классовой 
борьбы, что буржуазное государство создало «социальную гар
монию >> в обществе и в равной степени заботится о всех граж
данах. 

Однако сколько бы империалистические пропагандисты и 
их ревизионистские подпевалы ни расхваливали << Прелести >> 
буржуазной демократии , - ее суть остается прежней, направ
ленной против трудящихся. И в наше время буржуазная демо
кратия характеризуется теми же чертами ,  о которых писал 
Ленин, - всевластием капитала, эксплуатацией и фактическим 
бесправием трудящихся. Более того, в С Ш А  и в других капи
талистических странах реакционные силы ведут наступление 
на завоевания буржуазной демократии, все больше попи рают 
конституционные права народных масс, прибегают к фашист
ским методам управления. 

Буржуазной демократии Ленин противопоставлял демокра
тию пролетарскую, социалистическую.  При этом он разъяснял ,  
что диктатура рабочего класса, которая необходима для по
строения и полного упрочения социализма, тоже не является и 
не может быть << чистой демократиеЙ >> .  Более того, не может 
быть << чистой демократии » и в социалистическом обществе, ибо 
в нем еще существуют классовые различия, пережитки капита
лизма. Нельзя забывать также о классовой борьбе в междуна
родном масштабе, о борьбе двух систем. 

Пока не уничтожены классы, всякие разговоры о демокра
тии вообще, о свободе человеческой личности вообще, о равен
стве вообще являются самообманом или обманом трудящих
е л ,  служат интересам буржуазии, контрреволюции 1 •  Рабочий 
класс ,  п ридя к власти , не может не ограничить демократию 
для свергнутых эксплуататорских классов, не  может дать сво
боды контрреволюционерам, антисоциалистическим силам, ко
торые вместе с мировым империализмом стремятся использо
вать демократические права в целях реставрации капитализма.  

Но ограничивая демократию для ничтожной кучки эксплуа
таторов, диктатура п ролетариата дает невиданное развитие и 
расширение демократии для гигантского большинства населе
ния, для трудящихся. Социалистическая демократия п редстав
ляет собой высший тип демократии.  В отличие от буржуазной 
демократии, ограничивающейся формальным провозглашением 
политических прав и свобод , социалистическая демократия на 
деле обеспечивает трудящимся, освобожденным от эксплуата-

1 См. : Лепип В .  И. Полн. собр.  соч.,  т. 37, с. 251 ; т. 41, с. 425. 
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ции и духовного гнета , осуществление социальных и политиче
ских прав. 

В. И. Ленин раскрыл сущность и величайшее значение Со
ветской власти как подлинной демократии, указав, что она при
влекает широчайшие народные массы << К постоянному и непре
менному, притом решающему, участию в демократическом 
управлении государством >> .  

Книга Ленина << Пролетарская революция и ренегат Каут
скиЙ >> сыграла громадную роль в истории международного ра
бочего и коммунистического движения. Ее  значение определя
ется тем, что в ней Ленин,  во-первых ,  показал опасность каут
скианства, извращения Каутским марксизма в духе буржуаз
ного либерализма, искажения и опошления учения о диктатуре 
пролетариата ; во-вторых, всесторон не разоблачил фальшивый, 
лицемерный характер буржуазной демократии, восхваляемой 
Каутски м ;  в-третьих ,  ярко и всесторонне раскрыл историческое 
значение советской демократии. 

<< Пролетарская демократия, - делал вывод Ленин, - в .м и л
л и о n р а а демократичнее всякой буржуазной демокра
тии ; Советская власть в миллион раз демократичнее самой демо
кратической буржуазной республикИ >> 1 •  

В книге << Пролетарская революция и ренегат Каутский » 
Ленин дал глубокий анализ исторического опыта В еликой Ок
тябрьской социалистической революции. Разоблачая измыш
ления Каутского, он восстанавливает подлинную картину и 
истинный смысл революционных преобразований , проведеиных 
Советским государством, характеризует и обосновывает полити
ку большевистской партии. С величайшей гордостью Ленин 
говорит о верности большевиков пролетарскому интернациона
лизму. Тактика русских коммунистов, пишет он ,  « была един
ственно интернационалистской, ибо проводила максимум осу
ществимого в одной стране д л я развития, поддержки ,  про
буждения революции во всех странах» 2 •  Владимир Ильич имел 
в виду прежде всего революционизирующее влияние ее при
мера, Ре успехов на мировое освободительное движение. Трудя
щимел массам всех стран, писал он ,  «с каждым днем стано
вится яснее, что большевизм указал верный путь к спасению 
от ужасов войны и империализма, что большевизм годится r>an 
обрааец таптипи для всех>> 3 . 

Советский народ торжественно отметил первую годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. 6 ноября 
1 9 18  года открылся VI Всероссийский чрезвычайный съезд Со
ветов .  Ленин выступил с речью о годовщине Октябрьской рево
люции, в которой охарактеризовал достижения рабочих и кре
стьян Советской России в строительстве новой жизни. На еле-

1 Лепип В. И. Поли.  собр.  соч . ,  т .  37, с. 257. 
2 Там же, с .  304. 
3 :Гам же, с. 305. 

70 



дующий день он выступил с речью при открытии временного 
памятника Н. Марксу и Ф. Энгельсу, а затем вместе с колонной 
трудящихся направился на Ирасную площадь. Там он произнес 
речь при открытии мемориальной доски борцам Октябрьской 
революции. Вечером Владимир Ильич принял участие в митин
ге-концерте работников ВЧН.  

Вести о германской революции, начавшейся 9 ноября 
1 9 1 8  года, целиком захватили Ленина .  Октябрьские дни первой 
годовщины, пишет Надежда Нонетантиповна l\рупская, были 
одними из счастливейших дней в жизни Владимира Ильича. 

Все для фронта, все для победы ! 

Осенью 1 9 1 8  года в международной обстановке произошли 
серьезные изменения. Под ударами войск Антанты австро-гер
манский блок потерпел поражение и вынужден был капитули
ровать. Революция в Германии п ривела к свержению монархии. 
П роизошла буржуазная революция и в Австро-Венгрии. Ленин 
счел возможным покончить с грабительским Брестским догово
ром, навязанным Советской России кайзеровской Германией . 
1 3  ноября 1 9 1 8  года В Ц И I\  аннулировал договор .  Ход событий 
с необыкновенной ясностью показал, как глубоко был прав 
Ленин, говоря о том, что придет время, когда Брестский договор 
потеряет свою силу. 

Трудящиеся массы Украины, Белоруссии и П рибалтики при 
поддержке !\распой Армии развернули борьбу за изгнание не
мецких захватчиков и восстановление Советской власти.  

Анализируя уроки поражения германского империализма, 
Ленин сделал важнейший вывод, что империалистические хищ
ники, развязывающие захватнические войны в целях достиже
ния мирового господства и удушения свободы других народов, 
неизбежно терпят крах. Ленин говорил про  германский импе
риализм : << Сначала он невероятно раздулся на три четверти 
Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, оставляя страш
нейшее зловоние >> 1 •  Ленин разоблачал и реакционную роль 
империализма США.  << Американские миллиардеры, - писал 
Владимир Ильич, - были едва ли не всех богаче и находились 
в самом безопасном географическом положении. Они нажились 
больше всех. Они сделали своими данниками все, даже самые 
богатые, страны. Они награбили сотни миллиардов долларов. 
И на каждом долларе видны следы грязи : грязных тайных до
говоров между Англией и ее << союзникамИ >> ,  между Германией 
и ее вассалами,  договоров о дел�же награбленной добычи, до
говоров о << nомощи >> друг другу в угнетении рабочих и пресле
довании социалистов-интернационалистов >> 2 •  Жандармами Ев-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч. ,  т .  37, с .  159- 1 60.  
2 Там же, с .  50. 
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ропы назвал Л енин американских империалистов : << Они душат 
революцию в Австрии ,  они играют роль жандармов, они ставят 
ультиматум Ш вейцарии :  не дадим хлеба, если вы не вступите 
в борьбу с большевистским правительством.  Они заявляют Гол
ландии :  не смейте допускать к себе советских послов, иначе -
блокада. У них орудие простое - веревка голода . Вот чем они 
душат народы » 1 •  

Ленинские слова, вскрывавшие CIO·IYIO суть кровавых дел им
периализма,  особенно американского, актуальны и в наши дни ,  
когда монополистический капитал США стал самым крупным 
мировым эксплуататором, главным оплотом современного ко
лониализма, когда американский империализм является цент
ром международной реакции и выполняет роль мирового жан
дарма. И мпериализм США выступает как душитель националь
но-освободительных и революционных движений. Он попирает 
п рава и свободы людей труда не только в США, но и в других 
странах через своих ставленников, а также путем вооруженного 
разбоя и порабощения народов. Он насаждает и поддерживает 
в других странах реакционные режимы,  организует эконо
мические и идео.'Iогические диверсии против социалистических 
государств, пытается вмешиваться в их внутренние дела, 
возводит терроризм в ранг государственной политики, развязы
вает в разных частях света войны, угрожает миру ядерной 
войной. 

В речи о международном положении на  V l  съезде Советов 
Ленин предупреждал ,  что после победы над австро-германским 
блоком Антанта расширит свою интервенцию против Советской 
республики . И действительно, сразу же после заключения пе
ремирия с Германией главное командование союзных армий 
разработало планы, направленные на форсирование интервен
ции. И мпериалисты Англии,  Франции, Америки усилили по
мощь белогвардейским армиям и направили в Советскую Рос
сию крупные воинские контингенты . Введя свой флот в Ч ерное 
море, интервенты захватили черноморские порты и высадили 
войска на юге России и в Закавказье. 

В. И. Ленин не раз отмечал неслыханные трудности, в ус
ловиях которых молодая Советская республика вела освобо
дительную войну п ротив объединенных сил белогвардейцев 
и международного империализма. Он писал, что интервенция и 
гражданская война означали для рабочих и крестьян России 
<< такие бедствия, такие лишения, такие жертвы, такое обостре
ние всяческих нужд, как никогда в мире >> .  Достаточно сказать, 
например, что в начале 1 9 1 9  года в Москве, Петрограде и во 
многих др-угих городах населению по карточкам 1 категории 
отпускалось 1 1 2 

фунта ( 200 грамм о в) хлеба в день, 11 катего
рии - 318  фунта и 1 1 1  категории - 1 1 8  фунта. 

1 Лепип В. И.  Поли. собр. соч. ,  т .  37, с. 216 .  
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Ввиду того что мирная передышка весной 1 9 1 8  года оказа
лась очень кратковременной, всю основную работу по строи
тельству !\распой Армии пришлось проводить в огне оже
сточен ной борьбы с врагами.  Остро ощущался недостаток 
командных кадров, не хватало вооружения, боеприпасов, обмун
дирования,  тогда как у империалистов и буржуазно-помещичьей 
контрреволюции всего этого было в избытке. На протяжении 
многих месяцев противник владел такими важнейшими про
довольственными, сырьевыми и топливными районами, как 
Украина,  Урал, Сибирь, Северный l\авказ. Требопались неи
моверные усилия, чтобы преодолеть голод, обеспечить работу 
транспорта и военных предприятий. « Не бывает заседания 
Совета Народных l\омиссаров или Совета Обороны, - говорил 
Ленин , - где бы мы не делили последние миллионы пудов 
угля или нефти >> 1 •  Нужны были поистине героические меры, 
чтобы решить задачу снабжения населения городов и армии 
хлебом . 

Враги рассчитывали на быстрый крах Советской власти . 
Н о  они просчитались. Советский народ под руководством l\ом
мунистической партии и Советского правительства во главе с 
Лениным нашел силы и средства, чтобы преодолеть невидан
ные трудности, найти верные пути к победе . 

ВЦИI\ объявил Республику Советов военным лагерем .  Вся 
политическая, хозяйственная и культурная жизнь страны была 
перестроена применительно к потребностям войны.  « . . .  Раз дело 
дошло до войны , - указывал Ленин , - то все должно быть под
чинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна 
быть подчинена войне,  ни малейшее колебание на этот счет 
недопустимо >> 2•  

В целях мобилизации всех сил и ресурсов 30 ноября 
1 9 1 8  года был создан Совет Рабочей и l\рестьянской Обороны 
во главе с Лениным. Это был чрезвычайный орган диктатуры 
пролетариата, вызванный к жизни условиями военного вре
мени. Он координировал и направлял деятельность военных и 
гражданских ведомств и учреждений в центре и на местах, 
обеспечивал единство фрон та и тыла. За период с 1 декабря 
1 9 1 8  по 27 февраля 1 920 года Совет Рабочей и l\рестьянской 
Обороны провел более ста заседаний. На всех заседаниях, за 
исключением двух, председательствовал Ленин.  

Для военного разгрома интервентов и белогвардейцев нуж
но было прежде всего резко увеличить. численность !\распой 
Армии, укрепить ее .  В октябре 1 9 1 8  года Ленин выдвинул зада
чу - создать в короткий срок трехмиллионную армию. Он си
стематически следил за ходом мобилизации и проявлял большую 
заботу о вооружении и снаряжении создаваемых дивизий, уде-

1 Лепип В. Н. Поли . собр. соч. ,  т .  38, с .  357. 
2 Там же, т .  4 1 ,  с .  1 1 7 .  

73 



лял серьезное внимание подготовке резервов для Красной Армии 
через систему всеобщего военного обучения. Он лично просмот
рел и утвердил первую служебную книжку красноармейца, 
в которой формулпровались обязанности бойца Красной Армии. 
П роведеиные партией и правительством мероприятия обеспечи
вали стройную организацию войсковых частей, последователь
ную централизацию в управлении и руководстве боевыми дейст
виями Красной Армии. 

Владимир Ильич был тесно связан с красноармейскими мас
сами, часто выступал перед бойцами, отправлявшимиен на 
фронт, беседовал с фронтовиками. 

1 1  мая 1 9 1 8  года Ленин участвовал в принятии п рисиги 
войсковых частей в Замоскворецком районе Москвы. Владимир 
Ильич произнес краткую речь о разнице между старой , царской 
армией и новой,  Рабоче-Крестьянской Красной Армией , о необ
ходимости защиты Советской республики.  От имени правитель
ства он поздравил бойцов с принятнем присиги на верность 
революции и Советской власти и пожелал им успехов в борьбе 
с врагами социалистической Родины. 

<< С развевающимся Красным знаменем, - вспоминают быв
шие командиры и бойцы 4-го Московского Советского полка, 
мы строем шли в казармы. Гремела песня << Смело, товарищи, 
в ногу ! >> .  И когда потом на фронтах граждан ской войны было 
трудно и кругом нажимал враг, мы думали об Ильиче, о припя
той клятве перед Республикой . И счастливы, что выполнили ее 
до конца >> 1 •  

Особенное внимание Ленин обращал на обеспечение Красной 
Армии командны�и кадрами. 24 ноября 1 9 1 8  года было объяв
лено Днем красного офицера. На Ираспой площади состоялся 
парад курсантов военных курсов. После парада курсанты на
правились на Советскую площадь, rде перед ними с балкона 
Московского Совета высту1Ч1J1 с П:риветственной речью Л енин.  
Строя новую армию, говорил он, нужно бра'l'ь командиров из 
народа. « Только красные "офицеры будут иметь среди солдат 
авторитет и сумеют упрочить в нашей· армии социализм. Такая 
армия будет непобедима » 2• 

Владимир Ильич неоднократно посещал военные академии, 
училища, курсы, знакомился с их работой, просматривал по
собия, которыми пользовамсь будущие командиры, выступал 
перед курсантами. Так, он дважды посетил Академию Гене
рального штаба, побывал на московских командных курсах 
тяжелой артиллерии, кавалерийских и пулеметных курсах, под
держивал тесную связь с Первыми московскими пулеметными 
курсами командного соотава РККА, размещенными в Кремле. 
Ленин общался со многими военными командирами, интересо
вался их судьбой, следил за их боевыми делами . 

1 Правда, 1 964, 21 апреля, J'll!! 1 1 2 .  
2 Лепип В. И. Полн. собр. соч. ,  т .  37, с .  200. 
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Из рядов Коммунистической партии, из рабочих и кресть
ян вышли замечательные полководцы и герои гражданской 
войны: В . А . Антонов-Овсеенко, В . К. Блюхер, С . М. Буден
ный, К . Е . Ворошилов, С. С . Вострецов,  О. И . Городовиков,  
П . Е. Дыбенко, Г . И . Котовский, С . Г . Лазо, А. Я . Пархоменко, 
И. П. Уборевич, Я . Ф. Фабрициус,  И. Ф. Федько, М. В . Фрунзе, 
В . И . Чапаев, Н . А. Щорс, Р. П. Эйдеман, И . Э. Якир и многие 
другие . 

Наряду с подготовкой красных командиров Ленин считал 
необходимым использовать в Советских Вооруженных Силах 
военных специалистов и кадровых офицеров старой армии, по
ставив их деятельность под бдительный контроль военных ко
миссаров и партийных ячеек. Ход войны показал правиль
иость ленинского предложения. Хотя среди бывших офицеров,  
пошедших добровольно и мобилизованных в Красную Армию, 
оказались и изменники, многие из них честно служили на
роду. И з  их числа выдвинулись такие крупные советские во
енные деятели, как В . И. В ацетис,  В . М. Гиттис,  А. И . Его
ров, С . С . Каменев,  Д . М. Карбышев, А. И . Корк, П . П. Ле
бедев, А . П . Николаев ,  А. В . Станкевич, М. Н. Тухачевский, 
Б . М. Шапошников. Ленин принимал личное участие в подборе 
крупных военных специалистов и выдвижении их на различные 
ответственные посты в Красной Армии, оказывал им необходи
мую помощь в работе . 

Важнейшую роль в деле укрепления, политического воспи
тания и усиления боеспособности армии Ленин отводил воен
ным ком иссарам,  политотделам и коммунистическим ячейкам, 
осуществлявшим партийное руководство в армии. В качестве 
членов военных советов фронтов и армий, военкомов дивизий, 
бригад, полков, а также на работу в политотделы партия по
сылала лучших своих людей . Владимир Ильич поддерживал 
тесную связь с политработниками, интересовался их деятель
ностью, требовал от них, чтобы они были на высоте своего 
положения, своевременно информировали ЦК партии и прави
тельство о положении на фронте и в частях. Ленин подчер
кивал, что там, где наиболее заботливо проводится политиче
ская работа в войсках, там нет  расхлябан ности в армии, там 
лучше ее строй и ее  дух, там больше побед : « Следите за по
литработоЙ )) , « не ослабляйте политработы )) , - требовал он . 

В гражданской войне закалились старые кадры руководи
телей партии, соратники и ученики Ленина, и выросли новые 
кадры руководителей, на плечи которых потом легла работа 
по ликвидации последствий войны и построению социалисти
ческого общества. В числе их были : А. А . Андреев, А. С . Буб
нов, К . Е . Ворошилов, С . И . Гусев, Ф. Э . Дзержинский, 
А . А. Жданов, Р. С . Землячка, М. И . Калинин,  С . М. Киров, 
С . В . Косиор,  Л . Б. Красив, Г . М. Кржижановский, Н . В . Кры
ленко, В . В . Куйбышев, Д . И . Курский, А . В . Луначарский, 

75 



Д .  3. :Мануильский, А. И .  Микоян , А .  Ф. :Мясников, Н .  Нари
манов, Г .  R .  Орджоникидзе, Г .  И. П етровский, П. П. Постышев, 
Я. Э.  Рудзутак, Я. :М. Свердлов, Н .  А .  Семашко, Н. А.  Скрыл
ник, И. В. Сталин, М .  В. Фрунзе, А.  Д. Цюрупа, Н. М. Шверник, 
Е .  М.  Я рославекий и другие. 

В .  И .  Ленин уделял исключительное внимание вопросам пар
тийной работы в армии.  В совершенствовании ее организации, 
партийного руководства в армии он видел главное условие 
успешного осуществления стоящих перед ней исторических 
задач. Ленин сурово критиковал Троцкого за извращение линии 
партии на создание регулярной Ираспой Армии, п ренебрежи
тельное отношение к партийной и политической работе в ее 
рядах, осуждал его за высокомерие и самонадеянность. Вспо
миная о своих беседах с Владимиром Ильичем, А .  :М .  Горький 
писал об отношении Ленина к Троцкому : <<А все-таки не наш! 
С нами, а - не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то . . .  не хоро
шее, от Лассалю> 1 •  

В .  И .  Ленин н е  раз осуждал попытки Троцкого противопо
ставить себя Центральному Иомитету партии .  Он неоднократно 
подвергал резкой критике деятельность Троцкого как председа
теля РВСР, его стремление выйти из-под контроля ЦИ РИП ( б ) . 

Так, когда Троцкий выступил против решения ЦИ об ук
реплении ставки, назвав это решение  <<nричудой )> , проявлением 
растерян ности, Ленин написал в Центральный Иомитет сле
дующее письмо : << т .  Троцкий ошибается : ни причуды, ни 
озорства,  ни каприза, ни растерянности, ни отчаяния, ни << эле
мента )> сих приятных ( Троцким с ужасной иронией бичуемых ) 
качеств здесь нет. А есть то, что Троцкий обошел : большинство 
Цека пришло к убеждению, что ставка << Вертеш> , что в ставке 
n е л а д n о,  и в noucJ�tax с ер ьезного улу чшения, в поисках 
средств 1topennoгo иа.мепепия, сделало определенный шаг. Вот 
и все )> 2 • 

В руководстве Иоммунистической партии Ленин видел ис
точник силы и непобедимости Советских Вооруженных Сил. Он 
с гордостью говорил, что большевики создали армию, которой 
<< руководит передовая часть опытных коммунистов )> ,  что Ирас
пая Армия находится в твердых руках партии. В постановле
нии ЦИ << 0 политике военного ведомства )> , припятом 25 де
кабря 1 9 1 8  года, подчеркивалось, что << nолитика военного ве
домства, как и всех других ведомств и учреждений, ведется 
на точном основании общих директив, даваемых партией в лице 
ее Центрального Иомитета и под его непосредственным конт
ролем )> . 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2, с. 266. Ф. Лассаль -
немецкий мелкобуржуазный социалист, родоначальник одной из разновид
ностей оппортунизма в немецком рабочем" движении - лассальянства, отли
чался непомерным тщеславием, честодюбием и диктаторскими замашками. 

2 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 50, с .  352 - 353. 
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Важнейшими условиями успешного решения Красной Ар
мией стоявших перед нею задач Ленин считал высокую поли
тическую сознательность воинов, железную дисциплину в ар
мии, овладение командирами << современной техникой и совре
менным способом ведения войны » .  На войне, писал он , берет 
верх тот, у кого лучшая организованность, дисциплина, лучшая 
техника. 

С величайшим негодованием Ленин разоблачал клевету бур
жуазии и социал-предателей о << красном милитаризме >> . Импе
риалисты всего мира, говорил он, набросились на Республику 
Советов, и ,  чтобы дать им отпор, мы стали создавать армию, 
которая впервые в истории знает, за что она воюет. И это осуж
дается как <<красный милитаризм >> ! Только глупцы или полити
ческие мошенники, старающиеся засорить глаза массам, могут 
обвинять большевиков и Советскую власть в милитаризме, 
подчеркивал Владимир Ильич 1 • 

Наряду с созданием сильной армии первостепенное значе
ние имело всемерное укрепление советского тыла. << Для веде
ния войны по-настоящему, - писал Ленин, - необходим креп
кий организованный тыл. Самая лучшая армия, самые пре
данные делу революции люди будут немедлен но истреблены 
п ротивником, если они не  будут в достаточной степени воору
жены, снабжены продовольствием , обучены >> 2 • 

Коммунистическая партия и Советское правительство су
мели в короткий срок перестроить экономику страны на воен
ный лад. В неимоверно тяжелых условиях крайней разрухи 
и голода партия и правительство под руководством Ленина 
разработали и осуществили систему чрезвычайных мер,  ко
торая получила название политики << военного коммунизма >> .  
Не ограничиваясь национализацией крупной промышленности, 
Советская власть провела национализацию средних и значи
тельной части мелких предприятий. Была введена продоволь
ственная разверстка - обязательная сдача крестьянами всех 
излишков сельскохозяйственной п родукции Советскому госу
дарству. В конце 1 9 1 8  года была установлена всеобщая трудо
вая повинность. Была запрещена частная торговля и введена 
карточная система снабжения. Основные продукты выдавались 
населению по строго установленным нормам, по классовому 
принципу. 

Острая нехватка продовольствия и промышленных товаров 
вынудила Советскую власть временно отойти от социалистиче
ского принципа распределения по труду и встать в общем 
на путь уравнительного распределения. Только таким путем 
можно было в сложившихся условиях обеспечить армию и го
родское население хотя бы очень скудным ,  но регулярно выда
ваемым пайком.  

1 См. :  Лепип В. И .  Поли. собр. соч . ,  т .  38, с .  50- 5 1 .  
2 Там ж е ,  т .  35, с .  408. 

4 БиоrрафlfЯ ·  В. И. Jlенина ,  т .  2 77 



В обстановке военной интервенции и гражданской войны 
в России << военный коммунизм » был единственно возможной 
политикой ,  которая позволила мобилизовать и правильно рас
п ределить все, весьма ограниченные тогда материальные ресур
сы страны, снабдить фронт всем необходимым. Как позднее 
писал Владимир Ильич, политика <<военного коммунизма » 
выполнила свое историческое задание - она спасла пролетар
скую диктатуру в разоренной врагами стране. Ленин рассмат
ривал << военный коммунизм >> как временную меру, вынужден
ную войной и разорением. 

Преодолевая неимоверные трудности, Коммунистическая 
партия и Советское правительство организовали слаженную 
работу тыла.  Совет Обороны во главе с Лениным руководил 
военным хозяйством,  обеспечивал п роизводство оружия, бое
припасов и военного снаряжения, снабжение Красной Армии 
и промышленных центров продовольствием, принимал меры 
по улучшению работы железных дорог и борьбе с топливным 
голодом.  Особое внимание Совет Обороны уделял военной про
мышленности. По инициативе Ленина были приняты важные 
решения о производстве пулеметов и винтовок, патронов и 
снарядов, о ремонте оружия,  сборе стреляных гильз, работе 
тульских,  ижевских и других оборонных заводов . 

В .  И .  Ленин постоянно был в курсе работы военных пред
п риятий,  принимая меры к обеспечению их материалами, 
топливом , квалифицированными рабочими .  Он горячо поддер
живал инициативу рабочих военных заводов, направленную 
к увеличению выпуска продукции. Когда, например, Тульский 
съезд металлистов в июле 1 9 1 9  года принял решение удесяте
рить выработку оружия, Владимир Ильич направил съезду 
телеграмму, в которой от всей души приветствовал это решение 
и просил сообщать ему << ежемесячно, почтой или с оказией , 
какие именно фактические успехи по всем вашим решениям 
достигаются » .  

Серьезное значение Ленин придавал обеспечению безопас
ности тыла, укреплению революционного порядка . Он призывал 
органы ЧК и всех трудящихся повышать бдительность, реши
тельно пресекать действия контрреволюционеров, шпионов, 
разоблачать заговоры ,  предотвращать диверсии. 

Главный источник сил в борьбе против интервентов и внут
ренней контрреволюции Ленин видел в сознательности, орга
низованности и героическом мужестве рабочего класса, в твер
дой решимости трудящихся масс во что бы то ни стало отстоять 
свободу и независимость Советской республики, отстоять вели
кие завоевания Октября . 

« Побеждает на войне тот , - писал он, - у кого больше ре
зервов, больше источников силы, больше выдержки в народной 
тодще. 

У нас всего этого бодьше, чем у бедых, бодьше, чем у « все-
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мирно-могущественного )> англо-французского империализма, 
Э'l'ого колосса на глиняных ногах. У нас этого больше, ибо мы 
можем черпать и долго еще будем черпать все более и более 
глубоко из среды рабочих и трудящихся крестьян . . .  )> 1 

Благодаря правилъной, ленинской политике Коммунистиче
ская партия сумела окончательно преодолеть колебания 
мелкобуржуазных слоев и выковала нерушимый военпо-поли
тический союз рабочего класса и трудящегося крестьянства. 
Сплотившись вокруг пролетарского ядра, плечом к плечу с ра
бочими ,  крестьяне в рядах Красной Армии и партизанских 
отрядах еражались против интервентов и белогвардейцев. Тру
дящееся крестьянство не только выполняло разверстку, но и 
передко сверх нее посылало продовольствие голодающим рабо
чим центра. Так, в январе 1 9 1 9  г .  I I  съезд Советов Сарапульского 
уезда Вятской губернии принял решение о сборе и отправке в 
подарок для Москвы и Петрограда 80 тысяч пудов хлеба. Ленин,  
приняв делегатов съезда, сопровождавших поезд, писал : « Это 
такой замечательный подвиг ,  который вполне заслуживает со
всем особого приветствия » .  

Важнейшим условием победы над врагом Ленин считал 
боевой союз, дружбу и взаимопомощь народов Советской 
страны . Центральный Комитет партии поддержал стремление 
независимых советских республик к военпо-политическому со
юзу и по предложению Ленина принял постановление о воен
ном единстве советских республик. Оно предусматривало еди
ное командование, строжайшую централизацию в использова
нии всех сил и ресурсов, объединение всего дела снабжения 
К расной Армии и управления железнодорожной сетью. Пред
ложение Центрального Комитета было горячо поддержано вер
ховными органами советских республик.  Между РСФСР, Ук
раиной, Латвией, Литвой, Белоруссией был заключен военный 
союз на весь период отечественной войны против интервентов 
и белогвардейской контрреволюции. 

Большое внимание уделял Ленин организации и действиям 
национальных частей 1:\расной Армии. 1:\огда 2-я Украинская 
советская армия прислала ему в подарок один из захваченных 
у деникинцев французских танков, он написал в эту армию: 
<< Этот подарок дорог нам всем , дорог рабочим и крестьянам 
России, как доказательство геройства украинских братьев, до
рог также потому, что свидетельствует о полном крахе казав
шейся столь сильной Антанты » 2 •  

На самых трудных и ответственных участках работы на 
фронте и в тылу стояли коммунисты. Ленин внимательно сле
дил за ходом партийных мобилизаций. Он принимал личное 
участие в распределении партийных сил, поддерживал тесную 

1 Ленин В. И. Поли. собр.  соч. ,  т. 39,  с .  237. 
2 Там же, т .  50, с .  298. 
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связь с Оргбюро ЦК, ведающим этим делом . В ответ на вопрос 
одного партийного работника - как следует понимать получен
ное им назначение на В осточный фронт, Владимир Ильич на
писал : << Понимать так, как есть :  решение ЦК.  Времена воен
ные. Все па паибо,л,ее трудное >> . 

В .  И .  Ленин неустанно добивалея укрепления партии.  В це
лях очищения партии от чуждых,  примазавшихся элементов 
в 1 91 9  году была проведена перерегистрация членов РКП ( б ) . 
В месте с тем Ленин ставил задачу пополнения рядов партии 
за счет наиболее подготовленных и преданных революции ра
бочих и крестьян.  В партию, писал Ленин, мы зовем в широком 
числе только искренних сторонников коммунизма, не боящихся 
трудностей,  готовых идти на жертвы, отдать все свои силы делу 
рабочего класса. << Показных членов партии нам не надо и да
ром » , - подчеркивал Владимир Ильич. Когда осенью 1 9 1 9  года, 
в один из самых опасных моментов гражданской войны, в партию 
по ее призыву, во время партийной недели, вступило более 
200 тысяч новых членов, Ленин увидел в этом наглядное дока
зательство того, что именно в глубинных толщах пролетариата, 
именно среди настоящих представителей трудящейся массы 
заключается самый надежный источник силы и крепости 
Советской власти. 

<< Масса трудящихся за нас , - писал он . - В этом наша сила. 
В этом источник непобедимости всемирного коммунизма. Боль
ше новых работников из массы в ряды партии, для самостоя
тельного участия в строительстве новой жизни - таков наш 
п рием борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе >> 1 •  

Советская республика и международный 
пролетариат 

В годы гражданской войны Ленин неоднократно обращал
си с письмами к рабочим Западной Европы и Америки, в кото
рых разъяснял сущность Октябрьской революции, освободи
тельный характер борьбы советского народа и призывал их 
выступить против антисоветской интРрвенции империалистов. 
20 августа 1 9 1 8  года Ленин написал потрясающее по своей 
силе << Письмо к амерИitанским рабочим >> . В нем Владимир 
Ильич заклеймил американский и англо-французский импе
риализм,  охарактеризовал тактику большевиков и великие 
революционные преобразования, проведеиные Советской вла
стью. 

Давая решительный отпор клеветникам,  нападкам буржу
азной и правосоциалистичесnой печати на Советскую власть, 
большевистскую партию. Владимир Ильич писал : 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 226. 
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<< Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная п рес
са о каждой ошибке, которую делает наша революция. Мы не 
боимся наших ошибок. От того, что началась революция, люди 
не стали святыми . . .  

Н а  каждую сотню наших ошибок, о которых кричит н а  весь 
свет буржуазия и ее лакеи . . .  приходится 10 000 великих и ге
ройских актов . . .  >> Наша революция « . . .  будет перед всемирпой 
историей, - подчеркивад Ленин , - велика и непобедима, ибо 
первый раз . . .  настоящая масса, громадное большинство трудя
щихся са.ми строят новую жизнь, своим опытом решают трудней
шие вопросы социалистической организации . . .  Ибо тол ько через 
такие ошибки научатся строить новую жизнь, научатся обхо
диться б е з капиталистов рабочие и крестьяне, только так про
бьют они себе путь - через тысячи препятствий - к победонос
ному социализму >> 1 •  

Правда о Республике Советов, несмотря на потоки гнусной 
лжи и клеветы, которыми буржуазная печать обливала боль
шевиков, пробивала себе дорогу, доходила до сердца и созна
ния трудящихся всего мира . Во всех странах развернулось мо
гучее движение масс в поддержку Советской России. Соддаты 
интерв€нционистсRих войск не хотели воевать против совет
ского народа . Рабочие бастовади , отказывались грузить ору
жие для белогвардейцев, создавади << Комитеты деЙС'ГВИЯ >> под 
дозунгом << Руки прочь от России ! >> .  

Революционный подъем на Западе и нараставшее в капи
талистических странах движение против антисоветской интер
венции явились серьезным препятствием для осуществления 
планов Антанты, намеревавшейся послать в Россию большие 
армии. И мпериадисты не тодько не  смогли направить в Рос
сию новые значитедьные вооруженные сиды, но им приш.тюсь 
вернуть большинство тех войск, которые были уже посJ:шны, 
таR как в них начадись реводюционные выступления. 

Революционизированию иностранных солдат способствовала 
героическая деятельность большеюшов в тылу интервеt�тов . 
В феврале 1 9 1 9  года в Одессу ддя подподьной работы при<охала 
сеRретарь французской группы коммунистов в МосRве Жанна 
Лябурб - дочь участника Парижекой коммуны,  пламенная 
революционерка.  При ее активном участии Одесский комитет 
большевиков создал Иностранную коллеги ю, которая развернуда 
бодьшую агитационную работу среди французских и других 
иностран ных солдат . В марте интервенты схватили Лябурб 
и расстреляли ее вместе с другими арестованными бодьшевика
ми. Ленин лично знал Жанну Лябурб, беседовад с ней и высоко 
ценил ее подвиг. Он говорид ,  что имя Лябурб стало для про
летармата Франции << лозунгом борьбы против французского 
империализма, за невмешательство в дела Россию> . В апреле 

1 Ленип В. И. Поли .  собр. соч., т.  37, с. 60, 6 1 .  
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1 9 1 9  года произошло восстание матросов на кораблях фран
цузской эскадры. Моряки требовали немедленного п рекраще
ния интервенции и отправки их на родину. 

Вследствие поражений, попесенных в боях с советскими 
войсками,  и роста революционного брожения среди солдат 
отряды интервентов в апреле 1 9 1 9  года были спешно эвакуиро
ваны с Украины и из Крыма. То же произошло позднее и с 
интервенционистскими войсками Англии и США. Как писал 
Jiенин, попытка Антанты задушить Республику Советов свои
ми собственными войсками,  характеризующая первый этап 
вмешательства международного империализма в дела Советской 
страны, потерпела крах. « Эта победа, - говорил он , - которую 
мы одержали, вынудив убрать английские и французские 
войска, была самой главной победой, которую мы одержали 
над Антантой . Мы у нее отняли ее солдат. Мы на ее бесконечное 
военное и техническое превосходство ответили тем, что отняли 
это превосходство солидарностью трудящихся против империа
листических правительств >> 1 •  

Ярким проявлением пролетарского интернационализма  яви
лось создание интернациональных отрядов, самоотверженно 
сражавшихся в России с интервентами и белогвардейцами.  
Лучшие представители трудящихся зарубежных стран - вен
гры, поляки, чехи и сJюваки ,  сербы и хорваты,  китайцы, болга
ры, румыны, немцы, французы, англичане, американцы и 
другие - вступали в ряды Красной Армии или создавали 
свои части и на фронтах гражданской войны оказывали брат
скую помощь советскому народу в его борьбе за свободу и 
социализм.  Л енин живо интересовался организацией интер
национальных отрядов, их составом и численностью. Осенью 
1 9 1 8  года интернациональные отряды были реорганизованы 
в регулярные части и соединения в составе Красной Армии. 

Выступая на митинге Варшавского революционного полка 
перед отправкой его на фронт, Ленин говорил, что, отстаивая 
совместно, с оружием в руках ,  завоевания первой социалисти
ческой революции против эксплуататоров, против насильников 
и грабителей ,  революционеры разных наций на деле осуществ
ляют интернациональное братство народов. 

Основание Коммунистического Интернац1шнала 

В.  И. .J!енин в течение ряда лет вел борьбу за сплочение 
левых элементов в социалистических партиях и создание но
вого, 1 I I  Интернационала. Со всей остротой он поставил эту 
задачу в 1 9 18 году, когда в условиях революционного подъема 
в капиталистических странах стали возникать коммунисти-

1 Лепип В. И.  Поли. собр.  соч. ,  т .  39,  с .  391 .  
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ческие партии и органиаации. Он усиленно подготавливает 
созыв конгресса коммунистических партий, намечает, какие 
партии надо привлечь к участию в нем,  формулирует основные 
положения резолюций конгресса 1 •  

1 конгресс Коммунистического Интернационала состоялся 
в Москве в начале марта 1 9 1 9  года . В его работе приняли 
участие 52 делегата из 21 страны. До принятия решения о кон
ституировании 1 1 1  Интернационала конгресс заседал как кон
ференция. По поручению ряда делегаций конференцию открыл 
Ленин . Его появление на трибуне было встречено бурной ова
цией, которой делегаты и гости конгресса выразили признание 
величайших заслуг Ленина и большевистской партии перед 
международным рабочим движением .  Подавляющее большинст
во конференции поддержало предложение Ленина о немедлен
ном конституировании 1 1 1 ,  Коммунистического Интерна
ционала .  

На конгрессе Ленин выступил с докладом о буржуазной 
демократии и диктатуре пролетариата, в котором подчеркнул, 
что коммунистические партии в своей деятельности должны 
исходить из необходимости социалистической революции и 
замены буржуазного государства государством нового типа -
диктатурой рабочего класса. Диктатура п ролетариата, говорил 
он,  является << абсолютно необходимой для всей массы трудя
щихсю> , и только через нее можно п рийти от капитализма к 
социализму. 

Великая заслуга Ленина состоит в том , что, раскрыв сущ
ность Советской власти как исторически сложившейся формы 
диктатуры пролетариата в России ,  он показал м еждународное 
значение ее коренных принципов ,  лежащих в основе и всех 
других политических форм диктатуры рабочего класса . Такие 
ленинские п ринципы устройства пролетарского государства, 
как обеспечение решающего участия масс в управлении госу
Дарством,  уничтожение привилегирован ного чиновничества и 
старой армии, стоящих над народом,  демократический центра
лизм и другие, являются основными чертами не только Совет
ской власти , но и политического строя всех социалистических 
стран, какими бы конкретными национально-историческими 
особенностями они ни отличались. 

1 конгресс Коминтерна единодушно одобрил тезисы Ленина 
о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Конгресс 
п ринял платформу Коммунистического Интернационала и ма
нифест к пролетариям всего мира .  От имени РКП ( б )  манифест 
подписал Ленин.  Подводя итоги конгресса, Владимир Ильич 
подчеркнул, что в его решениях записано то, что завоевали 
своей борьбой международные пропетарекие массы. Историче
ское значение создания 1 1 1  И нтернационала Л енин видел в том, 

1 См. :  Ленин В. И. Полн.  собр. соч., т. 50, с. 227 -230. 
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что он возглавил борьбу международного пролетармата за осу

ществление вековых идеалов социализма. 
Создавая Коммунистический И нтернационал, братские 

партии исходили из необходимости единства международного 

коммунистического движения, из убеждения, что, как писал 
Ленин, победа социалистической революции требует полней
шего доверия, теснейшего братского союза и возможно большего 
единства действий рабочего класса всех стран 1 •  

В .  И .  Ленин внимательно следил за развитием революцион
ных событий на Западе. Когда в Баварии была провозглашена 
Советская республика, Владимир Ильич в своем привететвин 
революционному правительству БавариИ дал ему мудрые 
советы,  являвшиеся конкретной програм мой действий проле
тарекой партии, вставшей у власти.  Он писал о необходимости 
создания Советов в городах и деревнях, вооружения пролета
риата и разоружения буржуазии, немедленного проведения 
таких мер, которые сразу дали бы фактическое улучшение 
положения рабочих, батраков и мелких крестьян . 

С огромным энтузиазмом встретили трудящиеся Советской 
России провозглашение в марте 1 9 1 9  года Венгерской Советской 
Республики. В радиотелеграмме руководителю венгерских 
коммунистов Бела Куну Ленин обращал его внимание на 
необходимость творческого применении марксизма и русс кого 
опыта и подчеркивал, что Венгерское советское правительство 
должно на деле осуществлять диктатуру пролетариата . В мае 
в Москву прибыл комиссар по военным делам Вен герской 
Советской Республики Тибор Самуэли . Владимир Ильич тепло 
встретил п редставители Советской Венгрии. В ыступая на Крас
ной площади на празднике Всевобуча 25 мая, он говорил о 
победе революции в Венгрии и представил Т .  Самуэли москов
ским трудящимся. С Тибором Самуэли Ленин послал в В енгрию 
письмо « Привет венгерским рабочим >> ,  в котором разъяснял 
задачи пролетарекой диктатуры.  

Когда империалисты начали интервенцию против Советской 
Венгрии, Венгерское советское п равительство обратилось к 
Ленину с просьбой о помощи. Верная своему интернациональ
ному долгу, Советская Россия сделала все, что могла . Ленин 
дал директиву Реввоенсовету и Главкому разработать план 
военной помощи Советской В енгрии, обеспечить связь с нею. 
К сожалению, в силу сложившейся на фронтах гражданской 
войны обстановки Красной Армии не удалось осуществить эту 
задачу. И мпериалисты, использовав предательское поведение 
венгерских п равых социалистов, задушили Венгерскую Совет
скую Республику. Это был тяжелый удар по международному 
рабочему движению. Но Ленин пророчески указывал, что тор
жество реакции в В енгрии будет временным, что эти события 

1 См. : Лепип В. И . .  Поли. собр. соч. , т. 38, с .  88. 
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раскроют глаза новым сотням тысяч рабочих, поднимут их на 
новую борьбу, которая приведет к полной победе.  

Постановка Лениным вопроса о помощи советского народа 
поднявшемуел на революцию германскому пролетариату и 
Советской Венгрии имеет принципиальное значение. Вопреки 
лживым утверждениям фальсификаторов ленинизма, эта по
мощь была не << Экспортом революцию> , а борьбой против « Эк
спорта контрреволюцию> империалистическими державами.  
Речь шла не о том, чтобы навязать революцию Германии - эта 
революция уже развернулась, а о том, чтобы помочь освобо
ждающемуел от своего империализма немецкому народу, если 
этого потребуют обстоятельства, против англо-французских 
империалистов 1 •  Вопрос о помощи Советской Венгрии также 
встал в связи с вмешательством империаJшстов в ее дела. 
Ленин считал, что своевременная помощь народам,  поднявшим
ен на борьбу против << экспорта контрреволюцию> , против импе
риализма, за национальное освобождение и демократию, за 
социализм , - это интернациональный долг социалистического 
государства, трудящихся всех стран . 

На опыте революций в России,  В енгрии и других странах 
Ленин развивает положение о разнообразии форм перехода 
различных стран к социализму, разъясняя, что способ завоева
ния власти не может быть один и тот же в разных странах, 
в разные времена, в различной международной обстановке . 
<< Маркс, - писал Ленин еще в 1 9 1 8  году ,- не связывал себе 
и будущим деятелям социалистической революции - рук насчет 
форм, приемов, способов переворота, превосходно понимая, 
какая масса новых проблем тогда встанет, как изменится 
вся обстановка в ходе переворота, как часто и с ильпо будет она 
меняться в ходе переворота >> 2 • 

В.  И .  Ленин решительно выступал против клеветнических 
утверждений буржуазии и правых социалистов, будто проле
тарская революция всегда связана с гражданской войной, что 
она обязательно несет с собой хаос и разруху. Он считал , что 
подобные утверждения вызваны не  чем иным, как желанием 
отпугнуть народные массы от революции. Не революция, а 
империалистическая война п ривела к таким бедствиям, как 
разрушение промышленности, безработица, голод. Что же 
касается гражданской войны в Советской России, то ее зачин
щиками были внутренняя контрреволюция и международный 
империализм. 

Еще и еще раз Ленин разоблачает лживые обвинения боль
шевиков в терроризме, распространяемые буржуазией и ее 
приспешниками, ревизионистами. Он дал резкую отповедь 
Каутскому, который поносил Советскую власть, заявляя, что 
она опирается на террор. 

Буржуазия, писал Ленин, признавала справедливым и закон-

1 См.: Лепип В. И. Поли. собр. соч., т .  37, с .  98 - 99. 
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ным террор, когда он применялея ею против феодалов. В инте
ресах кучки эксплуататоров она применяет террор по отноше
нию к революционным рабочим,  проливает потоки крови 
борцов национально-освободительного движения в колониаль
ных странах, иреследует прогрессивных людей, выступающих 
п ротив войны. А вот когда победивший пролетармат п рименяет 
оборонительный террор против эксплуататоров, в интересах 
большинства народа , буржуазия и ее лакеи объявляют его 
« чудовищным и преступным >> . Разве это не говорит о лицемерии 
буржуазии, о подлых приемах, к которым она прибегает, 
чтобы обманывать массы трудящихся ! 

Даже иные буржуазные либералы, замечал Ленин, пони
мают и п ризнают лживость обвинений Советской власти в <<тер
роризме и недемократизме >> . В подтверждение этого он привел 
письмо Стюарта Чейза, опубликованное 25 июня 1 9 1 9  года в 
американском журнале <<The New RepuЬlic >> ( « Новая Респуб
лика » ) .  Союзные державы, писал Чейз, отказываются под 
этим п редлогом признать Советское правительство, но они же 
признали террористическое правительство Маипергейма в Фин
ляндии и поддержали « новый порядок >> Колчака, загубившего 
расстрелами и виселицами много тысяч рабочих и крестьян . 
« В семирная буржуазия, - писал Ленин, - поддерживает Маи
пергеймов и Колчаков, стремясь задушить Советскую власть, 
облыжно выставляя ее террористической и недемократической . 
Таковы факты. И только подпевалами буржуазии являются 
Каутский, Мартов, Ч ернов и К0• когда они тянут свою песенку 
о терроризме и демократизме >> 1 •  

Советская власть н е  продержалась бы и двух месяцев, если 
бы она не ответила на террор буржуазии самыми беспощадными 
мерами . И обвинять в терроризме надо не Советскую власть, 
а буржуазию, которая навязала ей террор. Мы, говорил Ленин , 
первыми сделаем шаги, чтобы ограничить террор минимальней
шим минимумом, как только покончим с основным источником 
терроризма - с нашествием мирового империализма, с воен
ными заговорами, с белогвардейскими мятежами.  

Господствующие классы, отмечал Ленин,  не  уступают доб
ровольно своей власти, и большая или меньшая острота клас
совой борьбы, большая или меньшая степень применепил рабо
чим классом насилия при переходе от капитализма к социа
лизму зависит не столько от пролета риата,  сколько от степени 
сопротивления эксплуататоров, от применепил насилия с их 
стороны.  В тuм государстве, говорил он , где буржуазия не 
окажет такого бешеного сопротивления, задачи пролетарекой 
власти будут легче, она сможет работать без того насилия, 
которое навязали Советскому государству империалисты и 
внутренняя контрреволюция. 

1 Ленин В. Н. Пnлн. собр.  соч. ,  т.  39, с. 187 .  
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В той исторической обстановке, при существовавшем тогда 

соотношении сил типичной, по мнению Ленина, была немирная 
форма социалистической революции. Однако он допускал также 
возможность, п ри особом стечении обстоятельств, перехода 
власти к пролетармату мирным путем.  Это выявилось и на 
начальном зтапе социалистической революции в Венгрии в 
1 9 1 9  году, где имела место <<Добровольная отставка буржуазного 
правительства » и переход к диктатуре пролетармата был << несра
вненно более дегким и мирны м >> ,  чем в России. Это, подчерки
вал Ленин, особенно важно для трудящихся других стран, 
которых буржуазия и правые социалисты запугивают ужасами 
кровавой борьбы в случае социалистической революции 1 •  

В .  И .  Ленин напоминал высказывание Маркса о том , что 
в той или другой стране может сложиться такая ситуация , 
при которой для буржуазии будет выгодным согласиться на 
выкуп у нее основных средств производства, а рабочему клас
су - << откупиться » .  Такой « переход к социалцзму, - писал Ле
нин, - ( переход, несомненно, самый выгодный для << Народа » ,  
говоря абстрактно) предполагает абсолютную прочность победы 
пролетариата, абсолютную безнадежность положения капита
листов, абсолютную для них необходимость и их готовность 
оказать добросовестнейшее подчинение>> 2• 

Но и мирный переход власти к рабочему классу, как показал 
тот же оnыт революции в Венгрии, предполагает, по мысли 
Ленина, широкое развитие классовой борьбы трудящихся масс 
п ротив реакционных сил, отпор реформистам, стремищимел к 
соглашению с буржуазией и помещиками.  Каковы бы ни были 
способы завоевания власти пролетариатом , цель его состоит 
в революционном преобразовании капиталистического общества 
в социалистическое. Вопреки утверждениям реформистов и ре
визионистов, мирное врастание капитализма в социализм невоз
можно. Во  всех сJiучаях необходимой предпосылкой перехода 
от капитализма к социализму является установление диктату
ры рабочего класса и переход основных средств п роизводства 
в руки народа . 

<< Марксизм, который п rп:шает необходимость классовой 
борьбы, говорит :  к социализ:-.1у человечество придет н е  иначе, 
как через диктатуру пролетариата >> 3 , - подчеркивал Ленин. 
Для всего международного коммунистического и рабочего дви 
женил, для B C tJ X  марr-\СИСТСI\0-ленинских партий зтот вывод 
является принципиальныы, основоподаrающим. 

Выступления Ленина на I конгрессе Коминтерна имешт 
огромное значение ддя развития мирового коммунистического 
движения, сшючения рабочих на принципах марксизма-лени
низма. 

1 См. :  Ленин В .  И .  Полн.  собр.  соч . ,  т .  38,  с .  385, 384, 262. 
2 Там же, т .  40, с .  1 38. 
3 Там же, т .  38, с .  350. 
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Вскоре после 1 конгресса Коминтерна, 1 2  марта 1 9 1 9  года, 
Владимир Ильич приехал в Петроград для участия в похоро
нах скончавшегося там М. Т.  Елизарова. Во время двухдневно
го пребывания в Петрограде он сделал на заседании Петроград
екого Совета доклад о внешней и внутренней политике Совнар
кома, выступил на митингах в Народном доме и на заседании 
1 съезда сельскохозяйственных рабочих П етроградекой губер
нии, а также осмотрел Дворец труда . 

1 6  марта скончался председателЪ В сероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета Я. М. Свердлов. Его безвре
менная смерть явилась тяжелой утратой для партии. Выступая 
на экстренном заседании ВЦИК,  Ленин охарактеризовал Сверд
лова как выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, замечательного организатора проле
тарских масс. В заключение своей речи он подчеркнул, что 
социалистическая революция сильна глубиной своих источни
ков и на место . руководителей, отдавших свою жизнь за ее 
победу, она выдвигает << группы людей ,  продолжающих их дело, 
идущих по их пути, довершающих то, что они начали » .  По 
предложению Ленина председателем В Ц ИК был избран 
М .  И .  Калинин,  проработавший на этом посту более четвер
ти века . 

На VIII съезде РКП ( б )  

1 8  марта в Москве начал свою работу VIII съезд РКП ( б ) . 
На съезде Ленин выступил с отчетом Центрального Комитета , 
с докладами по основным вопросам, обсуждавшимен на съезде, 
о партийной П рограмме и о работе в деревне, а также с речью 
по военному вопросу. 

Съезд принял новую П рограмму партии, разработанную 
комиссией под руководством Ленина. Все основные части 
проекта П рограммы были написаны Лениным.  Новая Программа 
оп ределяла задачи Коммунистической партии на весь пере
ходный период от капитализма к социализму, идейно вооружа
ла партию и рабочий класс в борьбе за построение социалисти
ческого общества. Ленин подчеркнул, что П роrраммэ партии 
основывается на научном фундаменте, исходит И3 действитель
ности и служит руководством к действию. П роrрамма РКП ( б )  
имеет громадное международное значение ; она показывает, 
что социалистическая революция в России порождена общими 
закономерностями исторического развития. 

Принциниадьное значение имеет критика Владимиром 
Ильичем позиции Бухарина, в частности его предложения 
и с к л ючить и :1 общf�Й части Программы характеристику прос
тоги 1''-'Ш•рноrо uроизводства и домонополистического капита
.ТНfЗ М >.t .  Л '9ншr разъяснил, что такая характеристика необходима, 
ибо, то:I ь ь о  принимая во внимание многоукладноетЪ экономики 
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переходиого периода,  можно п равильно определить политику 

партии по отношению к капиталистическим элементам и к 

трудящемуел крестьянству. 
Вместе с тем, указывал Ленин, П рограмма нашей партии, 

чтобы быть международной по своему значению, <<должна 

учитывать те классовые моменты, которые экономически харак

терны для всех страю> 1 •  Нельзя забывать, что << чистый импе

риализм без основной базы капитализма никогда не существо

вал, нигде не существует и никогда существовать не будет » 2 ;  
даже в самых развитых капиталистических странах наряду 

с монополистическим капитализмом существуют домонополи

стический капитализм и мелкое товарное хозяйство. Поэтому 

в мировом революционном процессе, разрушающем империа

лизм, сливаются социалистические,  буржуазно-демократи

ческие и национально-освободительные революции, крестьян

ские и общедемократические движения. 
Отсюда также следует, что для того чтобы правильно опре

делить политику коммунистической партии по отношению к 

демократическим движениям, обосновать необходимость союза 

рабочего класса с непролетарскими трудящимиен массами, 

необходимость поддержки пролетариатом демократических и 

национально-освободительных движений, в Программе должна 

быть дана характеристика не только империализма,  но и домо

нополистического капитализма. 
В то же время Ленин подчеркнул, что коренные вопросы 

внутренней и внешней политики коммунистической партии, 

стратегии и тактики мирового коммунистического движения 

нужно рассматривать прежде всего с точки зрения основных 

тенденций общественного развития в эпоху империализма и про

летарских революций, перехода от капитализма к социализму. 

В Программе раскрыта сущность империализма, охарактеризо

ваны его тенденции, которые делают << Неизбежным крах капи
тализма и переход к высшему типу общественного хозяйства » 3•  

Жизнь полностью подтвердила ленинский анализ капита
лизма и его высшей стадии - империализма, данный во второй 

П рограмме нашей партии. В политической части второй 

П рограммы была дана характеристика советского государст

венного строя, определены задачи укрепления Советского 

государства, пути развития социалистического демократизма. 
Ленин разъяснял, что нужно добиваться привлечения всех 
граждан к участию в управлении делами общества. Решение 
этой задачи он связывал с ростом материального благосостояния 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 38, с .  1 77 .  
2 Там же, с .  1 5 1 .  
3 Коммунистическая nартия Советского Союза в резолюциях и реше

ниях съездов, конференций и nленумов ЦК. 8-е изд., доn.  и исnр. М., 1 970, 
т.  2, с .  40. ( Далее :  КПСС в резолюциях . . .  ) .  
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трудящихся, значительным сокращением рабочего дня и повы
шением культурного уровня народных масс. 

Говоря о задачах партии по национальному вопросу, Ленин 
решительно выступил против великодержавно-шовинистиче
ского п редложения Бухарина и Пятакова выбросить из П ро
граммы пункт о праве наций на самоопределение .  Только пре
доставление всем нациям права на самоопределение, говорил 
Владимир Ильич, обеспечит правильные взаимоотношения 
между трудящимиен массами различных наций, их доверие 
друг к другу, добровольный и равноправный союз народов . По� 
следовательное проведение этого принципа будет вместе с тем 
способствовать упрочению международного положения Страны 
Советов, укреплению солидарности трудящихся других стран 
с Советской Россией и явится большой поддержкой народам 
колониальных и зависимых стран в их борьбе п ротив империа
лизма. Съезд поддержал Ленина и отверг антибольшевистские 
п редложения Бухарина и Пятакова . 

В экономической части Программы партии говорилось 
о необходи!'4ости всемерного развития производительных сил 
страны на основе общегосударственного плана, социалистиче
ской дисциплины труда, повышения самодеятельности и актив
ности масс в развитии народного хозяйства .  

Аграрный пункт П рограммы, который также был сформу
лирован Лениным, предусматривал ряд мер, направленных к 
социалистической перестройке сельского хозяйства :  создание 
совхозов, всемерную поддержку товариществ по общественной 
обработке земли , сельскохозяйственных артелей. В годы граж
данской войны Jiенин много работал над этим вопросом.  Он 
руководил комиссией по выработке << Положения о социалисти
ческом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическо
му земледелию » , которое было принято правительством в фев
рале 1 9 1 9  года. В докладах на V I I I  съезде партии, в выступлени
ях на совещаниях и съездах представителей крестьянства он 
разъясняет необходимость перехода к коллективным хозяйст
вам, показывает пути этого перехода . 

В .  И .  Ленин учил, что мелким хозяйством крестьянам из 
нужды не выйти . Только объединение их и переход к крупному 
общественному производству с применением машин и научных 
приемов ведения сельского хозяйства может дать необходимое 
повышение производительности сельскохозяйственного труда и 
обеспечить благосостояние крестьянства. В этом Ленин видел 
важнейшее << средство поднятия и улучшения хозяйства, эко
номии сил и борьбы с кулачеством , тунеядством и эксплуата
цией >> 1 • Основным принципом при создании коллективных хо
зяйств, настаивал Ленин, является добровольность. Никакого 
п ринуждении к рестьян к вступлению в коллективные хозяй-

1 Лепип В. Н .  Поли.  собр. соч . ,  т. 37,  с.  1 79- 180. 
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ства быть не должно. Их  надо переводить на рельсы обществен
ного производства постепенно, наглядно показывая им преиму
щества коллективного хозяйства перед хозяйством единолич
ным, убеждая их не только пропагандой и агитацией, но и , 
главным образом, образцовой постановкой коллективных и 
государственных хозяйств и оказанием ими помощи окрестному 
крестьянскому населению. 

Важнейшим условием вступления основных масс крестьян
ства на путь объединенного земледельческого труда Ленин 
считал создание необходимой материально-технической базы . 
<< Если бы мы могли, - говорил В.rадимир И льич на V I I I  съезде 
партии, - дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов , 
снабдить их бензином, снабдить их машинистами ( вы прек рас
но знаете, что пока это - фантазия ) ,  то средний крестьянин 
сказал бы: << Я за коммунию>> (т. е .  за коммунизм ) >> 1 •  

Видное место в П рограмм е  партии занимали вопросы широ
кого, повсеместного развития кооперации, особенно сельскохо
зяйственной, и оказание ей всесторонней помощи со стороны 
советских государственных органов, а также вопросы ку.rьтур
ного строительства и повышения материального благосо
стояния народа. Она предусматривала увеличение количества 
необходимых для насе.rения п родуктов, улучшение жилищных 
условий трудящихся, сокращение рабочего дня без уменьшения 
заработной платы, проведения ряда мер в области здравоох
ранения и социального обеспечения. 

Вторая Программа партии, разработанная Лениным и при
пятая V I I I  съездом РНП ( б ) , имела всемирно-историческое 
значение.  Это была первая в истории Программа партии ком
мунистов, вставшей у власти, определившая задачи и пути 
ноетроения социалистического общества. Она означала новый 
крупный шаг вперед в развитии революционной теории, и ее 
разработка явилась неоценимой заслугой, можно сказать, на
учным подвигом Номмунистической партии Страны Советов 
и прежде всего творца Программы - В. И. Ленина. 

Программа РНП (б) была пронизана духом пролетарского 
интернационализма, идеей единства национальных и инте рна
циональных задач рабочего класса. Ленин,  наша партия всегда 
рассматрива.rи строительство социализма в Советской России 
как великую интернациональную задачу советского народа, 
отвечающую интересам рабочего класса всего мира. <<Мы 
уверены , - говорил Ленин, - что в целом ряде стран,  где у нас 
гораздо больше союзников и друзей, чем мы знаем, простой 
перевод нашей п рограммы будет лучшим ответом на вопрос , 
что сделала Российская коммунистическая партия, которая 
п редставляет один из отрядов всемирного п ролетариата. Наша 
п рограмма. . .  будет тем документом,  на основании которого 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч. ,  т .  38, с .  204. 
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рабочие скажут : << Здесь наши товарищи, наши братья, здесь 
делается наше общее дело » >> 1 •  

Принятая в обстановке, когда в жестоких боях с интервента
ми и белогвардейцами решался вопрос - быть или не быть Со
ветской власти, вторая Программа партии ярко выразила 
глубочайшую веру Ленина, партии в победу советского народа, 
в революционные возможности нового строя, в героизм трудя
щихся масс. 

Важнейшее значение для судеб социализма в России имело 
решение VI I I  съезда РНП ( б )  по вопросу о политике партии 
в деревне, об отношении к среднему крестьянству. Еще осенью 
1 9 1 8  года, когда середняк повернул на сторону Советской 
власти, Ленин высказал мысль, что нужно закрепить этот 
поворот и перейти от нейтрализации среднего крестьянства к 
прочному союзу с ним.  Учитывая опыт классовой борьбы в ус
ловиях диктатуры пролетариата, он выдвинул новый полити
ческий лозунг :  << Уметь достигать соглашения с средним кре
стьянином - ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком 
и прочно опираясь только на бедноту >> 2 •  

По инициативе Владимира Ильича вопрос об отношении 
к среднему крестьянству был поставлен на  обсуждение V I I I  
съезда Р Н П  ( б ) . В докладе о работе в деревне Ленин обосновал 
курс партии на союз рабочего класса с середняком . 

В результате наделения крестьянской бедноты землей и ока
зания ей материальной помощи после революции произошел 
подъем многих бедняцких хозяйств до уровня середняцких. 
Середняк, говорил Ленин, составляет теперь большинство 
крестьянского населения. У держание власти рабочим классом 
и построение социализма невозможны без поддержки проле
тариата основной массой крестьянства, без участия среднего 
крестьянства в социалистическом строительстве. Ленин подчер
кивал, что недопустимо смешивать средних крестьян с кула
ками и распространять на них меры, направленные против 
кулачества. <<Насидие по отпошепию к средпему крестьяпству 
представдяет ua себя ведичайший вред>J 3 •  Нужно завоевать 
доверие середняка, внимательно относиться к его нуждам, 
убеждать его в правильиости политики пролетарекой власти . 

Доклад Ленина на VI I I  съезде партии и написанная им 
резолюция об отношении к среднему крестьянству обогатили 
теорию марксизма по аграрному воп росу и явились крупным 
вкладом в разработку политики Коммунистической партии 
в деревне в период перехода от капитализма к социализму. 
Поскольку слой среднего крестьянства существует фактически 
во всех странах, постольку теоретические положения и практи-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч.,  т. 38, с .  212. 
2 Там ж е ,  т .  37, с. 1 95.  
3 Там же, т .  38, с. 200. 
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ческие ленинские указания по вопросу об отношении пролета

рмата к среднему крестьянству после завоевания власти рабо
чим классом имеют огромное международное значение. 

Владимира Ильича очень интересовали выступления на 
съезде делегатов с мест. Когда председатель хотел закрыть 
прения, он поддержал возражения делегатов, и прения были 
продолжены. Одному из делегатов, крестьянину Ф.  Д .  Памфи
лову, Ленин предложил продлить сверх регламента время 
выступления. Панфилов говорил о положении в деревне, 
о том,  в частности, что иногда к ним посылают в качестве аги
таторов людей,  которые не  знают деревни, не знают нужд 

крестьянства. Как вспоминает Ф. Д. Панфилов, в перерыве к 
нему подошел Демьян Бедный и повел его к Ленину. << Спа

сибо, старик, - сказал Владимир Ильич. - Много материала ты 

нам дал » 1 • Как всегда на съездах и конференциях, Ленин 
во время перерынов между заседаниями находился в гуще деле
гатов, беседовал с ними о положении на местах, особенно 
подробно расспрашивая о жизни и настроениях средних кресть
ян, о деятельности коммунистов в деревне .  

Одним из главных вопросов повестки дня V I I I  съезда 
РКП ( б )  был вопрос о военном положении и военной политике 
партии.  Ленинская диния Центрального Комитета в этой обла
сти была сформулирована в П рограмме партии, припятой съез
дом, и тезисах ЦК по военному вопросу. П ротив линии ЦК на 
съезде выступила так называемая « военная оппозицию> ,  в кото
рую входили бывшие «левые коммунисты )> В. М. Смирнов, 
Г .  И. Сафаров, Г .  Л. Пятаков и другие. << Военная оппозицию> 
отвергала необходимость использования старых военных спе
циалистов на руководящей работе в Красной Армии,  возража
ла против централизации и строгой дисциплины в армии. Эти 
неверные взгляды разделяли тогда и многие работники партии, 
которые не имели отношения к оппозиционным группировкам, 
!\ .  Е .  Ворошилов , Ф. И .  Голощекин , А. Ф.  Мясников и другие. 
За тезисы << военной оппозицию> , выдвинутые В. М. Смирновым, 
высказалось большинство военной секции съезда. 

В. И .  Ленин в своей сильной и яркой речи на пленарном 
заседании съезда , посвященном военному вопросу, показал 
песостоятельность тезисов << военной оппозицию> и резко осудил 
их. Вместе с тем он подверг критике выступления Голощекина 
и Ворошилова . Владимир Ильич отметил героизм Х армии и 
лично Ворошилова; в то же время он подчеркнул, что нарушение 
установок ЦК, п ренебрежительное отношение руководителей 
Царицынекого фронта к использованию знаний и опыта старых 
военных специалистов, элементы партизанщины привели к 
большим потерям на этом фронте . Такие же ошибки, сказал 
Ленин, допустили на Украине Пятаков и Бубнов. 

1 Рабочие и крестьяне России о Ленине. М.,  1 958, с.  1 54. 
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<< • • •  Старая партизанщина живет в вас , - говорил Ленин, об
ращаясь к защитникам тезисов оппозиции. - . . .  Раз вы с этим 
выходите на трибуну и говорите съезду , вы нарушаете всю 
партийную линию и всю партийную программу, вы защищаете 
старую партизанщину. Когда вы предлагаете тезисы, которые 
целиком направлены против военспецов, вы нарушаете всю 
общепартийную тактику. В этом источник расхождения » .  

Теперь, подчеркнул Ленин, на первом плане должна быть 
регулярная армия. Нужно окончательно искоренить партизан
щину и создать в армии железную воинскую дисциплину. Осо
бое внимание он обратил на необходимость усиления пролетар
ского ядра и коммунистического влияния в армии. На съезде 
резкой критике были подвергнуты извращения Троцким пар
тийной линии, выражавшиеся в нарушении принципа классо
вого отбора при мобилизациях в армию, умалении роли 
партийного руководства в армии, принижении роли партий
ных кадров в войсках, иреклонении перед старыми военспе
цами. В резолюции по военному вопросу, припятой съездом, 
были определены основы военной политики Коммунистической 
партии. 

Важное место на съезде занял вопрос о партийном и совет
ском строительстве. Съезд указал на необходимость усиления 
руководящей роли партии в Советах ,  дал отпор оппортунисти
ческой группе Сапронова - Осинского, отрицавшей руководство 
партии в системе диктатуры пролетариата, признал неотложной 
задачей улучшение социального состава партии и проведение 
в этих целях перерегистрации членов РКП ( б ) . 

VI I I  съезд РКП ( б )  завершил свою работу 23 марта. Закры
вая съезд, Ленин произнес небольтую речь, которую закончил 
следующими словами : << • • •  семя, посеянное русской революцией, 
всходит в Европе. Это создает в нас абсолютную, непреклон
ную уверенность, что, как бы тяжелы ни были испытания, 
которые могут на нас еще обрушиться,  как бы велики ни были 
беды, которые может еще принести нам издыхающий зверь 
международного империализма, - этот зверь погибнет и социа
лизм победит во всем мире » 1 •  

Решающие победы Красной Армии 

1 9 1 9  год явился годом тягчайших испытаний для Советско
го государства.  Контрреволюция бросила против Республики 
Советов огромные силы. К весне 1 9 1 9  года армии белогвардей
цев и интервентов насчитывали более миллиона человек.  Глав
ное командование союзных армий припяло решение проводить 
интервенцию согласованным ударом всех антисоветских сил 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 38, с .  2 15. 
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и признало необходимым << nредпринять общее наступление, 
начатое со всех границ России и направленное концентрически 
n са.мо.му сердцу бод.ьшевиа.ма - n Моспве >> 1 •  

И действительно, враги н аступали н а  шести фронтах од
новременно. Неоднократно войска белогвардейцев, хорошо во
оруженные Антантой, подходили к жизненным центрам Совет
ской республики, создавая смертельную угрозу для революции. 
В апреле 1 9 1 9  года армии Колчака находились в 85- 1 00 кило
метрах от Казани,  Симбирска, Самары. В первой половине ок
тября войска Деникина захватили Орел и вступили в Туль
скую губернию, создав непосредственную опасность для столи
цы Советского государства - Москвы. Генерал Юденич дважды, 
в мае и октябре, прорывалея к подступам Петрограда . 

В тот тяжелый период с особенной силой сказалась выдаю
щаяся роль Ленина в организации обороны страны.  Им были 
написаны важнейшие партийные документы, которые явились 
боевой программой мобилизации сил партии и народа на раз
гром врага : << Тезисы ЦК РКП ( б )  в связи с положением Во
сточного фронта >> ,  письмо ЦК РКП {б) ко всем организациям 
партии << Все на борьбу с Деникиным ! >> и другие .  

В .  И.  Ленин п ризывал коммунистов, советских работников, 
всех рабочих и крестьян подтянуться, организовать работу по
революционному,  чтобы Республика Советов стала на деле 
единым боевым лагерем. П еред партийными и советскими 
организациями Ленин поставил задачу - разъяснить народу 
обстановку, обеспечить успешное проведение мобилизаций в 
армию, развернуть агитационную работу среди мобилизованных 
и добиться быстрейшего обучения их военному делу. Необхо
дима, указывал он, поголовная мобилизация рабочих в при
фронтовых местностях , максимальное содействие делу снабже
ния Красной Армии, усиление политической работы, доведение 
до высших пределов военной дисциплины и бдительности . 

В .  И .  Ленин был повседневно связан с Реввоенсоветом Рес
публики и Главным командованием, направлЯJI и контроли
ровал их деятельность, следил за осуществлением стратегиче
ских установок и воен ных директив Центрального Комитета 
и Советского правительства, занимался вопросами подготовки 
и проведения важнейших военных операций .  

Он  неоднократно подвергал резкой критике деятельность 
Реввоенсовета Республики , указывал на вялость в его рабо
те, опоздание с п ринятнем важнейших решений и мер. << У спо
каивать и успокаивать, это - плохая тактика. Выходит « игра 
в спокойствие >> » , - писал Ленин в Реввоенсовет Республики 
16 сентября 1 9 1 9  года . - << Видимо, наш РВСР « командует >> , 
не интересуясь или не умея следить за и с n о д. н е н и е .м.  
Если это общий наш грех ,  то в военном деле это прямо гибель » . 

1 Историко-дипломатический архив, ф. 376, д. 34, л. 1 07 - 123. 
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Ленин требовал от Реввоенсовета Республики (<сонный темп ра
боты переделать в живой» и п ринять энергичные меры к 
улучшению положения на фронтах 1 •  

Получая систематически официальную военную информа
цию и будучи связан тысячами нитей непосредственно с дей
ствующей армией, Ленин был прекрасно осведомлен о положе
нии на фронтах, в армиях и на отдельных участках боевого 
фронта. В произведениях, выступлениях и военной переписке 
Ленина запечатлена проницательная оценка обстановки и пер
спектив развертывания военных действий, выражены его мысли 
и указания по коренным вопросам стратегии и тактики ведения 
войны. Многочисленные телеграммы и письма Ленина, направ
ленные командующим и реввоенсоветам фронтов и армий, 
уполномоченным ЦR и местным органам, ярко показывают, 
с каким глубоким знанием дела он руководил обороной Со
ветского государства. 

Разумеется, Владимир Ильич не был военным специалистом 
в узком смысле этого слова ; с присущей ему скромностью он 
говорил : << Отнюдь не претендую ни малейшим образом , что 
знаю военную науку » . Однако на самом деле он основательно 
изучал литературу по военному искусству, п рекрасно знал 
историю войн . Даже п рофессиональных военных поражало, как 
хорошо Ленин ориентировался в самых сложных и специальных 
вопросах военной науки. 

Творчески развивая революционную теорию применительно 
к новым историческим условиям, Ленин внес большой вклад 
и в марксистское учение о войне и армии, заложил основы 
советской военной науки и советского военного искусства . Он 
разработал вопросы о характере войн в эпоху империализма, 
о значении социально-экономического и морального факторов 
и решающей роли народных масс в современной войне,  о спосо
бах и формах вооруженной борьбы пролетариата, о защите 
социалистического отечества, о строительстве вооруженных 
сил пролетарекой диктатуры и другие. 

R решению вопросов ведения войны Ленин подходил с 
позиций творческого марксизма. В его трудах и военных ди
рективах были сформулированы основные положения новой, 
советской военной науки , соответствующей природе и задачам 
армии социалистического государства - армии нового типа. 
Вопросы военной стратегии он решал, исходя из  политики, 
из тактики Коммунистической партии; «стратегия , - говорил 
он, - подчинена политике, и одно с другим связано неразрывно >> .  
В то же время Ленин учитывал специфические законы войны. 
Мастерски применяя марксистский диалектический метод 
к разрешению проблем военного руководства, он строил стра
тегию К расной Армии на всестороннем учете всех факторов , 

1 См. :  Лепип В. И. По 1ш.  собр. соч. , т. 5 1 ,  с. 50. 
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анализе соотношения сил и возможностей как Красной Армии, 
так и противника. 

Самым важным условием правильного стратегического 
руководства Ленин считал умение выделить основную военную 
задачу и сосредоточить на ее решении максимум усилий .  Глу
боко вникая в сложившуюся политическую и военную обста
новку, он своевременно определял решающее значение того 
или иного фронта и направление главного удара .  В условиях ,  
когда страна со всех сторон быда окружена врагами, когда 
не хватадо сил ддя одновременных активных действий на всех 
фронтах, определение направдения главного удара приобретало 
особенное, жизненно важное значение, ибо позволядо сосредо
точить силы на основном фронте .  

Указания Ленина отстоять Волгу ,  отвоевать Урал и Сибирь 
определили стратегические задачи советских войск в борьбе 
с Колчаком. Когда в разгар наступления Красной Армии на 
Восточном фронте Главком Вацетис и Троцкий п редложили 
остановить наступление на реке Белой и перебросить войска 
на Южный фронт, Цl\ партии по инициативе Ленина решитель
но отклонил это предложение. Ленин требовал от командова
ния фронта не ослаблять наступления на Урал , а развивать ,  
усиливать его ,  обеспечив решение поставленных перед ним 
задач. 

Н осени 1 9 1 9  года советские войска освободили Урал и ,  
п родолжая наступление, вышли на просторы сибирской рав
нины. << Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! -
писали красноармейцы Восточного фронта Ленину. - Ты при
казал взять Урал к зиме.  Мы исполнили твой боевой приказ . 
Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь.  

Не первый раз нам приходилось по твоей команде вступать 
в бой с неравным врагом и всегда мы побеждали, сильные 
верой в п равоту нашей борьбы, в торжество революцию> . 

24 августа Л енин написал << Письмо к рабочим и крестьянам 
по поводу победы над Колчаком )> , в котором призывал совет
ских людей не успокаиваться достигнутыми успехами, напрячь 
все силы, окончательно сломить и уничтожить врага, изгнать 
Колчака и иностранных интервентов из Сибири . Ленин указал 
на основные уроки,  которые должны извлечь все рабочие и 
крестьяне из опыта борьбы с Колчаком , чтобы окончательно 
покончить с врагами и не допустить повторений бедствий кол
чаковщины. Необходимо, писал он, иметь могучую Красную 
Армию, создать большие государственные запасы хлеба, строго 
соблюдать революционный порядок, законы и предписания 
Советской власти, не забывать, что пособниками колчаковщины 
явились меньшевики и эсеры, и, самое главное, всемерно 
укреплять союз рабочего класса с трудящимся крестьянством . 

Письмо Ленина придало новые силы наступлению советских 
войск на В осточном фронте. В тылу у Нолчака еще ярче 
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вспыхнуло пламя партизанской войны.  Придавая огромное зна
чение подпоJiьной работе и развертыванию партизанского 
движения в тылу врага, Ленин очень интересовался действиями 
партизанских отрядов в Сибири против колчаковских войск. 
В помощь подпольным организациям партии в Сибирь была 
направлена большая группа партийных работников . По указа
нию Центральнuго Комитета партизанские отряды объединились 
в крупные соединения, которые действовали в контакте с частя
ми Красной Армии. 

Большое внимание Ленин уделял Петроградекому фронту, 
где в результате наступления Юденича летом 1 9 1 9  года созда
лось угрожающее положение. По его предложению ЦК признал 
в то время этот фронт <шервым по важностИ >> .  Защита П етро
града была поставлена под непосредственный контроль Совета 
Обороны.  Владимир Ильич лично следил за переброской 
подкреплений на этот фронт. Он дал директиву напрячь все 
усилия для нанесения быстрого и решительного удара по Юде
ничу. R' августу 1 9 1 9  года Красная Армия нанесла поражение 
войскам Юденича, отбросив их в Эстонию.  

При участии Ленина были разработаны также стратеги
ческие планы борьбы с Деникиным,  который летом 1 9 1 9  года 
начал свой поход п ротив Советской власти. Ленин зорко 
следил за ходом битв на юге страны .  Деникинцы бешено рва
лись к столице.  В раги рассчитывали на быструю победу. 
В буржуазной прессе неоднократно сообщалось о падении 
Москвы и Петрограда.  Сентябрь и октябрь 1 9 1 9  года были 
самыми тяжелыми месяцами, которые переживала Советская 
Россия за все годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны. В те грозные дни со всей силой проявились 
такие присущие Ленину качества, как незнание страха в борьбе, 
выдержка, твердость, прозорливость, умение воодушевить 
массы на борьбу с врагами, - качества, источником которых 
была горячая вера в непобедимость советского строя. 

Центральный Комитет партии п ринял ряд важных мер 
по укреплению Южного фронта. Ленин строго контролировал 
переброску на этот фронт войск, вооружения и боеприпасов . 
<< Директива Цека : ограбить все фронты в пользу Южного » , 
писал он в Реввоенсовет 5 армии, находившейся на Восточ
ном фронте, и командованию Туркестанского фронта, предлагая 
обдумать экстренные меры, которые позволили бы высвобо
дить как можно больше частей для отправки их на Южный 
фронт. 

24 октября Ленин выступает перед иваново-вознесенскими 
рабочими-коммунистами, qтправляющимися на Южный фронт. 
Учитывая их просьбу направить всех в одну из армий, он 
в письме в Реввоенсовет Южного фронта 25 октября писал : 
<< Горячо рекомендую товарищей и очень прошу принять все 
меры, чтобы они не затерялись, а были размещены правильно 
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и заботливо. Очень прошу ме�я известить о получении этого 
письма и о том, куда и как назначены товарищИ >> . 

Благодаря огромной организаторской работе Цl\ партии 
и лично Ленина, героическим усилиям рабочего класса, 
самоотвержен ности красноармейцев, на Южном фронте во вто
рой половине октября произошел перелом : 1\ расная Армия 
перешла в наступление против Деникина. В основе ленинской 
стратегии лежала идея решительных наступательных действий 
как главного средства достижения победы. 1\огда советские 
войска Южного фронта одержали первые победы, Ленин выс
казался за то, чтобы это наступление из « м елкого и части.чного )> 
превратитЪ в массовое, доводящее победу до конца. 

В. И. Ленин требовал от военных руководителей овладения 
всеми видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, 
учил их умело применять разнообразные формы боевых дей
ствий. Он ставил перед военной наукой новые вопросы, которые 
выдвигала практика, подсказывал военным работникам много 
важных и ценных решений. Например, по его указанию 
из Балтийского моря по Мариинекой водной системе был от
правлен на Волгу отряд миноносцев, которые вошли в соrтав 
Волжской речной флотилии и оказали большую помощь в борь
бе с белогвардейцами.  Обдумывая способы ликвидации прорыва 
конного корпуса Мамонтова на Южном фронте, Ленин обратил 
внимание Реввоенсовета на возможность применения авиации 
на бреющем полете против белой конницы. Он поддержал 
также инициативу Реввоенсовета Южного фронта о создании 
1 Нонной армии как оперативно-стратегической подвижной 
группы войск. 

В декабре 1 9 1 9  года 1\расная Армия нанесла сокрушитель
ные удары по войскам Деникина, освободила Харьков, 1\иев, 
Донецкий бассейн и развернула стремительное наступление 
в направлении на Ростов-на-Дону. 28 декабря Ленин написал 
известное «Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу 
побед над ДеникиныМ >> . Он призывал собрать все силы, чтобы 
разбить до конца деникинекие войска, закрепить полное 
освобождение украинских рабочих и крестьян от помещичьего 
и капиталистического гнета. 

Теоретические проблемы переходиого периода 

Организуя борьбу против интервентов и белогвардейцев, 
Ленин не  переставал много работать над теоретическими вопро
сами. Он вновь и вновь перечитывает труды Маркса и Энгельса, 
знакомится с литературой по вопросам политики, экономики, 
истории социализма, следит за иностранными газетами и жур
налами,  пишет статьи и брошюры крупнейшего теоретического 
значения, выступает с докладами и лекциями. «Зайдешь быва-
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ло в кабинет к Ильичу , - писала позднее Н.  Н .  1\рупская, 
смотришь, он сидит и перечитывает Маркса или Энгельса, 
и это в какой-нибудь труднейший переломный момент жизни 
страны . Меня всегда поражала эта способность Ильича изучать 
теорию в самый разгар борьбы ; в теории искал он разрешение 
практических вопросов >> . 

Большое внимание Ленин уделял работе Коммунистического 
университета им .  Я. М .  Свердлова - первого высшего партий
ного учебного заведения. Он принял непосредственное участие 
в выработке учебного плана и программы для университета . 
Владимир Ильич настаивал на том, чтобы все преподавание 
носило живой характер, было связано с практикой. Он неодно
кратно выступал перед слушателями Коммунистического 
университета. В июле и августе 1 9 1 9  года он прочел им две 
лекции о государстве .  

В центре внимания Ленина был тогда вопрос о переходнам 
периоде от капитализма к социализму, о диктатуре пролета
риата . В июне 1 9 1 9  года он пишет свою знаменитую статью 
<< Великий почию> ,  посвященную коммунистическим суббот
никам . Осенью он разработал подробный план брошюры << 0 
диктатуре пролетариата >> и написал статью << Экономика и поли
тика в эпоху диктатуры пролетариата >> . В декабре 1 9 1 9  года 
была опубликована его брошюра << Выборы в Учредительное 
собрание и диктатура пролетариата >> . Весной 1 920 года он пишет 
статьи « От разрушения векового уклада к творчеству нового » 
и << От первого субботника на Московско-Назанской железной 
дороге ко всероссийскому субботнику-маевке >> . 

В этих работах Ленин, обобщив опыт творческой деятель
ности народных масс под руководством партии, опыт диктатуры 
пролетариата, развил марi\систское учение о переходнам 
периоде от капитализма к социализму, поставил и разрешил 
важнейшие вопросы строительства нового общества. Он под
черкнул международное значение опыта диктатуры рабочего 
класса в России и выдвинул задачу сделать этот опыт достоя
нием . коммунистов других стран . Диктатура пролетариата 
в России, писал Ленин, отличается некоторыми особенностями, 
ибо она установилась в стране мелкобуржуазной и отсталой 
в экономическом отношении. Но осповпые формы обществеппо
го хозяйства и осповпые классовые силы в России до завае
вапил власти пролетариатом были те же, что и в любой капи
талистической страпе ,  так что эти особеппости могут касаться 
только ne самого главпого. 

Жизнь поляостью подтвердила правильиость ленинского 
положения. Находятся, однако, люди, называющие себя мар
ксистами,  которые хотят уверить, что ленинская теория 
диктатуры пролетармата есть чисто русская теория, применн
мая будто бы только в России. Так разного рода ревизионисты 
и отступники от ленинизма пытаются принизять великое 
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ленинское учение, сузить его значение,  ограничить националь
ными рамками .  В действительности марксистеко-ленинское 
учение о переходном периоде от капитализма к социализму, 
о диктатуре пролетармата имеет международное значен ие.  Оно 
применяется на практике не путем буквального копирования, 
а творчески, с учетом современного опыта, с учетом тех кон
кретно-исторических усдовий, которые еложились в той или 
иной стране. 

В. И. Ленин писал, что переходный период между капита
лизмом и социализмом не может не  соединять в себе черты 
и свойства обоих этих социально-экономических укладов, не 
может не быть периодом борьбы между побежденным, но не 
уничтоженным капитализмом и рождающимся социализмом . 
Основные формы обществен ного хозяйства Советской России 
в рассматриваемую эпоху - это три уклада : социалистический, 
капиталистический и мелкотоварное хозяйство, которым соот
ветствуют определенные классы :  пролетариат, ставший гос
подствующим классом,  буржуазия и мелкая буржуазия ( прежде 
всего - крестьянство ) , колеблющаяся между рабочим классом 
и буржуазией. 

Поскольку в переходный период остаются эти классы , 
постольку классовая борьба, вопреки утверждениям реформис
тов и ревизионистов, не исчезает, она лишь меняет свои 
формы . Завоевав политическую власть, рабочий класс не  
прекращает классовой борьбы, а продолжает ее ,  используя 
государственный аппарат. 

Одна из сторон диктатуры проJiетариата связана с отно
шением рабочего KJiacca к своему врагу - буржуазии. Стоящий 
у вJiасти рабочий класс дол жен осуществить суровое, быстрое 
и решитеJiьное подавление сопротивления эксплуататоров -
капиталистов, помещиков и их прихвостней. << Нто не понял 
этого, - писал Ленин , - тот не революционер,  того надо убрать 
с поста вождей или советчиков п ролетариата >> 1 •  Ленин 
подчеркивал, что п рименение насилия вызывается задачей 
подавления соп ротивления эксплуататорских классов, злостных 
нарушителей законов Советской власти, и ,  когда эта задача 
будет решена, пролетарская власть откажется << от всяких 
исключительных мер >> 2 •  

Другая сторона диктатуры пролетариата охватывает отно
шение рабочего класса к своему союзнику - трудящемуся 
крестьянству. Развивая учение марксизма,  Ленин сделал 
следующий важный вывод : << Диктатура пролетармата есть 
особая форма классового союза между пролетариатом, авангар
дом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями 
трудящихся ( мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьян-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  38, с .  385. 
2 Там ж е ,  т. 40, с. 101 ; ер. т .  39, с. 404 -405. 
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ство, интеллигенция и т .  д. ) ,  или большинством их ,  союза против 

капитала, союза в целях подного свержения капитада, подпого 

подавдении сопротивления буржуазии и попыток реставрации 

с ее сторопы, союза в целях окончатедьного создания и упро
чения социализма» 1 •  Особый характер этого союза состоит 
в том, что руководящая родь в нем принаддежит рабочему 
классу. 

П родетариат после завоевания власти доджен подностью 
преододеть кодебанил крестьянства, окончательно отвоевать его 
у буржуазии, вовлечь в социалистическое строительство, 
добиться перехода его на путь крупного социалистического 
производства. Для того чтобы решить эту задачу, рабочему 
классу необходимо учитывать двойствен ную природу кре
стьянства, он должен разделять, разграничивать крестьянина
трудящегося от крестьянина-собственника, - крестьянина-ра
ботника от крестьянина-торгаша, - крестьянина-труженика 
от крестьянина-спекулянта. << Нужна диктатура пролетариата, 
власть одного класса, сила его организованности и дисципли
нированности, его централизованная мощь . . .  - писал Ленин, 
чтобы пролетариат мог вести аа собой крестьянство и все мел
кобуржуазные слои вообще >> 2•  

В. И. Ленин дал сокрушительный отпор защитникам 
капитализма и всякого рода ревизионистам марксистского 
учения, которые извращали сущность диктатуры пролетариата, 
сводя ее только к насилию.  Как актуальны ленинские положе
ния, направлен ные против фальсификаторов марксизма из 
империалистического лагеря и их подпевал относительно 
сущности диктатуры рабочего класса ! 

<< . . .  Не в одном насилии , - учил Ленин , - сущность проле
тарекой диктатуры, и не главным образом в насилии.  Главная 
сущность ее в организованности и дисциплинированности пе
редового отряда трудящихся, их авангарда, их единственного 
руководителя , пролетариата. Его цель - создать социализм , 
уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов 
общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации 
человека человеком >> 3• 

Владимир Ильич предвидел, что созидательная роль про
летарекого государства в ходе социалистического строительства 
будет все более возрастать. 

« Естественно и неизбежно,- писал он , - что первое время 
после пролетарекой революции нас занимает более всего 
главная и основная задача, преодоление сопротивления бур
жуазии . . .  Но рядом с этой задачей столь же неизбежно выдви
гается - и чем дальше, тем больше - более существенная 

1 Ленин В. Н. Поли. собр. соч.,  т. 38, с. 377. 
2 Там же, с. 386. 
3 Там же, с. 385. 
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задача положительного комм унистического строительства, твор
чества новых экономических отношений, нового общества » 1 •  

В .  И .  Ленин, так же как М аркс и Энгельс, исходил из того, 
что диктатура пролетариата носит исторически преходящий 
характер,  что она не должна и не будет существовать вечно. 
Диктатура нужна рабочему классу для создания социалисти
ческого общества , для уничтожения всююй эксплуатации че
ловека человеком .  << Эту цель, - разъяснял Ленин, -- нельзя 
осуществить сразу, она требует довольно продолжительного 
переходиого периода от капитализма к социализму. . .  Поэтому 
Маркс и говорит о целом периоде диктатуры пролетариата, 
как периоде перехода от капитализма к социализму » 2 • При 
этом важно подчеркнуть, что ,  по мысли Ленина,  диктатура 
рабочего класса необходима вплоть до окончательной ликвида
ции эксплуататорских классов, всех капиталистических элемен
тов, до осуществления перевода крестьянства и всех мелкобур
жуазных слоев на путь социализма, вплоть до построения 
и упрочения социализма.  

В годы Советской власти Ленин развил выдвинутые им 
в книге << Государство и революцию> положения о функциях 
государства в условиях социализма и его перерастанин в комму
низм. Социалистическое государство, писал он, << организует 
в общенациональном масштабе крупное производство. . .  рас
пределяет рабочие силы между разными отраслями хозяйства и 
п редприятиями, распределяет массовые количества принадле
жащих государству продуктов потребления между трудящи
мисю> 3 •  

Одной из главных задач социалистического государства 
является охрана социалистической собственности. << Рабочие 
и крестьяне, - писал Ленин , - должны понять, что земли 
и фабрики являются их достоянием, и относиться к ним береж
но, как к своему добру » 4•  Важнейшей функцией социалисти
ческого государства Ленин считаJI контроль за мерой труда 
и потребления. В месте с· тем социалистическое государство 
играет огромную роль в области культурного строительства, 
воспитания масс в духе коммунизма . Социалистическое госу
дарство обеспечивает правопорядок и защиту социализма.  
Наконец,  оно осуществляет внешнюю политику в интересах 
укрепления социализма и развития мирового революционно
освободительного движения. 

Одной из самых важных закономерностей перехода от 
капитализма к социализму и развития социалистического об
щества Ленин считал руководящую роль коммунистической 
партии 5 •  Опыт революции в России и других странах показы-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  39, с. 13.  
2 Там ж е ,  т .  38,  с. 385,  386. 
3 Т.ам ж е ,  т .  39, с. 273. 
4 Там ж е ,  т. 3ti, с. 215 .  
5 См.  там ж е ,  т .  41 ,  с. 27. 
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вает, что роль коммунистической партии после завоевания 
власти рабочим КШI!'СОМ н е  только не уменьшается, а напротив, 
чрезвычайно возрr , ает 1 •  

<(Диктатура пр� . , етариата , - писал Владимир Ильич, - есть 
упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мир
ная, военная и хозяйственная, педагогическая и администра
торская , против сил и традиций старого общества. Сила при
вычки :\Iиллионов и десятков миллионов - самая страшная 
сила. Без партии,  железной и закаленной в борьбе, без пар
тии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, 
без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять 
на него, вести успешно такую борьбу невозможно » 2 •  

На основе опыта нашей страны Ленин разъяснял, что дик
татуру осуществляет организованный в Советы пролетариат, 
которым руководит Коммунистическая партия. Прежде всего 
работа партии идет через Советы .  Вместе с тем партия опи
рается на профессиональные союзы, а также другие организа
ции трудящихся. Именно партия объединяет и направляет 
их деятельность. <( Таков общий механизм пролетарекой госу
дарственной власти, рассмотренный « сверху » ,  с точки зрения 
практики осуществления диктатуры »  3 •  И в этом проявляется 
ее подлинно демократический характер. 

В. И. Ленин резко критиковал таких вождей рабочего 
класса , которые, на словах признавая диктатуру пролетариата, 
на деле остаются людьми не способными или не желающими 
понять ее значение и п роводить ее в жизнь. 

<( Как громадна, как необъятно велика опасность от такого 
рода зла, - писал Владимир Ильич , - это особенно наглядно 
показала гибель первой Советской республики в В енгрии 
( за первой погибшей последует победоносная вторая ) >> . Одна 
из главных причин этой гибели - измена « социалистов >> ,  кото
рые « на словах перешли на сторону Бела Куна и объявили 
себя коммунистами,  на деле же не проводили в жизнь политики , 
соответствующей диктатуре пролетариата, а колебались, мало
душничали, забегали к буржуазии, частью прямо саботировали 
п ролетарскую революцию и предавали ее >> .  Используя преда
тельство правых социал-демократов, объединенные силы импе
риалистической интервенции ( Англии, Франции и т. д . )  и 
внутренней контрреволюции зверски задушили Советскую 
власть в Венгрии.  

<( Нет сомнения, - продолжает Ленин , - что часть венгерских 
социалистов искреппе перешли на  сторону Бела Куна и 
объявили себя искреппе коммунистами. Но суть дела от этого 
нисколько не меняется :  << искренне >> объявивший себя комму
нистом человек, который на деле вместо беспощадно твердой, 

1 См . :  Коммунистический Интернационал в документах. М., 1933, с. 108.  
2 Лен,uн. В. И. Поли. собр.  соч . ,  т .  41,  с. 27.  
3 Там же, с .  32 . 
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неуклонно решительной, беззаветно смелой и геройской поли
тики ( - только такая политика соответствует признанию дик
татуры пролетариата ) - колеблется и малодушничает, - по
добный человек своей бесхарактерностью, своими колебания
ми, своей нерешительностью совершает такую же измену, как 
и непосредственный предателЬ >> 1 •  

Весь  исторический опыт рабочего движения, социалисти
ческих революций подтверждает глубокую правоту этого 
ленинского вывода. П рактика социалистических преобразований 
показала, что взятие рабочим классом в свои руки политичес
кой власти, обобществление средств производства создают лишь 
объективные предпосылки , объективные возможности для 
решения всех многогранных задач создания и развития нового 
общества. А как эти возможности реализуются на практике , 
зависит в первую очередь о т  правящих коммунистических 
партий,  от их умения по-марксистски, по-ленински решать 
сложнейшие задачи, выдвигаемые жизнью. 

<<ВеЛИКИЙ ПОЧИН>> 

Гений Ленина, его тесная связь с жизнью и творческий 
подход к марксизму, необыкновенная сила научного предвиде
ния позволяли ему проникать своим взором далеко в будущее. 
В первые годы Советской власти в нашей стране только закла
дывался фундамент социалистического общества, только 
п робивались первые слабые ростки коммунизма. Но Ленину, 
как никому, было присуще чувство нового, замечательное 
умение заметить, оценить и решительно поддержать все новое, 
прогрессивное, рождающееся в жизни.  Он увидел эти ростки, 
показал их значение и ,  глубоко проанализировав новые 
явления в жизни, выдвинул важные принципиальные поло
жения о социализме и коммунизме, о закономерностях созда
ния и развития коммунистической формации. Особенное зна
чение имеет его работа << Великий почию> . 

10  мая 1 9 1 9  года рабочие Московско-I\азанской железной 
дороги провели маосовый субботник. После окончания рабо
чего дня они бесплатно отремонтировали 4 паровоза и 1 6  ва
гонов, а также разгрузили несколько тысяч пудов различных 
грузов, причем п роизводительность труда превысила обычную 
более чем в два с половиной раза. Вскоре субботники стали 
проводиться и на цругих предприятиях в различных городах 
страны.  Они были ответом рабочего класса на призыв Централь
ного I\омитета партии взяться за работу по-революционному. 
Субботники явились ярким выражением самоотверженного 
труда пролетарских масс в тылу и с исключительной силой 

1 Лепип В. И. Поли. собр.  соч. ,  т .  40, с. 131 .  
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свидетельствовали о творческой деятельности рабочего класса, 
стоящего у власти, о его беззаветной борьбе за сохранение 
и упрочение завоеваний социалистической революции. 

В. И. Ленин в << Великом почине »  охарактеризовал суббот
ники как событие огромной важности, как <<фаптичесr;,ое начало 
r;,о.м.мупиа.маJ> . Они на практике показали,  что такое социализм 
и коммунизм, каковы пути построения нового общества. << Ком
мунистический субботник железнодорожных рабочих Москов
ско-Казанской дороги , - писал Владимир Ильич, - есть одна 
из ячеек нового, социалистического, общества, несущего всем 
народам земли избавление от ига капитала и от воЙН >> 1 •  

П ролетариат, разъяснял Ленин, представляет и осуществля
ет более высокий тип общественной организации труда по 
сравнению с капитализмом. В этом суть, в этом источник силы 
и залог неизбежной полной победы коммунизма. Капиталисти
ческая организация труда держится на дисциплине голода, 
боязни пролетария лишиться работы. << Коммунистическая 
организация общественного труда, к которой первым шагом 
является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет 
держаться на свободной и сознательной дисциплине самих 
трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капита
листов >> 2 • 

Гигантское значение  субботников Ленин видел прежде всего 
в том, что они говорили о начале переворота более трудного, 
более существенного, более коренного, более решающего, чем 
свержение буржуазии , ибо это - победа над собственной косно
стью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над при
вычками, которые капитализм оставил в наследство рабочему 
и крестьянину. Субботники, писал Ленин, показали сознатель
ный и добровольный почин рабочих в переходе к новой 
трудовой дисциплине, в повышении производительности труда, 
в создании социалистического хозяйства . 

Коренной проблемой строительства социализма и его пере
растанин в коммунизм Ленин считал развитие производитель
ных сил . Он подчеркивал, что только громадный шаг вперед 
в развитии производительных сил может привести к полному 
уничтожению классов, к преодолению существенных разли
чий между городом и деревней, между людьми физического 
и умственного труда, к осуществлению принцила комму
низма : « от каждого по способностям , каждому по потребно
стям >> .  Для того чтобы достичь такого уровня производительных 
сил, при котором возможно перейти к коммунизму, нужно 
создать более высокую производительность труда, чем та,  кото
рая достигнута при капитализме. « Производительность труда, 
писал Ленин, - это, в последнем счете, самое важное, самое 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. , т. 39, с .  18- 1 9. 
2 Там же, с. 14 .  
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главное ДJIЯ победы нового общественного строя. Iiапиташrзм 
создаJI производитеJiьность труда, невиданную при крепост
ничестве . КапитаJiизм может быть окончатеJiьно побежден и бу
дет окон чатеJiьно побежден тем, что социаJiизм создает новую, 
гораздо бoJiee высокую производительность труда )) 1 •  

Вывод Владимира ИJiьича о бoJiee высокой производитель
ности труда при социализме, - это важный вклад в марксист
ское учение о коммунизме. Из него вытекает идея экономи
ческого соревнования двух систем :  социализма и капитализма, 
предполагающая не тоJiько решение вопроса << КТО - кого )) 
внутри страны, но и развертывание соревнования двух систем 
в мировом масштабе с тем, чтобы иревзойти капитализм в эко
номической обJiасти. 

Без повышения производительности труда переход к ком
мунизму невозможен ,  указывал Владимир ИJiьич. ((Ком
муниам , - писаJI он, - есть высшая, против папита.листичеспой,  
проиаводите.льность труда добровольных, соанате.льных, объеди
ненных, испо.льаующих передовую технипу ,  рабочих)> 2 •  

В связи с субботниками Ленин раскрыJI сущность комму
нистического труда, показав его отJiичие от характера труда 
при социаJiизме. Социализм, разъясняJI он ,  предполагает обще
ственный труд при строжайшем контроJiе и надзоре со стороны 
государства, которое опредеJiяет и меру труда, и меру его 
вознаграждения. При коммунизме же, вырастающем по мере 
упрочения социаJiизма и явJiяющемся высшей фазой нового 
общества, труд будет беспJiатной работой п а  поJiьзу общества, 
производимой без расчета на вознаграждение ; это - труд 
как необходимая потребность здорового организма. Коммунис
тические субботники явились первыми зачатками такого 
труда . 

В статье « ВеJiикий почин » Ленин к росткам коммунизма 
отнес образцовую работу предприятий,  заботJiивость и добро
совестность при добыче и распределении каждого нуда угля, 
жеJiеза , хлеба и других продуктов, образцовую чистоту жилого 
дома и квартаJiа, обществен ные столовые, ясJIИ,  детские сады. 
В нимательное изучение ростков нового, уход за ними он считаJI 
первейшей обязанностью партии и государства. Л енин выражал 
твердую уверенность, что при поддержке социалистического 
государства << ростки коммунизма не зачахнут, а разрастутся 
и разовьются в полный коммунизМ >> . 

В. И. Ленин указывал на различие между первой и высшей 
фазами коммунистического общества. В то же время он 
подчеркивал органическую связь между ними. Он говорил о 
<< социализме в развернутом виДе )> , << законченном социализме » ,  
о << развитом социалистическом обществе » ,  о построении 

� Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т .  39, с. 2 1 .  
Т а м  же, с .  22. (Нурсив наш. - Авт. ) .  
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« полного социалистического общества » .  Ленин характеризовал 
социализм как << ne полный коммунизм >> 1 •  Ленин предвидел про
цесс перерастанин социализма в ком�tунизм, раскрыл его неиз
бежность. 

Мирная передышка 1 920 года. IX съезд партии 

В ожесточен ных боях 1 9 1 9  года против белогвардейских 
армий Колчака, Юденича, Деникина, Миллера Красная Армия 
разгромила основные силы внутренней контрреволюции и ин
тервентов. Советские войска освободили от врага Урал, Си
бирь, Украину, Северный Кавказ, значительную часть Турке
стана . Страна Советов получила мирную передышку. 

Международное положение Советской республики улучши
лось. Страны Антанты заявили о снятии блокады Советской 
России. Был подписан советеко-эстонский мирный договор , 
за которым последовали договоры с Латвией , Литвой,  Фин
ляндией . Ленин отмечал, что несмотря на свою зависимость 
от империалистических держав, почти все малые страны отка
зались участвовать в их походе, ибо они знали, что белогвар
дейские генералы, вдохновляемые Антантой,  стремились восста
новить Российскую империю и продолжать великодержавную 
политику национального угнетения,  тогда как большевики на 
деле доказали,  что они уважают независимость и суверенитет 
всех народов . 

В .  И .  Ленин разоблачал грабительскую сущность политики 
империалистических держав по отношению к народам малых 
стран . Лицемерно ратуя на словах за свободу и независимость 
малых народов , империалисты на деле опутывают небольшие 
государства сетями финансовой, политической и дипломати
ческой зависимости, вовлекают их  в свои военные блоки 
и союзы, попирают национальное достоинство и суверенитет 
этих стран. << Каждая из этих маленьких стран , - говорил Ле
нин, - уже испытала на себе лапы Антанты. Они знают, что 
когда французские, американские и английские капиталисты 
говорят :  << Мы вам гарантируем независимосты> - это на  прак
тике значит : << М ы  у вас ск;паем все источники ваших богатств 
и держим вас в кабале >> >> . 

Империализму, строящему отношения между государствами 
на политике диктата и угроз, насилия и произвола, социализм 
противопоставляет принципиально новый тип международных 
отношений.  Советское государство проводило и проводит поли
тику мира, равноправия, уважения независимости и сувере
нитета всех стран, дружбы и сотрудничества народов . Благода
ря ей, говорил Ленин, мы завоевали сочувствие всех народов, 

1 См. : Ленин В. И. Поли . собр. соч., т .  33, с .  98; т .  36, с .  65, 139;  т. 45, с .  370. 
2 Там же, т .  39, с. 349. 
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приобрели миллионы союзников во всех странах. << Это значит, 
что нашу мирную политику одобряет громаднейшее большин
ство населения землю> 1 •  В годы иностранной военной 
интервенции Советское правительство по инициативе Ленина 
неоднократно обращалось к державам Антанты с мирными 
предложениями.  VII съезд Советов вновь подтвердил неук
лонное стремление Советской страны к миру и предложил 
Англии,  Франции, Соединенным Штатам Америки, Италии, 
Японии, всем вместе и порознь, начать немедленно переговоры 
о мире . 

« Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика , - говорилось в резолюции съезда, проект которой 
был написан Лениным, - желает жить в мире со всеми народами 
и направить все свои силы на внутреннее строительство, чтобы 
наладить производство, транспорт и общественное управление 
на почве советского строя, чему до сих пор мешали , - сперва 
гнет германского империализма, затем вмешательство Антанты 
и голодная блокада >> 2 •  

Особенность мирной передышки в первые месяцы 1 920 года 
Ленин видел в том, что с воен ными задачами тогда еще не было 
покончено. В Крыму закрепились остатки деникинских войск, 
которые возглавил генерал Врангель. С Запада грозила походом 
на Советскую Россию буржуазно-помещичья Польша. В этих 
условиях нельзя было производить демобилизацию армии.  
Кроме того,  зимой 1 9 1 9 - 1 920 года особенно обострилась раз
руха и для ее преодоления требовалось чрезвычайное напряже
ние сил . Поэтому Ленин,  подчеркивая необходимость учитывать 
своеобразные задачи каждого периода, указывал , что партия 
и Советская власть вынуждены решать хозяйственные задачи 
на путях военного коммунизма, при помощи военных методов . 
Отсюда, в частности, постановления партии и правительства 
об использовании соединений Красной Армии на трудовом 
фронте. 

В центре внимания Ленина в тот период стояли вопросы 
борьбы с разрухой, восстановления транспорта, ликвидации 
топJiивного голода, преодоления продовольственных затрудне
ний. Много времени он посвящал задачам культурного строи
тельства, работе государственного аппарата. По его предложе
нию Совет Рабочей и Крестьянской Обороны был иреобразован 
в Совет Труда и Обороны ( СТО) . 

Решая повседневные, неотложные задачи борьбы с разру
хой, Ленин смотрел далеко вперед, указывал на необходи
мость широкого экономического строительства и перевода 
хозяйства страны на высшую техническую базу . Он выдвигает 
идею разработки первого перспективного плана развития 

1 Ленин В.  И. Поли. собр. соч. ,  т. 40, с.  1 77 .  
2 Там ж е ,  т .  39 ,  с.  4 1 3. 
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народного хозяйства страны - государственного плана элек
трификации Советской России. Этот план, писал он Г .  М. Кржи
жановскому, возглавлявшему электротехнический отдел ВСНХ, 
<< надо дать сейчас >> ,  чтобы « увлечь м а с с у рабочих и сознатель
ных крестьян велипой программой на 1 0 - 20 лет >> 1 •  

П о  предложению Ленина Советское правительство создало 
Государственную комиссию по электрификации России 
( ГОЭЛРО ) , которой было поручено разработать план народно
хозяйственного развития России на базе электрификации 
страны.  Председателем комиссии был утвержден Г .  М. Кржижа
новский. Около двухсот крупнейших специалистов было 
п ривлечено к ее деятельности. Программа работ ГОЭЛРО была 
составлена на основе указаний и при непосредственном участии 
Ленина.  Главной задачей плана Ленин считал обеспечение 
экономической самостоятельности и независимости России, 
создание новой технической базы, крупной машинной индуст
рии.  Владимир Ильич непосредственно руководил деятель
ностью комиссии ГОЭЛ РО, повседневно наблюдал за ее работой, 
внимательно читал ее материалы, давал указания и советы, 
оказывал необходимую помощь в разрешении всех вопросов , 
встававших перед комиссией. 

29 марта - 5 апреля 1 920 года состоялся IX съезд РКП (б ) . 
Он обсудил отчет ЦК,  вопросы хозяйственного строительства, 
профессионального движения и другие. В отчетном докладе 
Центрального Комитета, в речах о хозяйственном строитель
стве и о кооперации Ленин осветил задачи партии в этой области. 
Он отметил решающее значение сознательности и твердости 
рабочего класса,  его готовности к самопожертвованию, под
черкнул необходимость железной дисциплины, единства воли , 
максимального напряжения сил на фронте мирного труда . 

В .  И .  Ленин подверг резкой критике антипартийную груп
пу <<демократического централизма >> Сапронова, Осинекого и 
других, которая нападала на линию ЦК, отвергала установлен
ный Советской властью принцип единоначалия на производ
стве. Он показал , что, хотя эта группа демагогически называла 
себя группой « демократического централизма >> , в действитель
ности ее взгляды не имели ничего общего с марксистским,  боль
шевистским пониманием принцила демок ратического центра
лизма. Прикрываясь «левымИ >> фразами, <<децисты >> на деле 
выступади против партийной и государственной дисциплины, 
против организованности, твердого руководства, скатываясь 
на позиции анархизма.  

Съезд дад отпор группе <<децистов»  и в резодюции « Об оче
редных задачах хозяйствен ного строитедьства >> закрепид ле
нинские положения о формах и методах управдения хозяйст
вом. Наметив ближайшие задачи в области промышденности 

1 Леиии В. И. Поли . собр. соч. ,  т.  40, с .  63. 
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н трапспор1 а ,  I X  съезд пар1 н и  н риэна.;1 необходи мость единого 
хо::�яйствен ного плана и, опи раясь на ленинские указания, 
утвердил его основные принципы . 

В последний день работы IX съезда партии группа делегатов 
н редложила посвятить заключительное заседание чествованию 
Владимира Ильича Ленина в связи с п риближавшимел пяти
десятиле1'ием со дня его рождения. Бурная овация всего зала 
была ответом на это предложение.  Однако у Владимира Иль
ича оно не встретило одобрения. После выступления двух 
ораторов Ленин, не терпевший хвалебных речей по своему ад
ресу, ушел . Но выступления продолжались. С энтузиазмом 
съезд при нял постановление об издании собрания Сочинений 
В .  И.  Ленина.  

Во время съезда и после н его Ленин беседовал с делегатами 
и с другими товарищами,  п рисутствовавшими на съезде . Тепло 
описал в своих воспоминаниях первую встречу с Владимиром 
Ильичем С . М .  Буденный:  

<< << В от , - думал я ,- и сбывается мечта .  Может быть, через 
минуту увижу Ильича. Какой он,  Ленин, которому так глубоко 
верят все простые люди и любят его, как родного отца ? . .  

Что ж е  "'1 не сказать Ленину, да так, чтобы о т  всех бой
цов? Как приветствовать его? >> - робея, лихорадочно сообра
жал я.  

А Владимир Ильич уже подошел, на  ходу окинув нас 
проницательным взглядом, и ,  здороваясь, подал мне руку . 

- Вот это и есть тот самый Буденный? - быстро спро
сил он, щуря свои умные глаза и внимательно рассматривая 
меня. 

- Ну, как дела,  товарищ Буденный? 
Я смутился и ,  сам того не  желая, выпалил : 
- Слава богу, Владимир Ильич !  
- Это  выходит по-русски - хорошо. Это  очень хорошо , -

п роговорил Ильич. - Значит, слава богу , - повторил он и рас
смеялся .звонко и заразительно.  

Робость моя как-то сразу пропала,  я почувствовал себя 
легко >> 1 •  

В беседе, которая вскоре состоялась, Ленин подробно 
расспрашивал о настроении бойцов, о состоянии политической 
работы в частях, рассказал о внутрен нем и международном 
положении, говорил о трудовом энтузиазме рабочих ,  пре
дупредил об опасности нападения буржуазно-помещичьей 
Польши на Советскую страну и о необходимости готовиться 
к этому.  

В Буденном Ленин видел яркий пример того,  что К расная 
Армия - подлинно народная армия, что революция выдвинула 
из народа и талантливых военачальников. 

1 Правда, 1 963, 22 февраля, .J\1� 53.  
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Вера в рабочий класс, в народные массы 

22 апреля 1 920 года Коммунистическая партия и весь 
советский народ с большим подъемом отмечали пятидесятиле
тие своего вождя и учителя. В адрес Ленина пришло много 
писем и телеграмм с трогательными поздравлениями и пожела
ниями. М осковский комитет партии устроил 23 апреля торжест
венное заседание,  посвященное этой знаменательной дате. На 
нем выступили А. М. Горький ,  А .  В. Луначарский, М. С .  Оль
минский, И. В. Сталин и другие.  Владимир Ильич приехал 
только к концу заседания. По настойчивой просьбе собравшихся 
он выступил с небольшой речью, которую целиком посвятил 

. партии. Ленин подчеркнул величайшую роль и ответственность 
большевистской партии в свете всемирно-исторического значе-
ния Октябрьской революции, в свете того, что рабочий класс 
России стал авангардом международного освободительного 
движения трудящихся и прокладывает всему человечеству путь 
к счастливому будущему. Отметив блестящие победы, достиг
нутые в решении военных задач, Владимир Ильич предупреж
дал партию об опасности зазнайства . Эта опасность, говорил 
он, тем более должна быть осознана и каждым коммунистом 
и всей партией, что перед ней стоят еще более трудные задачи -
задачи созидательные, « составляющие сущность социалистичес
кого переворота >> . Ленин выразил надежду, что большевики 
никогда не окажутся в положении зазнавшейся партии. 

Еще в борьбе против народников и эсеров Ленин осуждал 
чуждый марксизму культ личности,  « теорию» героев и толпы. 
В народе, в трудящихся массах он видел подлинного творца 
истории.  Владимир Ильич был непоколебимо убежден в победе 
социализма, ибо глубоко верил в силы народных масс и прежде 
всего - в сознательность и организованность рабочего класса .  
Он говорил : 

« Выдержка, настойчивость, готовность, решимость и умение 
сотни раз испробовать, сотни раз исправить и во что бы то ни 
стало добиться цели, - эти качества пролетармат вырабатывал 
в себе 10, 1 5, 20  лет до Октябрьской революции, он вырабатывал 
их в течение двух лет после этой революции, перенося невидан
ные лишения, голод, разорение,  бедствия. Эти качества проле
тариата - порука, что пролетармат победип> 1 •  

В.  И .  Ленин указывал, что марксизм отнюдь н е  умаляет 
важной роли лидеров, вождей рабочего класса. Он резко крити
ковал тех, кто не хотел понять этого и демагогически проти
вопоставлял массы, партии - вождям.  << • • •  Политические пар
тии , - писал Владимир Ильич, - в виде общего правила уп
равляются более или менее устойчивыми группами наиболее 
авторитетных,  влиятельных, опытных, выбираемых на самые 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т. 40,  с .  316 .  
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ответственные должности лиц, называемых вождями >> . И проле
тариату нужны «вдумчивые, опытные и сведущие политиче
ские руководители » , - указывал Ленин, подчеркивая значение 
<<nартийной организации и партийных вождей, заслуживающих 
этого званию> 1 •  Отрицать необходимость вождей рабочего 
класса, авторитета п равильного руководства - это значит 
отрицать организованность, партийность и партийную дисцип
лину. 

Но подлинными руководителями,  вождями рабочего класса 
могут быть только те деятели ,  которые опираются на массы, 
на партию, понимают, что выполняют их волю и ответственны 
перед ними, которые неуклонно придерживаются принцила 
коллективности руководства и переопальной ответственности 
за порученвое дело. 

По мнению Ленина, в корне неправильно связывать дости
жения партии и народа с именем одного человека. Все победы 
над внутренними и внешними врагами, все успехи в социалис
тическом строительстве он считал результатом героической 
борьбы, самоотверженного труда рабочего класса, народных 
масс под руководством партии коммунистов . 

Владимир Ильич решительно выступал против какого бы 
то ни было возвеличивания его личности, восхваления его за
слуг и всегда искренне негодовал, когда сталкипалея с такими 
явлениями .  Так, в сентябре 1 9 1 8  года Ленин вызвал к себе 
нескольких руководящих работников и сказал им, примерно, 
следующее : 

- С большим неудовольствием замечаю,  что мою личность 
начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, 
что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспре
тить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, 
претенциозное . Но вам следует исподволь наложить тормоз 
на всю эту историю 2 •  

Или другой факт. В 1 920 году комиссия для собирания 
материалов по истории РI\П ( б )  и Октябрьской революции 
решила приступить к сбору материалов для будущего музея 
В. И.  Ленина.  Владимир И льич категорически запретил это, 
сказав М. С .  Ольминскому, доложившему ему о решении ко
миссии : << Вы не можете представить себе, до какой степени 
неприятно мне постоян ное выдвигание моей личности >> . 

Величайшая скромность Ленина сказывалась во всем и все
гда . Кинооператору, снимавшему его в день Всевобуча, он 
сказал :  << Поменьше, товарищ, снимайте меня, а побольше тех, 
кто будет меня слушать, - товарищей, уходящих на фронт >> .  
О скромности Ленина говорит и такой факт.  Владимир Ильич 

1 Лепип В. И.  Поли .  собр. соч . ,  т.  41 ,  с .  24,  35, 52.  
2 См. :  Боспоминания А. Б.  Луначарского. - Известия, 1 960, 1 4  февра

ля, м 38. 
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знал несколько иностранных языков, писал, выступал на кон
грессах :Коминтерна и беседовал с делегатами на немецком , 
английском и французском языках,  читал по-польски и по
итальянски, понимал чешский и шведский языки. А в одной из 
анкет на вопрос : << Rакие язьши знаете? >> ,  он ответил : « Англий
ский, немецкий ,  французский - плохо, итальянский - очень 
ПЛОХО » . 

В .  И .  Ленин никогда не нарушал установленных правил 
и считал их для себя обязательными.  Обращаясь в библиотеку 
Румянцевекого музея ( ныне Государственная библиотека 
им. В. И. Ленина ) с просьбой прислать ему наиболее полные 
словари греческого языка, философские словари и несколько 
книг по философии, Владимир Ильич писал : << Если, по прави
лам, справочные издания не выдаются на дом, то нельзя ли 
получить на вечер, на ночь, когда библиотека закрыта. В е р н у 
к у т р у » .  

В голодные годы гражданской войны крестьяне, красноар
мейцы, работники из провинции, заботясь о здоровье Ленина, 
присылали ему продукты - белую муку, сало,  яйца, фрукты, 
но все это он направлял в больницы, детские дома, госпитали, 
а также нуждающимся товарищам.  

Связанный неразрывными нитями с трудящимиен Влади
мир Ильич глубоко вникал в их нужды. Особенно остро стояли 
тогда вопросы снабжения. Владимир Ильич чутко реагировал 
на сигналы с мест и сообщения рабочих о тяжелом продоволь
ственном положении и немедлен но принимал меры . Он не терпел 
безответственного, бездушного отношения к этому делу. В телег
рамме симбирскому губиродкомиссару 6 января 1 9 19  года он 
писал : << :Комитет 42  организаций голодающих рабочих Петро
града и Москвы жалуется на Вашу нераспорядительность. 
Требую максимальной энергии с В ашей стороны, неформаль
ного отношения к делу и всесторонней помощи голодающим 
рабочим .  За неуспешность вынужден буду арестовать весь 
состав В аших учреждений и предать суду >> . 

Особую заботу Владимир Ильич проявлял о снабжении 
детей. В самом трудном, 1 9 1 9  году по его предложению прини
маются декреты о бесплатном детском питании. Мы, взрослые, 
поголодаем, говорил он, но последнюю щепотку муки, 
последний кусок сахара, последний кусочек масла мы отдадим 
детям . Пусть лучше эти тяжелые события лягут на плечи 
взрослых, но всячески пощадим детское население 1 •  

Очень внимательно Влад-имир Ильич относился к просьбам 
красноармейцев. I\ак-то один из кремлевских курсантов, 
Г.  И .  Никольский, рассказал Ленину, что местные власти 
не оказывают помощи его семье. Владимир Ильич сейчас же 
послал телеграмму в Рязанский губисполко м :  << Немедленно 

1 См . : Се.машко Н. О В . И .  Ленине.  М. ,  1 9q3, с. 28. 
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расследуйте дело курсанта Григория Нипо.аьспого. Оказыва
ется ли его семье законная помощь Печерниковским волис
полкомом . . .  Исполнение донесите мне >> .  

Получая жалобы трудящихся, Ленин сразу же отвечал на 
них. Например, 28  марта 1 9 1 9  года к нему пришла телеграмма 
одной к рестьянки , которая жаловалась на то, что у нее рекви
зировали хлеб, тогда как муж ее пятый год в плену, семья, 
состоящая из трех человек, осталась без работника.  На следую
щий же день Владимир Ильич телеграфирует в губисполком, 
поручает проверить жалобу и сообщить ему о результатах 
проверки и припятых мерах . 

О том , как внимательно относился Ленин к письмам 
трудящихся, говорит и такой факт: когда Надежда Констан
тиновна Крупская в июне 1 9 1 9  года уехала на два месяца 
на агитационном пароходе << К расная звезда >> по В олге и Каме, 
Владимир Ильич писал ей : « Письма о помощи, которые к тебе 
иногда приходят,  я читаю и стараюсь сделать, что можно >> 1 •  

Трудящиеся массы бесконечно любили своего Ильича, 
относились к нему, как к родному, близкому человеку, прояв
ляли о нем трогательную заботу. Однажды в К ремль пришел 
красноармеец и передал для Ленина половину своего каравая 
хлеба . << Пусть поест, время теперь голодное >> , - сказал он. Или 
такой факт. В конце 1 9 1 8  года на приеме у Владимира Ильича 
был крестьянин Иванов из Милииовекой волости Судогодского 
уезда Владимирской губернии. Кабинет Ленина показался ему 
холодным ( Владимир Ильич любил умеренную температуру 
в комнате ) .  Вернувшись домой,  Иванов в докладе на заседании 
волостного исполкома сказал , что Ленин одобряет политику 
исполкома,  шлет привет и сердечное спасибо. Иванов сообщил ,  
что  Ленин работает в плохо отопленной комнате.  Милииовекий 
исполком постановил : << . . .  послать т .  Ленину вагон дров на сред
ства исполкома, а в случае надобности, поставить железную 
печь рукам и своего кузнеца •> 2 •  

Каждый день мирной передышки в 1 920 году партия и все 
трудящиеся Советской страны стремились использовать для 
излечения ран , нанесенных войной, для восстановления фабрик, 
заводов ,  транспорта, для подъема сельского хозяйства. 

В обстановке большого политического и трудового подъема  
советский народ отмечал Первое мая .  В тот день состоялся все
российский субботник. В субботнике принял участие Владимир 
Ильич : вместе с кремлевскими курсантами он работал по 
очистке Кремля от строительных материалов. П осле суббот
ника он выступил с речью при закладке памятника К. Марксу. 
Ныне на том месте, где Ленин заложил первый камень монумен
та, высится памятник основоположнику научного коммунизма. 

1 Ленин В. И. Поли . собр.  соч. ,  т .  55, с. 374. 
2 Правда, 1 9 1 9, 26 февраля, М 44. 
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Памятник К М арксу является выражением глубокого уваже
ния и признатеJiьности нашей партии и всего советского народа 
великому вождю и учителю рабочего класса, трудящихся все
го мира. 

Затем,  в тот же день, 1 Мая 1 920 года, Ленин выступил 
с речью при закладке памятника Освобожденному труду . 

А во второй половине дня Владимир Ильич, который всегда 
любил проводить праздники вместе с рабочими, побывал в про
летарских районах, выступал в Замоскворецком и Бауманском 
районах, на открытии рабочего дворца им. Загорского в Бла
гуше-Лефортовском районе и на м итинге рабочих Прохоров
ской ( Трехгорной)  мануфактуры в Пресненском район е.  

С утра рабочие и работницы фабрики ходили на субботник 
и вернулись около трех часов пополудни.  Владимир Ильич, 
который приехал минут за сорок до собрания, подождал , 
пока рабочие закусят и отдохнут : он  беседовал с ними,  расспра
шивал о субботнике, интересовался , много ли работниц активно 
участвует в обществен ной жизни, сколько в ячейке членов 
партии и т .  д .  Выступая на митинге, Ленин говорил о необхо
димости восстановить народное хозяйство и выражал уверен
ность, что рабочие победят на фронте труда так же, как они 
победили на всех фронтах гражданской войны. 

Как справедливо писала Н .  К .  Круп ская, << вся эта тяга 
к рабочим у Ильича была связана с пониманием той роли рабо
чего класса, которую, по убеждению Владимира Ильича, он 
должен сыграть, она была связана со всеми надеждами, кото
рые он возлагал на рабочий класс >> . На лице Владимира Ильича 
в день 1 Мая светилась веселая улыбка, в петлице пиджака 
алела ленточка : весь он был праздни чный и выглядел моложе 
своих пятидесяти лет. Выступления Ленина на митингах, яркие, 
полные несокрушимой веры в победу советского народа, подни
мали настроение,  воодушевляли массы трудящихся на новые 
подвиги во имя ком мунизма. 

<<Детская болезнь <<левизны>> в коммунизме>> 
Как бы ни был Владимир Ильич занят делами Советской 

республики, он всегда уделял большое внимание вопросам меж
дународного рабочего и коммунистического движения. 

Коммунистические партии росли и крепли в острой борьбе 
с оппортунизмом.  Наибольшую опасность для рабочего движе
ния Ленин видел в правом оппортунизме, в реформизме 
и ревизионизме.  << Оппортунизм, - говорил он, - наш главный 
враг. Оппортунизм в верхах рабочего движения, зто - со
циализм не пролетарский, а буржуазный.  Практически дока
зано, что деятели внутри рабочего движения, принадлежащие 
к оппортунистическому направлению, - лучшие защитники 
буржуазии, чем сами буржуа. Без их руководства рабочими 
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буржуазия не смогла бы держатьсЯ >> 1 • Борьбу с оппортуниз

мом, требовал Ленин,  нужно во всех партиях довести до конца.  

Это - основная задача. Ленин неустанно разоблачал также 

центристов, которые не желают разрыва с открытыми оппор

тунистами,  потворствуют им .  
В мае 1 920 года в Советскую Россию приехала делегация 

английских рабочих.  В беседе с этой делегацией и в << Письме 
к английским рабочим >> , посланном с нею, Ленин заклеймил 

реакционных вождей тред-юнионов как «верных слуг капита
листов >> , показал, что они под всякими лживыми преддогами 
поддерживают империалистическую подитику ангдийского пра
витедьства, закрывают глаза на интервенцию Ангдии против 

Реелубдики Советов, кдевещут на советский строй, выступают 

против реводюционной борьбы пролетариата .  Он разъяснид, что 

искренние сторонники освобожден ия рабочих от ига капитада 

никак не могут быть против основания коммунистической 

партии,  которая одна в состоянии воспитывать рабочие м ассы 

не  по-буржуазному, не по-мещански, одна в состоянии действи

тедьно разобдачать социал-предатедей.  
Беседа с Лениным проязведа гдубокое впечатдение на де

легацию.  В письме к Ленину видный деятель лейбористской 
партии Бен Тернер, возглавлявший делегацию, писад : << Ваша 
решительная и научно обоснованная попытка создать рабочую 
респубдику является чудесным примером ддя всех.  Я уверен , 

что Вы добьетесь успеха в этом . От всего сердца желаю Вам 
добиться успеха в создании нового, социалистического госу
дарства >> 2• 

Нанося разящие удары по реформизму, Ленин в то же вре
мя решительно выступал против «левого >> оппортунизма, про
тив догматизма и сектантства в компартиях. «Левые » непра
вильно понимали роль и задачи коммунистических партий по 
отношени ю  к массам,  отказывались вести работу в реакцион
ных профсоюзах и участвовать в буржуазных парламентах, 

отрицали допустимость ком промиссов и соглашений с другими 
партиями. Громадная заслуга Ленина перед международным 

рабочим движением заключается в том, что он, разглядев «Ле
выЙ >> оппортунизм в мододых коммунистических партиях при 
самом его зарождении ,  вскрыл его вред и опасность для социа
листической революции. Догматизм и сектантство, есди против 
них не вести самой решительной борьбы, способны нанести 
серьезный ущерб не только той или иной партии ,  но и всему 
мировому коммунистическому движению.  

В апреле - мае 1 920 года Ленин написал гениальный труд 
<<Детская болезнь «левизны >> в коммунизм е >> . В нем он подверг 
всесторон ней критик<> ошибки << левых >> ,  показав, что « левое 

1 Лепип В.  И. Полн. собр. соч . ,  т .  41, с .  232. 
2 Письма В .  И . Ленину из-за рубежа. М., 1 969, с .  156. 
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доктринерство >> , прикрываемое мнимо-ревоJiюционными фраза
ми, является отступлением от теории и практики марксизма к 
анархо-синдикализму и толкает коммунистические партии на 
пагубный для них путь изоляции от рабочих масс .  Но  Ленин не 
ограничился этим .  Обобщив богатейший революционный опыт 
российских большевиков и международного рабочего движе
ния, особенно после первой мировой войны, он развил дальше 
марксистскую теорию, разработал важнейшие вопросы страте
гии и тактики пролетарских партий в новой исторической об
становке, в эпоху общего кризиса капитализма, в условиях су
ществования и борьбы двух систем.  

В .  И .  Ленин начинает свою книгу с напоминания о том, что 
Октябрьская революция имеет огромное международное значе
ние не только потому, что она оказывает колоссальное влияние и 
революционизирующее воздействие на все мировое освободи
тельное движение трудящихся, но и потому, что в ней прояви
;:шсь общие закономерности социалистической революции, при
сущие всем странам.  << Опыт доказал , - пишет он , - что в неко
торых весьма существенных вопросах пролетарекой революции 
в с е.м странам неизбежно предстоит проделать то, что проделала 
Россию> 1 •  

Отсюда - всемирное значение основ большевистской стра
тегии и тактики.  Большевизм проделал практическую историю, 
которая по богатству опыта, разнообразию и быстроте с мены 
различных форм революционного движения не имеет себе рав
ной на свете. Не считаться с этим опытом - значит делать глу
бочайшую ошибку и отступать от интернационализма. Цель 
своей книги Ленин видел именно в том, чтобы рассмотреть опыт 
России в связи с некоторыми злободневными вопросами интер
национальной коммунистической тактики , применить к задачам 
и политике коммунистических партий других стран «то ,  что 
есть общеприменимого, общезначимого, общеобязательного в 
истории и современной тактике большевизма >> . 

Опыт большевизма учит прежде всего, что без революцион
ной марксистской партии пролетариат не  может завоевать 
власть, удержать ее, укрепить и использовать в интересах пол
ной победы социализма.  В свою очередь партия не может успеш
но выполнить стоящие перед ней задачи без строжайшей,  по
истине железной, дисциплины в ее рядах и без самой полной и 
беззаветной поддержки партии всей массой рабочего класса .  

Характеризуя главные этапы в истории большевистской 
партии,  Ленин показывает, что она выросла, окрепла и закали
лась в непримиримой борьбе с врагами внутри рабочего дви
жения - п режде всего и главным образом с открытым оппорту
низмом, реформизмом, окончательно перешедшим на сторону 
буржуазии, а также в борьбе с мелкобуржуазной , полуанархи-

1 Ленин В. И. Поли . собр.  соч. ,  т. 41,  с .  13 .  
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Первая страница рукописи В. И . Ленина 
«Детская болезнь « левизн ы »  в коммунизме »  

Умепьшепо 

ческой ( или способной заигрывать с анархизмом ) революцион
ностью, прикрывавшейся <<левоЙ >> фразой. 

В. И. Ленин всесторонне рассматривает <<леводоктринер
ские » , сектантские ошибки, допущенные в некоторых братских 
компартиях, и, подвергая эти ошибки критике, указывает пути 
их исправления. В связи с этим он делает важный вывод о 
необходимости правильного отношения пролетарекой партии к 
своим ошибкам.  << Отношение политической партии к ее ошиб
кам, - пишет Ленин, - есть один из важнейших и вернейших 
критериев серьезности партии и исполнения ею па деле ее 
обязанностей к своему класс у  и к трудящимся .массам.  Откры
то признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать 
обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства 
исправить ошибку - вот это признак серьезной партии, вот это 
исполнение ею своих обязан ностей ,  вот это - воспитание и 
обучение класса, а затем и .мас с ы >> 1 •  

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  4 1 ,  с .  40- 4 1 .  
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В книге Ленина вскрывается глубокая ошибочность пози

ции <<левых » коммунистов по вопросу о пролетарекой партии. 

Некоторые германские «левые » ,  называвшие себя « п ринципи

альной оппозицией» ,  дошли до того, что вообще объявили поли

тические партии буржуазной категорией и на этом основании 

требовали уничтожения партий рабочего класса .  По этому по

воду Ленин писал : « Отрицание партийности и партийной дис

циплины - вот что получилос ь  у оппозиции .  А это равносильно 

полному разоружению пролетариата в польау буржуази и »  1 • 

Основную задачу коммунистических партий в странах капи
тала Ленин видел в том, чтобы преодолеть буржуазное влияние 
на массы, завоевать на свою сторону большинство рабочего 
класса,  большинство трудящихся, убедить самые широкие слои 
народа в правоте коммунизма.  Задача эта очень трудная, осо

бенно в развитых странах Западной Европы и Америки, где 
отсталые слои трудящихся гораздо сильнее, чем в свое время 
в России,  п ропитаны буржуазными предрассудками,  но она осу
ществима .  И для того ,  чтобы ее решить, нужно всегда работать 
в массах, а не  отгораживаться от них выдуманными, ребячески 
<шевым и »  лозунгами.  

Резкой критике Ленин подверг утверждение «левых » о том, 
что коммунистам не нужно работать в реакционных, социал
реформистских п рофсоюзах . Иначе как через профсоюзы, через 
взаимодействие их с партией пролетариата, разъяснял он , нигде 
в мире развитие рабочего класса не шло и идти не может. « Надо 
уметь приносить всякие жертвы, преодолевать величайшие пре
пятствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо 
пропагандировать и агитировать как раз в тех учреждениях, 
обществах, союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, 
где только есть пролетарская или полупролетарская м асса >> 2 •  

Столь же решительно Ленин отвергал сектантские доводы 
тех, кто считал, что коммунисты не должны участвовать в бур
жуазных парламентах .  Он указывал, что миллионы трудящихся 
в странах капитала еще верят в буржуазный парламентаризм . 
Вот почему <<участие в парламентских выборах и в борьбе на 
парламентской трибуне обяаательпо для партии революционно
го пролетариата имеппо в целях воспитания отсталых слоев 
с в оего ��:ласса, именно в целях пробуждения и проевещепил не
развитой , забитой, темной деревенской мас с ы >> 3 •  Это, разумеет
ся, не исключает того, что при определенных условиях может 
оказаться полезным бойкот выборов в буржуазный парламент. 

В . И. Ленин так же убедительно вскi)ыл полную песостоя
тельность утверждений «левых >> ,  что революционная пролетар
екая партия не может и не должна идти ни на какие ком-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 41, с .  26. 
2 Там же, с. 36-37.  
3 Там ж е ,  с .  42. 
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промиссы с другими партиями .  Компромиссы, учил он, бывают 
разные. Одно дело - компромисс, который заключается не в 
интересах рабочего класса, а против него. Такого рода п реда
тельские, штрейкбрехерские компромиссы, которые охотно за
ключают реформисты, совершенно недопустимы для партии 
революционного пролетариата. Другое дело - компромисс, ко
торый усиливает революционные позиции рабочего класса;  от 
такого рода ком промиссов марксисты не могут отказываться . 

Но, вступая в соглашения с другими партиями,  коммунисты 
не должны прекращать своей борьбы против буржуазной и 
реформистской идеологии и политики. Через все компромиссы, 
поскольку они диктуются обстоятельствами, революционная 
пролетарская партия обязана проводить верность своим прин
ципам,  своему классу, своей конечной цели .  

Как показал Ленин,  характерными чертами « левого » оппор
тунизма являются субъективизм в оценке событий,  отсутствие 
объективного учета обстановки, условий борьбы, стремление 
перескочить через неиройденные этапы движения, что толкает 
<<Левых»  на авантюристские действия. 

Политика и тактика партии,  учил Ленин, должны быть ос
нованы на трезвом, строго объективном и научно провернмом 
учете в сех классовых сил данного государства и других госу
дарств, а также на учете опыта революционного движения в 
мировом масштабе. Он резко критиковал догматизм <<Левых » ,  
не желавших считаться с изменяющейся обстановкой , творче
ски применять революционную теорию, использовать новые 
возникающие возможности в интересах рабочего класса. Ком
мунистическим партиям необходимо быть максимально гибки
ми в своей тактике, владеть всеми средствами борьбы, (( в семи ,  

без малейшего изъятия, формами или сторонами общественной 
деятельнос тю> , вливать новое содержание в старые формы и 
выдвигать новые формы работы, уметь соединять нелегальвые 
и легальные способы борьбы, быть готовыми <<к самой быстрой 
и неожиданной смене одной формы другою » ,  знать настроения 
масс, не забегать вперед, но и не отставать от темпа массового 
движения. 

В .  И.  Ленин развил положение о соотношении интернацио
нального и национального в рабочем движении, об общих зако
номерностях социалистической революции и особенностях рево
люционного движения в той или другой стране. Основные прин
ципы коммунизма, писал он,  едины для всего международного 
рабочего движения. Но, проделывая везде однородную, по сути 
дела, подготовку к победе над буржуазией, рабочее движение 
каждой страны совершает это развитие по-своем у .  Пролетар
екая борьба в каждой отдельной стране имеет и неизбежно 
должна иметь свои 1'tOn1'tpeтnыe особеппости в зависимости от 
экономики, политики , культуры, национального состава насе
ления, религиозных делений,  исторических традиций и т .  п .  
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I\оммунистические партии должны в своей политике учи
тывать эти особенности . Но неJiьзя и преуведичивать их роль .  
Решающее значение имеют общие закономерности соци аJiисти
ческой ревоJiюции и социалистического строительства. П ри
чем единство интернациональной тактики коммунистического 
рабочего движения всех стран требует << такого прим енепил 
основ ных принципов коммунизма ( Советская власть и дикта
тура пролетариата ) , которое бы правильно видоизменяло эти 
принципы в частностях, правильно приспособляло, применяJiо 
их к национальным и национально-государствен ным разJiи
чиям >> 1 •  

В о  всех странах, писал Ленин, коммунизм закаляется и рас
тет. I\орни коммунизма так глубоки,  что п ресJiедования не  ос
лабляют, а усиливают его. Буржуазия зJiобствует до умопо
мрачения, старается перебить сотни,  тысячи коммунистов. Но 
жизнь возьмет свое. << Коммунисты должны знать, что будущее 
во всяком случае принадлежит им . . .  >> 2 

Книга f(Детсl'Оая болезнь ((Левизны>> в l'>Оммунизме>> являет
ся одним из самых выдаю щихся творений ленинсl'>ого гения и 
представляет собой неоценимый в�'>лад в со�'>ровищницу мар�'>
сизма-ленинизма. Она показывает образец творческого приме
непил марксистской теории в решении важнейших стратегиче
ских и тактических задач коммунистических партий рабочего 
класса всех стран.  Развитые в ней идеи Л енина имеют веJiикое 
значение для международного коммунистического движения . 
Они находятся всегда на вооружении марксистеко-ленинских 
партий ,  помогают им в борьбе за мир ,  за демократию, за социа
лизм и коммунизм. 

На Втором конгрессе Коминтерна 

1 9  июля 1 920 года в Петрограде открылся I I  конгресс !\ом
интерна. С 23 июля он п родолжал свою работу в Москве. Ленин 
написаJI проекты важнейших решений конгресса - тезисы об 
основных задачах Коммунистического Интернационала, по на
циональному и колониальному вопросам , по аграрному вопро
су, а также условия приема в Коминтерн. В день открытия кон
гресса Владимир Ильич приехал в Петроград. На Марсовом 
поле он вместе с другими деJiегатами возJiожил венки на моги
JIЫ борцов за революци ю, затем выступил на митинге, посвя
щенном закладке памятника К Либкнехту и Р.  Люксембург. 

В самом начале первого заседан ия конгресса произошел сJiу
чай, который произвеJI на всех глубокое впечатление.  Владимир 
Ильич, сидевший в п резидиуме ,  обведя глазами зал, вдруг бы-

1 Лепип В. И .  Поли.  собр.  соч. ,  т .  41 ,  с .  77 .  
2 Там ж е ,  с .  87.  
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стро сошел в партер и нап равился вверх по проходу амфите
атра. Там, где-то в задних рядах ,  сидел старый товарищ и сорат
ник Ленина, ослепший питерский рабочий-революционер 
В. А. Шелгунов . Когда Владимир Ильич подошел к нему, они 
крепко обнялись и расцеловались. << Мне кажется , - вспоминал 
делегат конгресса И .  Ольбрахт, - что они не сказали друг дру
гу ни слова. И все же их встреча была прекрасна своей яркой 
человечностью >> 1 •  Все делегаты встали и долгими аплодисмен
тами приветствовали трогательную волнующую встречу Ильи
ча со своим старым соратником . 

На конгрессе Jlенин сделал доклад о международном поло
жении и основных задачах Коминтерна, принимал участие в 
работе ряда комиссий, выступил с докладом комиссии по нацио
нальному и колониальному вопросам,  произнес речи по другим 
вопросам.  В его докладах и выступлениях был дан глубокий 
анализ международного экономического и политического поло
жения после первой мировой войны и Великой Октябрьской 
социалистической революции, были выдвинуты важнейшие по
ложения об общем кризисе мировой капиталистической си
стемы. 

В .  И. ЛенИН ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО,  ЧТО ОСНОВНЫМ содержанием 
эпохи, которую открыла Октябрьская революция, является пе
реход от капитализма к социализму. Отмечая историческое зна
чение установления рабочими и крестьянами России Советской 
власти , Ленин писал в 1 9 1 9  году : << Теперь трудно не видеть, 
что это было не << авантюроЙ >> и не << сумасбродством >> большеви
ков, а началом всемирной смены двух всемирно-исторических 
эпох :  эпохи буржуазии и эпохи социализма . . .  » 2 

Первая мировая война и Октябрьская революция положили 
начало общему кризису капитализма. Ленин характеризовал 
этот кризис как эпоху крушения капитализма во всемирном 
масштабе, эпоху рождения социалистического общества. Он 
определил главные черты общего кризиса капитализма : раскол 
мира на две системы,  обострение экономических противоречий 
и классовой борьбы в капиталистических странах, кризис коло
ниальной системы империализма. 

Основным фактом,  из которого должны исходить коммуни
стические партии всех стран, является возникновение системы 
социализма, советских социалистических республик. << Все со
бытия мировой политикю> , - говорил Владимир Ильич, опреде
ляются борьбой двух систем.  << Только исходя из этой точки зре
ния, политические воп росы могут быть правильно поставлены 
и разрешены коммунистическими партиями как в цивилизован
ных, так и в отсталых странах >> 3 •  Ленин гениально предвидел 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  5, с .  243. 
2 Ленин, В. И. Полн. собр. соч . ,  т .  38, с. 220. 
3 Там же, т .  4 1 ,  с.  242. 
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дальнейший ход развития, сделав важнейший вывод, что оно 
приведет к иревращению <<Диктатуры пролетариата из нацио
нальной (т .  е. существующей в одной стране и несиособной 
определять всемирную политику ) в интернациональную (т .  е. 
диктатуру пролетариата по крайней мере нескольких передо

вых стран, способную иметь решающее влияние на всю миро

вую политику ) >> 1 •  
Буржуазный строй во всем мире,  говорил Ленин н а  1 1  кон

грессе Коминтерна, переживает глубокий кризис. Конгресс дол

жен определить позицию коммунистов в условиях этого кризи
са .  Главная задача момента состоит в сплочении коммунисти
ческих сил, образовании в каждой стране коммунистической 
партии и укреплении уже существующих компартий,  очищении 
их от оппортунистических и центристских элементов, разверты

вании революционной работы в широких массах рабочего клас
са, в деревне и в армии.  

Необходимо,  настаивал Ленин, удесятерить работу <шо под
готовке п ролетариата к завоевани ю государственной власти и 
притом именно к завоеванию власти в форме диктатуры проле
тариата >> 2 •  Владимир Ильич выражает решительное несогласие 
с теми ,  кто отрицает необходимость диктатуры пролетариата, 
<шризнают завоевание политической власти, но не диктатуру >> 3 .  

Он считал, что требование диктатуры пролетариата в П рограм
ме партии необходимо именно в противовес реформистам и ре
визионистам. 

Конгресс принял резолюцию << Роль коммунистической пар
тии в пролетарекой революции >> . В ней подтверждалась необхо
димость коммунистической партии как руководящей силы в 
борьбе рабочего класса, в борьбе за государственную власть и 
победу коммунизма, характеризовались принципы построения 
партии и ее деятельности . << Эта резолюция, - отмечал позднее 
Владимир Ильич, - является резолюцией, объединяющей ком
мунистических рабочих, коммунистические партии всего 
мира » 4 •  

В. И. Ленин подчеркивал, что коммунист;Ическая партия 
должна быть действительно коммунистической, действительно 
политической пролетарекой партией.  Это обусловлено как со
ставом партии - << состоит ли она из рабочих >> ,  так и тем об
стоятельством, << Кто ею руководит и каково содержание ее дей
ствий и ее политической тактики. Только это последнее и опре
деляет, имеем ли мы перед собой действительно политическую 
партию п ролетариата >> 5 •  

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. , т. 41, с .  1 65.  
2 Там же, с. 1 88 - 1 89.  
3 Там же, с .  249. 
4 Там же, т. 43, с.  4 1 - 42 .  
5 Т а м  ж е ,  т. 4 1 ,  с .  26 1 .  
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Острые дискуссии развернулись в комиссиях конгресса по 
аграрному и национально-колониальному вопросам .  У м ногих 
делегатов имелись по этим вопросам неверные взгляды, уна
следованные от 11 И нтернационала .  Ленин принимал живей
шее участие в дискуссиях, критиковал ошибочные положения 
и помогал делегатам занять правильную позицию.  

В ленинских тезисах по аграрному вопросу, припятых кон
грессом, подчеркивалась необходимость союза рабочего класса 
и трудящегося крестьянства, проводилась идея гегемонии про
летариата, оп ределялись задачи коммунистических партий по 
отношению к различным слоям крестьянства как в период борь
бы за победу социалистической революции,  так и после уста
новления диктатуры пролетариата. 

Огромное значение Ленин придавал обсуждению на кон
грессе национально-колониального вопроса. Великая Октябрь
ская социалистическая революция дала могучий толчок на
ционально-освободительному движению в Китае, Индии, Ин
донезии и в других колониальных и зависимых странах. << За 
периодом пробуждения Востока , - говорил Ленин , - в совре
менной революции наступает период участия всех народов В о
стока в решении судеб всего мира, чтобы не быть только объ
ектом обогащения. Н ароды Востока п росыпаются к тому, чтобы 
практически действовать и чтобы каждый народ решал вопрос 
о судьбе всего человечества >> 1 •  

В .  И .  Ленин внимательно следил за развитием событий в 
странах Азии. Китайский коммунист Лю Цзэжун, бывший в то 
время председателем Центрального Исполнительного Комитета 
Союза китайских рабочих в России, вспоминает о своей беседе 
с Лениным в ноябре 1 9 1 9  года :  << Он встретил меня с такой же 
большой приветливостью, как и в первый раз. На  протяжении 
всей беседы меня не оставляло чувство покоряющего обаяния, 
исходившего от этого великого человека. Ленин рассп рашивал 
меня о Китае, о китайской революции. Я был молод и еще да
лек от доджного понимания международной политики , да и 
знал о событиях в Китае слишком мало, чтобы рассказать ему 
что-то для него новое или интересное.  

Сам же я почерпнул много ценного для меня из беседы с 
Владимиром Ильичем , услышав от него ряд глубоких мыслей 
по вопросам о судьбах Китая, о борьбе китайского народа с им
периализмом, о важности сближения между народами Китая и 
Советской Россию> 2 •  

Усилилось национально-освободительное движение и в Ин
дии.  1 7 февраля 1 920 года состоялся митинг индийских рево
люцион еров. В резолюции митинга, посланной Ленину,  выра
жалась глубокая благодарность Советской России,  ведущей 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 39, с .  328. 
2 В оепоминанил о Владимире Ильиче Ленине,  т. 5, с. 231 . 
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великую борьбу за освобождение угнетен ных классов и наро
дов . В своем ответном привететвин Индийской революционной 
ассоциации Ленин писал : « Рад слышать, что провозглашен
ные рабоче-крестьянской республикой принципы самоопреде
ления и освобождения угнетенных народов от эксплуатации 
иностранных и собственных капиталистов нашли такой живой 
отклик среди сознательных индийцев, героически борющихся 
за свою свободу >> . Призывая к тесному союзу мусульман и не
мусульман, к сплочению трудящихся стран Востока в общей 
борьбе против угнетателей , он закончил свое приветствие сло
вами : «Да здравствует свободная Азия ! >> 1 

Ряд важных вопросов национально-освободительного движе
ния в новых условиях Ленин осветил в своем докладе на I I  Все
российском съезде коммунистических организаций народов Во
стока в ноябре 1 9 1 9  года . 

Он гневно заклеймил политику грабежа и угнетения коло
ниальных и зависимых стран, проводимую империалистиче
скими державами, и горячо приветствовал национально-освобо
дительное движение на Востоке.  Исходя из опыта Советского 
государства, успешно отражавшего военное нашествие могуще
ственных стран империализма, он сделал вывод, что трудная 
борьба народов колониальных и зависимых стран за свое осво
бождение увенчается полным успехом . Rак ни слабы эти на
роды, говорил он,  как ни кажется непобедимой мощь империа
листических угнетателей, применяющих все чудеса техники и 
военного искусства, революционная война угнетенных народов, 
если она сумеет пробудить действительно миллионы трудя
щихся и эксплуатируемых, таит в себе такие возможности, что 
освобождение народов Востока является теперь вполне практи
чески осуществимым . 

Перед ком мунистическими партиями и организациями на
родов Востока Ленин поставил задачу - умело применять об
щекоммунистическую теорию и практику к своеобразным усло
виям своих стран, в которых главной массой населения явля
ется крестьянство и где еще необходимо уничтожение остатков 
средневекового гнета, задачу перевести коммунистическое уче
ние на язык, попятный для каждого народа, пробудить рево
люционную активность самых отсталых масс и слиться в общей 
борьбе с пролетариями других стран .  

В .  И .  Ленин указывал, что коммунистам стран В остока 
« n ридется базироваться на том буржуазном национализме,  ко
торый пробуждается у этих народов , и не может не пробуж
даться,  и который имеет историческое оправдание»  2 •  В таком 
национализме есть и прогрессивное, демократическое содер
жание, поскольку он направлен против империалистического 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  41, с .  1 22. 
2 Там же, т .  39, с .  330. 
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гнета и служит делу борьбы угнетен ных народов за националь
ную независимость. В то же время Ленин предупреждал, что, 
поддерживая прогрессивное содержание в буржуазном национа
лизме, нельзя забывать о его социальной сущности,  о его огра
ниченности, что, изгнав империалистов, нужно идти дальше -
бороться за освобождение трудящихся от социального гнета . 

Дальнейшим развитием этих положений явились ленинские 
тезисы по национальному и колониальному вопросам ко 11  кон
грессу :Коминтерна. В них с исключительной глубиной и ясно
стью были сформулированы позиция и задачи коммунистиче
ских партий в национально-колониальном вопросе. 

В основу всей политики коммунистических партий, учил 
Ленин, должно быть положено сближение п ролетариев и трудя
щихся масс всех наций и стран для совместной революционной 
борьбы против империализма, за свержение  помещиков и бур
жуазии .  :Коммунисты метрополий обязаны на деле бороться за 
освобождение колониальных и зависимых народов от << своей » 
империалистической буржуазии, воспитывать у рабочих своей 
страны истинно братское отношение к трудящемуел населению 
колоний.  В борьбе против империализма и феодальных отно
шений коммунисты колониальных и зависимых стран долж
ны поддерживать революционные национально-освободительные 
движения, вступать в соглашения с национальной буржуазией , 
прежде всего с революционной демократией этих стран, сохра
няя в то же время самостоятельность пролетарского движения.  
Проуиворе чия между империализмом и национальной буржуа
зией создают условия для ее участия в антиимпериалистиче
ском движении.  В месте с тем Ленин отмечал противоречивость 
позиции национальной буржуазии колониальных и зависимых 
стран, ее боязнь глубоких революционных преобразований,  ее 
тенденцию к соглашению с силами внешней и внутренней 
реакции. 

:Коммунисты п ризваны быть в первых рядах борцов против 
колониального гнета, сплачивать все антиимпериалистические 
силы . Но,  выражая интересы трудящихся, коммунисты не могут 
и не должны ограничиваться решением общенациональных за
дач. Они должны бороться за радикальное демократическое ре
шение аграрного вопроса, за развитие страны по пути социаль
ного прогресса. Ленин обращал внимание на << Необходимость 
решительной борьбы с перекрашиванием буржуазно-демокра
тических освободительных течений в отсталых странах в цвет 
коммунизма >> 1 •  Коммунисты должны разоблачать мелr;,обуржу

азные иллюзии о возможности перехода r;, с оциализму без r;,лас

совой борьбы,  сплачивать мас сы под з наменем нау чного r;,омму

низма. 

Рабочий класс ,  который есть или складывается в колониях 

1 Лепип В.  И. Поли.  собр.  соч . ,  т .  41 ,  с .  1 67 .  
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и полуколониях, и здесь, в зоне национального освобождения, 
сыграет, в конечном счете, определяющую роль.  Союз между 
рабочим классом и крестьянством - вот, по мнению Ленина, 
непременное условие полного успеха в борьбе против империа
лизма, за подлин ный социальный прогресс .  

Владимир Ильич указывал, что  возникновение социалисти
ческой системы существенно облегчает как завоевание народа
ми колоний и полуколоний политической независимости, так и 
достижение ими экономической самостоятельности, их Прогрее
сивное социальное развитие. Оказание всемерной поддержки 
народам,  борющимся против империализма и вставшим на  путь 
самостоятельного развития, - это, отмечал Ленин, интернацио
нальный долг социалистического государства. В то же время 
Ленин призывал народы колониальных и зависимых стран, мо
лодые национальные государства Востока теснее сплачивать
ся с социалистической системой, с Советской республикой. 
<< . . .  Нельзя , - писал он, - ограничиваться в настоящее время го
лым признанием или провозглашением сближения трудящихся 
разных наций, а необходимо вести политику осуществления са
мого тесного союза всех национально- и колониально-освободи
тельных движений с Советской Россией, определяя формы этого 
союза сообразно степени развития к.оммунистического движе
ния среди пролетариата каждой страны или буржуазно-демо
кратического освободительного движения рабочих и крестьян в 
отсталых странах или среди отсталых национальностей » 1 •  

Еще I\ .  Маркс и Ф.  Энгельс высказывали мысль о возмож
ности перехода отсталых стран, не прошедших капиталистиче
скую стадию развития, к социализму при условии победы про
летарекой революции в передовых капиталистических странах. 
В. И. Ленин в новую историческую эпоху, в условиях раскола 
мира на две системы обосновал и конкретизировал эту идеЮ. 

В докладе комиссии по национальному и колониальному во
просам на 1 1  конгрессе I\оминтерна Ленин, опираясь на опыт 
работы РI\П ( б )  в Туркестане и других н ациональных районах 
России, выдвинул и обосновал важнейшее положение о том, что 
освободившиеся от колониального ига страны, в которых пре
обладают патриархальные и феодальные отношения, могут с 
помощью победившего пролетариата передовых стран перейти 
к подлинно народному строю и << через определенные ступени 
развития - к коммунизму, минуя капиталистическую стадию 
развитию> 2 •  

В.  И .  Ленин подчеркнул, что коммунистам необходимо  уметь 
приспоеобить как принцилы Советской власти, « так и комму
нистическую партию ( ее состав, ее  особые задачи ) к уровню 
крестьянских стран колониального Востока .  

1 Лепип В .  И .  Поли . собр. соч . ,  т .  4 1 ,  с .  1 63- 1 64 .  
2 Там ж е ,  с .  246. 
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В этом суть. Об этом надо подумать и п о и с п а т ь конкрет
ных ответов » , - писал Владимир Ильич в замечаниях на доклад 
о перспектинах социальной революции на Востоке 1 •  

Позднее, в ноябре 1 92 1  года, в беседе с делегацией Монголь
ской Народной Республики Л енин развил положение о возмож
ности для отсталых стран перехода к социализму, минуя капи
талистическую стадию развития 2 •  

Одним из самых важных условий ,  делающих возможным не
капиталистическое развитие стран, Освободившихея от импе
риалистического гнета, является, по глубокому убеждению Ле
нина, тесное сотрудничество этих стран и социалистических 
государств . 

В тезисах и выступлениях Ленина на 1 1  конгрессе Комин
терна получили дальнейшее развитие марксистские принципы 
пролетарского интернационализма. Он решительно осудил при
знание интернационализма на словах и подмену его на деле 
мелкобуржуазным национализмом. « М елкобуржуазный нацио
нализм, - писал Владимир Ильич, - объявляет интернациона
лизмом признание равноправия наций и только, сохраняя . . .  
неприкосновенным национальный эгоизм . . .  » 

Продетарепий интернационализм требует «подчинения ин
тересов пролетарепой бор ьбы в одной стране интересам этой 
борьбы во всемирном масштабе» 3 ,  требует единства, сплоченно
сти и братспой взаимопомощи пролетариата, поммунистичеспих 
партий всех стран. « Без добровольного стремления к союзу и 
единству со стороны п ролетариата, а затем и всех трудящихся 
масс всех стран и наций всего мира, дело победы над капита
лизмом не  может быть успешно завершено>> 4• 

В последовательном проведении принципов интернациона
лизма Ленин усматривал подлинный критерий революционно
сти в нашу эпоху. Он подчеркивал, что « борьба с оппортунисти
ческими и мещански-пацифистскими извращениями понятия и 
политики интернационализма является первой и важнейшей за
дачеЙ >> . Борьба с этим злом, с наиболее закоренелыми мелкобур
жуазными предрассудками национального эгоизма ,  националь
ной ограниченности , писал Ленин, выдвигается тем более на 
первый план, чем злободневнее становится задача победы со
циалистической революции и установления диктатуры пролета
риата в ряде стран . 

В работах и выступлениях Ленина содержатся основопола
гающие указания, определяющие принципы и характер взаимо
отношений между странами , вступившими на путь социалисти
ческого развития. Еще в Обращении о созыве 1 конгресса Ком-

1 Лен,ин, В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 4 1 ,  с .  457. 
2 См. там же, т .  44, с. 232- 233. 
3 Там ж е ,  т .  4 1 ,  с .  165- 166. ( Курсив наш .- Авт. ) . 
4 Там же, с. 1 68. 
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мунистического Интернационала, выработанном при участии 
Ленина, говорилось о необходимости « полного блока между 
теми странами,  где социалистическая революция уже победила >> . 
Развивая эту мысль в тезисах по национальному и колониально
му вопросам ко 11 конгрессу Коминтерна, Ленин писал, что 
нужно стремиться к возможно более тесному политическому, 
военному и экономическому союзу стран, в которых к власти 
пришел пролетариат. Он разъяснял, что всестороннего экономи
ческого сотрудничества социалистических стран требуют объек
тивные закономерности,  присущие мировой социалистической 
системе, особенно тенденция << К созданию единого, по общему 
плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного 
хозяйства как целого . . .  >> 1 •  

В наши дни, когда существует содружество социалистиче
ских стран Европы, Азии, Латинской Америки, :КПСС и другие 
марксистеко-ленинские партии, исходя из ленинских идей и 
развивая их,  считают, что главным направлением в деле спло
чения мировой социалистической системы является неуклонное 
осуществление принципов социалистического интернационализ
ма, правильное сочетание национальных и интернациональных 
задач социалистических государств, развитие братской взаимо
помощи и взаимной поддержки. 

Интернационализм на деле - это солидарность и взаимная 
поддержка социалистической мировой системы, международно
го пролетариата, национально-освободительного движения. 

Решающим фактором мирового революционного процесса 
Ленин считал социалистическую систему, которая была тогда 
представлена Республикой Советов. Он писал, что Советская 
респубJiика « группирует вокруг себя неминуемо, с одной сто
роны, советские движения передовых рабочих всех стран, с дру
гой стороны, все национально-освободительные движения коло
ний и угнетенных народностеЙ >> 2 •  

Важнейшее требование интернационалистской политики 
коммунистических и рабочих партий - всемерная защита за
воеваний реально существующего социализма - оплота миро
вого революционного процесса пocJie раскола мира на две систе
мы. Основные задачи выпадают здесь прежде всего на долю 
коммунистов самих социалистических республик. В месте с тем 
защита социализма - это и важная задача всех отрядов между
народного коммунистического движения, решение которой 
отвечает общим интересам революционной борьбы против импе
риализма,  за торжество коммунистических идеалов. Ленин 
считал необходимым, чтобы партия, желающая принадлежать 
к Коммунистическому Интернационалу, оказываJiа беззаветную 

1 Ленин В. И.  Поли.  собр.  соч . ,  т .  41 ,  с .  164 .  
2 Там же, с .  163. 
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поддержку каждой социалистической республике << В ее борьбе 
против контрреволюционных сил >> 1•  

Конгресс принял условия приема в Коммунистический Ин
тернационал, в которых нашло свое  яркое воплощение ленин
ское учение о пролетарекой партии нового типа. Ленин указы
вал , что деятельность Коммунистического Интернационала 
должна быть построена на принципах демократического центра
лизма. Коминтерн и его Исполком во всей своей работе обязаны 
считаться со всем многообразием условий, в которых п риходит
ся действовать различным партиям . Отношения между комму
нистическими партиями должны строиться на основе равнопра
вия национальных отрядов международного рабочего класса, на 
основе пролетарского интернационализма, взаимного доверия, 
добровольного сотрудничества и координи рования своих дейст
вий во имя общих целей и задач, в интересах сплочения трудя
щихся всех стран. 

Коммунисты Советской страны и марксисты-ленинцы дру
гих стран считали и считают своим интернациональным долгом 
строгое соблюдение совместно разработан ных и припятых ком
партиями решений и заявлений. « М ы  гордимся тем , - писал 
Ленин в августе 1 920 года, после 11 конгресса Коминтерна, 
что великие вопросы борьбы рабочих за свое освобождение мы 
решаем, подчиняясь международной дисциплине революционно
го пролетариата, учитывая опыт рабочих разных стран , счи
таясь с их знаниями ,  с их волей, осуществляя таким способом 
на деле (а не на словах, как Реннеры, Фрицы Адлеры и Отто 
Бауэры ) единство классовой борьбы рабочих за коммунизм во 
всем мире » 2 •  

В .  И .  Ленин решительно разоблачал клеветнические утвер
ждения идеологов буржуазии и реформистов о «диктаторстве 
Москвы >> в международном коммунистическом движении ,  рас
ценивая их как злостный обман рабочих. В месте с тем Ленин 
всегда рассматривал нашу партию как один из передовых отря
дов мирового коммунистического движения, авангардная роль 
которого определяется тем, что партия большевиков явилась об
разцом пролетарекой партии нового типа, что она обладает бо
гатейшим опытом борьбы, имеющим чеждународное значение, 
что под ее руководством рабочий класс России первым в мире 
совершил победоносную социалистическую революцию и начал 
строить новое общество. 

Во время работы конгресса и после его окончания Ленин 
встречался со многими делегатами. Владимир Ильич принял 
бoJiee 40 делегатов из 20 стран. Он беседовал с У. Галлахером, 
А .  Запотоцким,  Х. Кабакчиевым,  М. Кашеном,  Бела Куном, 
Джоном Ридом и ;з;ругими, интересоваJiся рабочим движением 
в их странах, обсуждал с ними вопросы строительства коммуни-

1 Лепин, В. И. Поли . собр.  соч. ,  т .  41,  с .  209. 
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стических партий. В стречи с Лениным, совместная работа с 
ним на конгрессе произвели на делегатов неизгладимое впечат
дение и сыграли решающую роль в их политическом развитии : 

многие из них стади руководителями компартий и видными дея
телями международного рабочего движения.  

На одном из заееданиЦ конгресса дедегаты припяди реше

ние выразить свои мысди о Ленине в письменном виде . Адьбом 
с этими записями хранится в Центрадьном партийном архиве 

Института марксизма-дениниз:ма при ЦК КПСС.  
Вот  некоторые из  них :  
<< Одновременно теоретик и чедовек действия, Ленин яв:IЯет

ся сейчас самой крупной фигурой мирового рабочего движе

нию> , - писад Марседь Кашен . 
<< Русский продетариат имеет подное право гордиться това

рищем Лениным и может считать счастьем ,  что в реводюцион
ну ю эпоху, когда в этом выявилась самая бодьшая потребность, 
он имед в своей среде Ленина . . .  >> , - читаем в записи Антонина 
Запотоцкого. 

<<Ленин - такой п ростой , такой гуманный и в то же время 
такой дальновидный и непокодебимый » , - записад Джон Рид. 

Дедегаты из колониадьных и зависимых стран писади,  что 
Ленин пробудид в сердцах народов Востока новые надежды, 
указаJI им путь к счастью. << Самый бдагородный представитедь 
чедовечества >> , - кратко и выразитедьно сказад о Ленине деде
гат из Индии 1 •  

Эти записи ярко выразиди чувства горячей симпатии и дюб
ви трудящихся всего мира к мододому Советскому государству, 
к Ленину. Ч его тодько ни дедада буржуазия,  стремясь предста
вить Ленина в .тюжном свете, какую кдевету реакционная прес
са ни распространяда о нем. Однако все это не  могдо остановить 
растущего вдияния денинизма за рубежами Советской страны. 
П равда о Ленине,  о ведиких и бдагородных денинеких идеях 
повсюду находида себе дорогу к трудящимся капитадистиче
ских стран . 

Коммунисты, побывавшие в Москве н а  конгрессах Комин
терна, рассказыnади рабочим своих стран о Ленине. Марседь 
Кашен, вернувшись в Париж со 11 конгресса Коминтерна, вы
ступид перед рабочими с отчетом о своей поездке .  Свыше сорока 
тысяч чедовек, которым не хватидо места в помещении париж
ского цирка, зююдниди ближайшие уJiицы. Собравшисся встре
тили Кашена возгдасами : << Да здравствует Ленин ! Да здравст
вуют Советы ! >> Итальянский коммунист Джерманетто писад, 
что в начаде 20-х годов в Итадии имя Ленина знали даже в с а
мых гJiухих деревушках . В некоторых рабочих семьях новорож
денным давали имя Ленин.  Все громче и громче звучало имя 
Ленина на Западе и Востоке.  

1 Исторический архив, 1 957, М 2,  с .  12 ,  10, 9 .  
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Разгром интервентов 
и внутренней контрреволюции 

Мирная передышка, завоеванная Советской республикой, 
оказалась опять очень неп родолжительной.  Весной 1 920 года 
империалисты Франции,  Англии, Америки организовали новый 
похо,:�; на Страну Советов, втянув в эту преступную авантюру 
буржуазно-помещичью Польшу. Советское правительство сде
лало все, чтобы предотвратить эту войну, но п равящие круги 
Польши,  выполняя волю своих империалистических хозяев, от
вергли мирные предложения Советского государства. В конце 
апреля белопольские войска вторглись на территорию Украины, 
п родвинулись далеко вперед и заняли l\иев. Другой силой, на 
которую расечитынад мировой империализм в войне против Рес
публики Советов, был царский генерал, наемник международ
ной контрреволюции барон В рангель, который в июне 1 920 года 
начал наступление из l\рыма,  создав угрозу для Донбасса и 
l\убани.  

l\оммунистическая партия, Ленин призвали советский народ 
вновь сосредоточить все внимание на  военных задачах и дать 
сокрушительный отпор империалистам. << • • •  Мы, - говорил Ле
нин, - защищаем не право грабить чужие народы, а мы защи
щаем свою п ролетар-скую революцию и будем ее защищать до 
конца. Ту Россию, которая освободилась, которая за два года 
выстрадала свою советскую революцию, эту Россию мы будем 
защищать до последней капли крови ! >> 1 

ЦК Рl\П ( б )  принимает тезисы «Польский фронт и наши 
задачИ >> . При участии Ленина разрабатываются стратегические 
планы военных действий l\расной Армии. l\омандующим За
падным фронтом был утвержден М. Н. Тухачевский. На Запад
ный и Юго-Западный фронты мобилизуются коммунисты, посы
лаются подкрепления,  вооружение, обмундирование. В речи 
перед красноармейцами,  отправляющимиен на польский фронт, 
5 мая 1 920 года Ленин говорил : << • • •  польские помещики и капи
талисты, подстрекаемые Антантой: , навязали нам новую войну. 
Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими 
у нас нет ссор, мы польскую независимость и польскую народ
ную республику п ризнавали и признаем . . .  Пусть ваше поведе
ние по отношению к полякам там докажет, что вы - солдаты 
рабоче-крестьянской республики, что вы идете к ним не как 
угнетатели, а как освободителю> 2 • 

В начале июня 1 920 года советские войска перешли в на
ступление на Украине, которое переросло затем в общее наступ
ление, приведшее к изгнанию врага из пределов нашей страны.  
П реследуя отступавшего противника, l\расная Армия перенесла 

1 Лепип В.  И. Поли . собр.  соч. ,  т .  40,  с. 1 82 .  
2 Там ж е ,  т .  4 1 ,  с .  1 10. 
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свои действия на территорию Польши и подошла к Варшаве. 
Одобряя наступательные действия на Западном фронте, Ленин 

предупреждал командование советских войск против самоуспо

коенности и недооценки сил противника. << Это самое опасное, 
u 1 о что может вызвать поражение на воине . . .  >> , - говорил он.  па-

сепия Ленина подтвердились. В результате прежде всего оши
бок воен по-оперативного характера и ряда других причин части 
Красной Армии во второй половине августа 1 920 года потерпе
ли поражение в боях на Висле и были вынуждены отступить. 
Одну из главных п ричин неудачи советских войск Ленин видел 
в том, что рабочий класс Польши не смог оказать поддержки 
Красной Армии,  а польское крестьянство и мелкая буржуазия, 
обманутые Пилсудским,  поддались шовинистекому угару и ока
зались на стороне правящих классов . 

В конце августа наступление польских войск было приоста
новлено . На фронте наступило затишье, продолжавшееся до 
1 9  сентября ,  когда возобновилисЪ ожесточенные бои . Во второй 
половине октября намечалось наступление советских войск. 
22-25  сентября состоялась IX В сероссийская па ртийная кон
ференция. В политическом отчете ЦК и заключитеJiьном слове 
Ленин дал ГJiубокий анализ хода по.Тiьской войны, вскрыл при
чины поражений Красной Армии, подверг критике ошибки во
енных органов , а также Троцкого. Ленин подчеркнул, что Со
ветская страна,  несмотря на поражения на фронте, в состоянии 
довести войну с Польшей до полной победы. Однако, чтобы из
бежать зимней военной кампании и не подвергать рабочих и 
крестьян новым тяжелым испытаниям ,  мы готовы, указывал 
Ленин, предложить Польше мир даже на выгодных для нее ус
ловиях . Конференция поддержала точку зрения Ленина и одоб
рила текст заявления В ЦИК по вопросу о мирных предложени
ях Польше, разработанного при участии Владимира Ильича. 
23 сентября заявление было принято сессией В Ц И К  и на сле
дующий день оглашено советской делегацией на мирной кон
ференции в Риге. 

В октябре 1 920 года бы.'l подписан договор о перемирии и 
предварительных условиях мира между Польшей и Советской 
республикой. 

После окончания войны с Польшей основные силы совет
ских войск были сосредоточены для разгрома В рангеля. По 
предложепил Ленина командование Южным фронтом было воз
ложено на ?\ f .  В. Фрун зе. Ленин внимательно следил за ходом 
наступления сmн'тских войск, требовал от Реввоенсовета Юж
ного фронта быстрее покончить с В рангелем,  который закрепил
ся в Крыму. В дни третьей годовщины Октябрьской революции 
части Краеной Армии, проявив беспримерный героизм, пере
ШJШ вброд озеро Сиваш, взяли штурмом мощные укрепJiения 

1 Леиии R. f!· Поли. собр. соч . ,  т .  41, с .  144. 
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п ротивника на Перекопеком перешейке и ворвались в Крым . 
Ар мия Врангеля была разбита наголову. Крым вновь стал со
ветским . 

Вскоре было покончено с последними очагами интервенции 
и контрреволюции в Закавказье. Только на Дальнем В остоке 
продолжали оставаться японские интервенты, но и они были из
гнаны в октябре 1 922 года . 

Интервенция и гражданская война явились суровым испы
танием для молодого Советского государства. На протяжении 
трех лет империалисты организовывали один поход за другим 
п ротив первой в мире социалистической республики. Они были 
уверены в успехе своего черного дела. Буржуазная пресса ка
питалистических стран на все лады твердила, что дни Совет
ской власти сочтены. Эти надежды откровенно выразил кор
респондент газеты <<The Times >> ( << В ремена >> )  Роберт Уилтон, 
который в своей книге <<Агония Россию> , опубликованной в 
1 9 1 8  году, писал : <<С экономической точки зрения продолжение 
существования советского режима невозможно,  с политической 
точки зрения - абсурднО >> 1 •  

Однако расчеты империалистов потерпели полный крах . Со
ветский народ п реодолел все трудности и одержал полную 
победу над объединенными силами международного империа
лизма и буржуазно-помещичьей контрреволюции. 

В первой вооруженной схватке двух систем капитализм по
терпел поражение. Республика Советов отстояла свое существо
вание и получила возможность перейти к мирному социалисти
ческому строительству .  Принеся великие жертвы,  советский 
народ, большевистская партия с честью выполнили свой интер
национальный долг, закрепили победу социалистической рево
люции в России,  отстояли могучий оплот мирового освободитель
ного движения. Нашими заслугами на политическом и военном 
поприщах, говорил Ленин, мы имеем право гордиться. << Они 
вошли в историю, как мировое завоевание, которое еще пока
жет себя во всех областях >> 2 •  

Итоги гражданской войны полностью подтвердили ленин
ские положения о том, что характер войны и ее исход больше 
всего зависят от внутренней политики и строя той страны,  ко
торая вступает в войну,  что во всякой войне победа в конечном 
счете обусловливается состоянием духа тех масс,  которые на 
поле брани проливают свою кровь .  Рабочие и крестьяне Совет
ской России знали, что они ведут справедливую войну. Отсюда 
их невиданный массовый героизм и готовность выдержать не
слыханные тяготы, что принесло им заслуженную победу. Ле
нин подчеркивал настоящий патриотизм советских трудящихся 
масс, которые п редпочитали <шучше три года голодать, чем от-

1 Wilton R. Russia 's agony. London, 1918, р.  321 .  
2 Лепип В .  И. Поли.  собр. соч., т. 44, с .  309. 
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дать Россию иностранцам >> . В социалистическом патриотизме 
Ленин видел великую силу советского общества. « Без этого пат
риотизма, - говорил он в декабре 1 920 года, - мы не добились 
бы защиты Советской республики, уничтожения частной собст
венности и того, что мы сейчас продовольственную разверстку 
в 300 миллионов пудов возьмем. Это - лучший революционный 
патриотизм >> 1 •  

Важнейшими причинами победы Республики Советов Ленин 
считал силу советского общественного и государственного строя, 
ясное понимание и неуклонное осуществление рабочим классом 
своих задач, союз пролетариата и крестьянства, военпо-полити
ческое единство народов Советской страны, высокие боевые ка
чества и моральный дух Красной Армии, прочность советского 
тыла, п равильную внутреннюю и внешнюю политику Коммуни
стической партии и Советского правительства, солидарность 
трудящихся всего мира с Советской Россией, поддержку ее меж
дународным пролетариатом . Все это показывает, говорил Ленин, 
что « наше дело стоит прочно, что каковы бы ни были попытки 
нашествия на Россию и военные предприятия против России, а 
таких попыток еще, вероятно, будет не одна, но мы уже зака
лены нашим опытом и на основании фактического опыта знаем, 
что все эти попытки рассыплются прахом >> 2 •  

Вдохновителя и организатора победы советского народа Ле
нин видел в героической партии большевиков, партии комму
нистов . «И только благодаря тому ,- говорил Ленин , - что пар
тия была на страже, что партия была строжайше дисциплини
рована,  и потому, что авторитет партии объединял все ведомства 
и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один че
ловек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы,  
и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, 
только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный и четы
рехкратный поход империалистов Антанты и империалистов 
всего мира, мы оказались в состоянии победить » 3 .  

Великая заслуга в победе трудящихся Страны Советов над 
объединенными силами международного империализма и внут
ренней контрреволюции принадлежит вождю партии и руково
дителю Советского государства Ленину, стоявшему во главе 
обороны.  В эти трудные годы, когда решалась судьба народов 
Советской страны, со всей силой проявились его политическая 
мудрость и организаторский гений. 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч.,  т. 42, с. 1 24 .  
2 Т а м  ж е ,  т .  4 1 ,  с. 356. 
3 Там же, т .  40, с. 240. 



ЗОДЧИй НОВОГО, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Из Роесии нэповской будет Роесив 
еоциалиетичеекав. 

В. И. Лепип 

После разгрома интервентов и внутренней контрреволюции 
советский народ вступил в полосу мирного социалистического 
строительства . 

Осуществление созидательных задач, вставших перед пар
тией и народом, было связано с исключительными трудностями.  
Иностранная военная интервенция и гражданская война еще 
больше усилили разруху, вызванную четырехлетней империали
стической войной.  В 1 920 году крупная промышленность произ
водила продукции почти в семь раз меньше, чем в 1 9 1 3  году, 
выплавка стали сократилась более чем в 20 раз, а продукция 
сельского хозяйства составляла немногим более половины дово
енного уровня. В крайне тяжелом состоянии находился желез
нодорожный транспорт. Население испытывало огромные лише
ния и нужду, не хватало хлеба, многих предметов первой не
обходимости. 

В. И. Ленин с горечью сравнивал положение России после 
войны с состоянием человека, которого избили до полусмерти. 
Бедствия и страдания рабочих и крестьян острой болью отзыва
лисЪ в его сердце. Но он был глубоко убежден, что трудящиеся 
преодолеют разруху, построят социализм.  
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Электрификация России - великая ленинская идея 

В результате победы над международной и внутренней 
контрреволюцией были созданы важнейшие условия для быст
рого возрождения и развития экономики Советской страны .  
Были разгромлены эксплуататорские классы помещиков и ка
питалистов. Укрепилась Советская власть на местах. Расширил
ся и окреп социалистический уклад в экономике, была создана 
в основном система планового хозяйства, дававшая возможность 
сосредоточить силы и средства на решении главных хозяйствен
ных задач, кадры партии и государства приобрели опыт руко
водства страной. Все более возрастала великая творческая энер
гия народных масс, укрепилась их  вера в мощь Советского го
сударства, в Коммунистическую партию как руководящую силу 
общества .  

Центр тяжести всей партийной и государственной деятель
ности Ленин переносит на организацию социалистического 
строительства. Он выступает на собраниях партийного и совет
ского актива, на фабриках и заводах, перед рабочими и кресть
янами, разъясняет задачи партии и народа в новых условиях, 
призывает сосредоточить все усилия на восстановлении народ
ного хозяйства.  

В речи на торжественном заседании Московского Совета 
рабочих,  крестьянских и красноармейских депутатов, Москов
ского комитета партии и Московского городского совета профее
сиопальных союзов 6 ноября 1 920 года Ленин говорил : 

« В  дни празднеств, в дни нашего победного настроения, в 
дни третьей годовщины Советской власти,  мы должны проник
нуться тем трудовым энтузиазмом, той волей к труду, упорст
вом, от которого теперь зависит быстрейшее спасение рабочих 
и крестьян, спасение народного хозяйства, тогда мы увидим ,  
что в этой задаче мы победим еще более твердо и прочно, чем 
во всех прежних кровавых битвах » 1 •  

1 4  ноября 1 920 года Владимир Ильич побывал у крестьян 
деревни Кашино Волоколамского уезда Московской губернии, 
которые п ригласили его на открытие электростанции, постро
енной силами местного сельскохозяйственного товарищества.  
В одном из домов дорогому гостю была устроена торжествен
ная встреча. Самодеятельный оркестр исполнил « Интернацио
нал » .  Затем крестьяне усадили Владимира Ильича << В красный 
угол » - на лучшее место за столом , уставленным незатейливой 
крестьянской едой, и стали угощать его. 

Завязалась оживленная беседа . Крестьяне рассказывали 
Ильичу, как они строили электростанцию, какие трудности им 
п ришлось преодолеть. Говорили они и о своих нуждах, жало
вались на тяжесть разверстки, на нехватку фабричных товаров. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т.  42, с .  6 .  
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Владимир Ильич во все вникал, интересовался самыми малыми 
подробностями,  поражал крестьян меткостью своих вопросов и 
прямотой ответов. <<Лишнего не спросит, нужного не пропу
стят >> , - говорили они потом.  

После того, как Владимир Ильич и приехавшая с ним На
дежда Константиновна сфотографировались с крестьянами, на 
улице около столба с эЛектрическим фонарем состоялся митинг. 
В своей речи Ленин сказал, что хозяйство страны постепенно 
наладится, заработают фабрики и заводы, будет мануфактура, 
получат крестьяне и машины . Он призвал крестьян держать 
крепкую связь с рабочим классом и шагать с ним в ногу . « Слу
шали мы его, - вспоминают кашинцы, - а в душе у каждого 
будто солнце светило >> 1 •  После митинга в Кашино Владимир 
Ильич проехал в село Ярополец, где принял участие в собрании 
крестьян, которые тоже решили строить электростанцию. В стре
чи с Лениным оставили у крестьян неизгладимое впечатление. 
В свою очередь и Владимир Ильич много почерпнул из бесед с 
крестьянами.  

Еще в период трехмесячной мирной передышки в начаде 
1 920 года Ленин поставил задачу преобразования экономики 
страны на новой технической базе . После окончания войны он 
всесторон не развил и обосновал великую программу построения 
фундамента социалистической экономики, показал сущность и 
роль матернадьно-технической базы нового общества, раскрыд 
гигантское значение электрификации в строительстве социализ
ма и коммунизма. В связи с этим нужно особенно отметить его 
речь << Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партию> 
на Московской губернской конференции РКП (б )  2 1  ноября и 
доклад о деятельности ВЦИК и Совета Народных Комиссаров 
на V I I I  Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1 920 года . 

В .  И .  Ленин выдвинул важнейшее положение:  (<Комму
низм - это есть Советсl'>ая власть плюс элеl'>трифи".ация всей 
страны)> 2 •  Этой краткой и вместе с тем необычайно глубокой по 
своему содержанию формулой он определил основные усдовия, 
политический и экономический факторы построения коммуни
стического общества, указав на их неразрывное единство. 

Коммунизм, разъясни.> Ленин, предподагает Советскую 
власть, как политический орган, дающий возможность трудя
щимен массам вершить все дела - без этого коммунизм немыс
лим. Этим обеспечена поJiитическая сторона создания комму
нистического общества.  А экономическая сторона строитедьства 
коммунизма может быть обеспечена только путем электрифи
кации всей страны. 

Громадная заедуга Ленина состоит именно в том, что он 
не ограничился постановкой общей перспективы экономиче-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  4, с .  275. 
2 Ленин, В. И. Полн . собр. соч. ,  т. 42, с. 1 59. 
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ского строительства, развития производства, а конкретизировал 
ее: выдвинул задачу создания материально-технической базы 
социализма и коммунизма, указав, что стержнем, основой этой 
базы является электрификация. Материально-техническая база 
социализма, учил Ленин, - это крупная промышленность, и 
прежде всего тяжелая индустрия. А такую промышленность, 
соответствующую новейшему уровню техники и науки , можно 
создать и развить только на основе электрификации. Без такой 
базы, говорил он,  << мы никакого социализма · И  коммунизма не в 
состоянии будем построитЬ >> 1 •  

:Крупную, тяжелую индустрию Ленин считал ключом к 
социалистическому переустройству сельского хозяйства, основ
ным условием ликвидации экономических корней капитализма 
в деревне.  Он указывал , что налаживание производства тракто
ров и сельскохозяйственных машин создаст материальную базу 
для перехода мелких крестьян к крупному, коллективному 
машинному земледелию, даст возможность ликвидировать ку
лацкие хозяйства. Намечая пути развития социалистического 
земледелия, Ленин несколько позднее, в плане брошюры 
«О продовольственном налоге >> ,  писал : 

<< мелкий крестьянин 
колхозы 
элептрификлцию> 2•  

Создание материально-технической базы социализма, по мне
нию Ленина, даст возможность преодолеть противополож
ность между городом и деревней. << . . .  Организация промышлен
ности на современной высшей технической базе, на базе элект
рификации, которая свяжет город и деревню, - говорил он, 
покончит с рознью между городом и деревнеЙ >> 3 •  

Осуществление электрификации Владимир Ильич органи
чески связывал с решением также задач культурного строи
тельства .  В заметках <<Значение электрификацию> он,  в частно
сти, записал : << Подъем культуры ( трудящихся ) . . .  Не простая 
грамОТНОСТЬ>> 4•  

С созданием материально-технической базы социализма и за
тем материально-технической базы коммунизма Ленин связывал 
достижение наивысшей в мире производительности труда 
и решение задачи - догнать и перегнать развитые капита
листические страны в экономическом отношении. << Укре
пить Советскую Россию и сделать ее непобедимой - это глав
ное >> , - подчеркнул Владимир Ильич, отвечая на записки с во
просами делегатов V I I I  съезда Советов. 

В .  И. Ленин высказал очень важную мысль, что успешное 

1 Лепип В. И. Полн. собр.  соч. ,  т .  40, с .  304. 
2 Там же, т. 43, с. 380. 
3 Там же, т .  40, с .  109.  
4 Там же, т .  42, с .  227. 
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строительство социализма в Советской стране, осуществление 
плана электрификации будет иметь огромное международное 
значение и явится примером для народов других стран,  кото
рые встанут на путь социализма. Он говорил на съезде :  << • • •  если 
Россия покроется густою сетью электрических станций и мощ
ных технических оборудований, то наше коммунистическое 
хозяйственное строительство станет образцом для грядущей 
социалистической Европы и Азии » 1 • И эти замечательные слова 
Владимира Ильича оказались пророческими.  

Ленинские идеи о создании материально-технической базы 
социализма легли в основу Государственного плана электрифи
кации России ( ГОЭЛРО) - первого перспективного плана раз
вития народного хозяйства Советской республики , рассчитанно
го на 1 0 - 1 5  лет. Планом ГОЭЛРО, который был разработан по 
инициативе и под руководством Ленина, была поставлена гран
диозная задача - заложить прочный экономический фундамент 
социалистического общества, создать новые производительные 
силы на базе электрической энергии ,  превратить Россию из аг
рарной страны в индустриальную. План ГОЭЛРО предусматри
вал увеличение промышленного производства вдвое по сравне
нию с уровнем довоенного 1 9 1 3  года, строительство 30 новых 
электростанций общей мощностью 1 , 75  млн .  квт. и доведение 
общей годовой выработки электроэнергии до 8,8 миллиарда ки
ловатт-часов. На базе электрификации важнейших экономиче
ских районов намечалось широкое промышлен ное строительство 
и прежл;е всего развитие решающих отраслей тяжелой инду
стрии. Ставилась также задача подготовить условия для пере
хода мелкотоварного крестьянского хозяйства на путь крупного 
обобществленного производства.  

В .  И .  Ленин говорил, что политическая программа партии,  
припятая V I I I  съездом РRП ( б ) , должна быть дополнена « вто
рой программой партии, планом работ по воссозданию всего на
родного хозяйства и доведению его до современной техникИ >> 2• 
Такой второй программой партии он назвал план ГОЭЛРО. 

Смелость и широта плана ГОЭЛРО станут тем более оче
видны, если иметь в виду тогдашнюю разруху, голод, нищету. 
Не удивительно, что в тех условиях многие воспринимали ле
нинский план хозяйственного строительства как утопию,  как 
несбыточную мечту. Осенью 1 920 года в Москву приехал изве
стный английский писатель Герберт Уэллс.  Он имел беседу с 
В .  И .  Лениным, в которой зашла речь и об электрификации 
России. Возвратившись в Англию, Уэллс написал книгу << Рос
сия во мгле >> ; в ней он назвал Ленина << Кремлевским мечта
телем >> .  

Уэллс с большой симпатией отнесся к Советской России.  
Хотя в книге не раз подчеркивается его несогласие с марксиз-

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч., т .  42, с .  1 6 1 .  
2 Т а м  ж е ,  с .  157 .  
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мом, он,  вопреки чудовищной лжи и к.'lевете буржуазии ,  при
знавал, что Советскую власть поддерживает народ и что боль
шевики развернули огромную созидательную и просветите:Iь
ную работу. Неизгладимое впечатление произвел на  него Ленин.  
Уэллс заявил, что << встреча с этим изумительным челове
ком, который откровенно признает колоссальные трудности 
и сложность построения коммунизма и безраздельно посвя
щает все свои сюiы его осуществлению>> ,  подействовала на не
го << живительным образом >> ; разговаривая с Лениным, он по
НЯ.ТI, << что коммунизм . . .  может быть огромной творческой си
лоЙ >> .  И тем не менее ленинский план электрификации России 
показался автору выдающихся научно-фантастических романов 
<< утопией электрификацию> . 

<< Можно ли представить себе , - писал он, - более дерзновен
ный п роект в этой огромной равнинной, покрытой лесами 
стране , населенной неграмотными крестьянами, лишенной ис
точников водной энергии, не  имеющей технически грамотных 
людей, в которой почти угасли торговля и промышленность? 
. . .  В накое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу уви
деть эту Россию будущего, но невысокий чtJловек в l\ремле 
обладает таним даром .  Он видит, как вместо разрушенных же
лезных дорог появляются новые, электрифицированные, он ви
дит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как 
подымается обновленная и счастливая, индустриализированная 
коммунистическая держава » 1 •  

Да, великий Ленин прозорливо видел Россию будущего и 
был глубоко убежден в реальности и осуществимости << Дерзно
венного » плана электрификации, ибо этот план опирался на 
науку, на великую творческую силу советского строя и народ
ных масс,  освобожденных от ига эксплуатации. Враги социа
лизма, обыватели и оппортунисты издевались и хихикали над 
планом ГОЭЛ РО. В противовес ленинской идее коренной рекон
струкции народного хозяйства на базе электрификации страны 
Троцкий выдвигал убогую схему << хозяйственного возрождения 
Россию> на основе массового п рименепил в народном хозяйстве 
военизирован ного труда рабочих и крестьян . Т роцкистский 
« план » исходил из неверия в возможность ноетроения социализ
ма в нашей стране. Рыков говорил, что << не надо спешить » с пла
ном электрификации, а Милютин утверждал, будто план 
ГОЭЛРО не обеспечивает реконструкцию народного хозяйства. 
Ленин дал решительный отпор маловерам и капитулянтам .  

По  предложению Ленина вопрос о плане ГОЭЛРО был 
включен в повестку дня V I I I  Всероссийского съезда Советов. 

В .ладимир Ильич изо дня в день следил за подготовкой ма
териалов комиссии ГОЭЛРО к съезду, давал советы и указания, 
продвигал издание книги с планом электрификации.  Благодаря 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  5, с .  292 - 293. 
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его содействию план ГОЭЛРО был напечатан своевременно и 

роздан делегатам съезда . По заданию Владимира Ильича на 
сцене Большого театра, где должен был проходить съезд, была 
установлена огромная карта. иллюстрирующая план электри
фикации России. 

С докладом о плане электрификации на съезде выступил 
председатель комиссии ГОЭЛРО Г. М. Кржижановский. Деле
гаты съезда, прибывшие из разных мест разоренной страны, 
плохо одетые, полуголодные, сидя в нетопленном и скудно ос
вещенном зале Большого театра, слушали, затаив дыхание, о 
захватывающе смелых, но реальных задачах и перспектинах 
социалистического строительства, намеченных гением Ленина.  
V I I I  съезд Советов единодушно одобрил план ГОЭЛРО. В ре
золюции, написанной Лениным и припятой съездом, выража
лась уверенность, что рабочие и крестьяне « напрягут все свои 
силы и не  остановятся ни перед какими жертвами для осуще
ствления плана электрификации России во что бы то ни стало 
и вопреки всем препятствиям >> 1 •  

Трудовые массы Республики Советов н е  пожалели сил для 
осуществления ленинского плана электрификации. К концу 
1 935 года план ГОЭЛРО по выработке электроэнергии был 
перевыполнен почти в четыре раза ,  что явилось первым шагом 
по пути электрификации всей страны,  который наметил Ленин 
и по которому партия неуклонно ведет советский народ. 

Ilодrотовка перехода к нэпу. 
Борьба против оппозиционеров 

Первые месяцы 1 92 1  года принесли резкое обострение хозяй
ственных трудностей. Неурожай, бескормица и падеж скота уси
лили крестьянскую нужду и разорение.  Серьезное недовольство 
крестьян вызывала продразверстка. У худшилось продовольст
венное положение.  И з-за отсутствия топлива остапаиливались 
пущенные было в ход промышлен ные предприятия. На  почве 
голода , безработицы, переутомления недовольство охватило и 
часть рабочих. Большие затруднения возникли в связи с демо
билизацией армии. 

Классовые враги пытались использовать тяжелое положе
ние страны в своих контрреволюционных целях. В разJIИчных 
районах страны вспыхнули кулацкие мятежи ;  в ряде мест ку
лачеству удалось вовлечь в антисоветские выступления ведо
вольных разверсткой середняков. Резким выражением колеба
ний мелкой буржуазии явился контрреволюционный мятеж в 
Кронштадте, который был организован белогвардейцами и ино-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. , т .  42, с. 1 97 .  

1 44 



странными империалистами при пособничестве меньшевиков, 
эсеров и анархистов. 

В своих выступлениях и статьях Ленин вскрыл причины 
сложившейся обстановки , и ,  дав, как всегда, строго научную, 
трезвую оценку фактов, характеризовал обстановку в стране 
как экономический, социальный и политический кризис. 

Основной причиной этого кризиса были объективные труд
ности, связанные с переходом от войны к миру в разоренной, 
мелкокрестьянской стране. В то же время эти трудности не 
были, да и не могли быть, в должной мере учтены партией. Пе
реход от войны к миру, говорил Ленин на  Х съезде РКП ( б ) , 
поставил нас перед лицом таких трудностей,  для преодоления 
которых ни опыта, ни подготовки, ни нужного материала не 
было, и это обострило кризис.  Осенью и зимой 1 920 года были 
допущены серьезные просчеты в расп ределении топлива и про
довольствия; это, указывал Ленин, « наши о б щ и  е ошибки, 
все ошиблись, и С ТО, и СНК, и ЦК >> .  Главное же состояло в 
том, что политика « военного коммунизма »  перестала соответ
ствовать новым условиям. 

<< Причина была та, - говорил позднее Ленин , - что мы в 
своем экономическом наступлении слишком далеко продвину
лись вперед, что мы не обеспечили себе достаточной базы, что 
массы почувствовали то, чего мы тогда еще не умели созна
тельно формулировать, но что и мы вскоре , через несколько 
недель, признали, а именно :  что непосредственный переход 
к чисто социалистическим формам, к чисто социалистическому 
распределению превышает наши наличные силы и что если мы 
окажемся не в состоянии произвести отступление так, чтобы 
ограничиться более легкими задачами,  то нам угрожает ги
белЬ» 1 •  

В .  И .  Ленин первый понял всю опасность создавшегося по
ложения и необходимость крутого поворота в политике партии. 
Уже к февралю 1 92 1  года он сделал вывод, что нужно перейти 
к новой экономической политике, проведение которой дало бы 
возможность преодолеть экономические и политические труд
ности, обеспечило бы восстановление всех отраслей народного 
хозяйства и построение экономического фундамента социа
листического общества . Владимир Ильич, намечая задачи пар
тии , всегда глубоко изучал действительность - и по всевозмож
ным материалам и по личным наблюдениям. << Те, кто знал 
Ильича, - писала Н .  К .  Крупская, - знают, как умел он вгля
дываться в жизнь, вцепляться в каждую мелочь>> . Вырабатывая 
новую экономическую политику, Ленин исходил из глубокого 
анализа хозяйственного и социально-политического развития 
страны в 1 9 1 8 - 1 920 годах. Он особенно пристально изучал 
положение в деревне, подолгу беседовал с ходоками, внима-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  45, с.  282. 
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тельно читал крестьянские письма. << Ведь это же подлинные 
человеческие документы ! Ведь этого я не услышу ни в одном 
докладе ! »  - говорил Владимир Ильич редактору << Бедноты >> 
В .  А .  Карпинскому о крестьянских письмах в газету. 

Большой материа.'I дали Ленину посещения ряда деревень 
и сел Московской губернии.  Он принимал участие в созванном 
по его предложению совещании беспартийных крестьян - де
легатов V I I I  съезда Советов и, как говорил, << вынес чрезвы
чайно много из их дебатов по самым больным вопросам дере
венской жизню> . Свою запись выступлений крестьян он напра
вил членам ЦК и народным комиссарам.  В январе и феврале 
1 92 1  года Владимир Ильич принимал крестьян Тверской,  Там
бовекой и Владимирской губерний,  Сибири и других мест -
и почти все они высказываJIИ ему свое твердое убеждение в не
обходимости отмены разверстки, чтобы создать материальную 
заинтересованность крестьян в подъеме хозяйства . Беседуя с 
ходоками, Ленин делал выводы о положении на местах,  о на
строениях крестьянства. 

<< Чем велик Ленин ?  - писал крестьянин О.  И. Чернов, побы
вавший тогда у Владимира Ильича. - А вот чем.  Он не меня, 
конечно, слушал, как персону необыкновенную, а через .меня он 

слу шал все rорес тьян ство,  и через .меня он у ч ел всю сложность 

обстанов п и  на н изах >> 1 •  
Советовался Ленин о замене разверстки налогом с руково

дящими деятелями партии и гос ударства, с местными партий
ными и советскими работниками. Все это ярко характеризует 
ленинский стиль руководства, пока.зывает, какое огромное зна
чение Ленин придавал критической, всесторонне взвешенной 
оценке реального положения дел, коллективному мнению, учету 
практического опыта, как внимательно прислушивался к голосу 
масс, оп ределяя политику партии. 

В начале февраля 1 92 1  года Ленин написал << П редваритель
ный,  чер новой набросок тезисов насчет крестьяю> , в котором 
сформулирова.'I основные положения о замене продовольствен
ной разверстки натуральным налогом . В место разверстки , оз
начавшей изъятие у крестьян всех излишков их продукции, 
он предлагал ввести определяемый заранее продовольственный 
налог, после внесения которого государству крестьянин мог сво
бодно распоряжаться своими продуктами .  Ленинские тезисы, 
намечавшие переход к новой экономической политике ( нэп ) , 
были одобрены Центральным :Комитетом и легли в основу про
екта решения предстоявшего Х съезда партии по этому во
п росу. 

Переход от войны к миру и поворот к нэпу происходили в ус
ловиях ожесточенной борьбы с оппозиционными группировками, 
которые не замедлили воспользоваться трудностями и выступи-

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  4,  с .  308. 
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ли против линии партии,  избрав в качестве предлога не раз об
суждавшийся и решенный партией вопрос о роли профессио
нальных союзов . Троцкисты и бухаринцы навязали партии дис
куссию о профсоюзах . Ленин был против дискуссии, считая, что 
она отвлечет партию от насущных дел и будет играть на руку 
врагам.  

Застрельщиком выступления оппозиционеров Ленин считал 
Троцкого, который выдвинул Jюзунг «перетряхиванию> руко
водящих кадров профсоюзов, призывал к << огосударствлению>> 
профессиональных союзов, к иревращению их в п ридаток госу
дарственного аппарата, требовал << завинчивания гаек » в п роф
союзах.  Троцкий отказался принять участие в комиссии ЦК,  
создан ной для определения конкретных мер по улучшению ра
боты профсоюзов, сколотил свою группу и выступил против 
точки зрения Центрального Комитета партии. Отказ Т роцко
го от деловой работы в комиссии ЦК Владимир Ильич расце
нил как << срыв дисциплины » ,  назвал это приемом << бюрокра
тическим ,  несоветским, несоциалистическим, неправильным, 
политически вредным >> 1 •  Тем самым Троцкий, как подчеркну л 
Владимир Ильич, наносил вред « И  партии, и профдвижению, 
и воспитанию миллионов членов профсоюзов , и республике >> 2 •  
Платформа Троцкого стала основой для объединения антипар
тийных элементов. Это было, подчеркнул Владимир Ильич, 
« созданием фратщии на ошибочной платформе » 3 •  

Фракционные действия Троцкого поддержал Бухарин,  кото
рый заявил, что он выдвигает «буферную платформу» , а в дей
ствительности сблокировался с Троцким.  Ленин сравнивал Бу
харина с человеком, подливающим в огонь керосин .  Он говорил, 
что буферная группа Бухарина << больше всех навредила и на
путала » ,  что она сыграла роль << nособника худшей и вредней
шей фракционности » 4 •  Что же касается идейной сущности по
зиции Бухарина, то он скатьiВался к синдикализму. << . . .  Верхом 
распада идейного являются тезисы Бухарина и К0 >> 5 , - пи
сал Ленин. << Товарищи , - говорил Владимир Ильич, - в истории 
партии мы таких шатаний забывать не должны » 6 .  

Вслед за троцкистами и бухаринцами против партии вы
ступили и другие антипартийные группы : « рабочая оппозиция» 
( Шляпников, Коллонтай, Медведев и др. ) , проповедовавшая 
анархо-синдикалистские взгляды, фракция <<демократического 
централизма » и пр. 

Оппозиционеры обнародовали в платформах и свои взгляды 
по вопросам партстроительства, сводившиеся к требованию сво
боды фракций и группировок, к отрицанию руководящей роли 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 2 19. 
2 Там же, с .  269. 
3 Там же, с .  237. 
4 Там же, с .  266. 
5 Там же, с .  240. 
6 Там же, т .  43, с .  55. 
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партии и стремлению подорвать ее единство, к неверию в твор

ческие возможности трудящихся масс, пренебрежительному 

отношению к крестьянству и его союзу с рабочим классом. 
В результате фракционных выступлений Троцкого, Бухарина и 
других оппозиционеров создалась опасность раскола в партии. 

Платформам оппозиционных групп противостояла ленин
ская платформа,  изложенная в « Проекте постановления Х съез
да РRП по вопросу о роли и задачах профсоюзов » - так назы
ваемая «платформа десятю> , которую подписали Ленин и ряд 
д ругих членов ЦК.  

В своих выступлениях, а также в статьях << Кризис партию> 
и << Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках 
тт. Троцкого и Бухарина » ,  написанных в январе 1 92 1  года, Ле
нин раскрыл оппортунизм, антипартийную сущность платформ 
оппозиционных группировок, разоблачил фракционный харак
тер их действий.  Вместе с тем он выдвинул и развил ряд важ
нейших принципиальных положений о роли профессиональ
ных союзов в системе диктатуры пролетариата и их задачах в 
социалистическом строительстве, которые стали программой 
работы советских профсоюзов. 

В. И. Ленин подчеркивал, что суть разногласий с Троцким 
по вопросу о профсоюзах заключалась в расхождении <шо во
просу о методах подхода к массе, овладения массой, с вяаи с 
массоЙ >> .  Троцкисты требовали перенести в профсоюзы военные 
методы, действовать по отношению к массам средствами при
нуждения. Партия же считала, что в основе подхода к массам, 
в основе деятельности п рофсоюзов, являющихся одним из 
« приводных ремней » от партии к массам,  должен лежать ме-

. то д убеждения. Только методом убеждения можно поднять к 
сознательному творчеству миллионы трудящихся, а в этом -
источник силы и непобедимости социалистической революции, 
Советской власти;  только при этом условии возможно по
строить социализм и коммунизм. 

« Чем больше размах, чем больше широта исторических 
действий, - говорил Ленин, - тем больше число людей,  кото
рое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже ире
образование,  которое мы хотим произвести,  тем больше надо 
поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить 
в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки мил
лионов » 1 •  

Владимир И льич разъяснял, что профессиональные союзы 
призваны подымать рабочие массы на решение хозяйственно
политических задач, развертывать социалистическое сорев:Рюва
ние, бороться за повышение производительности труда и укреп
ление трудовой дисциплины ; они должны охранять интересы 
трудящихся, способствовать улучшению их материального быта, 

1 Лепип В. И. Поли. собр.  соч. ,  т .  42, с .  140. 
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активно участвовать в культурно-иросветительной работе и 
производственной пропаганде. 

Профсоюзы не являются организацией государственной, го
ворил Ленин, << это есть организация воспитательная, органи
зация вовлечения, обучения, это есть школа, школа управле
ния, школа хозяйничания, школа коммунизма >> 1 •  Будучи шко
лой коммунизма вообще, профсоюзы должны быть,  в частности, 
школой управления социалистической промышленностью (а за
тем постепенно и земледелием ) для всей м ассы рабочих,  а по
том и для всех трудящихся. Их  задача - привлекать массы к 
активному участию в работе хозяйственных и государственных 
органов, связанных с экономикой, к выработке хозяйственных 
планов, производственных п рограмм,  тарифов и т .  п. ,  выдвигать 
и подготовлять администраторов из среды рабочих и трудя
щихся масс вообще. 

В. И. Ленин глубоко раскрыл соотношение между государ
ством, партией и профсоюзами, подчеркнув, что Троцкий в 
корне извратил это соотношение. 

<< Государство, - разъяснял Владимир Ильич, - это - об
ласть п ринуждения. Сумасшествием было бы отрекаться от 
п ринуждения, особенно в эпоху диктатуры пролетариата. <<Ад
министрирование»  и администраторский подход к делу здесь 
обязательны. Партия, это - непосредственно иравящий аван
гард п ролетариата, это - руководитель. Исключение из пар
тии, а не принуждение - вот специфическое средство воздейст
вия, средство очищения и закала авангарда. Профсоюзы - ре
зервуар государственной власти, школа коммунизма, школа 
хозяйничанья. В этой области специфическое и главное есть 
ne управление, а << С в я з  ЫJ <<между центральным >> (и местным, 
конечно, тоже)  << государственным управлением, народным хо
зяйством и ш ироу;,и.ми массам и  трудящихсю> . . .  >> 2 

Убедительный ответ Ленин дал на  упрек Троцкого и Буха
рина, что он подходит к воп росу о профсоюзах политиче,.ки, то
гда как к ним следует подходить с точки зрения хозяйственной, 
с точки зрения роста производства. Владимир Ильич подчерк
нул, что Троцкий и Бухарин в корне ошибочно, эклектично оп
ределяли отношение политики к экономике.  

<< Теоретическая певериость вопиющая, - писал он. - Поли
тика есть концентрированное выражение экономики . . .  Политика 
не может не иметь первенства над экономикой.  Рассуждать 
иначе, значит забывать азбуку марксизма . . .  Вопрос стоит ( и ,  по
марксистски, может стоять) .лишь так : без правильного полити
ческого подхода к делу данный класс не удержит своего господ
ства, а с.ледовате.льпо, не сможет решить и своей произ в одствеп

пой зада ч и >> 3 •  

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  42, с. 203. 
2 Там же, с .  294. 
3 Там же, с. 278, 279. 
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Суть дискуссии именно в политике - т .  е .  в политике по от

ношению к профсоюзам.  П олитический подход значит : если по

дойти к профсоюзам неправильно, это погубит Советскую власть, 

диктатуру пролетариата.  Именно к этому вела линия Т роцкого 
на « перетряхивание >> профсоюзов, ибо ее следствием был бы рас
кол в пролетариате, раскол между партией и рабочим классом , 
раскол между пролетариатом и крестьянством.  « Тут политиче
ски ясно, что такой подход вызовет раскол и свалит диктатуру 
пролетариата >> 1 , - писал Владимир Ильич. 

К гибели ВJtасти рабочего класса вела и анархо-синдика
листская платформа группы так н азываемой «рабочей оппози
цию> ,  которая отрицала руководящую роль партии в системе 
диктатуры пролетариата, в частности по отношению к профсо
юзам, сводила на нет значение государства в строительстве со
циалистической экон омики. 

При этом группа « рабочей оппозици и »  клеветала на пар
тию и Советское государство, кричала о засилье бюрократиз
ма, о перерождении « партийных верхов>> , их отрыве от масс, 
демагогически требовала « свободы критики » ,  « свободы дискус
сий » и т .  п .  Ленин показал , что ничего пролетарского, рабоче
го в этой оппозиции по существу не было, что в действитель
ности она явилась выразительницей мелкобуржуазной стихии, 
что между идеями и лозунгами мелкобуржуазной , анархист
ской контрреволюции , организаторов кронштадтского мятежа, 
и лозунгами « рабочей оппозиции » есть связь. 

В. И. Ленин подверг резкой критике основной тезис << рабо
чей оппозиции » ,  гласивший,  что организация управления эко
номикой страны должна принадлежать « Всероссийскому съез
ду производителей, объединенных в профессиональные про
изводетвенвые союзы, который избирает центральный орган, 
управляющий всем народным хозяйством республикИ >> . 

Оперируя термином «производители » ,  включающим и про
летария, и полупролетария, и мелкого товаропроизводителя, 
« рабочая оппозиция » ,  указывал Ленин, коренным образом по
рывала с марксистским требованием точно различать классы, 
отказывалась от диктатуры пролетариата, от руководящей 
роли пролетармата по отношению к непролетарским трудя
щимен массам .  Он разъяснял далее,  что в переходвый период 
развитие экономики неразрывно связано с вопросами классо
вой борьбы против капиталистических элементов, с вопросом о 
взаимоотношениях рабочего класса и крестьянства. А эти воп
росы должно решать именно пролетарское государство, руко
водствуясь политикой коммунистической партии. 

« Рабочая оппозиция » ,  подделываясь к настроениям отста
лой части рабочих, заявляла, что не  партия, а профессиональ
ные союзы должнЪI руководить социалистическим строитель-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т .  42, с .  247. 
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ством. К этому же вела и платформа Бухарина, который ут
верждал , что кандидатуры профсоюзов в << главки и центры >> 
должны быть обязательными для партии. << Это, - писал Влади
мир Ильич, - полный разрыв с коммунизмом и переход на по
зицию синдикализма >> . << Это пепримиримо с коммунизмом, пе
примиримо с партийной программой Рl\П >> 1 •  

В .  И .  Ленин дал решительный отпор попыткам подорвать 
руководящую роль партии. В своей речи на II В сероссийском 
съезде горнорабочих он сказал : 

<< Больше двадцати лет мы боремся в партии, мы доказали 
делом, а не словом, рабочим,  что партия - штука особая, что 
она требует людей сознательных, готовых к самопожертвова
нию, что она делает ошибки , но их исправляет, что она руко
водит и подбирает людей, которые знали бы, какой путь еще 
нам предстоит, через какие препятствия мы должны еще прой
ти. Она не обманывает рабочих. Она не дает обещаний, кото
рых выполнить недьзя . . .  Есди мы скажем,  что не партия про
водит кандидатуры и управляет, а профессиональные союзы 
сами , - говорил Ленин, - то это будет звучать очень демокра
тично, на этом , может быть, можно поймать голоса, но не дол
го. Это губит диктатуру продетариата . . .  Чтобы управлять, надо 
иметь армию закаденных революционеров-коммунистов, она 
есть, она называется партиеЙ >> 2 •  

Тодыю коммунистическая партия в состоянии объединить, 
воспитать и организовать рабочий класс и всю массу трудя
щихся , противостоять неизбежным мелкобуржуазным кодеба
ниям этой массы, неизбежным традициям и рецидивам про
фессионадистской узости или профессионалистским предрас
судкам среди рабочих,  руководить борьбой пролетариата, а че
рез него всеми tрудящимися. Коммунистическая партия,  как 
высшая форма организации пролетариата, направляет к еди
ной цеди - к победе социадизма - усилия всего народа, дея
тельность всех государственных органов, профсоюзов и других 
общественных организаций. << . . .  Диктатура пролетариата , - де
дад вывод Ленин , - невозможна иначе, как через 1\оммунисти
ческую партию >> 3 .  

Не сдучайно поэтому враги социализма не всегда открыто 
ведут борьбу против нового строя, но всегда выступают против 
руководящей роли коммунистической партии в системе дикта
туры п ролетариата, в строительстве социализма.  Так, напри
мер, во время кронштадтского мятежа белогвардейцы и их по
собники формально не выступади против Советской власти, но 
вели атаку против коммунистов, против руководящей роли 
большевистской партии,  выдвинув дозунг << Советы без комму
нистов >> . 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. ,  т. 42, с. 241 ,  303. 
2 Там же, с. 252 � 253, 254. 
3 Там же, т .  43, с.  42. 
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Использование врагами пролетармата всяких уклонений от 
строго выдержанной ком мунистической линии, писал Влади
мир Ильич, едва ли не с наибольшей наглядностью показало 
себя на примере кронштадтского мятежа. Враги Советской вла
сти, << убедившись в безнадежности контрреволюции под откры
то белогвардейским флагом , напрягают теперь все усилия, что
бы уцепиться за разногласия внутри РНП и двинуть контрре
волюцию так или иначе путем передачи власти политическому 
оттенку, наиболее близкому по внешности к признанию Совет
ской властИ >> 1 •  Наша пропаганда, указывал Ленин,  должна ра
зоблачать эту тактику врагов Советской власти . 

И в наше время ревизионисты и всякого рода противники 
социализма действуют по сути дела так же,  как действовали в 
свое время кронштадтские контрреволюционеры.  Они выступа
ют под лозунгом «демократического социализма » ,  «либерали
зацию> , за народовластие, но без диктатуры рабочего класса , 
без руководящей роли коммунистической партии, рассчитывая 
в конечном счете на реставрацию капитализма. 

Вот почему так актуален великий завет Ленина - главным 
условием завоевания государственной власти и осуществления 
диктатуры пролетариата, победы социализма является руко
водство коммунистической партии. 

Выступление троцкистов, бухаринцен и других оппозицион
ных группировок в конце 1 920 - начале 1 92 1  года создало 
острый партийный кризис. Выявились серьезные разногласия 
в Центральном Номитете. Ожесточенная борьба происходила в 
партийных организациях . Ленин непосредственно руководил 
борьбой партии против фракционных групп.  Он бдительно сле
дил за маневрами оппозиционеров, разоблачал вред их взгля
дов для партии и рабочего класса. Владимир Ильич глубоко 
верил в то, что массы коммунистов разберутся, на чьей сторо
не правда. И действительно, подавляющим большинством го
лосов партийные организации одобрили ленинскую линию; оп
позиционеры потерпели в дискуссии полное поражение. 

Исторический Х съезд РКП ( б )  
8 - 1 6  марта 1 92 1  года состоялся Х съезд партии ; его рабо

той руководил Ленин. Он выступил с отчетом о политической 
деятельности ЦН РНП ( б ) , с докладами о замене разверстки 
натуральным налогом,  о единстве партии и анархо-синдика
листском уклоне, а также с речами о профессиональных 
союзах и по топливному вопросу. Лениным были написаны 
проекты важнейших решений .  На съезде развернулась ост
рая борьба между большинством делегатов, поддерживавшим 
Ленина, и оппозиционерами . Ленин считал очень важным до-

' Лен.ин. В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  43, с .  90. 
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биться идейного и организационного разгрома всех антипартий
ных группировок. Он был полон энергии, боевой решимости, 
оптимизма, и его настроение передавалось делегатам съезда. 

Х съезд партии подвел итоги дискуссии о профсоюзах и 
принял резолюцию об их роли и задачах, в основу которой 
легла ленинская << nлатформа десяти >> . Съезд осудил взгляды 
троцкистов, << рабочей оппозицию> , << децистов >> и других оппор
тунистических групп. Ленин обратил внимание на то,  что 
эта резолюция правильно определила взаимоотношения между 
партией и профессиональными союзами. В резолюции были 
намечены мероприятия по перестройке всей работы проф
союзов в соответствии с Jiенинскими положениями о професси
опальных союзах как << школе коммунизма >> . 

Дискуссия, отметиJI Ленин, убедитеJiьно показаJiа зрелость, 
силу партии и в то же время обнажила истинное лицо оппо
зиционеров как противников партийной линии . Он подчерк
нул, что своими фракционными действиями, демагогическими 
выступJiениями оппозиционные группировки ослабляют и рас
шатывают партию, JIЬЮТ воду на мельницу контрревоJiюции. 
Поэтому малейшее осJiабление единства коммунистической пар
тии , проявление в любой форме фракционности, практически по
могают классовым врагам, добивающ:имся восстановления 
власти капиталистов :и помещиков. 

В. И. Ленин учил, что в условиях, когда коммунистическая 
партия находится у власти, ее :идейное и организационное един
ство приобретает особое значение;  оно не является делом толь
ко внутрипартийным, единство партийных рядов - это основа 
сплоченности рабочего класса и всех трудящ:ихся вокруг пар
тии, важнейшее условие силы и прочности социаJiистического 
государства, победы социализма. Задачи построения социа
листического общества необычайно разнообразны и сложны. 
Осуществить их можно только при условии полного единства 
коммунистической партии, являющейся руководящей и направ
ляющей силой . 

Чтобы в ыпалпить с вою руповодящую роль,  правящая пар 

тия по.м.мупистов должпа быть .мап с и.мал ьпо сплочеппо й , спа

яппой ед ипой воле й и железпой дис циплипо й. В этом Ленин 
видел главный урок предсъездовской дискуссии. 

Съезд приняJI резолюци ю  << 0 единстве партию> , проект ко
торой был написан Лениным.  Признавая вред и ведопусти
мость какой бы то ни было фракционности,  которая неминуемо 
ведет к ослаблению партии,  резоJiюция предписывала распу
стить все фракционные группы ; неподчинение этому поста
новлению влекло за собой немедленное исключение из пар
тии. Основной гарантией спJiоченности партии в целом Ленин 
считал единство в ее руководящем органе, монолитность и твер
дос1ъ Центрального Комитета. Поэтому он со всей настойчи
востью требовал не допускать каких-Jiибо проявлений фракци-
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он иости в составе ЦН.  По его предложению съезд дал Цент

ральному Номитету полномочие применять к членам ЦН,  

вставшим на путь фракционности , все  меры партийного воз
действия вплоть до исключения из партии.  

Ленинская резолюция << 0 единстве партиИ >> является важ
нейшим историческим документом. Она стала директивой для 
партии и всех ее органов в деле сохранения единства партий
ных рядов и сыграла огромную роль в дальнейшей борьбе про
тив всех антипартийных группировок . 

Х съездом РНП ( б )  была также припята внесенная Лениным 
резолюция << 0 синдикалистском и анархистском уклоне в нашей 
партию> . В ней отмечалось, что этот уклон был вызван отчасти 
вступлением в ряды партии бывших меньшевиков, а также не 
вполне еще усвоивших коммунистическое миросозерцание ра
бочих и крестьян ;  главным же образом уклон был вызван воз
действием на пролетариат и партию мелк-обуржуазной стихии. 
Взгляды << рабочей оппозицию> и аналогичных групп, говори
лось в резолюции, представляют собой непосредственную угрозу 
для диктатуры пролетариата и практически помогают клас
совым врагам социалистической революции. Съезд подчеркнул 
необходимость вести непримиримую систематическую борьбу 
с анархо-синдикалистскими взглядами и признал пропаганду 
этих взглядов песовместимой с принадлежиостью к Коммуни
стической партии. 

В то же время Ленин говорил, что нужно << отсеять в « рабо
чей оппозицию> здоровое от нездорового » и тех, кто ближе сто
ит к п ролетарским, классово спаянным и классово зрелым мас
сам, привлечь к работе .  << Если ж е  они будут п родолжать играть в 
оппозицию, тогда партия должна их из партии исключитЬ >> 1 •  

Идейный и организационный разгром троцкистов, бухарин
цен и других оппозиционных группировок в профсоюзной дис
куссии имел огромное значение для судеб социалистического 
строительства, для успешного перехода партии к новой эконо
м ической политике. Решающую роль в разгроме оппозиции сы
грали принципиальность Ленина, его непримиримость к оппор
тунизму, к малейшим попыткам разрушить или ослабить един
ство партии. 

В отчете о деятельности Центрального Номитета и в докладе 
о замене п родовольственной разверстки натуральным налогом 
Ленин дал теоретическое и политическое обоснование необходи
мости перехода к новой экономической политике. Вопрос о за
мене разверстки налогом, разъяснял он, является прежде всего 
вопросом политическим, ибо суть его состоит в отношении ра
бочего класса к крестьянству. Важнейшая задача новой эко
номической политики - это упрочение союза пролетариата и 
крестьянства, укрепление диктатуры рабочего класса. Высшим 

1 Лепип В. И. Поли.  собр.  соч. ,  т .  43,  с .  37, 44.  
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принципом этой диктатуры, подчеркнул Ленин, является << nод
держание союза пролетармата с крестьянством, чтобы он мог 
удержать руководящую роль и государственную власты 1 •  

Формы союза рабочего класса и крестьянства определяются 
конкретными социально-политическими условиями и задачами, 
стоящими перед партией на том или ином этапе социалистиче
ского строительства . В огне гражданской войны, говорил Ле
нин, сложился военпо-политический союз п ролетармата и кре
стьянства, который имел первостеnенное значение для разгро
ма внутренних и внешних врагов Советской власти, для защиты 
завоеваний социалистической революции. Но когда кончилась 
война и страна перешла к мирному труду, старая форма рабо
че-крестьянского союза оказалась уже недостаточной. Для воз
рождения разрушенного войной хозяйства и успешного строи
тельства социализма нужно было установить экономический 
союз трудящихся города и деревни, создать материальную за
интересованность крестьянства в результатах его труда. Заме
на разверстки налогом,  предоставление крестьянину возможно
сти распоряжаться излишками продукции своего производства, 
продавать их и обменивать на товары широкого потребления 
создавали хозяйственные основы такого союза. 

Какую громадную историческую роль Ленин отводил союзу 
рабочего класса и трудящегося крестьянства, видно из следую
щих его слов : << 1 0 - 20 лет правильных соотношений с кресть
янством и обеспеченная победа в всемирном масштабе ( даже 
при затяжке пролетарских революций, кои растут ) ,  иначе 20 -
40 лет мучений белогвардейского террора >> 2• Ленинские положе
ния о необходимости не только политического, но и экономиче
ского союза рабочего класса и крестьянства для победы социа
лизма, о принципах политики, обеспечивающей этот союз, яви
лись дальнейшим развитием учения марксизма-ленинизма о 
диктатуре пролетариата, о путях построения социализма и ком
мунизма. 

В .  И .  Ленин отмечал, что замена разверстки налогом и раз
витие товарооборота создадут у крестьян стимул, заинтересо
ванность в расширении посевов, в улучшении земледелия, под
нимут производительность крестьянского труда и приведут к 
подъему сельского хозяйства. А это даст возможность увели
чить количество продуктов, улучшить снабжение населения го
родов, обеспечить продовольственные,  топливные и сырьевые 
ресурсы для восстановления крупной промышленности, что вме
сте с тем укрепит положение пролетариата, держащего в руках 
государственную власть. 

Несомненно, на почве укрепления мелкого крестьянского хо
зяйства и восстановления мелкой частной промышленности, на 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  44, с .  47.  
2 Там же, т .  43, с .  383. 

15.'5 



почве свободного товарного оборота, частной торговли произой

дет некоторое оживление капитализма, возрождение буржуазии 

в городе, рост кулачества в деревне. Закрывать глаза на эту 

опасность нельзя. Но, подчеркивал Ленин, известное оживление 

капитализма можно допустить, не  подрывая основ диктатуры 

пролетариата, << можно, ибо вопрос - в мере >> .  Обладая полити

ческой властью и опираясь на такие командные высоты в эконо

мике, как крупная промышленность, земля, банки, железные 

дороги, внешняя торговля, рабочий класс располагает доста

точными средствами, чтобы держать капиталистические эле

менты под своим контролем, обуздать их эксплуататорские 

аппетиты, не допускать чрезмерного развития буржуазных 

отношений, ограничивать и вытеснять капиталистические эле

менты . 
Восстановление и развитие крупной социалистической инду

стрии на базе подъема сельского хозяйства приведет к победе 

социалистического уклада в промышленности и в торговле, к 

социалистическому переустройству деревни.  
По докладу Ленина Х съезд Рl\П (б)  вынес постановление 

о замене продовольственной разверстки натуральным налогом,  

которое определило переход к новой экономической политике 

(нэп ) . В соответствии с этим постановлением партия и прави

тельство осуществили перестройку всей системы руководства 

хозяйственной жизнью страны, проведя необходимые мероприя
тия в области п ромышленности, сельского хозяйства и финан
сов, организации труда, налаживания товарооборота между го
родом и деревней на новых началах. 

Так l\оммунистическая партия Страны Советов под руко
водством · великого Ленина совершила исторический поворот от 
«военного коммунизма >> к новой экономической политике. В нем 
со всей силой сказались мудрость и дальновидность Ленина, 
его творческий, подлинно диалектический подход к решению 
задач социалистического строительства, его смелость, умение и 
решимость круто изменить политику и лозунги партии, если 
этого требует изменение обстановки. 

Нелегко дался переход к новой экономической политике, он 
вызвал трудности в самой партии. Были и такие коммунисты, 
которые вышли из партии, не поняв сущности нэпа. Ленин хо
рошо видел сложность положения, но считал необходимым не
уклонно осуществлять новую экономическую политику, и пар
тия решительно поддержала переход к нэпу. 

После съезда Владимир Ильич продолжает разрабатывать 
проблемы новой экономической политики,  разъясняет ее сущ
ность партийному активу, массам, руководит ее осуществле
нием. В марте - апреле 192 1  года он пишет брошюру << 0 продо
вольственном налоге ( Значение новой политики и ее усло

вия) >> , в конце мая выступает с докладом о продовольственном 

налоге на Х Всероссийской партийной конференции. Новой эко-
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помпческой политике был также посвящен ряд важных работ 
и выступлений Ленина осенью 1 92 1  года : << Н четырехлетней го
довщине Октябрьской революцию> , << 0 значении золота теперь 
и после полной победы социализма » ,  доклад << 0 новой экономи
ческой политике >> на VII Московской губернской партийной 
конференции и другие.  

В .  И.  Ленин глубоко анализирует поворот к нэпу с точки 
зрения революционной стратегии и тактики. Введение новой 
экономической политики, разъяснял он, означает переход от 
прямой и полной ломки старого, капиталистического уклада к 
методу постепенной его ликвидации,  переход от штурма крепо
сти к длительной осаде ее .  Это не означает, что партия « сдала 
позиции » ,  признала ошибочность революционных методов и ска
тилась на позиции реформизма.  Нужно различать соотношение 
между реформой и революцией до завоевания власти рабочим 
классом и после установления диктатуры пролетариата. << До 
победы пролетариата, - писал Ленин, - реформы - побочный 
продукт революционной классовой борьбы. После победы они 
( будучи в международном масштабе тем же самым << nобочным 
продуктом >> ) являются для страны, в которой победа одержана, 
кроме того, необходимой и законной передышкой в тех случа
ях, когда сил заведомо,  после максимальнейшего их напряже
ния, не хватает для �еволюционного выполнения такого-то или 
такого-то перехода » . 

<< Военный коммунизм >> ,  отмечал Ленин, был вызван особен
но тяжелыми условиями гражданской войны.  << Он не был и не 
мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата по
литикой.  Он был временной мероЙ >> 2 •  Нельзя сразу, непосредст
венно перейти от капитализма к производству и распределению 
п родуктов на коммунистических началах. Нужен ряд переход
ных ступеней, чтобы << nодготовить - работой долгого ряда лет 
подготовить - переход к коммунизму >> . 

В. И. Ленин подчерr;,ивал, что одни.м из са.мых важных ус
ловий построения социализма и r;,о.м.муниа.ма является осущест
вление принципа распределения по r;,оличеству и r;,ачеству тру
да,  принципа .материальной заинтересованности в сочетании с 
.моральными сти.мула.ми. << Не  на энтузиазме  неносредственно, 
говорил он, - а при помощи энтузиазма, рожденного великой 
революцией, на личном интересе, на личной заинтересованно
сти, на хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала 
прочные мостки , ведущие в мелкок рестьянской стране через го
сударственный капитализм к социализму;  иначе вы не подой
дете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки 
миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так 
сказал нам объективный ход развития революцию> 3• 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  44, с.  228 - 229. 
2 Там же, т .  43, с. 220. 
3 Там же, т .  44, с. 1 5 1 .  
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Выступая против всякого рода уравнительных тенденций, 
Ленин указывал, что игнорировать п ринцип материальной за
интересованности - значит впасть в субъективизм, не имею
щий ничего общего с марксистской политикой.  Он учил реализ
му в политике,  внимательному учету материальных условий и 
степени подготовленности масс к осуществлению того или дру
гого социально-экономического мероприятия. 

Новая экономическая политика явилась дальнейшим разви
тием ленинского плана социалистического строительства, выд
винутого весной 1 9 1 8  года. Если тогда не ставился вопрос о том, 
в каком отношении окажется экономика переходиого периода к 
рынку,  к частной торговле, к товарно-денежным отношениям ,  то 
в 1 92 1  году Владимир Ильич дал ответ и на этот вопрос . Он убе
дительно доказал, что создание мощной социалистической ин
дустрии и переход мелкого крестьянского хозяйства на рельсы 
крупного коллективного производства предполагает сохранение 
и использование пролетарским государством торговли и товар
но-денежных отношений.  

В .  И.  Ленин указывал, что партия нашла верный способ во
влечения трудящегося крестьянства в строительство социализ
ма - решительное и смелое проведение новой экономической 
политики , одной из важнейших мер которой является замена 
разверстки продналогом. « . . .  Сущность новой экономической по
литики , - говорил Ленин, - есть союз пролетариата и крестьян
ства, сущность - в смычке авангарда, пролетариата с широким 
крестьянским полем » 1 •  

Здесь особенно ярко проявилась характерная черта творче
ского подхода Ленина к теории и ирактике строительства ново
го общества: развивая идеи научного коммунизма, он на осно
вании нового опыта дополнял и уточнял выдвинутые им ранее 
положения или заменял их другими.  

В период перехода к нэпу Владимир Ильич некоторое время 
считал, что возможно налаживание прямого иродуктообмена 
( «товарообмена» ) между социалистической промышленностью 
и крестьянским хозяйством через продовольственные органы го
сударства, а также допущение торговли, как через кооперацию, 
так и на рынках, только в пределах местного хозяйствен ного 
оборота. 

Однако уже к осени 1 92 1  года стало ясно, что «с товаро
обменом ничего не вышло >> ,  << вместо товаfообмена получилась 
обыкновенная купля-продажа, торговля » . И Ленин, который 
всегда зорко всматривался в жизнь, изучал ее,  пришел к заклю
чению, что основной формой экономической связи между горо
дом и деревней должны быть товарное обращение, торговля. 

Переход к новой экономической политике требовал, по мыс-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч., т .  44, с .  322. 
2 Там ж е ,  с .  208. 
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ли Ленина, новых методов ведения хозяйства. Он требовал вне
дрения хозяйственного расчета на государственных пред
приятиях, обеспечения их безубыточности,  экономного веде
ния хозяйства, контроля рублем во всех сферах производства, 
последовательного проведения принципа материальной заинте
ресованности рабочих, крестьян, интеллигенции в результатах 
своего труда , в развитии производства. При этом он имел в виду 
внедрение форм не только личной , но и коллективной заинтере
сованности рабочих и служащих в резудьтатах работы всего 
предприятия. 

Так же,  как и при выработке хозяйственного плана в начале 
1 9 1 8  года, Ленин, разрабатывая новую экономическую полити
ку, считал возможным в целях контроля за частным капиталом 
и в интересах быстрейшего экономического возрождения стра
ны использовать различные формы « государственного капита
лизма >> : концессии, смешанные общества и другие . 

Но иностранные капиталисты не хотели идти на концессии, 
потому что о н и  тешили себя иллюзиями о якобы близком «кра
хе >> Советской власти ;  а самое главное, восстановление хозяй
ства нашей страны пошло гораздо быстрее, чем можно было 
предполагать в 1 92 1  году, и поэтому отпала целесообразность 
широкого применении концессий. 

По глубокому убеждению Ленина, новая экономическая по
литика Рl\П ( б )  имеет международное значение,  отражая ос
новные, общие для всех стран закономерности перехода от ка
питализма к социализму. П равильное определение и осуществ
ление мер, необходимых для руководства крестьянством , для 
прочного союза с ним и постепенного перевода к рестьянства и 
других мелкобуржуазных слоев на путь общественного произ
водства, он относил к числу труднейших задач, которые встают 
перед победившим проJiетариатом . << Та задача, - говорил Ле
нин, - которую мы решаем сейчас , пока - временно - в оди
ночку, кажется задачей чисто русской, но на деле это - задача, 
которая будет стоять перед всеми социалистами .  l\апита
лизм гибнет ; в своей гибели он еще может п ричинить десяткам 
и сотням милдионов людей невероятные мучения, но удержать 
его от п адения не может никакая сила. Новое общество , кото
рое основано будет на союзе рабочих и крестьян, неминуемо >> 1 •  

История полностью подтвердила денинекое предвидение. 
Опыт проведения нэпа в Респубдике Советов имеет всемир

но-историческое значение, он помогает коммунистическим и ра
бочим партиям стран социадистического содружества строить 
новое общество. Бодее того, практика коммунистического стро
итедьства в СССР доказывает правидьность высказанной Лени
ным мысли, что ряд основных принципов и методов ведения 
хозяйства, свойственных периоду перехода от капитадизма 

1 Ленин В. И. Поли. собр.  соч. ,  т .  44, с. 329. 
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н социализму, сохраняет свое значение также в социалисти
ческом обществе и в условиях перерастанин социализма в ком
мунизм.  

Коммунистическая партия разрабатывала и осуществляла 
новую экономическую политику в острой борьбе с оппортуни
стическими элементами. 

Опровергая демагогические утверждения оппозиционеров ,  
будто партия, перейдя н нэпу , предала забвению задачу восста
новления и развития промышлен ности, Ленин указывал, что 
новая экономическая политика неразрывно связана с планом 
электрификации,  промытленного развития страны. Смешно 
и нелепо думать, говорил он, что партия отказалась от своей 
основной цели - подведения под экономику Советеной респуб
лики мощной индустриальной базы : << . . .  единственной возможной 
экономической основой социализма является крупная машин
ная индустрия. Тот, нто забывает это, тот не коммунист >> 1 •  
Новая экономическая политика и создает условия для система
тической и неп рерывной работы по восстановлению и развитию 
крупной промышленности . Критикуя << левых >> ,  Ленин в то же 
время давал решительный отпор Бухарину, Сонольнинову, 
llреображенсному и другим, которые требовали больших усту
пок капиталистическим элементам внутри страны и империали
стическим державам.  Он учил, что какой бы крутой поворот ни 
делала партия в своей политике, ей нельзя терять общую пер
спентиву, она всегда должна ясно видеть дорогу н социализму 
и ком мунизму, твердо идти н своей цели.  

Дальнейшее укрепление партии. 
Восстановление народного хозяйства 

В .  И .  Ленин считал, что успешное осуществление задач 
новой экономической политики требует дал ьнейшего организа
ционного и идеологического укрепления партии, повышения 
уровня всей внутрипартийной работы. Он уделял большое вни
мание п роведению в жизнь решений Х съезда РН'П ( б )  о все
мерном развертывании внутрипартийной демократии, о подня
тии идейно-политического уровня коммунистов, об улучшении 
качественного состава партии.  

В соответствии с решением Х съезда РН'П (б)  по вопросам 
партийного строительства, на основе предложений Л енина 
было разработано и в июне 1 92 1  года принято постановление 
ЦН' о п роведении чистки партии. В статье << 0 чистке партиИ >> 
Ленин писал, что нужно изгнать из партии элементы, оторвав
шиеся от масс ,  << Не говоря уже, разумеется, об элементах, позо
рящих партию в глазах массы >> ,  призывал очистить партийные 

1 Лепип В. И.  Полн. собр.  соч. ,  т .  44, с .  50. 
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ряды << ОТ обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых ком
мунистов и от м еньшевиков, перекрасивших <<фасад » ,  но остав
шихся в душе меньшевикамИ >> . Он полагал необходимым уста
новление более строгих условий приема в партию,  решительно 
возражал против предложений Зиновьева, по сути дела облег
чавших проникновение в партию мелкобуржуазных и прямо 
враждебных элементов. Только при этих условиях, писал Вла
димир Ильич, можно обеспечить подлинно п ролетарский харак
тер партии по составу и ее руководящую роль в обстановке 
борьбы с капиталистическими элементами. 

Наиболее общей внутрипартийной задачей, по мнению Вла
димира Ильича, являлось не количественное расширение пар
тийных рядов, а их качественное улучшение ,  коммунисти
ческое воспитание, повышение сознательности,  активности, 
самодеятельности и инициативы всех членов партии, а также 
абсолютное единство на этой основе партийных рядов. 

В .  И. Ленин разъяснял, что всемерное развертывание вну
трипартийной демократии п редполагает п ривлечение комму
нистов к активному участию в жизни партии, в обсуждении 
и решении всех вопросов ее политики, неуклонное проведение 
методов коллективного руководства. 

Важным средством в деле укрепления партии ,  в решении 
всех задач социалистического строительства Ленин считал кри
тику и самокритику. Вместе с тем он всегда отвергал дема
гогические притязания антипартийных, антисоветских эле
ментов и всякого рода незрелых в политическом отношении 
людей на « свободу критикИ >> .  Владимир Ильич указывал, что 
критика должна содействовать укреплению,  а не  расшаты
ванию советского строя. Критика, предупреждал он , не должна 
принимать форм, способных помочь классовым врагам про
летариата. Всякий выступающий с критикой должен помнить 
это и обязан своей практической работой способствовать исправ
лению недостатков и ошибок . 

В .  И .  Ленин резко осуждал факты неделовой,  заушатель
ской, клеветнической «критикИ >> . В этом отношении весьма 
примечательно его ответное письмо к одному из лидеров быв
шей « рабочей оппозиции»  Ю. Х. Лутовинову от 30 мая 1 92 1  го
да.  Отмечая, что Лутовинов искажает факты, не делает ясных 
и точных выводов и на основании отдельных недостатков пыта
ется опорочить партию и советский строй, Ленин писал ему : 

<< <<Дело ведь не  в лицах, а в самой системе.  Сейчас я ставлю 
вопрос : пролетариат или размагниченная деклассированная 
м елкобуржуазная интеллигенцию> , - пишете Вы.  

Это смешно. Вот именно В аше письмо и есть как раз вели
колепный человеческий документ, показывающий нам автора 
как образец размагниченной мелкобуржуазной интеллигенцию> . 

Настоящие пролетарии <шикогда не дойдут до классовой 
роли размагниченного мелкобуржуазного интеллигента, беспо-
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мощно мечущегося, пасующего перед сплетней ,  называющего 
обрывки сплетен << системоЙ >> . 

Вот Вам мой откровенный ответ >> 1 •  
Вновь и вновь Ленин подчеркивает, что необходимо после

довательное проведение в партии принципа демократического 
централизма, железной дисциплины,  строгого соблюдения уста
ва и неукоснительного выполнения партийных решений.  Вы
ступление против партийной линии ,  против решений и директив 
партии он считад несовместимым с пребыванием в ее рядах. 

В связи с этим заслуживает внимания такой факт. Вопреки 
резолюции Х съезда РRП (б) << 0 единстве партию> группа 
членов бывшей << рабочей оппозиции»  (А. Г. Ш ляпников, 
С. П. Медведев, А. М. Коллонтай , Г. И. Мясников и др . ) про
должала свою фракционную деятельность. Г. И. Мясников 
организовал в Мотовилихниеком районе Пермской губернии 
антипартийную группу и выступил со статьей « Больные 
вопросы » ,  в которой клеветал на партию, требовал предоставле
ния полной свободы печати и т.  п .  В начале августа 1 92 1  года 
В .  И. Ленин направил Мяс никову большое письмо, подвергнув 
его позицию резкой критике. 

По поводу требования Мясникова свободы печати для всех -
<< От монархистов до анархистов включительно » ,  Владимир 
Ильич с иронией писал : 

<< Очень хорошо! Но,  извините, все марксисты и все думав
шие над четырехлетним опытом нашей революции рабочие 
скажут : разберемся в том, .";,а,.ую свободу печати?  для чего? для 
,.а,.ого ,.ласса? 

Мы в << абсолюты >> не верим.  Мы над << чистой демократиеЙ >> 
смеемся . . .  

Свобода печати в о  всем мире, где есть капиталисты, есть 
свобода по,.упать газеты, по,.упать писателей,  под,.упать и поку
пать и фабриковать << общественное мнение >> в пользу бур

жуазии . . .  

А у нас ? Может л и  кто отрицать, что буржуазия разбита, по 

ne упичтожепа? что она притаилась? Нельзя этого отрицать. 
Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врага

ми всего мира, есть свобода политичес,.ой ор гап изации буржу
азии и ее вернейших cJiyг, меньшевиков и эсеров>> . 

Не устранению недостатков в деятеJiьности партии и Совет
ского государства послужит << свобода печатю> , ибо этого, разу
меется, не  хочет мировая буржуазия , - << а свобода печати ста
нет оружием в руках этой .м ировой буржуаз и и >> . 

Буржуазия во всем мире и так очень сильна. Дать ей е щ е  та
кое оружие как << свобода печати » ,  << свобода поJiитической орга
низацию> в Советской республике, - << значит обJiегчать дело 
врагу, помогать классовому врагу. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  52, с .  227 - 228. 
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Мы самоубийством кончать не  желаем и потому этого не 

сделаем >> . 
Устранять недостатки, лечить наши болезни << надо не « сво-

бодой » (д л я б у р  ж у а а и и) , а мерами пролетарскими и пар
тийными >> .  

В .  И .  Ленин советовал Мясникову подумать над всем этим,  
отказаться от своих в корне ошибочных, антипартийных взгля-

u ,.. 1 
дов и встать на правильныи путь, взяться за деловую раооту . 
Однако Мясников не  прислушался к этим советам,  не  сделал 
ддя себя необходимых выводов. В феврале 1 922 года за неод
нократное нарушение партийной дисциплины и организацию 
фракционной группы он был исключен из партии.  

С особой настойчивостью Владимир Идьич в своих статьях 
и выступлениях обращал внимание  на необходимость укрепле
ния связи партии, а также профессиональных организаций,  
с самыми широкими массами . В этом - сила и непобедимость 
партии,  подчеркивал Ленин. 

Связь с массой - это значит :  
<< Ж ить в гу ще. 
Знать пастроепия. 
Знать в с е. 
Понимать массу. 
Уметь подойти . 
Завоевать ее абсолютное доверие.  
Не оторваться руководителям от руководимой 
массы, авангарду от всей армии труда >> 2 •  

Большое значение Ленин придавал работе коммунистов 
непосредственно на предприятиях, в деревне ,  проведению 
собраний трудящихся с отчетами и докладами руководящих 
работников. Он резко осуждал <<комчван ство >> , хвастовство и 
спесивое высокомерие тех членов партии ,  которые полагали,  
что все задачи можно решить простым декретированием , общи
ми фразами,  политической трескотней, и не хотели вести кро
потливую воспитательную и организаторскую работу среди масс. 
Коммунист, учил Владимир Ильич, должен быть примером для 
беспартийных,  передовым бойцом на любом участке социали
стического строительства, показывать образец в труде, в общест
венной и личной жизни. 

В .  И. Ленин учил,  что организация управления, структура 
государственного и партийного аппаратов должны отвечать хо
зяйствен но-политическим задачам,  испытываться на практике 
и постоянно совершенствоваться. 

И когда экономическая и политическая целесообразность, 
потребности жизни диктовали ту или иную перестройку орга-

1 См . :  Ленин В. И. Поли. собр. соч.,  т. 44, с .  78, 79, 80, 8 1 .  
2 Та м ж е ,  с .  497.  
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нов управления, Ленин смело ломал устаревшие формы, реши
тельно отбрасывая всякие ведомственные соображения. 

В то же время он не раз п редупреждал против поспешных, 
леоправданных и необоснованных реорганизаций.  Например,  
когда в конце 1 920 года на V I I I  съезде Советов один делегат 
поставил вопрос : не следует ли упразднить Совет Труда и Обо
роны, Владимир Ильич, возражая п ротив этого, сказал : << . . .  пу
скаться в преобразования раньше, чем п рактически испытаем , 
как будет выполняться единый хозяйственный план,  мы не со
бираемся. Тут надо семь раз отмерить и один раз отрезаты> 1 •  

По инициативе Ленина и под его руководством после окон
чания гражданской войны и перехода к новой экономической 
политике были перестроены, в соответствии с новыми задачами ,  
органы управления, вся  работа государственного и партийного 
аппаратов. Эта перестройка имела своей целью претворение 
в жизнь принципов демократического централизма в управле
нии, совершенствование руководства экономическим и культур
ным строительством . 

В центре внимания Ленина, партии стояли проблемы народ
ного хозяйства . Он подчеркивал, что вопросы экономического 
строительства, управления производством имеют огромное по
литическое значение и что именно этим и вопросами прежде 
всего должны заниматься пролетарское, социалистическое го
сударство, коммунистическая партия. << В буржуазном строе, 
говорил он, - делом занимались хозяева, а не государственные 
органы, а у нас хозяйственное дело - наше общее дело. Это 
самая для нас интересная политика >> 2 •  1-\ак метко бьют ле
нинские слова современных ревизионистов, которые, стараясь 
принизять руководящую роль партии ,  утверждают, что партия 
должна быть лишь моральным фактором,  своего рода просве
тительной организацией,  а не заниматься п рактическими дела
ми социалистического строительства, особенно вопросами 
экономики. 

« Наша главная политика сейчас должна быть - экономиче
ское строительство государства >> , - подчеркнул Ленин в ноябре 
1 920 года. Исходя из этого , он п редложил осуществить ряд 
важных организационных мер, направленных к тому, чтобы 
усилить руководство народным хозяйством.  

На Совет Труда и Обороны было возложено объединение 
и направление работы экономических наркоматов. По инициа
тиве Ленина в феврале 1921  года при СТО был создан единый 
плановый центр - Государственная плановая комиссия. Вла
димир Ильич определил задачи Госплана и направлял его 
деятельность;  он часто беседовал с председателем Госплана 
Г .  М. Кржижановским, писал ему письма и записки , давая 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч . ,  т .  42, с .  1 70. 
2 Та м ж е ,  т .  43, с .  330. 
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указания и советы. Планирование,  подчеркивал Ленин, должно 
быть связано с жизнью, учитывать назревшие потребности 
материальной жизни общества и реальны е  возможности их 
осуществления,  руководствоваться основными задачами поли
тики партии и правительства, опираться на передовой практи
ческий опыт. В Положении о Государственной общеплановой 
комиссии ,  припятом правительством, указывалось,  что основной 
задачей Госплана является « разработка единого общегосударст
венного хозяйственного плана ,  способов и порядка его осущест
влению> . Была перестроена также деятельность хозяйственных 
наркоматов. 

В целях усиления партийного руководства экономикой была 
перестроена и деятельность партийных органов . В аппарат 
ЦR был взят ряд товарищей, хорошо знающих хозяйство, 
введен институт ответственных разъездных работников. 
<< . . .  Нам именно [ нужно] , - писал Ленин , - чтобы хозяйствен
ники ( от Цека) подтягивали места, п роверяли, инструктирова
ЛИ >> 1 •  На партийно-хозяйственную работу партия направила ты
сячи коммунистов из Красной Армии. Были приняты меры к ук
реплени ю  партийных ячеек на предприятиях. Перед партий
ными органами, партийно-хозяйственными кадрами Владимир 
Ильич ставил задачу глубоко вникать в экономику, умело, кон
кретно и оперативно руководить хозяйством , не ограничиваться 
принятнем хороших резолюций ,  а заниматься непосредственной 
организацией производства . А для того, << чтобы управлять, 
говорил Л енин , - нужно быть компетентным,  нужно полностью 
и до точности знать все условия производства, нужно знать 
технику этого производства на ее современной высоте, нужно 
иметь известное научное образование >> 2 •  

Важную роль в осуществлении задач хозяйственного строи
тельства и перестройке работы советских органов сыграл напи
санный Лениным « Наказ от СТО (Совета Труда и Оборон ы )  
местным советским учреждениям » .  В этом документе Ленин 
обобщил большой материал о первых шагах Советской власти 
в проведении новой экономической политики,  сформулировал 
конкретные пути развития всех отраслей народного хозяйства, 
определил задачи органов управления. 

Политическая жизнь, писал Владимир Ильич, есть беско
нечная цепь из бесконечного ряда звеньев. И скусство коммуни
стического политика состоит в том , чтобы своевремен но опре
делить основное звено, которое всего важнее в данный момент, 
выделить в цепи задач центральную задачу и сосредоточить 
на ее выполнении основные силы и внимание. Таким искус
ством в совершенстве владел Ленин.  

Основным звеном,  центральной задачей в экономическом 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч. ,  т .  52, с .  233. 
2 Там же, т .  40, с .  2 1 5. 
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строительстве в 1 92 1 - 1 922 годах Владимир Ильич считал 
налаживание и развитие «внутренней тор г овли при ее пра
вильном государственном регулировании ( направлении ) >> 1 •  

О н  указывал , что укрепить экономическую смычку рабочего 
класса с крестьянством, добиться подъема сельского хозяйства 
и промышленности в стране можно было только путем раз
вертывания товарооборота между городом и деревней.  Ленин 
выдвинул лозунг « научиться культурно торговать » и резко 
осуждал пренебрежительное отношение к торговле, которое 
проявляли некоторые члены партии .  

В очень тяжелых условиях приходилось осуществлять вос
становление сельского хозяйства. В 1 92 1  году в результате 
сильной засухи неурожай охватил 34 губернии ; голодали мил
лионы людей . Организация борьбы с голодом стала одной из 
самых неотложных забот всей партии.  Преодолев колоссальные 
трудности,  партия и правительство сиравились с голодом и по
ставили на ноги сельское хозяйство областей,  пострадавших от 
не урожая. 

В. И. Ленин повседневно занимался воп росами,  связанными 
с расширением посевных площадей и повышением урожай
ности сельскохозяйственных культур, следил за проведением 
мероприятий по оказанию помощи крестьянскому хозяйству, 
добивалея улучшения работы совхозов. Он неоднократно ука
зывал на необходимость широкого использования специа
листов-агрономов и технического оснащения сельского хозяйст
ва.  По его предложению были приняты меры к производству 
тракторов внутри страны и закупке их за границей, началась 
организованная подготовка трактористов. « Тракторы, - говорил 
он , - важнейшее средство для радикальной ломки старого 
земледелия и для расширения запашеК >> 2 •  В октябре 1 92 1  года 
Владимир Ильич посетил учебно-опытное хозяйство Московско
го высшего зоотехнического института ( Бутырский хутор ) , где 
присутствовал на испытаниях электроплуга, познакомился 
с хозяйством , побывал на скотном дворе, на  ферме по пере
работке молока, а затем осмотрел новый дом для рабочих и клуб. 

В центре внимания Ленина всегда находились вопросы про
мышлен ности. Он руководил разработкой общей программы 
восстановления и дальнейшего развития промышленности в 
целом, глубоко вникал в положение каждой ее отрасли ,  инте
ресовался деятельностью важнейших предприятий,  беседовал 
с рабочими, хозяйственниками. На основе указаний Ленина 
и при его участии был разработан очень важный документ -
« Наказ CHR о проведении в жизнь начал новой экономической 
политики >> ,  определивший задачи организации промышлен
ности и управления ею в новых условиях. Предприятия перево-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  44, с. 225. 
2 Там ж е ,  т .  42, с .  1 1 2 .  
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· дились на хозяйственный расчет, выдвигалась задача обеспе
чения их рентабельности - безубыточности и прибыльности. 
Расширялись права заводоуправлений, руководителей пред
приятий.  В то же время были приняты меры, направленные 
к обеспечению более активного участия трудящихся масс в 
управлении производством. 

Много времени Владимир Ильич уделял восстановлению 
Донбасса,  который называл одним из главных центров совет
ской экономики ; ни о каком восстановлении крупной промыш
ленности, ни о каком настоящем строительстве социализма, 
говорил Ленин, не может быть и речи, пока мы не поставим 
на должную высоту Донбасс .  Во время I 1 Всероссийского съез
да горнорабочих Владимир Ильич беседовал с донецкими 
шахтерами - делегатами съезда о добыче угля, о положении 
рабочих. Он выразил горячую благодарность коллективу 
рабочих рудника << I I I  И нтернационаЛ >) Александров-Грушевско
го района, которые послали на его имя для московского п роле
тариата 30 тысяч пудов угля, добытых ими на субботниках и 
воскресниках. 

Глубоко изучил Л енин положение нефтяных промыслов 
в Баку и Грозном - доклады специалистов Главнефти и другие 
материалы по этому вопросу буквально испещрены ленинскими 
пометками,  замечаниями и расчетами .  Весной 1 9 2 1  года Ленин 
принял делегацию бакинских нефтяников. Он расспросил, как 
идут дела на  промыслах ,  как живут рабочие, каково их настрое
ние.  Владимир Ильич подчеркнул, что нужно быстрее восста
новить нефтяную промышленность, и обратил внимание на 
необходимость тесного сою3'а бакинского пролетариата с азер
байджанским крестьянством . 

<< Видно было , - вспоминал один из участников этой беседы 
А.  А. Никишин, - что Владимир Ильич жил нашей жизнью, 
знал о нас,  изучал наши возможности,  знал наши слабые участки 
и на них указывал. Поразила нас всех необычайная простота , 
необыкновенная сердечность Владимира Ильича, и мы, посидев 
с ним 5 минут, чувствовали себя так, точно были знакомы 
давно-давно, и так запросто, задушевно беседовалИ >) 1 •  

На заседаниях СТО под председательством Ленина неодно
кратно обсуждались вопросы о положени и  и планах развития 
рудного производства .  Владимир Ильич прозорливо указал 
на огромное народнохозяйственное значение Курской магнитной 
аномалии,  в районе которой были открыты колоссальные запасы 
железных руд. По его предложению Совет Труда и Обороны 
еще в августе 1 920 года принял решение о разведывании этого 
района ;  позднее была организована Особая комиссия по иссле
дованию Курской магнитной аномалии. Владимир Ильич по-

1 Воспоминания о В. И . Ленине. М ., 1 U6 1 ,  ч. 3, с. 322. 
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стоянпо интересовался работой комиссии, настаивая, что <<Дело 

это надо вести сугубо энергично » .  
Большую заботу проявлял Ленин о возрождении металлур

гических заводов, << Югостали » ,  текстильных предприятий Ива

ново-Вознесенской губернии , о налаживании машиностроения, 

развитии бумажной промышленности,  добыче золота, работе 

сахарных заводов. 
Под непосредственным контролем Ленина находилась вся 

работа в области электрификации . Особенное внимание уделял 
он строительству Каширской электростанции. Сохранились 
м ногочисленные распоряжения, телеграммы и записки Ленина, 
в которых он давал указания об обеспечении Каширетроя всем 
необходимым. Так же внимательно следил он и за Волховстро
ем - строительством первой советской гидроэлектростанции. 
Даже когда Владимир Ильич заболел, вспоминает Г.  О .  Граф
тио, бывший тогда начальником строительства станции, он 
просил, чтобы ему периодически представлялись доклады 
о Волховстрое .  По предложению Ленина были начаты подго
товительные работы к проектированию строительства мощной 
Днепровской ГЭС. 

Большое значение Ленин придавал строительству сельских 
электростанций ;  в них он видел своего рода центры совре
менной промышленности и культуры в деревне, которые нагляд
но показывают крестьянам, что Советская страна идет по пути 
технического прогресса,  по пути социализма. 

Владимир Ильич горячо поддержал просьбу крестьян дере
вень Горки и Сияново о проведении там электрического осве
щения и помог им получить необходимые материалы. Он оказал 
также содействие в электрификации Яропольской волости Во
локоламского уезда М осковской губернии - принял предста
вителей крестьян, просмотрел составленную ими смету и дал 
указание ВСНХ всемерно помочь яропольцам ; после этого 
строительство электростанции пошло быстрее, и в 1 922 году она 
дала ток 14 селениям . 

<<Лампочки Ильича >> ,  как их любовно назвал народ, зажи
гались все в новых и новых рабочих поселках и деревнях. 

Важнейшим условием электрификации страны Ленин считал 
развитие электротехнической промышленности. 7 ноября 1 92 1  
года, в день четвертой годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции, он приехал на завод << Электросила >> 
.М 3 ( ныне завод << Динамо» им.  С .  М .  Кирова ) . До начала собра
ния он зашел в заводоуправление и побеседовал с руководи
телями завода,  партийной и профсоюзной организаций, с рабо
чими. Владимир Ильич подробно расспрашивал, какую продук
цию выпускает завод, как обстоит дело с топливом , как живут 
рабочие, каков их заработок, питание, в чем они нуждаются , 
как работают специалисты. Особенно интересовали его вопросы,  
связанные с участием завода в элетрификации страны. 
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В своем выступлении на собрании динамовцев Л енин говорил 
о смычке рабочих и крестьян , об укреплении  промышленности , 
об электрификации и о задачах завода , о Красной Армии, 
о международном положении.  Рабочие, восторженно встретив
шие появление Ленина на трибуне, слушали его напряженно, 
внимательно, боясь упустить хотя бы одно слово из речи любимо
го вождя. Когда он уехал, то и на вечере,  и долго потом в цехах 
завода рабочие обсуждали его речь, отмечали его простоту, 
умение подойти к людям и единодушно согласились, что <<дру
гого Ленина в мире не найдешы> . 

Важное место в государственной деятельности Ленина зани
мали вопросы работы транспорта. По инициативе и при под
держке Владимира Ильича были проведены мероприятия по 
перестройке и улучшению работы транспорта, намечены пути 
его коренной технической реконструкции.  

В трудовом энтузиазме, самодеятельности, почине масс Ле
нин видел залог всех успехов в хозяйствен ном строительстве. 
Массы должны не только знат�>оt но и чувствовать, говорил Вла
димир Ильич, что сокращение срока полного восстановления 
хозяйства, повышение их благосостояния << всецело зависит от 
скорейшего выполнения ими наших хозяйственных планов >> 1 •  

Вся деятельность Ленина была пронизана огромной, повсе
дневной заботой о нуждах и потребностях трудящихся масс . 
Отмечая, что « успехи хозяйственного строительства улучшают 
положение рабочих и крестьяю> , он ставил перед всеми цен
тральными и местными органами задачу - <<Выделить особо 
эти вопросы,  чтобы внимательно следить за достигаемыми 
результатами в этой области » 2 •  Отсюда его энергичная под
держка всех и всяких начинаний,  направленных к улучшению 
дела снабжения населения продовольствием и промытлен
ными товарами ,  социального страхования и социального обеспе
чения, жилищного строительства, здравоохранения, 'курортного 
обслуживания трудящихся. 

Забота о развитии науки, техники и культуры 

В. И .  Ленин не раз подчеркивал огромное значение науки и 
техники в социалистическом строительстве .  Наука ,  говорил он , 
должна помогать массам в создании общественного строя без 
эксплуататоров. Владимир Ильич высказывал убеждение, что 
«перед союзом представителей науки, пролетариата и техники 
не устоит никакая темная сила >> .  Развитие науки и внедрение 
ее достижений в ирактику Ленин считал могучим фактором 
роста производительных сил общества.  Он писал, что наука 

1 Лепип В .  И. Полн. собр. соч . ,  т .  42 , с .  154. 
2 Там ж е ,  т .  43, с .  279. 
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должна отвечать потребностям хозяйственного и культурного 
строительства, что непременным условием плодотворного раз
вития науки является ее неразрывная связь с жизнью, с про
изведетвом ,  с задачами стреительства социализма и коммунизма. 

Чутко и внимательно относился Владимир Ильич к н уждам 
научных учреждений-; давал указания и советы в отношении 
их работы. Он высоко ценил и поддерживал крупнейших деяте
лей русской науки, отдававших свои знания советскому наро
ду, - Н. А.  Тимирязева, И. П. П авлова,  И. В. Мичурина, 
Н.  Е .  Ж уковского, Н. Э .  Циолковского, И. М. Губкина, 
М .  А.  Бонч-Бруевича и других, проявляя исключительную забо
ту об улучшении быта ученых, о создании необходимых условий 
для их научной работы.  

Н .  А.  Тимирязев прислал Ленину свою книгу << Н аука и 
демократия» с нащшсью: << Глубокоуважаемому Владимиру Иль
ичу Ленину от Н. Тимирязева,  считающего за счастье быть его 
современником и свидетелем его славной деятельности » . В 
этой книге Тимирязев призывоо людей науки к единству с 
трудящимиен массами,  разоблачал клевету империалистов 
на Советскую власть и на большевиков. Прочитав книту, Вла
димир Ильич ответил Тимирязеву : « Дорогой Нлиментий Арка
дьевич ! Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова.  
Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против бур
жуазии и за Советскую власть. Нрепко, к репко жму Вашу 
руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здо
ровья ! >> 1 

В.  И . Ленин считал, что социалистическое народное хозяйст
во должно основываться на последних достижениях науки, 
на передовой технике,  что технический прогресс должен состав
лять предмет постоянной заботы Советского государства. « Нуж
но всюду больше вводить машин, переходить к применению 
машинной техники возможно шире >> . Необходимо пос тавить 
дело так, говорил Владимир Ильич, чтобы облегчить рабо
чему его работу, перекладывал на м ашину тяжелый физический 
труд и оставляя за рабочим лишь регулирование работы маши
ны, поднимая в то же время общую производительность труда.  
Он призывал изучать и использовать все лучшее, что дает 
зарубежный опыт в науке, технике и в технико-организацион
ной области, учиться,  если нужно, у капиталистов, перенимать 
то умное и выгодное, что есть у них.  

С громадным вниманием Ленин относился к новым завое
ваниям в области науки и техники ,  настаивал на принятии 
самых экстренных мер для проверки эффективности тех или 
иных изобретений и внедрения их в производство. Его энер
гичную поддержку встретили такие  важные начинания, как 

1 Лепип В.  Н.  Поли.  собр.  соч. ,  т .  5 1 ,  с .  1 85.  
2 Там же, т .  42, с.  1 53. 
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применение врубовых машин в угольной промышленности..' 
бурение нефтяных скважин новым методом, гидравлическии 

способ добычи торфа, использование сланцев в промышленности, 

применение тепловозов на транспорте и электрификация желез

ных дорог, работы в области радиотехники, селекция в сельском 

хозяйстве и многие другие. Владимир Ильич проявил интерес 

к работе Ф. А .  Цандера в области создания аппаратов для 

межпланетных полетов. << Без руководства специалистов различ

ных отраслей знания, техники, опыта, - указывал Ленин, 
переход к социализму невозможен . . .  » 1 

Ученые, инженеры, изобретатели, встречавшиеся с Лени

ным, поражались его эрудиции, его способности быстро разби

раться в сложных научных и технических вопросах. Однажды 

Владимир Ильич вместе с А. М. Горьким поехал в Главное ар

тиллерийское управление ознакомиться с одним изобретением. 

Выслушав изобретателя , он стал задавать ему много специаль

ных вопросов, спрашивая его так же свободно, как будто бесе
довал с ним по вопросам политики. Старые специалисты, при
сутствовавшие там и не  знавшие, что это Ленин, потом были 
страшно удивлены : << . . .  как? Не похоже!  И - позвольте !  -
откуда он знает наши премудрости ? Он ставил вопросы как 
человек технически сведущий !  Мистификация! >> А Владимир 
Ильич на обратном пути говорил Горькому : 

- Эх,  если б у нас была возможность поставить всех этих 
техников в условия идеальные для их работы ! Ч ерез двадцать 
пять лет Россия была бы передовой страной мира ! 2 

Ленинская мечта стала явью.  Советский Союз ныне занима
ет передовые позиции в мировом научно-техническом прогрессе. 

Особую заботу Ленин проявлял о развитии общественных 
наук. В январе 1 92 1  г .  ЦК РКП ( б )  принял р ешение об органи
зации Института К .  Маркса и Ф. Энгельса ,  который должен 
был исследовать историю зарождения и развития марксизма, 
а также изучать и обобщать опыт международного рабочего 
движения. Еще в сентябре 1 920 г.  постановлением СНК была 
организована Комиссия по истории Октябрьской революции 
и РКП ( б ) . Все шире развертывалась деятельность Социалисти
ческой Академии : в 1 92 1 - 1 922 гг. возникли секции Советского 
строительства,  Теории государства и права ,  Экономики, Теории 
и истории рабочего движения и другие. 

В марте 1 922 года Ленин написал очень важную статью 
<< 0 значении воинствующего материализма >> , которая была 
опубликована в журнале << Под знаменем марксизма >> .  По своему 
содержанию эта статья примыкает к великому философскому 
труду Ленина « Материализм и эмпириокритицизм >> ,  а также 
к <<Философским те.традям >> , являясь как бы их продолжением. 

1 Лепип В. И .  Поли .  собр. соц . ,  т .  36 ,  с .  1 78 
2 С\1 . :  Воспоминания о Вла:1имирР Ильиче

. 
Ленине,  т. 2, с. 265, 266. 
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В своей статье Ленин сформулировал основные, актуаль
ные задачи журнала << Под знаменем марксизм а >> и вместе с 
тем определил важнейшие направления философской работы 
в стране, охарактеризовал ее цели,  наметил практические  меры 
в этой области.  

Вся статья пронизала мыслью о величайшем значении диа
лектического и исторического материализма для развития об
щественных и естественных наук, для правильного понимания 
законов природы и общества, для революционного иреобразо
вания мира.  Коммунисты, писал Ленин, должны последова
тельно отстаивать философию марксизма, вести систематиче
скую и непримиримую наступательную борьбу со всякого рода 
современными идеалистическими течениями, вскрывая под 
мишурой <<Последнего слова >> буржуазной науки реакцион ность 
этих модных философских учений ,  разоблачать все, в том числе 
самые утонченные формы защиты поповщины, мистики,  идеа
лизма как представителями официальной науки,  так и теми ,  
кто называет себя <<демократическим и >> и << социалистическими >> 
публицистами. 

Одной из самых важных задач Ленин считал осуществле
ние неразравной связи марксистской философии с естествозна
нием .  Необходимо, писал он , внимательно следить за вопросами ,  

которые выдвигает новейшая революция в области естествозна

ния, обобщать достижения и открытия естественных наук и 

делать из них диалектико-материалистические выводы. Напо

миная, что именно из крутой ломки,  которую переживает совре

менное естествознание, родятся сплошь и рядом реакционные 

школы и школки, направления и направленьица, Владимир 

Ильич призывал разоблачать попытки идеалистически истолко

вывать величайшие открытия в области естествознания, напри

мер попытки идеалистов ухватиться за открытие радия, за 

теорию относительности Эйнштейна и т.  п.  
Вместе с тем,  отмечал Ленин, естествознание прогрессирует 

так быстро, во всех его областях происходит такая глубокая 

ломка, что без философских выводов ему не обойтись ни в коем 

случае. И только в диалы<тическом материализме естествоиспы

татели могут найти ответ на те философские вопросы, которые 

ставятся революцией в естествознании. << . . .  Без солидного фило

софского обоснования, - писал Ленин , - никакие естественные 

науки , никакой материализм не может выдержать борьбы 

против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазно

го миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести 

ее до конца с полным успехом, естественник должен быть 

современным материалистом , сознательным сторонником того 

материализма, который представлен Марксом, то есть должен 

быть диалектическим материалистом >> 1• 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. ,  т .  45. с. 29 -30. 
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Огромное значение Владимир Ильич придавал всесторонней 
разработке диалектики на основе обобщения явлений и процес
сов общественной жизни, а также достижений естествознания. 

Большое внимание Ленин всегда уделял борьбе против 
религиозных предрассудков . В статье <( 0 значении воинствую
щего материализма»  он конкретизировал задачи атеистической 
работы в условиях советского строя. Он требовал шире развер
нуть атеистическую пропаганду в массах,  используя самые 
разнообразные формы и способы научно-просветительной 
деятельности, и ,  опираясь на достижения современной науки, 
раскрывать корни религии, прививать массам научное , материа
листическое мировоззрение. Ленин подчеркивал, что атеисти
ческую работу надо вести систематически и энергично, но 
только идейным оружием, строго соблюдая свободу совести,  не  
оскорбляя чувств верующих и терпеливо разъясняя им несо
стоятельность религии.  

Непременным условием успешного решения всех задач на 
философском фронте Ленин считал тесный союз философов
коммунистов с материалистами-некоммунистами,  особенно с 
представителями современ ного естествознания. При этом он 
имел в виду объединение коммунистов не только с беспартий
ными учеными,  стоящими на позициях диалектического мате
риализма.  Владимир Ильич подчеркивал, что в борьбе с реак
ционными философскими течениями , с религиозным мрако
бесием необходим << В той или иной форме,  в той или иной 
степен И >> <( союз >> и с прогрессивными буржуазными учеными ; 
но и при этом << союзе >> не должно забывать о критике их непосле
довательности.  

Важнейшие принципиальные положения, содержащиеся в 
статье Ленина « 0  значении воинствующего материализма >> ,  не 
только не  утратили своего программного значения в наши дни , 
но их роль все более возрастает. 

Придавая большое значение общественным наукам, Ленин 
внимательно следил за литературой в этой области.  В частности, 
он весьма положительно оценил книгу М. Н .  Покровского 
<< Русская история в самом сжатом очерке >> . 

« Очень поздравляю Вас с успехом, - писал Владимир Ильич 
Покровскому : - чрезвычайно поправилась мне В аша новая 
книга : <( Русская история в самом сжатом очерке >> . Оригиналь
ное строение и изложение. Ч итается с громадным интересом . 
Надо будет, по-моему, перевести на европейские языКИ >> 1• Далее 
Ленин советовал автору дополнить книгу хронологическим ука
зателем ,  чтобы она могла стать учебником.  

В своих произведениях и выступлениях Ленин выдвинул 
важнейшие положения о строительстве социалистической куль
туры, о сущности и путях культурной революции в период 

1 Леиии В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 52, с. 24. 
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перехода от капитализма к социализму. Культурная револю
ция - это, по определению Ленина, целая полоса культур
ного развития всей народной массы, это - глубочайший пере
ворот в сознании, идеологии и духовной жизни трудящихся, 
перевоспитание их в духе социализма. 

Если переход власти в руки рабочего класса является ре
шающей предпосылкой культурной революции, то рост куль
туры народа в свою очередь представляет собой обязательное 
условие социалистического иреобразования общества, достиже
ния высшей, чем при капитализме, производительности труда , 
вовлечения широчайших народных масс в управление государ
ством. Культурная революция, указывал Ленин, совершается 
под руководством коммунистической партии, при активном 
участии самих трудящихся. 

Пролетарская, социалистическая культура вырастает не на 
пустом месте .  Резко критикуя антимарксистские, политически 
вредные взгляды руководителей << Пролеткулъта »  ( кулътурно
просветителъная организация << Пролетарская культура >> ) -
А.  А. Богданова и других, которые пренебрежителъно относи
лисъ к культурному наследию прошлого, Ленин подчеркивал, 
что социалистическая культура должна явиться закономерным 
развитием с точки зрения марксизма всех духовных, интел
лектуальных богатств, всех запасов знаний, созданных челове
чеством . Социализм открыл новую эпоху в развитии культуры,  
приобщив широкие трудящиеся массы к ее сокровищам, к 
активному духовному творчеству. 

Громадное значение в культурном строительстве Ленин 
придавал самодеятельности трудящихся. << Он говорил, - пи
шет Крупская, - что необходимо не  только обслуживание  масс 
книгами,  клубами и т .  д. ,  но он постоянно спрашивал и доби
валея узнать, насколько массы были втянуты в это дело, на
сколько они творчески подходят, заинтересованы и сами при
нимают в этом участие . . .  Помню, как Владимир Ильич, придя 
на одно наше заседание,  на котором собрались местные работ
ники, прислушивался к тому, что они говорили, а в заключение 
сказал, что необходимо более углубленно ставить работу, втя
гивать массы. Не только их обслуживать, но и втягивать их в 
работу. Это была его постоянная м ысль, которую он проводил 
во всех своих указаниях по линии политпросветской работы >> 1 •  

С особенным вниманием Ленин всегда относился к воспи
танию и обучению молодежи. В октябр� 1 920 года он выступил 
на 1 1 1  Всероссийском съезде РКСМ с исторической речью 
<< Задачи союзов молодежИ >> , которая стала программным доку
ментом партии в деле формирования молодых поколений строи
телей коммунизма, определила направление и методы работы 
комсомола. 

1 Крупспая Н. К. О Ленине. М. ,  1965, с .  260. 

1 74 



Молодому поколению, сказал Владимир Ильич, предстоит 
строить на расчищенной почве коммунистическое общество. 
И подходя с этой точки зрения, задачи молодежи вообще, 
и союзов коммунисти ческой молодежи и других молодежных 
организаций в частности, можно выразить одним словом : 
учиться.  

Комсомольцы - участники съезда были буквально потря
сены. Съезд собрался в то время, когда еще шли горячие бои 
против Врангеля . Все ждали от Ленина доклада о международ
ном и внутреннем положении,  о том , как нужно сражаться с 
белогвардейцами ,  бороться с бандами ,  собирать продразверстку, 
а услышали - призыв учиться. Не сразу смогли они пере
строиться, усвоить ленинскую постановку вопроса. Владимир 
Ильич хорошо чувствовал и понимал это настроение съезда. 
С удивительной ясностью и убедительностью он развил свои 
положения о задачах молодежи, открыл перед нею захватыва
ющие перспективы борьбы за построение коммунизма. 

Чему нужно учиться и как учиться, поставил вопрос Ленин 
и ответил : молодежь должна учиться коммунизму. А комму
нистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех богатств, которые выработало человечество. Пе
реход к коммунизму предполагает перестройку всего народного 
хозяйства на основе последних достижений современной науки 
и техники. Осуществить эту перестройку можно, только овла
дев большими знаниями и умея применять их на  конкретном 
деле, иревращая коммунизм из заученных формул и программ 
в то живое, что составляет непосредственную практическую 
работу по строительству нового общества.  

Учиться, внушал Ленин молодежи, не значит замыкаться в 
стенах школы. Каждый шаг обучения и воспитания необхо
димо связывать с борьбой трудящихся за коммунизм.  Быть 
членом Союза молодежи - значит отдавать свои силы на общее 
дело. «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно 
стать настоящими коммунистамИ >> . Комсомол должен быть 
ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. Нужно по
ставить дело так, чтобы каждый день, в любом городе и в любой 
деревне молодежь решала практически ту или иную задачу 
общего труда, пусть самую маленькую, самую простую. Лишь 
в такой работе молодой человек или девушка превращается 
в коммуниста. « Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи 
воспитывал всех с молодых лет в сознательном и дисциплини
рованном труде » 1 •  

В тесной связи с этими ленинскими идеями находятся мысли, 
высказанные на съезде Владимиром Ильичем по вопросам 
коммунистической морали. 

1 Лепип В. И. Поли. собр.  соч . ,  т .  41, с .  318.  
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Старое, эксплуататорское общество и его мораль, говорил 
Ленин, основаны на таком принципе : либо ты грабишь другого , 
либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо 
он на тебя. Ч еловеконенавистнической морали буржуазного 
общества с его частнособственнической психологией, индиви
дуализмом, эгоизмом Ленин противопоставил коммунистиче
скую нравственность - самую справедливую и благородную 
мораль, выражающую интересы и идеалы трудящихся. Наша 
мораль, говорил он , подчинена интересам классовой борьбы 
пролетариата. Она служит разрушению старого, эксплуататор
ского общества и объединению всех трудящихся вокруг рабоче
го класса, созидающего новое общество. 

((В оспове ,..оммупистичес,..о й прав ств еппос ти,- говорил 
Ленин, - лежит бор ьба за у,..реплепие и завер шение ,..оммупиз

ма. Вот в чем состоит и оспова ,..оммупистичес,..ого воспитания, 

образования и учепия. Вот в ч ем состоит ответ па вопрос,  ,..а,.. 

падо учиться ,..оммупизму>> 1 •  
Слушая Владимира Ильича, н е  один комсомолец-делегат 

съезда думал о том , что сам Ленин - это вдохновляющий обра
зец того, как должен жить и работать коммунист, человек комму
нистического общества. Отличительными чертами морального 
облика Ленина являлись - преданность делу коммунизма, 
подчинение всей своей жизни и деятельности борьбе за счастье 
трудящихся, любовь к Родине,  интернационализм,  непримири
мость к врагам коммунизма, коллективизм , труд на благо всего 
общества.  Для него были характерны гуманность, уважение, 
чуткость и внимательность к людям,  любовь к жизни во всей 
ее многогранной красоте,  разносторонность, н равственная чисто
та, простота и скромность. << Прост как правда >> , - говорили о 
нем рабочие. Ленин - человек с кристально чистым сердцем.  
Он не терпел в людях такие черты, как эгоизм , тщеславие, 
зависть, злобность и мстительность, мелочность. 

Очень важно подчеркнуть, что Владимир Ильич, как писала 
Н.  R. Rрупская, никогда не отделял личное от общественного . 
Rак в работе,  так и в быту он был один и тот же - строго требо
вателен к себе в большом и малом . Верный друг и соратник 
Ильича - Надежда Rонстантиновна рассказывала, что даже 
при решении сугубо личных вопросов Владимир Ильич спра
шивал себя : « Что скажут об этом рабочие? >> 

Положения Ленина о задачах и характере обучения и вос
питания молодежи определили и определяют направление ра
боты советской школы.  По мысли Ленина, школа должна слу
жить делу построения коммунизма, давать молодежи широкое 
общее образование, достаточную политехническую подготовку 
и хорошие трудовые навыки, быть << орудием воспитания чело
веческой личности » .  Вслед за Марксом и Энгельсом он особен-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч. ,  т .  4 1 ,  с .  313. ( Нурсив наш. - А вт. ) . 
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но подчеркивал необходимость соединения обучения с общест
венно-производительным трудом.  В Программу партии Ленин 
включил как одну из основных задач школы политехническое 
обучение детей обоего пола до 17 лет, ознакомление  их в теории 
и на ирактике со всеми главными отраслями производства .  

В своих «Заметках >> на тезисы Н .  К .  Крупской о политех
ническом образовании,  написанных в конце 1 920 года, Ленин 
писал, что нужно поставить безусловным заданием немедлен
ный переход к политехническому образованию или ,  вернее, 
немедленное осуществление ряда доступных тогда шагов к 
политехническому образованию.  Такими шагами он считал посе
щение учащимиен электрических станций,  выполн()ние прак
тических работ с электричеством , какие только возможны, 
ознакомление с производством, посещение совхозов, заводов, 
устройство маленьких музеев по политехническому образова
нию и прочее. Ленин указывал при этом, что вопросы политех
нического образования нельзя ставить отвлеченно, их надо ре
шать в тесной связи с конкретными задачами того или иного 
этапа социалистического строительства. 

Нельзя себе представить идеала будущего общества без 
соединения обучения с производительным трудом молодого 
поколения, писал Ленин.  Для коммунизма нужны хорошо 
образованные люди, способные и к физическому, и к умствен
ному труду. П ереход к коммунизму предполагает воспитание,  
обучение и подготовку « всестороппе разв итых и всестороппе 
подготовленных людей,  людей , которые умеют все дедать. К 
этому коммунизм идет, должен идти и пр идет, но только через 
долгий ряд лет >> 1 •  

Владимир Ильич очень любил детей . Он любил повозиться, 
пошутить с ними.  Но главное, он умел подойти к ним,  говорить 
с ними.  И дети сразу чувствовали в нем близкого, хорошо по
нимающего их человека и поэтому тоже любили его. В детях 
Ленин видел будущее. << Часто, когда он говорил с детьми ,
писала Н .  К .  Крупская, - он полушутя, полусерьезно спраши
вал : « Не правда ли, ты вырастешь хорошим коммунистом? >> 
Конечно, это была полушутка, но это было и его глубокое 
желание,  чтобы каждый ребенок вырос сознательным комму
нистом и продолжал то дело, за которое мужественно боролись 
и борются революционеры всех стран » 2 •  

Придавая огромное значение  обучению и коммунистическо
му воспитанию подрастающего поколения,  Владимир Ильич, 
пишет Н. К.  Крупская, всегда принимал близко к сердцу дело 
постановки народного образования.  Ленин глубоко вникал ,  
доходи до  мельчайших деталей, во  все  дела,  связанные с рабо
той Наркомпроса, с работой школ ; он часто беседовал с деятеля-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч . ,  т. 41, с .  33. 
2 Крупская Н. К. О Ленине.  М., 1 960, с .  297. 
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ми народного образования, выясняя, как работает советская 
школа, какие знания она дает детям и что нужно сделать, чтобы 
эти знания были глубже и прочнее.  

Одним Из главных врагов , с которым нужно было покончить 
прежде всего, Ленин считал безграмотность. Он настойчиво 
добивалея не только увеличения числа школ для детей, но 
и создания широкой сети учебных заведений и курсов для обу
чения взрослых. Владимир Ильич выражал убеждение, что 
можно ликвидировать безграмотность в короткий срок, если за 
это возьмутел массы.  

С большим уважением относился Ленин к учителям. Он на
стойчиво советовал привлекать старое учительство к решению 
новых задач, заинтересовывать его новой постановкой вопросов 
педагогики, заботиться о духовном росте и всесторонней подго
товке учителей,  о создании условий для их работы.  << Народный 
учитель, - писал Ленин, - должен у нас быть поставлен на 
такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не 
может стоять в буржуазном обществе >> 1 • 

Незабываемой назвал свою встречу с Лениным старый учи
тель из В есьегонекого уезда А. А. Виноградов. В.11адимир Ильич 
подробно расспрашивал его о настроении учителей, об их жизни , 
работе,  взаимоотношениях с местными органами.  

- Наше учительство, - сказал Ленин, - всегда смело может 
рассчитывать на поддержку Советской власти. Двери для учи
теля к нам всегда открыты. Передайте им об этом вместе с моим 
приветом 2•  

Одним из важнейших участков культурного строительства 
Ленин считал высшую школу. Заботясь о том, чтобы в высшие 
учебные заведения пошли учиться прежде всего рабочие и 
крестьяне, он уделял большое внимание созданию и укреплению 
рабочих факультетов ( рабфаков ) . Вместе с тем он обращал 
внимание на необходимость полной перестройки и изменения 
всего содержания учебного процесса в высших учебных заведе
ниях и в первую очередь улучшения преподавания общест
венных наук .  По его инициативе в Москве и Петрограде были 
созданы институты красной профессуры, подготовившие немало 
теоретических работников. Он выдвинул также широкий план 
марксистской переподготовки лучшей части старой профессуры. 

В.  И .  Ленин всегда п роявлял большую заботу о приобщении 
женщин к работе по налаживанию новой жизни, об их полити
ческом просвещении.  В своих выступлениях на собраниях и 
конференциях работниц и крестьянок он призывал их активно 
участвовать в управлении государством и хозяйственном строи
тельстве .  Наша задача, говорил он, состоит в том, чтобы сделать 
политику доступной для каждой трудящейся женщины. В то 

1 Леиии В. И. Поли.  собр.  соч. ,  т .  45, с .  365. 
2 См. :  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т. 3, с .  410 .  
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время как даже в самых демократических буржуазных странах 
женщина не имеет полного равенства с мужчиной по зако
ну, Советская власть не  оставила камня на  камне от подлых 
законов о неравноправии женщин ; мы, говорил Ленин, вправе 
гордиться этим . Но это только начало. Для полного освобожде
ния и действительного равенства женщины с мужчиной ее 
нужно освободить от мелкого домашнего хозяйства, создав 
широкую сеть общественных столовых, детских садов, яслей 
и т.  п .  Тогда миллионы и миллионы женщин получат возмож
ность активно участвовать в общественном производстве и в 
политической жизни. 

В . И .  Ленин исключительно высоко оценил роль советских 
женщин в гражданской войне и в борьбе за восстановление на
родного хозяйства страны, назвав женщин-пролетарок <<вели
кими героинями )) .  

- Представьте себе страдания и лишения, которые они вы
носят, - говорил Владимир Ильич в беседе с К . Цеткин. 
И они держатся, держатся потому, что хотят отстоять Советы, 
потому, что хотят свободы и коммунизма. Да, наши работницы 
великолепны, они - классовые бойцы. Они заслуживают вос
хищения и любви 1• 

llдеологическая работа 
В. И. Ленин неоднократно говорил, что идеологическая 

работа Коммунистической партии и Советского государства 
является важнейшим фактором в успешном решении задач 
строительства социализма и коммунизма. В речи на Всероссий
ском совещании политпросветов губернских и уездных отделов 
народного образования 3 ноября 1 920 года он подчеркнул, что 
главное состоит в том ,  чтобы « преодолеть старые привычки, 
старые навыки, оставшиеся нам в наследие от старого строя » , 
<< nропитать»  рабочих,  крестьян и интеллигенцию <<Духом ком
мунизма, заинтересовать их тем, что делают коммунисты » . 

Вся идеологическая работа партии, вся пропаганда и аги
тация, указывал Ленин, должны быть построены « на полити
ческом опыте хозяйственного строительства » .  Нельзя огра
ничиваться теоретическими разъяснениями того, что такое 
коммунизм.  Нужно практически показать, ,.а,. надо строить 
социализм и коммунизм. << Коммунизм должен стать доступным 
рабочим массам,  как собственное делm> 2 •  Ленин подчеркивал, 
что важнейшим принцилом партийного руководства является 
неразрывное единство идеологической, организаторской и хо
зяйствен ной работы.  Каждый пропагандист и агитатор обязан 
быть вместе с тем организатором масс в деле государственного 
и хозяйственного строительства. << Поменьше политической 

1 См. : Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т.  5, с .  39.  
2 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т.  41,  с .  408. 
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трескотни,  поменьше общих рассуждений и абстрактных ло
зунгов, которыми услаждаются неопытные и не понявшие 
своих задач коммунисты, побольше производственной пропа
ганды, а всего больше делового, умелого, приспособленного к 
уровню развития массы учета практического опыта » 1 •  

Выдвинутый Лениным план производственной пропаганды 
предполагал сочетание  политико-просветительной работы с 
борьбой рабочего класса и всех трудящихся за восстановление 
и дальнейшее развитие народного хозяйства.  Большую роль в 
этом деле, по м ысли Ленина, должны сыграть газеты,  брошюры 
и листовки, лекции и беседы по производственным вопросам , 
кино, популяризация достижений лучших предприятий и пере
довых рабочих и т.  д. 

В. И. Ленин настойчиво добивалея широкого распростране
ния книг и газет в народе, образцовой работы библиотек и изб
читален.  Он подчеркнул роль радио как могучего орудия в по
литической и культурной работе партии. << Газета 

·
без бумаги 

и << без расстояний >> » - так характеризовал он радио. Благода
ря его энергичной поддержке, в 1 922 году в Москве вступила 
в строй мощная радиостанция. Мечта Ленина сбылась - голос 
советской столицы услышала вся страна,  услышал весь мир. 

В обстановке нэпа, на почве некоторого роста капиталисти
ческих элементов и усиления мелкобуржуазной стихии ,  ожи
вились враждебные идеи,  усилилось влияние буржуазной идео
логии. Именно в тот период сложилось << сменовеховство >> ( по 
названию сборника << Смена вех >> ,  издававшегося в Праге бело
эмигрантской интеллигенцией с июля 1 92 1  года ) . Сменовехов
ство явилось идеологией буржуазной контрреволюции, которая, 
потерпев поражение в открытой вооруженной борьбе против 
Советской власти,  сделала ставку на перерождение Советского 
государства и Коммунистической партии, на « мирную>> рестав
рацию капитализма в России .  Тактикой сменовеховцев было 
так называемое << обволакивание » ,  врастание в советский режим, 
использование легальных возможностей в целях контрреволю
ции. Они выдвинули лозунг << Эмансипации Советов >> , имея в виду 
отрыв государственных органов от Коммунистической партии. 
Сменовеховцы ставили задачей проникнуть в Советы, изменить 
их состав, проложив тем самым дорогу буржуазной демократии.  

В этих условиях, наряду с иресечением деятельности 
контрреволюционеров, особенно важное значение приобретала 
борьба партии против буржуазной идеологии. 

<1 Наша задача, - указывал Ленин , - по бороть в с е  сопротив

ление к.ап итал истов , ne тол ы;,о в оенное и политичеспое,  по и 

идейное, са.мое глубопое и са.мое .мощное>> 2 •  

1 Лепип В .  И .  Полн . собр. соч . ,  т .  42 ,  с .  330. 
2 Там же, т. 4 1 ,  с .  406. ( l\урсив наш . - А вт. ) . 
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Владимир Ильич энергично боролся за большевистскую пар
тийность советской печати ,  повседневно следил за работой 
издательств, редакций газет и журналов, поощрял хорошие на
чинания, критиковал их ошибки и упущения. 

В августе 1 92 1  года Ленин ознакомился с книгой С .  Масло
ва << :Крестьянское хозяйствО >> , изданной Государственным изда
тельством,  и написал в Госиздат следующее письмо:  

<< Из  просмотра видно, что - насквозь буржуазная пакостная 
книжонка, одурманивающая мужичка показной буржуазной 
<< ученоЙ >> ложью. 

Почти 400 страниц и ничего о советском строе и его поли
тике - о наших законах и мерах перехода к социализму и т. д. 

Либо дурак, либо злостный саботажник мог только пропу
стить эту книгу. 

Прошу расследовать и назвать мне в с ех ответственных за 
редактирование и выпуск этой книги лиц >> 1 •  

С негодованием Ленин встретил выход в свет журнала << Эко
номист » М 1, изданного Русско-техническим обществом.  Он 
писал, что этот журнал << является, не знаю насколько созна
тельно, органом современных крепостников, прикрывающихся , 
конечно, мантией научности , демократизма и т. п . >> 2 •  

6 мая 1 922 года в газете << Сельскохозяйственная жизны> 
было напечатано нескольiЮ статей ( А. Вайнштейна, Н .  Оганов
ского и др. ) с критикой декрета ВЦИН и СНН << Об едином 
натуральном налоге на предметы сельского хозяйства на 1 922 -
1 923 ГГ. >) .  

По этому поводу Владимир Ильич написал в Наркомзем : 
<< т .  Осинский !  
По-моему, надо сместить редактора «Сельскохозяйственной 

жизнИ >> ,  а В айнштейна и Огановского взять под особый надзор . 
Таков мой вывод после прочтения << Сельскохозяйственной 
жизни » М 34 ( 7 5 ) . Покажите это письмо строго секретно 
тт. Яковенко и Теодоровичу ( последний сугубо виновен ) и вер
ните мне с добавлением сведений о редакторе А. Н. Моросаиове 
( ? )  и двух других поподробнее. Их стаж и т .  п .  поподроб
нее. Вероятно, это правые эсеры, жертвой которых вы трое 
« ПаЛИ >> .  

:Какие меры в ы  трое принимаете, чтобы это не могло повто-
риться? >> 3 

И еще один пример.  Ленин указал Бухарину, бывшему 
тогда редактором << Правды >> , что газета поступила неправильно, 
напечатав ошибочную статью председателя П ролеткульта 
В. Ф. Плетнева « На идеологическом фронте >> . << Неужели редак
ция « П равды >> , - писал Владимир Ильич, - не разъяснит авто-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т .  53, с .  104. 
2 Там же, т .  45, с .  3 1 .  
3 Т а м  же, т .  54, с .  262. 
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ру его ошибки? Ведь это же фальсифи.".ация исторического 
материа.1изма !  Игра в исторический материализм ! >> 1 

Большое значение Ленин придавал репертуару кинотеатров. 

Он считал необходимым << картины пропагандистского и воспи
тательного характера . . .  давать на проверку старым марксистам 

и литераторам . . .  >> 2 •  
Великой силой в коммунистическом строительстве Ленин 

считал литературу и искусство. Он учил, что литература и 
искусство должны быть тесно связаны с жизнью народа,  глубо
ко, правдиво и в совершенной художественной форме отобра
жать действительность, нести в широкие массы передовые идеи, 
идеи коммунизма, воспитывать нового человека, звать трудя
щихся на борьбу за светлое будущее . 

В трудах Ленина определены принципы партийного руко
водства литературой и искусством . Он указывал, что, направ
ляя развитие литературы и искусства, нужно учитывать их 
сложность и специфику, не допускать администрирования, 
что здесь необходимо обеспечить болыuой простор творческой 
инициативе, индивидуальным склонностям,  мысли и фантазии, 
форме и содержанию. Вместе с тем Владимир Ильич со всей 
силой подчеркивал, что литература и искусство - составная 
часть общепролетарского дела, общепартийной работы,  что 
необходимо руководство литературой и искусством со стороны 
партии. Мы, коммунисты, говорил он , «не вправе сидеть сложа 
руки и позволять хаосу распространяться как ему угодно. 
Мы должны стремитыш к тому, чтобы с ясным сознанием 
руководить также и этим fазвитием, чтобы формировать и 
определять его результаты » . 

В . И .  Ленин непримиримо относился ко всему чуждому, 
мешавшему молодой советской литературе и искусству успешно 
развиваться, двигаться вперед. Будучи горячим сторонником 
правдивого, реалистического искусства, он решительно отвер
гал всякие формалистические выкрутасы ,  искажающие дейст
вительность, чуждые и непонятные массам.  Он требовал << обу
здания»  тех, кто << самое нелепейшее кривляние»  выдает за 
нечто новое и под видом << чисто пролетарского » искусства пре
подносит «нечто сверхъестественное и несуразное >> . Формали
стические ухищрения претенциозных и невежественных побор
ников так называемого «нового искусства >> не имеют ничего 
общего с марксистской эстетикой. Преклонение перед новым 
только потому,  что оно « новое » ,  Ленин называл бессмыслицей 
и говорил, что в этом много лицемерия и бессознательного 
почтения к художественной моде, господствующей в буржуаз
ном мире.  

1 Лепип В .  И. Поли . собр. соч . ,  т. 54 ,  с .  291 . 
2 Там же, т. 44, с. 360 - 36 1 .  
3 Воепоминанил о Владимире Ильич�> Ленине, т .  5, с .  1 2 .  
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Владимир Ильич ратовал за создание идейно выдержанных 
и высокохудожественных образцов искусства, попятных народу 
и отвечающих его здоровым эстетическим запросам.  В бе
седе с К. Цеткин, Н .  К. Крупской и М. И. Ульяновой Ленин 
говорил : 

- Важно также не то, что дает искусство нескольким 
сотням , даже . нескольким тысячам общего количества насе
ления, исчисляемого миллионами.  Искусство принадлежит 
народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в 
самую толщу широких трудящихся масс.  Оно должно быть 
понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять 
чувство, мысль и волю этих масс, подымать их.  Оно должно 
пробуждать в них художников и развивать их 1 •  

Ведя решительную борьбу с чуждыми коммунизму течения
ми и влияниями в искусстве, Ленин в то же время горячо под
держивал передовых представителей советской литературы 
и искусства. 

Близкие, дружественные отношения связывали Владимира 
Ильича с А.  М. Горьким, в котором он видел основоположника 
пролетарекой литературы, великого художника слова. После 
Октябрьской революции Ленин привлек Горького к активному 
участию в решении вопросов культурного строительства.  Он 
считал, что << Горький - авторитет в деле пролетарского искус
ства >> . 

Как известно, были моменты, когда А .  М .  Горький не мог 
разобраться в сложной обстановке, поддавался чуждым идей
ным влияниям и занимал неправильную политическую пози
цию. В письмах к писателю и откровенных беседах с ним 
Владимир Ильич прямо, нелицеприятно, но вместе с тем так
тично критиковал его ошибки,  стрем ился рассеять его заблу
ждения. 

Так, когда в 1 9 1 9  году, в разгар гражданской войны,  Горь
кий выступил с осуждением ареста ряда представителей интел
лигенции, связанных с кадетами и помогающих контррево
люции, Владимир Ильич написал ему большое письмо с разъ
яснением необходимости этой меры. << Вы , - писал Владимир 
Ильич, _:_ д-аете себя окружить именно худшим элементам-
буржуазной интеллигенции и поддаетесь на ее хныканье . . .  

Ей-ей ,  погибнете ,  ежели . и з  этой обстановки буржуазных 
интеллигентов не вырвете.

сь ! От души желаю поскорее выр
ваться . . .  Ибо Вы ведь не пишете ! Тратить себя на хныканье 
сгнивших интеллигентов и не писать - для художника разве 
не гибель, разве не срам ? >> 2 В другом письме, относищемся к 
тому же периоду, Владимир Ильич советовал А. М .  Горькому, 
как художнику, наблюдать и изучать строительство новой 

l См. :  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т.  5, с .  13 .  
2 Лепип В. И .  Полн. собр.  соч . ,  т .  5 1 ,  с. 49. 
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жизни << Внизу>> , непосредственно на фабриках, в рабочих посел
ках, в деревнях 1 •  

Товарищеские советы, дружеская принципиальная критика 
со стороны Владимира Ильича помогали писателю понять по
литику партии, преодолеть свои сомнения и колебания. 

У Владимира Ильича, вспоминают очевидцы, было совершен
но особое, приподнятое настроение ,  когда Горький приезжал из 
Петрограда и приходил к нему. Беседовали они по душам , 
откровенно. Ленин чрезвычайно внимательно относился к 
предложениям и просьбам Алексея Максимовича, проявлял 
постоянную заботу о его здоровье. Он следил за творчеством 
Горького, требовал от работников Центрапечати немедленной 
присылки ему каждой новой книжки писателя, интересо
вался тем, как расходятся его сочинения. 

В. И. Ленин высоко ценил творчество А .  С .  Серафимовича. 
<< Ваши произведения и рассказы сестры 2 , - писал Владимир 
Ильич А.  С .  Серафимовичу, выражая ему сочувствие в связи 
с гибелью его сына на фронте в 1 920 году ,- внушили мне глубо
кую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказат-ь Вам,  как 
нужна рабочим и всем нам В аша работа и как необходима для 
Вас твердость теперь ,  чтобы перебороть тяжелое настроение 
и заставить себя вернуться к работе >> 3 •  

Любил Ленин и поэзию Демьяна Бедного. Он считал ее 
действительно пролетарской, близкой и понятной рабочей массе. 
В месте с тем он отмечал и недостатки творчества поэта.  << Гру
боват, - говорил о нем Владимир Ильич Горькому. - Идет 
за читателем, а надо быть немножко впередИ >> . 

Rак известно, Владимир Ильич неодобрительно относился 
к футуристическим тенденциям в творчестве В. М аяковского 
того периода. В месте с тем Ленин поддержал выступление поэта 
на острую тему политической жизни, положительно оценив его 
стихотворение << П розаседавшиесю> , направленное против бюро
кратизма и заседательской суетни.  Отзывы Владимира Ильича, 
ленинские идеи сыграли свою роль в творческом развитии 
Маяковского, который вырос в великого советского поэта.  

В ажное место в системе идейного воздействия на массы 
Ленин отводил кино и театрам. Известно, что благодаря его 
поддержке Большой и Малый театры не прекращали работать 
в самые суровые годы гражданской войны.  Владимир Ильич 
высоко ценил труд артистов. Он присутствовал в Малом театре 
на юбилейном вечере, посвященном 50-летию сценической дея
тельности М.  Н.  Ермоловой - великой русской актрисы ; на 
вечере было оглашено постановление Совнаркома о присвоении 
Ермоловой звания - « Народная артистка РеспубликИ >> . 

1 См. :  Ленин, В. И. Поли.  собр. соч., т. 5 1 ,  с. 23 - 27 .  
2 Марии Ильиничны Ульяновой. А вт. 
3 Ленин, В. И. Поли. собр. соч., т.  5 1 ,  с .  1 98 - 1 99.  
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Владимиру Ильичу в те годы ре д rю удавалось бывать в теат
рах и на концертах - работа отнимала у него все время. Он 
всего несколько раз был в театре. Поправилась ему постановка 
пьесы А .  П .  Чехова « Дядя Ваню> в Московском Художествен
ном театре. << По натуре, - писала Н. К. К рупская, - несмотря 
на величайшую трезвость мысли, Ильич был очень большой 
лирик . . .  >> Он любил поэзию, музыку. Как-то вечером , на кварти
ре у Е.  П. Пешковой, Владимир И.rrьич, слушая сонаты Бет
ховена в исполнении лианиста Добровейна, сказал : 

- Ничего не знаю лучше «Appassionata >> ,  готов слушать 
ее каждый день.  Изумительная, нечеJiовеческая музыка. Я всег
да с гордостью, может быть, наивной , думаю:  вот какие чудеса 
могут деJiать люди!  1 

Государственное строительство. 
Ленинский стиль работы 

Одной из самых важных задач в социально-политической 
области Ленин считал дальнейшее укрепление советского го
сударства, развитие советской демоiiратии.  Он вел большую 
работу по совершенствованию государственного аппарата, без 
которого, по его мнению, нельзя руководить экономикой и 
другими сторонами общественной жизни, обеспечить оборону 
страны.  

Большое внимание Владимир И льич уделял улучшению 
деятельности местных Советов. По его инициативе быJiи приня
ты постановления о расширении прав Советов. Он указывал, 
что постановка местной работы должна быть образцовой, что 
это исключительно важно с общегосударственной точки 
зрения. 

Изучению и обобщению местного опыта Владимир Ильич 
уделял огромное внимание. Поэтому он придавал большое зна
чение отчетам местных органов, особенно экономических ,  сам 
разрабатывал формы отчетов, следил за своевременным поступ
лением их  в Совнарком, тщательно изучал их. Перед местными 
Советами он ставил задачу больше заниматься практическими 
вопросами хозяйственного строительства, материально-бытово
го обслуживания трудящихся. Так, ознакомившись с обзором 
деятельности Московского Совета в 1 920 году, Владимир Ильич 
на полях брошюры, в том месте где говорилось, что Исполком 
Моесовета обсудил 8 экономических и 46 организационных 
вопросов, написал : << Уродство. Должно быть наоборот » 2 •  Часто 
Ленин сам вызывал работников с мест для беседы . Он проявлял 
заботу о том, чтобы местные работники, приезжавшие в столицу, 

1 См . :  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  2, с .  263. 
2 Ленинский сборник XXXV, с .  1 96. 
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были хорошо информированы и всесторонне проинструкти

рованы. 
Горячий сторонник расширения прав местных организаций, 

Ильич в то же время требовал, чтобы они в своей работе исхо

дили из общегосударственных интересов, строго соблюдали 

государственную дисциплину. Местнические тенденции, стрем
ление получить для своей губернии уменьшенное задание, 
обеспечивать свои, местные нужды за счет общегосударствен
ных, невыполпение распоряжений центра и т .  п .  всегда встреча
ли с его стороны решительный отпор. 

В новь и вновь Ленин по разному поводу, в статьях и вы
ступлениях подчеркивает необходимость усиления связи госу
дарственного аппарата с массами, систематической, планомер
ной, широкой работы по привлечению тысяч и тысяч беспартий
ных рабочих и крестьян к государственной деятельности и хо
зяйствен ному строительству, имея в виду и избрание их в вы
борные органы, и выдвижение на те или другие должности, 
и их участие в различных комиссиях, контроле и проверке. 

Сам Владимир Ильич показывал замечательный пример 
неразрывной и постоянной связи руководителя, вождя с 
народом . Встречи и беседы с рабочими, крестьянами, интел
лигенцией,  участие и выступления на собраниях и митингах, 
на различных съездах, конференциях, совещаниях, изучение 
получаемых писем тысячами нитей связывали Ленина с широ
чайшими массами. Для него общение с массами,  посещение 
заводов и фабрик, сел и деревень было органической потреб
ностыо : он хотел сам видеть, как живут люди , в каких условиях 
они работают, хотел знать запросы и чувствовать настроения 
и дух рабочих и крестьян - тех, для которых он жил и трудил
ся. Владимир Ильич внимательно прислушивался н голосу масс, 
советовался с ними, высоко ценя жизненный опыт простых 
людей. << Он, - писала Н.  Н .  Нрупская, - подходил к рабочему, 
к нрестьянину - бедняку, и середняку, к красноармейцу не 
свысока, а кан к товарищу, как к равному. Они были для него 
не « объекты пропаганды >> ,  а живые люди , много пережившие, 
над многим думавшие,  требующие внимания к своим зап росам.  
<< Он говорит с нами всерьез >> , - говорили про него рабочие и 
особенно ценили его простой, товарищеский подход >> 1 •  

Определяя направление деятельности по улучшению госу
дарственного аппарата, Ленин в своем письме президиуму 
V Всероссийского съезда профессионального союза советских 
работников писал : 

<< Главнейшей очередной задачей настоящего времени, и на 
ближайшие годы - важнейшей, является систематическое 
уменьшение и удешевление советского аппарата путем сокра
щения его,  более совершенной организации,  уничтожения воло-

1 Крупспая Н. К. О Ленине. М., 1 983, с. 162. 
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киты, бюрократизма и уменьшения непроизводительных рас
ходов >> 1 •  

В связи с задачей перестройки и улучшения государст
венного аппарата В. И. Ленин считал необходимым по-новому 
поставить работу Совета Народных :Комиссаров и Совета Труда 
и Обороны. В письмах своим заместителям А. Д .  Цюрупе, 
А.  И .  Рыкову, Л. Б .  :Каменеву и в беседах с ними, в << Поста
новлении о работе замов � заместителей П редседателя СНН и 
СТО) >> ,  написанном в апреле 1 922 года, Ленин указывал, 
что необходимо сосредоточить основное внимание на << nроверке 
фактического исполнения декретов, законов и постановлений >> ,  
разгрузить СНН и СТО от мелочей , свести к минимуму коли
чество заседаний, повышать ответственность и самостоятель
ность руководителей наркоматов и ведомств, добиваться сокра
щения штатов и совершенствования работы учреждений, иско
ренять бюрократизм. 

Всей душой Ленин ненавидел бюрократизм и волокиту, счи
тал их большим злом и вел с ними беспощадную борьбу. << Ма
шина советской администрации, - писал он, - должна рабо
тать аккуратно, четко, быстро >> . Злостных бюрократов следует 
подвергать строгим административны м взысканиям,  отстранять 
от должности, наконец, отдавать под суд . С бюрократизмом, 
указывал Ленин, мы будем бороться долгие годы, ибо для того, 
чтобы искоренить его, нужны сотни мер, нужна поголовная 
грамотность, высокая культурность рабочих и крестьян , мас
совое и активное участие населения в управлении государст
вом . Он подчеркивал необходимость вовлечь широкие массы 
в дело улучшения государственного а ппарата, в борьбу с бюро
кратизмом, на практике показывать им, как нужно изживать 
бюрократизм. 

В .  И. Ленин особенно требовал от учреждений, от работни
ков аппарата чуткого отношения к заявлениям и письмам 
трудящихся.  Он считал, что жалобы т рудящихся на недостатки 
в работе тех или других учреждений по существу являются 
контролем снизу. Нужно поставить дело так, чтобы забота об 
удовлетворении насущных нужд трудящихся, внимание к их 
сигналам и быстрое реагирование на них пронизывали всю 
деятельность органов управления, стали их нерушимым зако
ном . Специальным распоряжением Владимир Ильич предписал 
управляющему делами Совнаркома докладывать ему обо всех 
поступающих в СНН жалобах на правительственные учрежде
ния и отдельных лиц и тщательно следил за исполнением 
своих резолюций по ним. Он был беспощаден в тех случаях, 
когда м естные органы иреследовали лиц, Обращавшихея к нему 
с жалобами.  

Получая заявления или письма тр удящихся о злоупотреб-

1 Леиии В. И. Полн. собр. соч . ,  т .  45, с .  3 1 0. 
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лениях, непорядках, Владимир Ильич сейчас же реагировал 

на них.  Вот только один пример.  В июле 1 92 1 года он, будучи 

болен, получил письмо приехавшего в Москву красноармейца 

о недовольстве рабочих и крестьян Донской области незакон

ными действиями некоторых местных работников. Ленин пред

ложил немедлен но принять меры, чтобы искоренить эти безо

бразия, и дал поручение своему секретар ю :  << Разыщите автора 
с п е ш н о ,  примите, успокойте, скажите, что я болен, но дело 
его двину >> . 

Коллек тив нос1 ь руководства Ленин считал в ы с ш им принци

по.м партийного и государ ственного руководства и последо

вател ьно придерживался этого пр инципа в своей деятел ьности. 

Он всегда отводил решающую роль партийным съездам и 
конференциям, пленумам Центрального Комитета, рассматри
вая их как олицетворение коллективной мысли партии,  ее 
гигантского политического и организационного опыта.  С ними 
он связывал решение коренных вопросов политики партии и 
тщательно к ним готовился. В Центральном Комитете Ленин 
видел высший между съездами партии коллективный орган 
руководства партией и страной.  ЦК, указывал он,  объединяет 
<<действия всех советских и партийных учреждений, всех 
организаций рабочего класса >> , - объединяет и направляет << всю 
работу Советской республикИ >> .  << Ни один важный полити
ческий или организационный вопрос не решается ни одним 
государственным учреждением в нашей республике без руко
водящих указаний Цека партию> 1 •  

При всем своем величайшем авторитете , при всей широте 
своих полномочий Ленин никогда не принимал единоличных 
решений по вопросам ,  входящим в компетенцию органов кол
лективного руководства, подлежащим коллективному обсужде
нию и разрешению. Подчеркивая роль Центрального Комитета 
как коллективного органа руководства партией и страной, он 
считал, что только коллективные решения ЦК, припятые в 
Оргбюро или в Политбюро, или пленумом ЦК,  должны прово
диться в жизнь секретарем ЦК;  << иначе работа ЦК не может 
идти правильно >> . Ленин резко выступал п ротив мнения, будто 
все вопросы в ЦК решает он один .  << Вы ошибаетесь, повторяя 
( неоднократно ) ,  что << Цека - это Я >> , - с возмущением писал он 
А.  А. Иоффе . - Это можно писать только в состоянии большого 
нервного раздражения и переутомления . . .  Зачем же так нервни
чать, что писать совершенно невозможную, совершенно невоз
можную фразу, будто Цека - это Я >> 2 •  

По всем важным вопросам Владимир Ильич советовался 
с членами Центрального Комитета, народными комиссарами 
и другими руководящими работниками. Председательствуя на 
заседаниях, Ленин не претендовал на то, чтобы его мнение счи-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  40, с .  238 ;  т .  41, с .  30 - 3 1 .  
2 Т а м  же, т .  5 2 ,  с.  100. 
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талось неоспоримым, и всегда внимательно выслушивал доводы 
других.  Все выступавшие открыто высказывали свои соображе
ния. При малейших разногласиях во мнениях и предложениях 
он решал вопрос голосованием.  Случалось, что большинство 
Совнаркома принимало решение, с которым Ленин не был со
гласен . Он подчинялея большинству,  а в тех случаях , когда 
вопрос имел принципиальное значение, переносил его на обсуж
дение и окончательное решение в в ысшую партийную или со
ветскую инстанцию. 

Владимир Ильич никогда не действоваJI только силой своего 
авторитета ; он стремился убедить других в своей правоте, не 
останавливался перед тем, чтобы выступить еще и еще раз, 
написать товарищам, несогJiасным с ним, несколько писем иJiи 
записок по одному и тому же вопросу, выдвигая перед ними 
все новые и новые аргументы. 

Указывая на необходимость коллективности руководства, 
коллективной выработки важнейших решений и директив, Ле
нин в то же время придавал боJiьшое значение переопальной 
ответственности каждого работника за порученмое ему дело. 
<< Основной принцип управления, по духу всех решений РКП 
и центральных советских учреждений,  

- определен ное лицо целиком отвечает за ведение опреде
ленной работы >> 1 •  

Настоящей школой партийного и государственного руко
водства были заседания ЦК и Совнаркома ,  проходившие под 
председательством Ленина.  Важнейшим условием пJiодотвор
ного обсуждения вопросов и приняти я по ним правильных ре
шений Владимир Ильич считал их тщательную подготовку. 
Перед заседанием он внимательно просматриваJI и изучал все 
материалы к повестке дня, беседовал с руководителями соот
ветствующих ведомств и другими работниками. Ленин добивал
ся, чтобы заседания проходили организован но, по-деловому и 
занимаJiи меньше времени. Он открывал заседание  точно в наз
наченное время и строго, по часам, следил за соблюдением регла
мента. От выступавших Владимир ИJrьич требовал максималь
ной деловитости ; он не терпел общих рассуждений,  без факти
ческих данных и конкретных предложений,  добивалея того, 
чтобы докладчики и выступающие говорили по существу, 
ясно и сжато. 

Несмотря на строгость и порядок, которые поддерживал на 
заседаниях Ленин, на них не чувствоваJiось никакой натяну
тости, а царила свободная, товарищеская обстановка ; это бьша 
в полном смысле слова коллективная работа. Нередко на заседа
ниях Совнаркома слышался дружный смех,  и заразитеJiьнее 
всех смеяJiся Владимир Ильич, обладавший большим чувством 
юмора. Но сейчас же после бурного с.меха наступала вновь та 

1 Ленин В. И. Полн . собр.  соч . ,  т.  52,  с .  23. 
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же серьезная деловая обстановка, продолжался обмен мнения
ми ,  принимались решения. 

П ринятие правильного постановления Ленин считал только 
началом дела. Решающее значение он придавал претворению 
решений партии и правительства в жизнь. « В сякий , самый 
хороший план можно испортить вдребезги неумелым и бестолFо
вым исполнением >> , - часто повторял Владимир Ильич. 

Своими указаниями и директивами, как устными,  так и 
письменными,  Ленин учил, как нужно работать и доводить 
дело до конца. В его письмах и бесчисленных записках , часто 
написанных на маленьких клочках бумаги, содержалисЪ цен
нейшие мысли, практические советы, а порой целая программа 
действий. Занимаясь важнейшими политическими делами,  он 
живо откликалея на сотни и тысячи сравнительно мелких 
вопросов ; он никогда не считал маленьким ,  не стоящим внима
ния дело, которое давало небольшие,  но полезные результаты. 
Конкретность руководства была характерной чертой стиля 
деятельности Владимира Ильича. 

От партийных и государственных органов, от их работников 
Ленин требовал неослабного, действенного контроля за исполне
нием решений партии и Советской власти, проверки того, <� что 
выходит на деле >> .  <�Проверять людей и проверять фа1'>тичес10ое 
исполпепие дела - в этом, еще раз в этом , только в этом теперь 
гвоздь всей работы, всей политикИ >> 1 •  Он сам неоднократно 
проверял исполнение того или иного постановления, распоря
жения, созванивалея по телефону, запрашивал письменно, 
не допуская формальных отписок на его запросы. Владимир 
Ильич требовал решительной борьбы с теми ,  кто, давая ложные 
сведения о выполнении того или другого задания, вставал таким 
образом на путь обмана партии и государства.  Такие лица, 
указывал он, должны быть сурово наказаны.  

В .  И .  Ленин учил, что после того, как выработана правиль
ная политическая линия, определены материальные возможно
сти решения назревших задач, п равильный подбор кадров, 
расстановка и воспитание их становится главным в партийной 
и государственной работе. Дело не в перестройках учреждений, 
а в людях и в проверке практического опыта. <� Изучать людей, 
искать умелых работников , - писал Владимир Ильич. - В 
этом суть теперь ; все приказы и постановления - грязные 
бумажки без этого » .  На  первом плане у него всегда стояли 
политические качества работника. Он не терпел расплывчатой 
характеристики какого-нибудь работника как вообще <� хоро
шего >> человека.  «При чем тут << хорошиЙ >> , - аргументировал 
он . - Лучше скажите-ка, какова политическая линия его пове
дению> . Владимир Ильич придавал также огромное значение 
деловым качествам работника, добросовестности, знанию пору-

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч . ,  т .  45, с .  16. 
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ченного ему дела, способности организовать его, умению рабо
тать с людьми, соблюдению самокритичного подхода в оценке 
результатов работы. Ленин всегда исходил из того, что необхо
димо п равильно сочетать старые, опытные, закаленные в борьбе 
кадры с молодыми силами.  В ыдвижение и воспитание новых 
кадров он считал одной из самых важных задач. << Надо двигать 
молодых >> , - указывал он. Искусство опытных партийных ра
ботников в центре и на местах, отмечал Ленин,  должно п рояв
ляться в том, чтобы <<усиленно использовать новые свежие 
партийные силы . . .  >> . 

В .  И .  Ленин считал , что привлечение н активной партийной, 
государственной и общественной работе женщин - первоете
ленная задача партийных организаций. << Нет сомнения, - пи
сал он, - что среди работниц и крестьянок имеется во много 
раз больше, чем нам известно, ор гапизатор с " их таланто в ,  

людей, обладающих уменьем наладить п рактическое дело, с 
участием большого числа работников . . .  >> 1 

Вот что заинтересовало Владимира Ильича, когда встал 
вопрос о подборе кандидатуры на пост наркома земледелия:  
<< Возраст?  Опыт? Уважение крестьянства? Знание хозяйства? 
Твердость? Ум? Преданность Соввласти? >> 2 

Владимир Ильич уважал инициативных работников и тре
бовал, чтобы руководители учреждений приелушивались к 
мнению и предложениям подчиненных. У знав, что один из 
наркомов << выживает >> песогласных с ним хороших работников, 
Ленин написал ему: « . . . надо не видеть << интригу >> или << Про
тивовес >> в инакомыслящих или инаколодходящих к делу, а 
ценить самостоятельных людей»  3 •  

В. И .  Ленин исключительно хорошо разбирался в людях. 
В нимательно вглядываясь в людей, вслушиваясь в то, что они 
говорили, быстро схватывая самую суть, Владимир Ильич об
ладал способностью по ряду незначительных мелочей уловить 
облик человека.  Он прекрасно знал личные качества работни
ков, подходил к ним сообразно с их особенностями,  умел рас
крывать в них все хорошее, ценное, что можно поставить на 
службу общему делу. Он воспитыва.1 и учил кадры. Наждый 
приходивший к нему и беседовавший с ним получал для себя 
что-то новое и ценное, приобретал уверенность и твердую осно
ву в своей работе. « Трудные это были времена, - пишет 
Г .  М.  Нржижановский. - Но какое счастье вместе с тем было 
идти рука об руку с таким руководителем,  каким был Влади
мир Ильич,  и иметь возможность в трудные минуты прибегать 
к его мудрому совету ! >> 4 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 39, с. 24- 25. 
2 Там же, т .  54, с .  93. 
3 Там же, с .  73. 
4 Воспоминания о В. И. Ленине, ч.  2,  с. 565. 
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От всех работников Ленин добивалея высокого сознания от

ветственности за поручен ное им дело, строжайшей дисциплины, 

инициативы, самостоятельности , умения видеть обстановку 

в целом и понимать политическое значение того или иного 
вопроса, которым они занимаются, и вместе с тем требовал 
деловитости, практичности, способности изучать опыт трудя
щихся масс, постоянно поддерживать с ними тесные связи, 
учиться в школе жизни, в борьбе за дело партии и народа. В 
отношениях с людьми Владимиру Ильичу были свойственны 
искренность и прямота.  Он резко, не  взирая на лица, критиковал 
безрукость, халатность, формальное отношение к делу, не 
терпел склоки, учил кадры, что деловые соображения должны 
господствовать над личными.  Ленин открыто и прямо говорил 
тому или другому работнику о недостатках в его деятельности . 
Когда А. И .  Рыков, бывший в то время заместителем Предсе
датели СТО, задержал представление проекта тезисов об основ
ных принципах концессионных договоров и дал неудовлетвари
тельные материалы, Ленин написал ему следующее :  << Я про
смотрел Ваши материалы о концессионном договоре и возмущен 
глубоко . . .  Потоплено серьезное в бюрократическом соре . . .  Вы 
сорвали решение СНК ( 2 / 1 1 . 1 92 1 ) , требующее в т р е х н е

д е л ь н ы й срок выработки г л а в н ы х n р и н ц и n о в! 1 
. . .  Прекратите саботаж и двиньте дело ,. а ,.  с л е д у е т, иначе 
я буду воевать в Цека >> 1 •  

В необходимых случаях Ленин строго взыскивал с работ
ников. Не раз Совет Народных Комиссаров выносил отдельным 
учреждениям или руководителям суровые взыскания за невы
полнение в срок решений партии и правительства, за плохую 
организацию дела, за нарушение дисциплины и порядка в ра
боте. 

Хотя Ленин был очень требователен ,  в его отношении к 
людям не  было ничего раздражительного и оскорбительного . 
<< П робираю> того или другого работника, он никогда не забывал 
сказать ему ободряющие слова.  Резко критикуя недостатки, он 
считал необходимым отметить и поощрить хорошую работу. 

Всецело поглощенный гигантской работой, Ленин в то же 
время проявлял большую заботу о товарищах, вникал в их 
нужды, заставлял их беречь себя, отдыхать, лечиться. << Дела 
было больше чем достаточно, - писала позднее Н .  К Круп
ская, - но никогда я не слыхала от Ильича, что ему было неког
да, когда дело шло о помощи людям » .  И в этом , как справедли
во отмечал Горький, никогда нельзя было уловить << своекорыст
ной заботливости , которая иногда свойственна умному хозяину 
в его отношении к честным и умелым работникам.  

Нет ,  это  было именно сердечное внимание истинного това
рища, чувство любви равного к равным » 2• 

1 Лепип В. И. Пол и .  собр .  соч . ,  т 52, с .  1 14 - 1 1 5. 
2 Воспоминания о Владимире Идьиче Ленине,  т. 2, с 264. 
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В .  И .  Ленин часто писал в разли чные учреждения письма 
и записки с просьбой оказать помощь тому или другому лицу. 
Еще больше было его устных указ аний и поручений по этим 
вопросам . Заметив в ком-нибудь из работников признаки болез
ни или переутомления, Владимир Ильич поднимал тревогу, 
посылал к нему врача. Когда же работники не слушались пред
писаний врачей и отказывались ехать на отдых, он проводил 
решением Оргбюро или Политбюро ЦК отпуск больному това
рищу, и последний должен был подчиниться в порядке партий
ной дисциплины .  

Вот  только две записки Ленина, которые показывают, как 
трогательно он заботился о товарищах :  

<<Тов. Цюрупа ! В и д  больной. Не теряя времени, - на двух
месячный отдых.  Если не обещаете точно, буду жаловать
ся в Ц К >> .  

Заведующему домами В Ц И К :  << П рошу непременно предоста
вить комнату в 1 Доме Советов тов. Цецилии Са.мойловпе Боб
ровской, которую я знаю хорошо как старого партийного работ
ника. Она живет сейчас в совершен но невозможных условиях, 
и доктора велят ее немедленно перевести в один из Домов 
Советов. 

Сообщите в мой секретариат об исполнении. 
П редседатель Совета Народных Комиссаров 

В. Ульянов (Лепип) 
Р. S. Я знаю Бобровскую с эпохи до 1 905 года и знаю, что 

она способна бедствовать и молчать чрезмерно. Поэтому ей 
надо помочь быстро >> . 

О необычайно чутком отношении Владимира Ильича к ра
ботникам говорит и такой факт. За �етив, что член коллегии 
ЦСУ А. И. Хрящева постоянно присутствует на  заседаниях 
Совнаркома, которые кончались поздно, он написал секретарю :  
<< Если Хрящева далеко живет и пешком ходит, т о  ее жалко. 

При случае и тактично объясните ей,  что в дни, когда нет 
вопросов статистики, можно раньше уходить и даже не ходиты> . 

В .  И .  Ленин заботился не только о материальных условиях 
жизни работников, но и об их моральном состоянии. Как-то 
А. М .  Горький застал его пишущим письмо.  Не отрывая пера 
от бумаги, Владимир Ильич сказал : 

- Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один 
товарищ, в провинции, скучает, видимо - устал . Н адо поддер
жать. Настроение - не малая вещь!  1 

Бывало, что к Ленину приходили люди, которые потеряли 
веру в себя ,  в свои силы, спасовали перед трудностями,  люди 
раздраженные, усталые.  Но уходили они от него окрыленными. 
Никто не умел так, как Ленин, вселить в них веру в свои силы, 
зажечь бодростью и энергией.  

1 См. :  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  2, с .  261 .  
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Владимир Ильич проявлял большую заботу о рядовых тру
дящихся, с которыми он встречался. Так, во время разговора 
с крестьянином И. А. Чекуновым в феврале 1921  года он уа
пал, что тот потерял очки и купил на рынке очень плохие. 
Владимир Ильич сейчас же пишет записку наркому здраво
охранения Н. А. Семашко : 

<< У меня сидит тов. Иван Афанасьевич Чепунов, очень 
интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий 
основы коммунизма. 

Он потерял очки, заплатил аа дрянь 15 000 р . !  Нельзя ли 
помочь ему достать хорошие очки ? 

Очень прошу помочь и попросить секретаря В ашего сооб
щить мне,  уда.tюсь ли >> .  

Таковы некоторые штрихи,  характеризующие стиль работы 
Ленина, ленинские принцилы партийного и государственного 
руководства, его заботу о людях. 

Вся деятельность Ленина является замечательным при.мером 
организованности и дисциплины, понпретности и оператив
ности, требовательности к, падра.м и в то же время чутпого, 
внимательного подхода к, ни.м. 

Ленинскими принципами руноводствуются Rоммунистиче
ская партия и Советское правительство в своей деятельности, 
в своей работе по совершенствованию государственного ап
парата. 

С первых же дней Советской власти Ленин придавал огром
ное значение созданию системы государственного, партийного 
и общественного контроля . В ленинских трудах всесторонне 
разработаны принцилы контроля в Советской республике, 
определены сущность и задачи контроля как важнейшего, 
постоянно действующего фактора политики партии, ее деятель
ности по строительству нового общества.  В контроле Ленин 
видел могучее средство вовлечения широких масс в дело управ
ления государством, верное орудие партии и государства в совер
шенствовании всего механизма управления, проверки исполне
ния директив и решений партии и правительства, в борьбе 
против бюрократизма и злоупотреблений. Владимир Ильич 
nодчеркивал, что государственный контроль должен сочетаться 
с партийным и общественным. Ц ель организации контроля, 
писал он, << всю трудящуюся массу, и мужчин и ж е н щ и  н 
о с о б е н н о, провести через участие в Рабоче-Rрестьянской 
инспекцию> 1 •  

В. И. Ленин внимательно следил аа деятельностью Народ
ного комиссариата Рабоче-Rрестьянской инспекции ,  в который 
в 1 920 году был преобрааован Народный комиссариат Государ
ственного контроля, критиковал недостатки ,  настойчиво доби
валея улучшения его работы.  В письме << R вопросу о задачах 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  40, с .  65.  
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Рабкрина,  их понимании и их исполнению> Вла;\им ир Ильич 
указывал, что « основа дела не поставлена в Рабкрине как 
следует >> . 

« Задача Рабоче-крестьянской инспекции, - писал Ленин, 
не только и даже не столько << ЛОIIИТЬ » ,  << изобличить» (это 
задача суда, с которым Рабкрин соприкасается бJJизко, но 
отнюдь не тождествен ) , - сколько уметь п оправить. 

Умелое исправление вовремя - вот главная задача Раб
крина. 

Чтобы уметь исправить, надо, во- 1 -х ,  иаучать и изучить 
ведение дела в том или ином учреждении,  п редприятии, отделе 
и т. п . ;  во-2-х, вовремя провести необходимые п рактические 
изменения, осуществить их на деле >> 1 •  

Серьезным недостатком в работе Рабкрина, как указывал 
Ленин , было то, что он слабо привлекал к участи ю в контроле 
широкие массы трудящихся . 

Резко критикуя недостатки в деятельности Рабкрина, Ленин 
в то же время выразил решительное несогласиЕ:' с Троцким, 
который предлагал вообще ликвидировать Рабкрин. << Насчет 
Рабкри1:1:а т .  Троцкий в корне неправ >> , - писал Владимир Ильич 
в письме членам Политбюро 5 мая 1 922  года. << . . .  Н ельзя обойтись 
без Рабкрина сейчас . Над ним можно и должно поработать 
систематично и упорно, чтобы сделать из него аппарат проверки 
и улучшения всей госработы. Иначе никакого практического 
средства проверять, улучшать,  учить работе нет . . .  Иначе бо
роться с ведомственностью и бюрок ратизмом нельзя . Иначе 
нельзя учить беспартийных рабочих и крестьян управлению, 
а от этой задачи ни принципиально, ни практически в данный 
момент отказаться нельзя >> 2 •  

Большие и ответственные задачи Ленин поставил перед 
судебными органами. Социалистическую законность он рас
сматривал как одно из могучих орудий в борьбе за переустрой
ство общества на социалистических на чалах, как один из важ
нейших принципов советской демократии.  Владимир Ильич 
лично руководил разработкой советского судебного законода
тельства, подчеркивая, что нужно создать такие правовые 
нормы, которые содействовали бы реш ению задач социалисти
ческого строительства.  Ленин требовал строгого соблюдения 
социалистической законности, охраны прав, свобод и интересов 
трудящихся. Он глубоко и всесторонне обосновал не<..· vходи
мость единства социалистической законности. В своем нисьме 
для Политбюро << 0 << двойном >> подчинении и законностИ >> Ле
нин подчеркнул, что законность не может быть калужская и 
казанская, а должна быть единая всероссийская и даже единая 
для всей федерации советских республик.  Он решительно вы-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т.  44, с .  1 27. 
2 Там же, т.  45, с.  1 80 - 181 .  
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сказался за создание прокуратуры,  независимой от местных 
органов, обязанной следить за установлением действительно 
единообразного понимания законности во всей республике. 
Это письмо легло в основу решений партии и законодательных 
актов Советского государства, направленных на укрепление 
социалистической законности . 

П ринимая во внимание, что международный империализм 
и внутренняя контрреволюция продолжали подрывную дея
тельность против Советской власти - подготавливали новые 
мятежи, организовывали диверсии и террористические акты, 
саботаж, - Ленин считал необходимым « усиление репрессии 
п ротив политических врагов Соввласти и агентов буржуазии 
(в о с о б е n n о с т и меньшевиков и эсеров ) >> . Вместе с тем он 
поставил перед органами юстиции задачу иресечения злоупо
треблений со стороны капиталистических элементов новой эко
номической политикой 1 • 

В .  И .  Ленин требовал решительной борьбы с разворовыва
нием народного добра, с хищениями, растратами,  взяточни
чеством , стяжательством, частнособственническими тенденция
ми. Он был особенно непримирим, когда такие преступления 
совершали люди с партийным билетом в кармане.  Он сурово 
осуждал попытки партийных и советских организаций выгоро
дить таких членов партии, требовал устранить всякую возмож
ность использования положения правящей партии для ослаб
ления ответственности коммунистов за нарушение советских 
законов. Партия всегда считала и считает, что отсутствие стро
гой партийной требовательности, проявление снисходитель
ности к тем, кто совершает неблагавидные поступки, могут 
привести к перерождению отдельных работников , нанести ог
ромный ущерб общему делу партии и народа. 

Великий поборник мира 

Переход к миру и восстановление народного хозяйства про
исходили в очень сложной международной обстановке. Импе
риалисты не  хотели примириться со своим поражением и строи
ли планы новых военных авантюр против Страны Советов. 
Мировая реакция, стремясь затруднить борьбу советского наро
да с разрухой, всячески старалась сорвать налаживавшиеся 
отношения Советской России с другими государствами.  В труд
ных условиях Советское правительство во главе с Лениным по
следовательно и настойчиво проводило политику мира и уста
новления деловых связей с капиталистическими странами. Ле
нин говорил : << • • •  нам всего дороже сохранение мира и полная 
возможность посвятить все силы восстановлению хозяйства >> 2 • 

1 См . :  Ленин В. И. Поли.  собр. соч., т. 44, с. 396 - 400. 
2 Там ж е ,  т. 42, с.  3 1 3. 
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В. И .  Ленин неуклонно отстаивал возможность и необхо
димость мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем , боролся за предотвращение новой 
мировой войны .  

Еще в годы гражданской войны, в беседе с американским 
дипломатом У. Буллитом и Л. Стеффенсом,  как писал коррес
пондент газеты <<The New York Times» ( << Нью-йоркское времЯ>> ) 
Р .  В .  Алан, Ленин заявил, что << большевистские принципы смо
гут выдержать соревнование»  с идеями буржуазной демократии,  
с принципами капитализма, и нужно, << чтобы советская система 
имела в этом равные возможности ,  а мир следил бы за этим >> 1• 

Развивая мысль о соревновании двух систем, Ленин говорил 
в речи на собрании актива московской организации РКП ( б )  
6 декабря 1 920 года, что это - << состязание двух способов, двух 
формаций,  двух хозяйств - коммунистического и капиталисти
ческого. Мы докажем,  что мы сильнее . . .  Конечно, задача труд
ная, но мы говорили и говорим :  «Социализм имеет силу при
мера >> .  Насилие имеет свою силу по отношению к тем, кто 
хочет восстановить свою власть. Н о этим и исчерпывается 
значение насилия , а дальше уже имеет силу влияние и пример . 
Надо показать практически, на примере, значение коммунизма >> . 

И далее Ленин заявлял : <<Я уверен, что Советская власть 
догонит и обгонит капиталистов и что выигрыш окажется у 
нас не только чисто экономическиЙ >> 2 •  

Сосуществование и экономическое соревнование двух проти
воположных систем Ленин рассматривал как специфическую 
форму классовой борьбы между социализмом и капитализмом . 
И менно так он характеризовал предоставление иностранным 
капиталистам концессий. 

В .  И. Jlенин разъяснял, что насилие, вооруженная борьба 
необходимы для подавления сопротивления свергнутых эксплуа
таторских классов, их попыток восстановить свою власть, необ
ходимы для разгрома интервентов, для отражения наскоков 
империалистов. Но не насилием, а только силой примера , 
достижениями победившего пролетариата можно убедить 
народы, еще не вставшие на путь социалистического развития , 
в преимуществах социализма и коммунизма .  

На фракции РКП ( б )  VI I I  съезда Советов Владимиру Иль
ичу, выступившему с докладом о концессиях, были заданы 
вопросы :  не могут ли капиталисты использовать концессии 
для предотвращения кризисов у себя и не считаем ли мы непра
вильным наше положение о развитии мировой революции. Ле
нин в заключительном слове ответил, что кризисы при капи
тализме неизбежны, что могучие факторы толкают капита-

1 The New York Тimes, 1919, April, 6, р .  2 .  
2 Лепип В. И .  Полн. собр. соч . ,  т .  42,  с.  75, 77. 
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лизм к пропасти ,  а существование Советской республики и ее 
хозяйственные успехи << есть гигантская сила и фактор рево
люци и »  1 •  

Ч ерез несколько месяцев, в мае 1921  года, Ленин снова 
возвращается к этому важнейшему вопросу и подчеркивает 
всемирно-историческое значение хозяйственных успехов строи
тельства социализма в Советской России.  « Сейчас, - говорил 
он, - главное свое воздействие на международную революцию 
мы оказываем своей хозяйственной политикой. Все на Совет
скую Российскую республику смотрят, все трудящиеся во 
всех странах мира без всякого исключения и без всякого п реуве
личения. Это достигнуто. Замолчать, скрыть капиталисты 
ничего не  могут, они больше всего ловят поэтому наши хозяй
ственные ошибки и нашу слабость.  На это поприще борьба 
перенесена во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу -
и тогда мы выигfали в международном масштабе наверняка 
и окончательно » . 

Это ленинское положение сохраняет все свое значение и 
в современных условиях. От экономических достижений со
ветского народа зависит обороноспособность СССР и в нема
лой степени всего социалистического содружества, возможность 
п ротиводействовать империалистической политике агрессии 
и войны.  От этих достижений зависят и наши возможности 
поддержки революционного и освободительного движения во 
всем мире. Зависит от них и сила п римера нового обществен
ного строя, которая становится самым лучшим агитатором за 
социализм и для трудящихся в странах капитала, и для народов, 
сбросивших иго колониализма.  

Советское п равительство, не раз указывал Ленин, признает 
право всех народов мира на самоопределение, на свою незави
симость, государственную самостоятельность, отстаивает в ме
ждународных отношениях равноправие наций и максимальное 
удовлетворение их прогрессивных, справедливых стремлений . 

Особое значение Ленин придавал установлению и укрепле
нию дружественных отношений Советского государства со стра
нами Востока .  В начале 1 92 1  года были заключены договоры 
с Ираном, Афганистаном и Турцией .  Владимир Ильич внима
тельно следил за ходом переговоров, имел длительную беседу 
с афганской миссией ; принимал турецкую и иранскую деле
гации. 

В соответствии с указаниями Ленина была разработана ин
струкция Народного комиссариата иностранных дел полпреду 
РСФСР в Афганистане, которая, как и договоры, ярко характе
ризовала принципы политики Советского государства в отноше
нии стран Востока, показывала ее коренное отличие от поли-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т .  42, с .  1 20. 
2 Там же, т. 43, с. 34 1 .  

1 98 



тики империалистических держав. << Наша политика на  Восто
ке , - говорилось в инструкции, - не агрессивна, она есть поли
тика мира и дружбы. Вы должны систематически во всей В ашей 
работе выдвигать этот основной момент и ,  в частностИ, в Кабуле 
ставить основной целью Вашей деятельности развитие нашей 
дружбы с Афганистаном. Дружба предполагает взаимное 
содействие, и , исходя из нашего желания по мере возможности 
способствовать развитию и процветанию дружественного Аф
ганского государства, мы готовы оказывать ему на этом мирном 
поприще все содействие, какое в наших силах >> . 

Советское правительство стремилось установить дипломати
ческие отношения с Китаем .  Широкие слои китайского народа 
горячо приветствовали Октябрьскую революцию, справедливую 
внешнюю политику Советской власти на Востоке. 

Однако реакционное пекинекое правительство под давле
нием империалистов отказалось от заключения соглашения с 
РСФСР.  П ринимая главу китайской миссии накануне ее отъ
езда, Ленин выразил надежду, что , несмотря на чинимые 
препятствия, связь между Китаем и Советской Россией будет 
упрочена.  Наркоминдел направил также письмо главе нацио
нального кантонского правительства на юге Китая Сунь Ятсену, 
которое содержало братские привететвин и предложения возоб
новить торговые отношения между Советской Россией и Кита
ем. В ответном письме Сунь Ятсен выражал надежду на то, 
что дружеские отношения между Советской Россией и Китаем 
установятся, как только будет покончено с реакционерами в 
Китае. Он закончил свое письмо Jiучшими пожеланиями << мое
му другу Ленину и всем, кто так много совершил для дела 
человеческой свободы >> . 

Советская внешняя политика на Востоке явилась могучей 
моральной и политической поддержкой народам колониальных 
и полуколониальных стран в их борьбе за свободу и независи
мость. Ленин выСI{азывал ту мысль, что Советская власть 
выступает не только за интересы проJiетариев всех стран, но и 
за интересы угнетенных народов, что большевики создают 
совершенно иные международные отношения,  дающие возмож
ность всем порабощенным народам избавиться от империали
стического гнета. << . . .  Народы, - говориJI он , - приучаются ходом 
вещей смотреть на Россию, как на центр притяжению> 1• 

Примером нового, невиданного в истории типа взаимоотно
шений стран, где у власти стоит народ, явилось установление 
в 1 921  году братских, дружественных отношений между Совет
ской Россией и Монголией, трудящиеся массы которой с по
мощью Красной Армии одержали победу над силами иностран
ных интервентов и феодальной реакции и создали народно-де
мократический строй . Во время переговоров о соглашении в 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч.,  т. 42, с. 72. 
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ноябре 1 92 1  года Ленин принял делегацию народной партии 
и правительства Монголии во главе с вождем монгольского 
народа Сухэ-Батором.  Указав на опасность посягательств импе
риалистичtJских держав в отношении Монголии, Ленин сказал, 
что единственно правильным путем для трудящихся Монголии 
является борьба за государственную и хозяйственную независи
мость в союзе с рабочими и крестьянами Советской России .  

Постепенно налаживались нормальные отношения и с ка
питалистическими странами . Одним из важнейших факторов , 
способствующих мирному сосуществованию государств с раз
личным общественным строем, Ленин считал их экономические 
связи, развертывание  взаимовыгодной торговли. Он говорил , 
что интересы самих капиталистических стран требуют установ
ления и развития торговых сношений с Советской Россией, 
что на этот путь их толкает сила, большая, чем желание, воля 
и решение любого из враждебных п равительств или классов; эта 
сила - общие экономические всемирные отношения. 

- Л,- заявил Владимир Ильич в беседе с одним из 
иностранных корреспондентов, - не вижу никаких причин, 
почему такое социалистическое государство, как наше, не может 
иметь неограниченные деловые отношения с капиталисти
ческими странами. Мы не против того, чтобы пользоваться 
капиталистическими локомотивами и сельскохозяйственными 
машинами, так почему же они должны возражать против того, 
чтобы пользоваться нашей социалистической пшеницей, льном 
и платиной? В едь социалистическое зерно имеет такой же вкус, 
как и любое другое зерно, не так ли? 1 

Много внимания Ленин уделял переговорам о заключении 
торгового соглашения с Англией, которое было подписано в 
марте 1921  года. Несколько позднее было заключено временное 
торговое соглашение с Германией. Велись торговые переговоры 
с Италией.  По инициативе Ленина Советское правительство 
предприняло активные шаги для установления торговых и ди
пломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. 

В 1 920 году в Советскую Россию для переговоров о концес
сиях приехал американский делец и журналист В. Вандерлип. 
Он был принят Левиным.  После беседы, как потом с юмором 
рассказывал Владимир Ильич, Вандерлип заявил, что вот в Аме
рике говорят, будто Ленин помечен дьяволом и у него должны 
быть рога, а теперь он, Вандерлип, должен будет сказать, 
что рогов нет. Наиболее дальновидные, трезво мыслящие аме
риканские капиталисты уже в то время понимали, что какие 
бы глупости ни писала буржуазная пресса о большевиках, с 
ними можно и нужно вести переговоры .  Однако тогда Соеди
ненные Штаты отказались принять предложение Советского 
правительства об установлении торговых отношений с Совет-

1 См.: Лепип В. И. Полн.  собр. соч. , т. 40, с .  1 52 .  
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ской Россией.  В связи с такой позицией правящих кругов США 
Ленин сказал : нравится это американским капиталистам или 
нет, << Советская Россия - великая держава. После трех лет 
блокады, контрреволюции, вооруженной интервенции и поль
ской войны Советская Россия сильна, как никогда прежде. 
Америке ничего не даст вильсоновекая политика благочести
вого отказа иметь с нами дело на том основании,  что наше 
п равительство им не по в�усу >> . 

В .  И .  Ленин мудро руководил проведением внешней поли
тики Советского государства .  Г .  В. Чичерин, бывший в то 
время народным комиссаром по иностранным делам, писал о 
внешнеполитической деятельности Ленин а :  <<Сразу схватывая 
существо каждого вопроса и сразу давая ему самое широкое 
политическое освещение, Владимир Ильич всегда в своих разго
ворах делал самый блестящий анализ дипломатического поло
жения, и его советы ( нередко он предлагал сразу самый текст 
ответа другому правительству) могли служить образцами ди
пломатического искусства и гибкостю> 1•  

Прозорливость Ленина, необычайно глубокое понимание им 
расстановки сил на международной арене ярко проявились 
во время международной экономической конференции в Генуе, 
которая состоялась в 1 922 году. Владимир Ильич был утвержден 
председателем советской делегации на конференции.  Он хотел 
сам поехать в Геную, чтобы лично изложить на конференции 
позицию Советского правительства. Перегрузка государствен
ными делами и состояние здоровья сделали невозможным 
отъезд Ленина из России.  Но написанные им директивы ЦК,  
его письма и телеграммы Г .  В .  Чичерину детально определили 
задачи и всю линию поведения советских представителей на 
Генуэзской конференции. 

Перед советской делегацией, считал Ленин, стоят две 
цели : во-первых, борьба за мир и экономическое сотрудничество 
народов ; во-вторых, установление деловых, торговых отношений 
Советской России с капиталистическими странами .  В соответ
ствии с этими целями он наметил широкую программу предло
жений , с которыми выступила советская делегация. В заявле
нии,  оглашенном Г. В .  Чичериным на первом пленарном засе
дании конференции, указывалось, что нынешняn историческая 
эпоха делает << возможным параллельное существование старого 
и нарождающегося нового социального строя >> .  Условиями 
мирного сосуществования государств с различным обществен
ным строем являются : невмешательетво во внутренние дела, 
ненападение, полное равноправие и взаимная выгода, разреше
ние всех конфликтов мирными средствами,  сотрудничество 
в экономической,  политической и культурной областях . Важней
шим пунктом советской декларации, разработанной на основе 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т .  3, с. 490-491 .  
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указаний Ленина, было предложение о всеобщем сокращении 
вооружений. 

Российская делегация, заявил Чичерин 1 0  апреля 1 922 года 
на конференции, намерена << nредложить всеобщее сокращение 
вооружений и поддержать все предложения,  имеющие целью 
облегчить бремя милитаризма,  при условии сокращения армий 
всех государств и дополнения правил войны полным запреще
нием ее наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздуш
ной войны и других,  в особенности же применении средств 
разрушения, направленных против мирного населения. 

Само собой разумеется, что Россия со своей стороны готова 
также провести сокращение вооружений и для себя при условии 
полной и безоговорочной взаимности и создания для нее необхо
димых гарантий от каких бы то ни было нападений  и вмеша
тельства в ее внутренние дела >> 1•  

Такова была ленинская платформа борьбы за мир, благо
родные традиции которой продолжала и продолжает ныне 
советская внешняя политика . 

Советская делегация на Генуэзской конференции, писал 
Ленин,  не должна ультимативно настаивать на своей широкой 
п рограмме .  

«Не  хотите широкой ,  давайте более узкую . . .  
Пойдем и н а  самую даже узенькую, н о  только ни н а  что не

выгодное для нас не пойдем .  Ультиматумам не подчинимся. 
Если желаете только << торговаты> , - давайте,  но кота в мешке 
мы не  купим и ,  не подсчитав « п ретензий » до последпей копейки,  
на сделку не пойдеМ>> . Предупреждая советскую делегацию 
о ледопустимости принципиальных уступок, умаления прав 
Советского государства, Ленин писал : « Н и  капли нам не стра
шен срыв: завтра мы получим еще лучшую конференцию. Изо
ляцией и блокадой нас теперь не запугаешь, интервенцией 
тоже >> 2. 

На Генуэзской конференции империалистические державы 
потребовали от Советского государства уплаты всех долгов 
царского правительства, возвращения бывшим иностранным 
владельцам предприятий, национализированных Советской 
властью, восстановления, по сути дела, права частной собствен
ности на промытленные п редприятия, отмены установленной 
в России государственной собственности. Советская делегация, 
следуя указаниям Ленина, дала решительный отпор посяга
тельствам империалистов на суверенитет Советского государ
ства, отвергла их наглые требования, направленные к эконо
мическому и политическому закабалению Советской республи
ки, ликвидации Советской власти, к иревращению России в 
полуколониальный придаток мирового капитализма .  

1 Документы внешней политики СССР. М., 1961 ,  т .  5 ,  с .  193. 
2 Ленин, В. Н. Поли . собр. соч. , т. 44, с .  385 - 386. 
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Более того, твердая и в то же время гибкая политика по
зволила советской делегации использовать глубокие противо
речия в лагере империализма и не допустить образования 
направленного против Республики Советов единого фронта 
капиталистических государств. В ходе конференции в местечке 
Рапалло ( Италия) был заключен советеко-германский до
говор, предусматривавший восстановление нормальных· дипло
матических отношений между РСФСР и Германией и развитие 
взаимовыгодных экономических отношений .  

В постановлении В ЦИК по  отчету советской делегации,  
проект которого подготовил Ленин , была одобрена деятель
ность делегации на Генуэзской конференции. Отметив, что 
Рапалльский договор исходил из принципа мирного сосущество
вания государств с различным общественным строем,  Лепип 
сделал важный вывод о том, что и.меппо тапие отношения -
.чирпые, деловые, равноправные отношения .между государст
вами с различным обществеппы.м строем - являются единст
венпо правильным выходом из .международных затруднений, 
хаоса и опасности войн 1• 

Ярким доказательством миролюбивой политики Советского 
правительства явилось предложение Ленина включить в пове
стку дня I I I  сессии ВЦИК IX созыва вопрос о сокращении 
Красной Армии, << объявив сокращение на одну четверть и мо
тивируя это тем, что хотя и небольшой и не особенно надеж
ный, но все же некоторый реальный шаг к перемирию достиг
нут в Генуе >> 2 •  

Характеризуя генеральную линию внешней политики Со
ветского государства, Владимир Ильич говорил в беседе с 
И .  В .  Сталиным в августе 1 922 года : 

- Наш путь вере н :  мы за мир и соглашение, но мы против 
кабалы и кабальных условий соглашения. Нужно крепко дер
жать руль и идти своим путем, не поддаваясь ни лести, ни за
пугиванию.  

Социалистическое государство, учил Ленин ,  в своей внешней 
политике может и должно идти , если это необходимо, на ком
п ромиссы с буржуазными государствами.  Все дело в том,  чтобы 
компромисс, заключенный социалистическим государством , 
шел на пользу социализму, отвечал коренным ,  общим интересам 
международного освободительного движения, интересам про
грессивного развития человечества, интересам сохранения мира.  

Компромисс предполагает взаимные уступки . Признавая 
допустимость политических уступок с нашей стороны, Ленин 
указывал, что условием этих уступок является получение « бо
лее или менее равноценных уступок со стороны междуна
родной буржуазии по отношению :к Советской России или по 

1 См.: Лепип В. И .  Поли.  собр. соч., т .  45, с.  192- 193. 
2 Там же, с. 202. 
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отношению к другим отрядам международного, борющегося 
с капитализмом , пролетариата >> 1 •  

В целях мирного сосуществования социалистическое госу
дарство готово идти на определенные уступки в отношениях с 
капиталистическими странами, но, разумеется, эти уступки не 
должны касаться принципов коммунизма, основ пролетарекой 
власти , не должны подрывать суверенитета социалистического 
государства . Так, Ленин резко выступил против предложения 
Чичерина пойти ради заключения договора с Америкой на 
изменение Конституции РСФСР. В письме членам Политбюро 
ЦК от 23 января 1 922 года Ленин писал : «Я сейчас получил 
2 письма от Чичерина ( от 20 и 22) . Он ставит вопрос о том, 
не следует ли за приличную компенсацию согласиться на ма
ленькие изменения нашей Конституции, именно представитель
ство паразитических элементов в Советах.  Сделать это в угоду 
американцам. 

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его 
надо . . .  немедленно отправить в санаторий, всякое попуститель
ство в этом отношении, допущение отсрочки и т. п. будет, по 
моему мнению, величайшей угрозой для всех переговоров >> 2•  

В связи с голодом в России Ленин считал необходимым 
использовать малейшую возможность получения продовольст
вия из-за границы. Но Советское правительство дало реши
тельный отпор попыткам капиталистов США, Англии, Фран
ции под предлогом << nомощи голодающим >> подорвать сувере
нитет и вмешаться во внутренние дела Советской республики . 
Ленин с негодованием писал о << nодлых американских торга
шах >> из <<Американской администрации помощи » ( АРА) и ука
зывал, что нельзя допустить << НИ малейшей тени вмешательства >> 
последней - << не  только политического, но и административ
ного >> .  Категорически отвергло Советское правительство и тре
бование « Международной комиссии по оказанию помощи Рос
сию> ,  созданной Верховным советом союзников, установить 
свой контроль над распределением продовольствия и послать 
в Советскую Россию << Комиссию экспертов >> ,  т .  е . ,  как писал 
Ленин, << Комиссию шпиков под названием комиссии экспертов » .  
Владимир Ильич был возмущец до крайности этим требованием. 
<<Тут невозможно уступить » , - писал он в Политбюро, внося 
предложение послать ответную ноту << В самых резких выраже
ниях >> 3 •  Такая нота была послана .  

В .  И .  Ленин исходил из того, что признание коммунистами 
возможности и необходимости мирного сосуществования го
сударств с различным общественным строем не исключает, а 
предполагает борьбу социализма против капитализма, разобла-

1 Ленин В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 45, с. 142. 
2 Там же, т. 54, с. 1 36.  
3 Там же, т .  53, с .  1 1 5 ;  т .  44, с. 1 1 6. 
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чение империализма и непримиримую борьбу с буржуазной 
идеологией, поддержку социалистическим государством нацио
нально-освободительных движений и классовой борьбы трудя
щихся капиталистических стран . 

По мнению Ленина, мирное сос уществование зависит не 
только от позиции Советского госуда рства, но и от позиции ка
питалистических стран.  Он неоднократно говорил о стремле
нии империалистических держав к военному разгрому страны 
социализма.  Вместе с тем Владимир Ильич указывал и на фак
торы, противодействующие этому, - на силу советского обще
ственного и государственного строя , международную солидар
ность трудящихся ,  а также на острые противоречия между 
империалистами,  затрудняющие их сговор против социалисти
ческой Республики, на тенденцию реалистически настроенных 
кругов буржуазии к налаживанию нормальных отношений с 
Советской Россией. М ирное сосуществование государств с раз
личным общественным строем может быть прочным только в 
том случае, если политика мира будет обоюдной, взаимной, 
если она будет п роводиться не только Советским государством , 
но и самими капиталистическими странами.  Ленин п редупреж
дал правительства империалистических держав, что Советская 
республика никогда не поддастся диктату и нажиму, что она 
не боится угроз. « М ы , - говорил он,- видели угрозы пушками 
со стороны союзных держав, в руках которых находится почти 
весь мир .  У гроз этих .мы ne испугались . Об это.м, господа 
европейспие дипломаты, пожалуйста, ne забывайте>> 1• 

В .  И .  Лен�н призывал партию, всех советских людей все
мерно укреплять оборонную мощь Республики Советов, ибо в 
капиталистических странах есть влиятельные партии, полити
ческие деятели и финансовые воротилы, которые желают войны 
и вынашивают планы нового нападения на Республику Советов . 
« В от почему мы говорим себе : взявшись за наше мирное строи
тельство, мы пряложим все силы, чтобы его продолжать бес
п рерывно. В то же время, товарищи, будьте начеку, берегите 
обороноспособность нашей страны и нашей Красной Армии, 
как зеницу ока,  и помните,  что ослабления , в отношении наших 
рабочих и крестьян и их завоеваний, мы не вправе допускать 
ни на секунду >> 2• 

Центральный Комитет партии и правительство приняли 
тогда цеJIЫЙ ряд мер по укреплению Красной Армии, обеспече
нию неприкосновенности границ Советского государства . 

Владимир Ильич решительно осуждал несправедливые, им
периалистические войны. Мировую войну он называл вели
чайшим преступлением, полным разрывом с Приобретениями 
новейшей цивилизации и культуры. Он предупреждал, что  при-

1 Лепип В.  И.  Полн.  собр. соч . ,  т .  45,  с .  5.  
2 Там же, т .  44,  с. 300. 
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менение могучих завоеваний техники к массовому истребле
нию миллионов человеческих жизней и обращение всех п роиз
водительных средств на служение делу войны неминуемо ведет 
«К подрыву самих условий существования человеческого обще
ства»  1•  

Ленинские слова особенно актуальны в наше время, когда 
научно-техническая революция в военной области ,  вызванная 
созданием термоядерного оружия, угрожает невиданными раз
рушениями целым странам, истреблением целых народов в 
случае развязывания империалистами новой мировой войны. 

В. И. Ленин всегда говорил о необходимости самой энер
гичной борьбы против империалистических войн, о том,  что 
нужно « как можно больше самых п ростых,  самых ясных реше
ний и мер, которые бы действительно вели к миру, если уже 
не  говорить о полном устранении опасностей войны » 2 •  Решаю
щую роль в предотвращении войны Ленин отводил народным 
массам. 

Он подчеркивал, что надо расширять и углублять борьбу 
против угрозы новой империалистической бойни .  « Борьбе про
тив такой войны, - писал Владимир Ильич, - стоит посвятить 
свою жизнь, в этой борьбе надо быть беспощадным, все со
физмы в ее защиту надо иреследовать до самых последних 
уголков » 3• Характеризуя задачи советской делегации на Гааг
ском международном конгрессе мира, созванном в декабре 
1922 года в целях борьбы с опасностью новой мировой войны, 
Ленин указывал, что нужно разбивать все те доводы, кото
рыми идеологи империалистической буржуазии оправдывают 
войну, рщюблачать подготовку ее империалистами и разъяс
нять действенные меры борьбы против новой войны.  

Владимир Ильич высказывал мысль, что победа социали
стической революции в ряде стран откроет возможность поло
жить конец мировым войнам 4 •  Отметим в связи с этим,  что 
Ленин п редлагал <<безусловно исключиты> из п роекта заявле
ния советской делегации на Генуэзской конференции слова,  
что «наша историческая концепция . . .  предполагает неизбеж
ность НОВЫХ МИрОВЫХ ВОЙН» 5• 

Жизнь блестяще подтвердила ленинское предвидение. С 
победой социалистических революций в ряде стран Европы 
и Азии, созданием и укреплением мировой системы социализ
ма, ростом движения сторонников мира во всех странах ми
ровые войны перестали быть неизбежными.  Мировую войну 
ныне можно предотвратить. Исходя из  указаний Ленина,  Ком
мунистическая партия Советского Союза и Советское правитель-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 396. 
2 Там же, т. 45, с. 241 .  
3 Там же, с.  299. 
4 См. там же, т. 26, с. 41; т. 44, с. 224, 275- 276. 
5 Там ж е ,  т .  45, с. 63. 
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ство считают, что радикальным путем обеспечения прочного 
мира является всеобщее и полное разоружение при строгом 
международном контроле. Они делали и будут делать все, чтобы 
отвести угрозу ядерной войны, сохранить мир для нынешних и 
грядущих поколений.  Верная ленинским заветам, наша партия 
высоко несет знамя мира и дружбы народов. 

На Третьем конгрессе Коминтерна 

В конце июня - первой половине июля 1 921 года состоялся 
111 Конгресс Коммунистическ,ого Интернационала. Ленин был 
избран почетным председателем конгресса .  В тезисах и докладе 
о тактике РКП ( б) Ленин разъяснил делегатам сущность но
вой экономической политики и обстоятельства, вызвавшие 
необходимость перехода к ней. Нован экономическая политика 
встретила на конгрессе оппозицию со стороны неустойчивых, 
чуждых марксизму-ленинизму анархо-синдикалистских эле
ментов ,  которые заявили,  что нэп якобы ведет к восстановлению 
капитализма в Советской России и ставит препятствия дальней
шему развитию мировой революции.  Конгресс отверг эти взгля
ды, принял ленинские тезисы и резолюцию, полностью одобряв
шую политику РКП ( б) . 

Важнейшим вопросом, который стоял на 111 конгрессе Ко
минтерна , был вопрос о путях дальнейшего развития коммуни
стического движения, о стратегии и тактике Коминтерна. 

В. И. Ленин дал глубокий анали.з соотношения классовых 
сил в международном масштабе. Во-первых, международный 
империализм оказался не в состоянии задушить Советскую 
Россию и вынужден был п ризнать или полупризнать ее, всту
пить в торговые отношения с ней. Республика Советов оказы
вает могучее воздействие на развертывание международного 
освободительного движения трудящихся. В о-вторых, рабочий 
класс капиталистических стран везде уже создал коммунисти
ческие партии, « которые растут, идя неуклонно к завоеванию 
большинства пролетариата в каждой стране >> .  В-третьих, тру
дящиеся массы колониальных и полуколониальных стран, со
ставляющие огромное большинство населения земли, << сейчас 
выступают как самостоятельные революционные факторы >> . 
В этих странах накопилось много горючего -материала и вполне 
возможно, поэтому, что в них << рано или поздно, и совершенно 
неожиданно, вспыхнут восстания, великие бои и революцию> 1 •  

В .  И .  Ленин исходил и з  того, что рабочий нласс - ведущая 
сила в борьбе народных масс против империализма, только 
рабочий класс в состоянии привести все антиимпериалистиче
ские силы к победе . В месте с тем, харюперизуя стратегическую 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т .  44, с. 3-5, 35 - 36.  
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.1инию коммунистических партий, Ленин обращает внимание 
на необходимость достижения тесного союза рабочего класса 
с крестьянством, со всеми непролетарскими слоями трудящихся. 
Он неоднократно говорил о том,  что нужно вести большую ра
боту среди крестьян и мелких хозяйчиков, служащих, интел
лигенции, среди молодежи. 

Особое значение Ленин придавал достижению союза рабо
чего класса с крестьянством и в капиталистических странах, 
и в колониях и полуколониях, и во всемирном масштабе, в 
плане союза всего международного рабочего класса с крестьян
ством колоний, полуколоний, молодых национальных госу
дарств, Освободившихея от империалистического ига. 

В наши дни, когда развернулась могучая научно-техни
ческая революция, следствием которой в развитых капитали
стических странах является быстрое уменьшение численности  
сельского населения и вместе с тем  возрастание удельного веса 
и роли интеллигенции, средних слоев, ревизионисты утверж
дают, что для большинства этих стран положение Ленина о 
союзе рабочего класса с крестьянством потеряло свое значение. 
Это неверно. Трудовое крестьянство остается главным союз
ником рабочего класса. При этом надо заметить, что Ленин, 
говоря о крестьянстве, имел в виду также вообще мелкобуржу
азные слои . Он указывал, что необходимость обеспечения проч
ного союза рабочего класса с крестьянством принадлежит к 
числу труднейших задач пролетарекой революции и социали
стического строительства, которые встанут перед всеми капи
талистическими странами. 

Что же касается интеллигенции, то Ленин не раз обращал 
внимание на необходимость вовлечения ее в освободительную 
борьбу пролетариата . В письме к Чарлзу П. Штейнмецу, вид
ному американскому ученому-энергетику, Владимир Ильич от
мечал, что <<ВО всех странах мира растет - медленнее, чем того 
следует желать, но неудержимо и неуклонно растет - число 
представителей науки,  техники, искусства, которые убеждают
ся в необходимости замены капитализма иным общественно
экономическим строем . . . > >  1•  

Как отметил Ленин в своих выступлениях на 111 конгрессе 
Коминтерна, пронешедшие в мире со времени предыдущего 
конгресса изменения - наступление капитала на рабочий 
класс, поражение революционных выступлений пролетариата 
в ряде стран в 1920-1921 годах, явно обозначившийся спад 
революционного движения в целом - требовали решительного 
поворота в тактике коммунистических партий. Ко времени 
111 конгресса число компартий значительно возросло :  делегаты 
конгресса представляли 48 компартий. Но эта армия коммуни
стов, как писал Ленин,  была еще плохо организована, слабо 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч., т. 45, с .  147. 
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владела искусством революционного руководства. Надо было 
перестроить работу коммунистических партий под знаком борь
бы за массы, за их сплочение вокруг авангарда рабочего клас
са. Главная проблема, говорил Ленин, «завоевание большинства 
пролетариата. Чем организованнее пролетариат в капиталп
етически развитой стране, тем больше основательности тре
бует от нас история в деле подготовки революции и с тем боль
шей основательностью мы должны завоевывать большинство 
рабочего класса» 1• 

Однако «левые» недооценивали необходимости системати
ческой, упорной работы в массах и проиоведовали так назы
ваемую «теорию наступлению>, которая заключалась в том, что 
партия должна всегда придерживаться наступательной такти
ки, не считаясь с тем, имеются ли ДJIЯ революционного выступ
ления необходимые объективные предпосылки, поддерживают 
ли коммунистическую партию широкие массы трудящихся. 

В основу обсуждения на конгрессе вопроса о тактике Ко
минтерна были положены тезисы, подготовленные делегацией 
РКП (б) с учетом мнений других делегаций. Владимир Ильич 
написал развернутые замечания на первоначальные проекты 
тезисов; он подверг резкой критике Радека за «бескостносты 
его проекта и уступки «левым», а также колебания в этом во
просе Бухарина и Зиновьева 2• 

Речь Ленина на заседании конгресса в защиту тезисов о 
тактике Коммунистического Интернационала - образец искус
ства убеждать. Ленин везде вел идеологическую борьбу диф
ференцированно. Одно дело, когда она своим острием обраща
лась против классового врага, против идейных оруженосцев 
капитализма. Д pyroe дело, когда речь шла о борьбе идей внутри 
коммунистического движения; в данном случае Владимир 
Ильич видел свою задачу не только в борьбе против ошибочных 
и вредных воззрений, но и прежде всего в привлечении на 
правильные позиции товарищей по движению, временно за
блуждающихся; здесь главным методом он считал товарище
скую полемику. Конгрессы Коминтерна характеризовались 
свободным, демократическим обсуждением проблем, коллектив
ной разработкой документов, подлинно товарищеским равно
правным сотрудничеством представителей компартий. Этими 
ленинскими принципами руководствует�я КПСС и ее Централь
ный Комитет в своих взаимоотношениях с братскими пар
тиями, в своей деятельности на международных совещаниях 
коммунистов и в наши дни. 

В. И. Ленин не оставил камня на камне от всех доводов 
«левых>>, показал, что под предлогом борьбы с правым оппор
тунизмом и центризмом они проиоведуют догматизм, сектант
ство, авантюристскую тактику. 

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 44, с. 37 - 38. 
2 См. там же, т.  52, с .  265- 269. 
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Тактика коммунистических партий ,  говорил Ленин, должна 
исходить из того, что первая волна революций пошла на спад, 
а вторая еще не поднялась. Коммунистам нужно считаться 
с тем, что темп развития революций замедлился, необходи
мо учесть опыт поражений и готовиться к новому революцион
ному подъему. Главпой задачей -поммупистичес-пих партий в 
-папиталистичес-пих странах является завоевание па сторону 
-поммупизма большинства рабочего -пласса, большинства тру-
дящихся, и -пто не понимает этого, тот наносит большой ущерб 
-поммупистичес-пому движению. В 1 920 году Ленин называл 
левацкие ошибки «детской болезнью >> в коммунизме ,  а на 
111 конгрессе Коминтерна он исходил уже из того, что <<левое 
доктринерство >> ,  сектантство с его авантюристской тактикой 
становились главной опасностью для коммунистического дви
жения . << Если конгресс , - говорил он, - не будет вести реши
тельного наступления против таких ошибок, против таких <<ле
вых >> глупостей, то все движение осуждено на гибель. Таково 
мое глубокое убеждение >> 1 •  

Подвергая уничтожающей критике пресловутую << теорию 
наступлению> , Ленин убедительно доказал, что эта << теорию> 
представляет собой не что иное, как мелкобуржуазный взгляд 
на революцию, который несет коммунистическим партиям и 
рабочему классу тягчайшие поражения и в то же время дает 
опасное оружие в руки реформистских, правооппортунистиче
ских элементов . Речь идет не о том,  необходимы ли вообще ре
волюционные выступления.  Этот вопрос не  может быть даже 
предметом споров в революционной партии .  Речь идет об усло
виях революционного выступления, о целесообразности его в 
данной конкретной обстановке . Для победы революции и затем 
для удержания власти,  учил Ленин,  надо, чтобы партия имела 
за собой большинство трудящихся - не только рабочего клас
са,  но и большинство всех эксплуатируемых и угнетенных. 
А для того чтобы завоевать большинство трудящихся , нужно 
выработать правильную тактику в борьбе за массы, научиться 
правильно руководить революционным движением . 

Речь Ленина окончательно убедила колеблющихся делегатов 
в необходимости поворота коммунистических партий к мас
сам. Тезисы о тактике Коминтерна были приняты единогласно.  

В повестку дня JI I конгресса Коминтерна был включен 
вопрос об организационном строительстве, методах и содер
жании работы коммунистических партий .  Подготовка проекта 
тезисов была поручена О. В. Куусинену. << Это поручение, 
вспоминал позднее О. В. Куусинен, - было выполнено отчасти 
на основании личных советов т .  Ленина,  а отчасти на основа
нии указаний,  имеющихся в изобилии в написанных им ранее 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  44, с .  23. 
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статьях» 1• Ознакомившись с проектом, Владимир Ильич сделал 
ряд замечаний; он предложил, в частности, подробнее сказать 
о необходимости повседневной революционной работы каждого 
члена партии и о задачах работы компартий <<среди .массы 
неорганизованного и организованного в желтых союзах (в том 
числе во 11 и ll1/2 Интернационалах) пролетармата и пепроле
тар с"их слоев трудящихся» 2._ После дорабQтки проекта, в кото
рой принял участие немецкий коммунист В. Кёнен, тезисы 
были внесены на обсуждение конгресса и приняты им. 

Многие делегаты впервые видели, слышали Ленина и бе
седовали с ним. И все они единодушно говорили, что никогда 
не встречали такого человека. Французский коммунист Поль 
Вайян-Rутюрье писал: 

<<Владимир Ильич был и остался олицетворением беспре
рывного действия и в то же время марксистом с головы до ног. 
Соприкосновение с ним производило на сознание впечатление 
вихря, ворвавшегося в душную комнату: оно освежало загру
женный предрассудками и формальными доктринами мозг ... 

Ленин-интеллигент умел мыслить как ра.бочий. Ленин-ора
тор говорил без пустых фраз и трескотни. Человек, потрясший 
весь мир, в чьем сознании беспрерывно переваривалось все, 
чем жил и дышал этот мир, этот человек сохранил в себе до 
конца сознательной жизни удивительную способность чувство
вать и мыслить как китайский кули, как носильщик-негр. 
Угнетенный аннамит, индус были ему так же понятны, были 
такой же открытой книгой, как ленинградский металлист, как 
парижекий текстильщик, как шахтер Новой Виргинии. Ле
нин - это законченный тип нового человека, он являлся для 
нас прообразом будущего>> ·3• 

В. И. Ленину принадлежит разработка идеи единого рабо
чего фронта, взятая на вооружение коммунистическими пар
тиями. <<Цель и смысл тактики единого фронта состоит в том,
писал он, - чтобы втянуть в борьбу против капитала более и 
более широкую массу рабочих, не останавливаясь перед повтор
ными обращениями с предложением вести совместно такую 
борьбу даже к вождям 11 и 111/2 Интернационалов» 4• По пред
ложению Ленина и на основе его указаний Исполком :Комин
терна разработал тезисы <<0 едином рабочем фронте и об отно
шении к рабочим, входящим во 2 и 21/2 и Амстердамский Ин
тернационалы, а также к рабочим, поддерживающим анархо
синдикалистские организации». 

Вопрос о едином фронте встал особенно остро в начале 

1 Ленин и международное рабочее движение. Воспоминания. Сборник 
первый. М.,  1934, с. 56. 

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с .  15. 
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 5, с. 408 -409. 
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 131. 
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1 922 года в связи с подготовкой конференции трех Интернацио

налов - Второго и так называемого «Двухсполовинного >> Ин

тернационалов и Коминтерна. Ленин считал, что эта конферен

ция даст коммунистам возможность расширить рамки борьбы 

за единство рабочего класса, а также разоблачить неправиль

ную политическую позицию правых социалистов. Им была 
намечена линия поведения представителей Коминтерна на 
конференции трех Интернационалов . Он указывал, что в инте
ресах достижения соглашения нужно выдвинуть на обсужде
ние наименее спорные вопросы - <<только вопросы, касающиеся 
непосредственно практического совместного действия рабочих 
масс >> . Представители Коминтерна должны быть на конферен
ции « архисдержанны >> ,  не рисковать срывом политического дела 
громадной важности и в то же время не жертвовать своими 
основными принципами.  

Сравнивая социал-демократические партии с закрытым по
мещением,  Ленин писал, что коммунисты не могут отказываться 
от платы, от определенных уступок, чтобы проникнуть в это 
<< запертое помещение >> , где находятся идущие за реформистами 
массы, и выступить там перед ними со своим словом.  При 
этом он указывал, что критике линии 11 и 111/2 Интернациона
лов нужно придать « характер более разъяснительныЙ >> , терпе
ливо и обстоятельно, не отпугивая рабочих-социалистов рез
кими словами, разъяснять им ошибочность реформистской 
идеологии и политики . Только таким образом коммунисты смо
гут приобрести большинство среди рабочих, среди трудящих
си масс.  

Ради того, чтобы помочь трудящимся массам бороться про
тив капитала, писал Ленин,  << мы тактику единого фронта при
няли и проведем ее до конца >> 1• 

В статьях « Новые времена, старые ошибки в новом виде » 
и << Заметки публициста >> , в письмах деятелям рабочего движе
ния и коммунистическим партиям различных стран - Томасу 
Беллу, немецким коммунистам,  польским коммунистам, а также 
в других документах Владимир Ильич освещает значение реше
ний 111 конгресса Коминтерна, вопросы строительства действи
тельно коммунистических, действительно революционных пар
тий - партий нового типа, их  стратегии и тактики. Ленин вновь 
подчеркивает необходимость борьбы на два фронта - как про
тив мелкобуржуазного реформизма, прикрытого демократиче
скими и социалистическими фразами,  так и против мелкобур
жуазного революционаризма - грозного, надутого, чванного на 
словах, пустышки раздробленности , распыленности, безголово
сти на деле , - учитывая видоизменение форм правого и << ле
вого » оппортунизма в данной конкретной обстановке2. 

� Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 45, с. 144. 
См. там же, т. 44, с. 101. 
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В январе 1 922 года в Москве состоялся 1 съезд революцион
ных организаций Дальнего Востока, в котором приняли уча
стие делегаты I\итая, Японии, И ндон езии и Монголии .  Не имея 
возможности по состоянию здоровья присутствовать на съезде, 
Ленин п ригласил представителей съезда к себе. I\ак вспоминал 
позднее основатель I\оммунистической партии Я понии Сэн I\а
таяма, Ленин разговаривал с делегациями поочередно, п ричем 

• все слышали их вопросы и его ответы на них.  С каждой деле
гацией он обсуждал вопросы ее страны, а также проблем ы ,  ка
сающиеся всего Дальнего Востока . Больше всего он подчерки
вал необходимость объединения революционных сил всех стран 
в борьбе против империализма.  

В. И. Ленин,  пишет Сэн I\атаяма, << был очень внимателен к 
каждому, кто с ним говорил, а также очень, очень хорошо умел 
слушать.  Он умел каждого удовлетворить и ободрить. Мы все 
чувствовали себя хорошо и совершенно как дома .  Он - настоя
щий мастер беседы и заинтересовал всех нас тем, о чем он го
ворил .  Тов. Ленин дал много полезных указаний и советов 
каждой делегации в этой краткой , но очень важной беседе с 
участниками съезда » 1 •  

I\репкие, неразрывные узы связывали советский народ и 
трудящихся всего мира .  Ленинская партия действительно де
лала максимум осуществимого в своей стране для развития, 
поддержки, пробуждения революции во всех странах. В свою 
очередь, народные массы капиталистических,  колониальных и 
зависимых стран беззаветно поддерж ивали первую в мире со
циалистическую республику. 

Борьба советского народа за преодоление разрухи, за по
строение нового общества вызывала величайшее восхищение, 
сочувствие и поддержку со стороны трудящихся всего мира.  

В своем письме Л енину американский рабочий С .  I\ейн пи
сал : « М ы  не верим тому, что пишет против России и Вас 
п родажная капиталистическая пресса . Мы верим ,  что в Рос
сии нет больше рая для паразитов, эксплуататоров и прочих 
мерзавцев и мошенников, не в пример .тому, что здесь у нас, 
хотя и у нас настуна<'т ааря. 

Должно пройти некоторое время, пока массы поймут, в чем 
их  интересы. Невежество масс - великое проклятие,  благодаря 
которому капиталистические мошенники и их наемники могут 
еще существовать. 

Продолжайте и впредь трудиться ради свободного мира для 
рабочих .  Мы, рабочие,  с Вами и делаем все, что в наших силах, 
для достижения этой великой целю> 2• 

Среди рабочих капиталистических стран развернулось то
гда движение по оказанию помощи Советской республике в ее 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине,  т .  5,  с .  433. 
2 Коммунист, 1 960, .М 3, с.  4. 
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борьбе с голодом и разрухой. В Россию приехало несколько 
групп иностранных рабочих, которые приняли участие в вос
становлении народного хозяйства. Ленин высоко оценил это 
практическое проявление пролетарского интернационализма и 
подчеркивал большое значение братской поддержки, которую 
рабочие и трудящиеся всего мира оказывали Стране Советов в 
строительстве социалистического хозяйства. 

XI съезд РКП(б) 

В. И. Ленин работал с исключительным напряжением сил, 
почти без отдыха. Проявляя постоянную заботу о <<капиталь
ном ремонте» здоровья своих соратников, Владимир Ильич на 
все просьбы и убеждения самому хорошенько отдохнуть и по-
лечиться шутливо отвечал, что он пока может довольствоваться 
<<текущим ремонтом». Однако к концу 1 92 1  года здоровье Вла
димира Ильича пошатнулось. Сказалось все - трудные годы 
подполья и эмиграции, крайнее переутомление и особенно 
последствия тяжелого ранения в 1 91 8  году. 6 декабря 1 9 2 1  года 
ему был предоставлен отпуск, и он переехал в Горки. «У стал 
дьявольски. Бессонница. Еду лечиться»,- писал Владимир 
Ильич А. М. Горькому. 

Владимир Ильич выезжал для отдыха и в подмосковную 
деревню Костино (ныне г. Калининград Московской области), 
где жил в небольшом домике. Вставал он рано и отправлялся 
на прогулку. Особенно любил ходить к столетним дубам, кото
рые росли недалеко от домика. Нередко Владимир Ильич брал 
в руки лопату и расчищал от снега дорожки вокруг дома. Ходил 
на охоту. Но и во время охоты он не переставал думать о 
делах, старался встретиться и побеседовать с крестьянами. 
Из Москвы Ленину ежедневно доставляли большую пачку га
зет, корреспонденций и разных бумаг. Он много работал: даже 
поздно ночью в окнах домика можно было видеть свет. 

В конце декабря состоялись XI Всероссийская партийная 
конференция и IX съезд Советов. Ленин не смог присутство
вать на конференции, но в работе съезда принял активное уча
стие. Он выступил на съезде с большим докладом о деятельности 
правительства, участвовал в совещании беспартийных де
легатов, написал <<Наказ по вопросам хозяйственной работы», 
который был принят съездом. «Наказ>> имел важное значение: 
он определил «?Сновные задачи центральных и местных советских 
учреждений в осуществлении новой экономической политики. 
Положения «Наказа» легли в основу нескольких резолюций 
съезда. 

31 декабря Политбюро ЦК вынесло решение о предоставле
нии Ленину шестинедельного отпуска, который затем был 
продлен до XI съезда партии. Однако и в эти месяцы Владимир 
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Ильич вникал во все области работы, решал важнейшие дела. 
Он писал статьи , директивные письма, проекты постановле
ний, участвовал в заседаниях Политбюро и пленума ЦН, встре
чался с руководящими деятелями партии и государства, давал 
указания по телефону. 

В .  И. Ленин усиленно готовился к XI съезду партии .  Он 
участвовал- в подготовке проектов решений съезда по основным 
воп.росам и разработал план политического доклада Централь
ного Комитета. Представляя этот план на рассмотрение плену
ма ЦН, Владимир Ильич просил освободить его ввиду болезни 
от участия в заседании пленума, указав, что если потребуется 
его присутствие для объяснений по поводу плана доклада, то 
он, безусловно, явится << часа через 2 - 3  после вызова>> . Это 
пример глубоко уважительного отношения Ленина к Централь
ному• Номитету как коллективному органу руководства . 

XI съезд РНП ( б )  начал свою работу 27  марта 1 922 года. 
Ленин открыл съезд и выступил с политическим отчетом ЦН 
партии .  В своем докладе он говорил, что итоги первого года 
новой экономической политики явились убедительным свиде
тельством верности курса партии. Были достигнуты первые 
успехи в восстановлении народного хозяйства, укрепился со
юз рабочего класса и крестьянства ,  постепенно налаживалась 
смычка промышленности с крестьянской экономикой. Учиты
вая это , Ленин сделал важные выводы для политики партии. 
Он выдвинул новую задачу - приостановить экономическое от
ступление и перейти к подготовке решительного наступления 
на капиталистические элементы. << Мы год отступали. Мы дол
жны теперь сказать от имени партии : достаточно !  Та цель, 
которая отступлением преследовалась, достигнута.  Этот период 
кончается или кончился »  1• Теперь це.'lь выдвигается другая -
<< Перегруппировка сию> и << Подготовка наступления н а ч а с т
н о х  о з я й с т в е н н ы й ,. а n и т а л>> .  В этом - лозунг дня, 
подчеркивал Ленин . 

Отметив, что между социализмом и капитализмом идет же
стокая борьба, в которой решается вопрос << кто - кого » , Ленин 
высказал твердую уверен ность, что в ходе этой борьбы сила 
социалистических элементов будет все более возрастать и они 
неминуемо одержат победу над капиталистическими элемента
ми. Экономически и политически осуществление нэпа вполне 
обеспечивает возможность постройки фундамента социалисти
ческой экономики. Главное теперь - научиться как следует 
вести хозяйство, чтобы победить частный капитал. От этого 
зависит судьба Советской власти, судьба социализма. Ленин 
разоблачил ланикерекие выступления капитулянтских элемен
тов, которые добивались пересмотра уже решенного партией 
вопроса о новой экономической политике. 

1 Лепип В .  И .  Поли . собр. соч . ,  т .  45,  с .  87. 
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В политическом отчете ЦК и заключительном слове Ленин 
вскрыл и подверг резкой критике недостатки в проведении новой 
экономической политики, в партийном руководстве хозяйством, 
в работе государственного аппарата. В связи с этим Ленин 
говорил, что партия непобедима, если она не боится критики 
и самокритики, не скрывает своих недостатков и исправляет 
их. «Пролетариат не боится признать, что в революции у него 
то-то вышло великолепно, а то-то не вышло. Все революцион
ные партии, которые до сих пор гибли,- гибли оттого, что 
зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись гово
рить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся 
говорить о своих слабостях и научимся преодолевать елабос тю> 1 •  

В резолюции по докладу Центрального Комитета съезд все
цело одобрил политическую и организационную линию ЦК. 
Съезд принял постановление «Роль и задачи профсоюзов в 
условиях новой экономической политики», разработанное на 
основе тезисов Ленина по этому вопросу, написанных им в 
конце декабря 1 92 1  года - начале января 1 922 года. Решения 
съезда о финансовой политике, о работе в деревне, об укреп
лении и задачах партии и другие также исходили из указаний 
Ленина, содержащихся в его докладе на съезде, в выступле
ниях по вопросам новой экономической политики, в его заме
чаниях по проектам резолюций съезда. 

2 апреля 1 922 года Ленин выступил с краткой речью при 
закрытии съезда. В ней он отметил, что XI съезд, по сравне
нию с предыдущим, отличался большей сплоченностью, едино
душием, организационным единством и явился живым доказа
тельством неправоты врагов, твердивших о перерождении пар
тии. Партия показала гибкость своей тактики, соединяя умение 
смело, быстро и решительно наступать на врага с умением от
ступать в революционном порядке. Поскольку съезд постано
вил признать экономическое отступление законченным, Ленин 
выразил глубокую уверенность, что партия сумеет построить 
работу по-новому и добиться своей цели. 

На другой день после закрытия съезда Ленин участвовал в 
заседании пленума Центрального Комитета нового состава. 
Пленум избрал Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК. Гене
ральным секретарем Центрального Комитета партии был избран 
И. В. Сталин. Пленум принял п�едложение Ленина об органи
зации работы Секретариата ЦК . 

Состояние здоровья не позволило Владимиру Ильичу ире
рвать свой отпуск. Врачи высказали предположение, что го
ловные боли у Владимира Ильича вызываются пулями, остав
шимися после ранения в 1 9 1 8  году. Одну из этих пуль было 
решено удалить (трогать другую врачи сочли опасным). 23 ап
реля в Солдатеяковекой больнице (ныне больница им. С. П. Бот-

1 Ленин, В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 45, с. 1 18. 
2 См. там же, с. 1 39. 
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кипа) Ленину была сделана операция по извлечению пули. 
В начале мая Владимиру Ильичу пришло трогательное 

письмо от крестьян села Правые Ламки Лево-Ламекой волости 
Моршанского уезда Тамбовекой губернии. Крестьяне поздрав
ляли «высокого вождя русского рабочего крестьянства Владими
ра Ильича Ульянова-Ленина>> с 52-й r'одовщиной со дня его рож
дения. «Мы,- писали они,- громко за Ваше здоровье пропели 
«Интернационал» ... » Желая Ленину <<быть здравым навсегда», 
крестьяне заверяли, что они «готовы в любую секунду грянуть 
на помощь стеной>> , «если кто позво.11ит [себе] против нашего 
вождя и рабочего класса [выступить]>> . В заключение говори
лось: «Писали письмо все беспартийные, все малограмотные, 
если не так написано, то простите нас, мы хотя беспартий
ные, но сердца наши и дух наш коммунистический, мы поняли, 
что в данный момент, действительно власть трудящих,ся». 

«Помню,- писала позднее М. И. Ульянова, - как просвет
лело лицо Владимира Ильича, когда он читал письмо. Он нака
зал мне непременно напомнить ему ответить и, действительно, 
ответил» 1• 

20 мая Владимир Ильич по настоянию врачей, считавших, 
что он должен как следует отдохнуть и полечиться, переехал в 
Горки. Уезжая, он просил руководителей центральных учреж
дений осведомлять его о наиболее важных делах, о выполнении 

важнейших решений, планов кампаний и т. д. Но вскоре со

стояние здоровья Ленина резко ухудшилось. На почве склероза 

сосудов мозга у него произошел первый острый приступ болез

ни - ослабление движений правой руки и правой ноги и неко

торое расстройство речи. К лечению Владимира Ильича были 

привлечены лучшие врачебные силы: Ф. А. Гетье, А. М. Ко

жевников, В. В. Крамер, П. И. Елистратов, О. Ферстер, 

В. Н. Розанов, М. И. Авербах и другие. 
В середине июня состояние здоровья Ленина стало улуч

шаться. В июле ему было разрешено принимать близких това

рищей, читать книги, а позднее - газеты. Он просит присылать 

в Горки литературу, возобновляет деловую переписку, все 

основательнее и глубже входит в текущие дела. 
2 октября 1922 года Ленин вернулся из Горок в Москву и 

приступил к работе. На другой день он уже председательствует 
на заседании Совета Народных Комиссаров, а 5 октября при
нимает участие в заседании пленума Центрального Комитета. 
Его возвращение к работе было большой радостью для партии, 
для всех трудящихся. В приветственных письмах Владимиру 
Ильичу рабочие и крестьяне просили его беречь с.вое здоровье, 
соблюдать режим, предписанный врачами. 

После болезни рабочий день Владимира Ильича был, по тре-

1 Товарищу Ленину. Письма трудящихся В. И. Ленину. 1917 -1924. 
2-е, доп . изд. М., 1969, с .  346 - 347. 
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бованию врачей ,  ограничен : ему разрешалось работать с 1 1  до 

1 4  и с 1 8  до 20 часов, п ри условии дополнительного ( кроме во

скресенья ) отдыха в один из дней середины недели .  
Но Владимиру Ильичу трудно было выдержать эти ограни

чения. Он, вспоминает секретарь Ленина Л. А .  Фотиева, при
ходил в свой кабинет в 9 часов 30 минут утра и,  если секре
тари заглядывали к нему в дверь, с улыбкой говорил : << Я не  ра
ботаю, я только читаю >> 1 •  За 15 минут до 1 1  часов он вызывал 
секретаря и, выслушав доклад о полученных бумагах, давал 
те или иные поручения.  А когда с 1 1  часов начинался << закон
ныЙ >> рабочий день Владимира Ильича, он проводил его с при
сущей ему интенсивностью. Уходя домой во время перерыва, 
а иногда и после вечерней работы, Ленин уносил с собой пап
ку с бумагами, возвращая их затем со своими пометками и по
ручениями .  Да и так называемые <<дни отдыха >> мало чем отли
чались от рабочих дней.  

<< Напряженно все время работала его мысль ,- писала 
Н . Н:. Крупская . - Помню, когда стала надвигаться последняя, 
погубившая его болезнь, врачи настаивали на строгом режиме, 
велели лежать два часа после обеда.  Ильич режиму подчинял
ся, но относился к требованию врачей скептически : « Не могут 
они сделать так, чтобы я не думал » , - сказал он как-то . И дей
ствительно, лежа в постели, на прогулках, во время разговоров 
на простые житейские темы он неустанно думал о том деле, 
которому отдал всю свою жизнь, все свои силы, каждую минуту 
своей жизн и >> 2•  

Два с половиной месяца после своего возвращения к работе, 
до нового заболевания в декабре 1 922 года, Ленин работал, по 
существу, с таким же напряжением, как и прежде. Сохрани
лась следующая краткая секретарская запись о работе Влади
мира Ильича со 2 октября по 16 декабря : << . . .  написал 224 де
ловых письма и записки, принял 1 7 1  человека ( 1 25 приемов ) , 
председательствовал на 32 заседаниях и совещаниях CHI\,  СТО, 
Политбюро и комиссиЙ >> . 

В это время Ленин продолжает разрабатывать проблемы 
новой экономической политики, руководит хозяйственным и 
культурным строительством, решает самые разнообразные во
просы, связанные с промышленностью, сельским хозяйством , 
финансами и торговлей, народным образованием, работой ап
парата и внешней политикой Советского государства. 

Отстоять монополию внешней торговли 

Если в 1 92 1  году Ленин на первый план стаnил задачу на
лаживания товарооборота и подъема сельского хозяйства, то 
теперь, опираясь на достигнутые успехи в этой области, он 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 4, с .  445. 
2 Крупспая Н. К. О Ленине. М., 1983, с .  65. 
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ГJiавное внимание сосредоточивает на задаче развития промыш
ленности и прежде всего тяжелой индустрии, как базы построе
ния социализма и основы обороноспособности страны. 

<< ... Без спасения тяжелой промыш.11енности, без ее восстанов
ления,- говорил Ленин,- мы не сможем построить никакой 
промышленности, а без нее мы вообще погибнем как самостоя
тельная страна. Это мы хорошо знаем. 

Спасением для России является не только хороший урожай 
в крестьянском хозяйстве - этого еще мало - и не только хо
рошее состояние легкой промышленности, поставляющей кре
стьянству предметы потребления,- этого тоже еще мало, 
нам необходима также тяжелая индустрию> 1• 

Труднейшей проблемой социалистической индустриализа
ции Ленин считал изыскание средств для ее финансирования. 
В капиталистических странах, разъяснял он, тяжелая промыш
ленность строилась обычно за счет займов. Но Советской стра
не империалисты не хотели предоставить займы или кредиты. 
Не пошли иностранные капиталисты и на концессии. Бойкот 
Республики Советов всей буржуазией и всеми правительства
ми продолжал сказываться. Мы, говорил Ленин, <<должны до
биться успеха в одиночку». «И вот в этом особая трудность». 
Советский народ должен был рассчитывать только на свои соб
ственные силы и средства. Источниками этих средств для инду
стриализации, по мнению Ленина, должны были стать доходы 
от внешней и внутренней торговли, прибыль от предприятий 
легкой промышленности, налоги и прежде всего обложение 
нэпманов, удешевление государствен ного аппарата, строжай
ший режим экономии. 

С большим удовлетворением Владимир Ильич, которого 
всегда глубоко радовал даже небольшой успех в том или дру
гом деле, отмечал тот факт, что Советскому государству в резуль
тате проведения новой экономической политики удалось уже на
копить первые 20 миллионов золотых рублей, которые должны 
целиком пойти на восстановление и развитие тяжелой инду
стрии. Ленин выражал твердую уверенность, что советский на
род преодолеет все трудности и превратит отсталую в прошлом 
Россию в могучую индустриальную державу. 

Огромное значение для успешного решения задач социали
стического строительства Ленин придавал монополии внешней 
торговли. Он рассматривал ее как одну из главных командных 
высот социалистического I'Осударства в экономической области 
и указывал, что только на основе монополии внешней торгов
ли, планового регулирования государством ввоза и вывоза то
варов можно оградить слабую в то время советскую экономику 
от вторжения иностранного капитала, обеспечить восстановле
ние и дальнейшее развитие отечественной промышленности, 

1 Ленин, В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 45, с. 287 - 288. 
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получить прибыль и приток золотого фонда, необходимые для 
индустриализации страны . Владимир Ильич особен но под
черкивал важность монополии внешней торговли в связи с 
переходом к новой экономической политике, ожесточенными 
нападками иностранных империалистов и капиталистических 
элементов внутри страны на советскую монополию внешней 
торговли . 

Вопрос этот приобрел тем большую остроту, что с предло
жениями о смягчении или даже отмене монополии внешней 
торговли выступили некоторые руководящие партийные и со
ветские работники. Против сохранения монополии были Со
кольников, Бухарин, Пятаков. За ослабление монополии вы
сказывались члены Политбюро Зиновьев, Наменев, Сталин, 
многие члены ЦК 

На заседании пленума ЦН 6 октября 1 922 года, на котором 
Ленин не присутствовал, было принято ошибочное постановле
ние, предусматривавшее временное разрешение по сути дела 
свободного << ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров 
или в п рименении к отдельным границам >> . Владимир Ильич в 
письме Сталину, как секретарю ЦН,  выразил несогласие с 
постановлением пленума, указав, что << На деле это есть срыв 
монополии внешней торговли » .  Он отметил, что << вопрос был 
внесен в пленум наспех >> ,  « серьезной дискуссии не было >> ,  и 
п редложил отсрочить решение вопроса на два месяца, до сле
дующего пленума ЦН, чтобы собрать необходимые докумен
тальные данные об опыте советской торговой политики и глу
боко изучить этот вопрос 1 •  

Был произведен опрос всех находящихся в Москве членов 
Центрального Номитета . Члены ЦН поддержали предложение 
Ленина.  Четырнадцатью голосами против одного ( Зиновьева ) 
ЦН принял постановление << отложить решение вопроса до сле
дующего пленума >> . 

Пленум Центральпого Номитета, на котором вновь обеуж
дался вопрос о монополии внешней торговли ,  состоялся 18 де
кабря. Н пленуму Ленин провел большую работу : организовал 
сбор материалов и создал комиссию для их изучения, поручил 
обследовать деятельность торговых представитедьств РСФСР 
за границей, беседовал с членами ЦН, ответственными партий
ными, советскими и хозяйственными работниками, написал це
лый ряд писем и записок, убеждая колебдющихся товарищей 
в необходимости сохранения монополии внешней торговли,  до
говаривался со сторонниками его точки зрения об их выступ
дении на пленуме. 13 декабря Владимир Ильич написал для 
нленума письмо, в котором подробно рассмотрел и опроверг до
воды Бухарина против монополии внешней торговди ; он под
черкнул, в частности , что никакая таможенная политика при 

1 С м . :  Лепип В. И. Нол и .  собр .  c o q . ,  т. 45, с. 220 - 223. 
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отмене монополии внешней торговли не может помешать бо
гатым империалистическим государствам сломить таможенные 
барьеры экономически слабой страны.  << На практике, - писаJI 
он, - Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого бур
жуа и верхушек крестьянства против промытленного проле
тариата , который абсолютно не в состоянии воссоздать своей 
промышленности,  сделать Россию промытленной страной без 
охраны ее никоим образом не таможенной политикой,  а только 
исключительно монополией внешней торговли » 1 •  

Письма Ленина,  беседы с ним и глубокое изучение материа
лов но этому вопросу убедили членов ЦН в необходимости со
хранения монополии внешней торговли.  

Декабрьский пленум Центрального Номитета единогласно 
принял решение, которым отменил постановление предыдущего 
пленума ЦН и подтвердил << безусловную необходимость сохра
нения и организационного укрепления монополии внешней тор
говли » .  Позднее X I I  съезд партии также подтвердил незыбле
мость монополии внешней торговли.  

Позиция В.  И .  Ленина по вопросу о монополии внешней 
торговли ярко характеризует его п ринципиальность, показы
вает, как настойчиво и последовательно отстаивал он решения, 
в нравильиости и политической важности которых был глубоко 
убежден , какое огромное значение он придавал коллективности 
руководства, обсуждению вопросов политики партии на плену
мах Центрального Номитета и съездах партии. 

Образование Союза 
Советских Социалистических Республик 

В деятельности Ленина вопросы национальной политики 
партии занимали особое место. В связи с переходом к мирному 
социалистическому строительству возникли новые проблемы. 
В определении национальной политики партии в новых усло
виях огромную роль сыграло решение Х съезда РНП (б )  по на
циональному вопросу, разработанное комиссией под руководст
вом В. И. Ленина и принятое по док.Гiаду И. В. Сталина.  В ре
шении съезда была поставлена задача  - полностью устранить 
фактическое неравенство ранее угнетенных народов,  приобщить 
их к делу построения социализма, помочь трудовым массам не
русских народов развить и укрепить у себя советскую государ
ственность, обеспечить подъем экономики и расцвет культуры. 

В середине апреля 1 92 1  года Ленин написал свое известное 
письмо <<Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Ар
мении, Дагестана, Горской республики » .  Значение этого письма 
далеко выходило за рамки республик I-\авказа. По существу, это 

1 Леиии В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с .  336. 
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были директивы коммунистам всех национальных республик 

и областей.  В своем письме Ленин обращал внимание коммуни

стов Кавказа на то, что их важнейшей задачей является удержа

ние и укрепление Советской власти для перехода к социализму. 
Непременное условие успешного решения этой задачи он видел 
в том, чтобы коммунисты Кавказа поняли своеобразие положе
ния их республик, в отличие от условий РСФСР, не копировали 
тактику партийных организаций центральной России, а обду
манно видоизменяли ее применительно к конкретным условиям . 

Республики Кавказа, писал Ленин,  представляют собой об
ласти еще более крестьянские, чем Россия. Поэтому в них необ
ходим еще более осторожный переход к социализму, а именно 
нужно проявлять больше мягкости, уступчивости по отношению 
к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьян
ству. 

В. И. Ленин руководил практическим осуществлением на
циональной политики Коммунистической партии,  направлял 
деятельность партийных и государственных органов в союзных 
и автономных республиках, проявлял заботу обо всех народах 
Страны Советов. Вопросы государственного, экономического и 
культурного строительства на Украине и в Белоруссии, в Гру
зии, Азербайджане и Армении, в Туркестане, Дагестане,  Баш
кирии, Татарии ,  Карелии, Якутии и других национальных рес
публиках и областях всегда находились в поле его зрения. Боль
шое внимание он уделил созданию федерации закавказских 
советских республик, необходимой в тех условиях для сплоче
ния закавказских народов, для обеспечения, по выражению 
Ленина, « национального мира » в Закавказье . По его предложе
нию и на основе его указаний было разработано циркулярное 
письмо ЦК РКП (б) к Компартии Туркестана о задачах нацио
нальной политики в условиях нэпа. 

Указывая на необходимость завоевания полного доверия со 
стороны ранее угнетен ных народов, Ленин подчеркивал огром
ное международное значение правильного решения националь
ного вопроса в Советской стране. << Это, - писал он, - мир9вой 
вопрос, без иреувеличения мировой . . .  Это скажется на И ндии, 
на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1 000 раз осто
рожным )> 1 •  

Задачи социалистического строительства, вставшие после 
войны, требовали дальнейшего укрепления и развития союза 
советских народов. 

Еще в конце 1 9 1 9  года, когда были разгромлены основные 
силы интервентов и белогвардейцев, Ленин в « Письме к рабо
чим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным )> 
в связи с тем, что трудящимся Украины предстояло на своем 
съезде Советов решить вопрос о государственных отношениях 

1 Ленин В. Н. Полн. собр. соч. ,  т. 53, с. 190. 
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Советской Украины и Советской России, развил важные мысли 
о взаимоотношениях советских республик.  

Интересы социализма, разъяснял он,  требуют самого полно
го доверия, самого тесного союза между трудящимиен разных 
стран, разных наций. Капитал есть сила международная . Что
бы ее победить, нужен международный союз рабочих, между
народное братство их. Коммунисты - п ротивники национаJIЬ
ной вражды, национальной розни, национальной обособленно
сти . Они - интернационалисты и стремятся к тесному объеди
нению рабочих и крестьян всех наций. 

В .  И.  Ленин учил , что,  неуклонно стремясь к единству на
ций, коммунисты должны быть очень осторожны, терпеливы, 
уступчивы к пережиткам национального недоверия. << Мы, 
подчеркивал Ленин, - хотим добровольного союза наций , 
такого союза, который не допускал б ы  никакого насилия одной 
нации над другой, - такого союза, который был бы основан на 
полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на 
вполне добровольном согласии.  Такой союз нельзя осуществить 
сразу ; до него надо доработаться с величайшей терпеливостью 
и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать 
недоверия, чтобы дать изжить недоверие, оставленное веками 
гнета помещиков и капиталистов, частной собственности и вра
жды из-за ее разделов и переделов » 1 •  

В .  И .  Ленин указываJI, что << ВеJшкорусским и украинским 
рабочим обязатеJiьно нужен тесный военный и хозяйственный 
союз >> ,  что без такого союза империаJiистические державы << за
давят и задушат нас поодиночке >> . << Кто нарушает единство и 
теснейший союз веJiикорусских и украинских рабочих и кре
стьян,  тот помогает КоJiчакам, Деникиным, капиталистам
хищникам всех страН >> 2 •  Ленин выражаJI твердую уверенность, 
что под руководством Коммунистической партии трудящиеся 
массы Украины и России покажут всему миру пример дейст
вительно прочного союза рабочих и крестьян разных наций в 
борьбе за Советскую вJiасть, за уничтожение гнета помещиков 
и капитаJiистов, за социаJiизм.  

Ленинский наказ выполнен . ПровозгJiасив независимую и 
суверенную Украинскую Советскую СоциаJiистическую Респуб
Jiику, украинский народ установил тесный поJiитический и хо
зяйственный союз с РСФСР и другими советскими республи
ками. 

В 1 920 - 1 92 1  годах федеративные связи советских респуб
JIИК расшириJiись и окрепJiи .  Между РСФСР, Украиной, БеJiо
руссией , советскими респубJiиками Закавказья быJiи закJiюче
ны двусторонние договоры ,  в которы е к пунктам об объедине
нии военных cиJI бьши добавJiены пункты о хозяйственном 

1 Лепип В. И. Полн . собр. соч . ,  т .  40, с .  43. 
2 Там же, с .  46. 
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сотрудничестве республик. Однако в новой обстановке, в усJю
виях развернутого социалистического строительства, прежние 
формы связи между республиками были уже недостаточны. 

Еще до Октябрьской революции Ленин высказал мысль о 
возможности - после перехода власти к рабочему классу в 
многонациональной стране - создания союзного федеративного 
государства. После победы Октябрьской революции он всесто
ронне развил эту идею. В обобщенном виде он сформулировал 
основные положения по дан ной проблеме летом 1920 года в 
« Первоначальном наброске тезисов по национальному и коло
ниальному вопросам » .  Во-первых, писал Ленин, « без теснейшего 
союза советских республик» невозможно отстоять их существо
вание в условиях капиталистического окружения. Во-вторых, 
без « тесного экономического союза советских республик . . .  нео
существимо восстановление разрушенных империализмом про
изводительных сил и обеспечение благосостояния трудящих
ся » .  В-третьих,  такой союз дает возможность создать единое, 
развивающееся по общему плану, социалистическое хозяй
ство. В. И. Ленин считал, что формой государственного объ
единения советских республик должна быть федерация. « Феде
рация, - писал он, - уже на ирактике обнаружила свою целе
сообразность как в отношениях РСФСР к другим советским 
республикам . . .  так и внутри РСФСР . . .  П ризнавая федерацию 
переходной формой к полному единству, необходимо стремиться 
к более и более тесному федеративному союзу >> 1 •  Непременным 
условием такой федерации является доверие и добровольное 
согласие входящих в нее республик. 

Из ленинских предначертаний исходила резолюция Х съезда 
РRП ( б )  « Об очередных задачах партии в национальном вопро
се >> ,  в которой говорилось :  «Федерация Советских республик, 
основанная на общности военного и хозяйственного дела, явля
ется той общей формой государственного союза, которая дает 
возможность : а) обеспечить целость и хозяйственное развитие 
как отдельных республик, так и федерации в целом ; б )  охватить 
все разнообразие быта, культуры и экономического состояния 
различных наций и народностей, стоящих на разных ступенях 
развития, и сообразно с этим применять тот или иной вид феде
рации ; в) наладить мирное сожительство и братское сотруд
ничество наций и народностей, связавших так или иначе свою 
судьбу с судьбою федерацию> . Опыт Страны Советов <щеликом 
подтвердил всю целесообразность и гибкость федерации, как об
щей формы государственного союза Советских республию> 2• 

Образование многонационального социалистического госу
дарства - живое воплощение великих идей Владимира Ильича, 
ленинских принципов национальной политики. «Ленин глубоко 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч., т. 41, с .  164. 
2 КПСС в резолюциях . . .  , т. 2, с .  250-251 .  
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обосновал необходимость теснейшю·о союза советских республик 
для решения задач социалистического строительства, защиты 
Родины от посягательств империализма .  Залогом прочности 
этого союза Л енин считал полное взаимное доверие, доброволь
ное согласие, исключение любой формы неравенства в отноше
ниях между нациями»  1 •  Широкие народные массы в полном 
единодушии откликнулись на ленинские идеи. Главным вы
разителем тенденции к объединению, ведущей силой данного 
процесса выступал рабочий класс . Это подлинно всенародное 
объединительное движение направляла :Коммунистическая 
партия. 

Выражая чаяния народных масс, центральные партийные 
органы Украины, Белоруссии, Закавказской федерации весной 
и летом 1 922 года поставили вопрос о необходимости уре
гулирования взаимоотношений между этими республиками 
и РСФСР с тем, чтобы развить и укрепить их федеративные 
связи. 

1\ пленуму Цl\ РI\П ( б )  по этому вопросу И .  В. Сталин под
готовил п роект резолюции « 0  взаимоотношении РСФСР с неза
висимыми республиками » ,  которы й был одобрен комиссией 
Оргбюро ЦК П роект п редусматривал «автономизацию» незави
симых национальных республик - включение их в состав Рос
сийской Федерации на правах автономных республик. 25 сен
тября материалы комиссии были направлены Ленину в Горки . 
Ленин внимательно ознакомился с ними,  имел беседы с членами 
комиссии, другими деятелями партии и государства, работни
ками из республик. 

Владимир Ильич решительно выступил против « автономи
зации » независимых советских республик, считая, что она не 
отвечала задачам дальнейшего укрепления дружбы народов, 
могла дать повод националистам для демагогических измышле
ний о « неравноправии » .  

26 сентября 1 922 года Ленин на правил письмо членам По
литбюро, в котором подверг критике резолюцию комиссии об 
« автономизацию> и изложил свой проект объединения совет
ских республик. «По-моему, - писал он, - вопрос архиважный. 
Сталин немного имеет устремление торопиться » .  Ленин пред
лагал сформулировать первый пункт резолюции в том смысле, 
что независимые советские национальные республики не всту
пают в Российскую Федерацию, а объединяются вместе с РСФСР 
в новое государственное образование.  « . . .  Мы, - указывал 
Ленин, - признаем себя равноправными с Украинской ССР 
и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую 
федерацию» , - Союз Советских Социалистических Республик. 
<< Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам » ,  не унич-

1 О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических 
Республик.  Постановление ЦR КПСС от 1 9  февраля 1 982 года. М., 1 982, с .  5-6 .  
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тожали их пезависимости, а создавали еще повый этаж, феде
рацию раепоправных республию> 1 •  

Исходя из п ринципа объединения советских республик как 
равноправных и суверенных республик,  Ленин предложил так
же по-новому сформулировать и другие пункты резолюции, 
предусмотрев создание  общесоюзного Центрального И сполни
тельного Комитета , образование ряда общесоюзных наркома
тов и т .  п. 

Таким образом, Ленин указал принципиально иной путь 
объединения советских республик .  На основе разработанных им 
ранее принципов советского федерализма и обобщая опыт на
ционального строительства в нашей стране, Л епип определил 
попr>ретпую форму союзного государ ства, в ыдвинув гепиальпую 
идею создания Союза Советспих Социалистичеспих Республип 
па базе добровальпого объедипепия раепоправных пезав исимых 
советспих республиr>. Тем самым Ленин обогатил теорию мар
ксизма и ирактику строительства социализма. Он открыл но
вый в истории тип многонационального государства и вместе с 
тем новый тип федеративного пролетарского государства - еди
ного м ногонационального социалистического государства как 
добровольного союза равноправных и суверенных наций, пост
роенного на принципах пролетарского интернационализма. 

В соответствии с ленинским планом объединения советских 
республик И. В. Сталин переработал резолюцию комиссии Орг
бюро Ц :Н: .  Новый проект был разослан членам и кандидатам в 
члены Ц:Н: Р:Н:П ( б ) . Октябрьский ( 1922 г . )  пленум Ц:Н: Р:Н:П ( б )  
поддержал позицию Ленина, принял резолюцию, составленную 
на основе его предложений, и поручил комиссии под председа
тельством Сталина выработать проект Закона об образовании 
СССР для внесения его на съезд Советов . 

Ленинская идея образования Союза Советских Социалисти
ческих Республик была горячо поддержана рабочим классом, 
трудовым крестьянством, передовой интеллигенцией. Вопрос об 
объединении Советских республик широко обсуждался на гу
бернских, уездных и волостных съездах Советов , на многолюд
ных митингах и собраниях. Массы трудящихся всех националь
ностей выразили непреклонную волю и решимость сплотить 
свои силы и ресурсы для достижения общей цели - построения 
социализма и коммунизма.  Решения об объединении были при
няты съездами всех Советских республик. 

30 декабря 1 922 I" . состоялся 1 Всесоюзный съезд Советов. 
Владимир Ильич был болен и не присутствовал на нем. Но вся 
работа съезда , который избрал Ленина своим почетным пред
седателем,  явилась воплощением ленинских идей . Съезд принял 
Декларацию и Союзный договор об образовании Союза Совет
ских Социалистических Республик. Добровольное объединение 

1 Ленин, В. И.  Поли . собр.  соч. ,  т .  45,  с .  2 1 1 ,  2 12 .  
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Советских республик в СССР явююсь ярким выражением их 
социалистического суверенитета и стало его надежной гаран
тией.  Так под руководством Ленина было создано многонацио
нальное социалистическое государство - Союз Советских Со
циалистических Республик. 

« Образование СССР - величайшан заслуrа ленинской пар
тии большевиков, мноrонациональной по своему составу, rлу
боко интернационалистской по идеолоrии и политике, орrа
низационному строению, принципам деятельности. Неустанной 
защитой коренных интересов рабочего класса, широчайших 
масс, п реданностью идеалам коммунизма, величайшим вни
манием к национальным интересам и чувствам всех на родов, 
непримиримостью к любым п роявлениям буржуазного нацио
нализма, шовинизма и национального нигилизма партия завое
вала высокое п раво быть вождем трудящихся всех наций и 
народностей страны .  Последовательной теоретической, поли
тической и организаторской работой партия воспитала у них 
твердую решимость к единению, мобилизовала их волю и силы 
на достижение общей цели - построение социализма и комму
низма » 1 •  

Пятилетие Октябри. 
Четвертый конгресс Коминтерна 

В конце октября 1 922 года состоялась IV сессия ВЦИК IX 
созыва . 3 1  октября на сессии выступил Ленин. Первые свои 
слова он посвятил замечательной победе К расной Армии, кото
рая освободила Владивосток от японских интервентов и тем са
мым полностью очистила Советскую страну от иностранных ок
купантов. << Владивосток далеко, но ведь это город-то нашен
ский . . .  И здесь и там - РСФСР» , - позднее говорил Ленин . 

В .  И .  Ленин кратко охарактеризовал значение утвержден
ных сессией законоположений, подчеркнув, что они отражают 
и закрепляют великие завоевания Советской власти.  

Отметив, что в России уровень культуры и развития произ
водительных сил ниже, чем в передовых капиталистических 
странах, Ленин выразил твердую уверенность, что Советская 
страна нагонит « другие государства с такой быстротой, о ко
торой они и не мечтали » .  «В фантастическую быстроту каких 
бы то ни было перемен у нас никто не  поверит, - говорил он, 
но зато в быстроту действительную, в быстроту, по сравнению 
с любым периодом исторического развития, взятым, как он 
был, - в такую быстроту, если движение руководится действи
тельно революционной партией,  в такую быстроту мы верим и 
такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемсю> 2 •  

1 О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических 
Реснrблик. Постановление ЦК К ПСС от 19 февраля 1982 года, с. 5. 

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 247. 
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Жизнь полностью подтвердила мудрое ленинское предви
дение.  

Приближалась пятая годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции. Рабочие и крестьяне присылали 
Ленину телеграммы и письма с поздравлениями и горячими по
желаниями доброго здоровья и дальнейшей плодотворной ра
боты на благо трудящихся. Рабочие московского завода « Бога
тыри ( ныне << Красный богатырь» )  писали Владимиру Ильичу :  
<<М ы  знаем, что твоя мысль и у м  думают и болеют нашими нуж
дами и болезнями.  И за всю твою многолетнюю работу мы вспо
минаем тебя первым в дни наших пролетарских праздников. 

Мы шлем тебе наш пролетарский привет и заявляем ,  что 
наши мозолистые руки не выпустят знамя Советской властю> . 

Безграничная любовь народа к Ленину находила свое вы
ражение и в тех подарках, которые посылали советские люди 
своему дорогому вождю и учителю.  В начале ноября 1922 года 
п редставители рабочих Стодольской суконной фабрики в Клин
цах п ривезли Владимиру Ильичу приветственный адрес и по
дарок - отрез сукна своего производства. Ленин ответил рабо
чим следующим письмом :  

<<Дорогие товарищи ! 
Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По сек

рету скажу, что подарков посылать мне не  следует. Прошу 
очень об этой секретной просьбе пошире рассказать всем ра
бочим.  

Самые лучшие благодарности и приветы и пожелания.  

В аш В. Ульяиов (Лепиn) >> 

В те же ноябрьские дни 1922 года текстильщики Петрогра
да послали Ленину в подарок плед. В их п_исьме говорилось :  

<<Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Ильич ! 
Петроградекий текстильный трест, в свою годовщину, вме

сте со своим горячим приветом,  шлет Вам плед, сработан ный на 
одной из его фабрик .  

Петротекстиль хочет, чтобы В ы ,  наш дорогой, ощутили от 
нашего скромного подарка, вместе с физическим тешюм, и то 
рабочее сердечное тепло, которым Вас хочется окутать, а также 
и обратили внимание на то, что в условиях к райней изношенно
сти, разрухи, недохваток и кризисов мы работаем нисколько не 
хуже довоенного, а следовательно, можем достигать, чего хотим.  

Носи , наш дорогой, на доброе здоровье >> . 
Накануне пятой годовщины Октябрьской революции , 5 нояб

ря 1922 года, начал свою работу IV конгресс Коммунистического 
И нтернационала. Открытие конгресса состоялось в Петрограде , 
а затем он проходил в Москве. Владимир Ильич провел боль
шую работу по подготовке конгресса .  ВозгJiавляя бюро делега
ции РКП (б ) , он руководил всей ее деятеJiьностью, принял ак
тивное участие в выработке важнейших решений конгресса. Он 
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тщательно готовился к своему выступлению на  конгрессе,  
составил два плана доклада - на русском и немецком языках .  
13  ноября Ленин выступил на конгрессе с докладом << Пять лет 
российской революции и перспектины мировой революцию> . 

С волнением ждали делегаты конгресса появления и вы
ступления Ленина. Большой зал Кремлевского дворца был пе
реполнен . В работе конгресса участвовало 408 делегатов, пред
ставливших 58 коммунистических партий, а также некоторые 
другие партии и международные орга низации .  Ленин был встре
чен бурной овацией . Все присутствовавшие на заседании встали 
и на разных языках, стройно и мощно запели << Интернационаш> . 
И вот Владимир Ильич на трибуне .  С напряженным вниманием 
слушают делегаты речь Ильича. 

<< Мысль Ленина, - вспоминал участник  конгресса, извест
ный датский писатель Мартин Андерсен-Нексе, - текла, ясная и 
п розрачная, и тогда , когда он касался величайших проблем че
ловечества и показывал наглядно для каждого, что будущее не
избежно и прочно развивается из настоящего. Казалось, он жил 
всеми человеческими жизнями . . .  

- В о т  это настоящий человек , - шепнул мне рабочий-нор
вежец. - И как он похож на любого из нас,  только в тысячу раз 
зорче ! >> 1 

В своем докладе Ленин подвел итоги пятилетнего развития 
социалистической революции в Росси fl , осветил сущность новой 
экономической политики и ее достижения, охарактеризовал 
задачи, которые предстояло решить коммунистам Советской 
страны . Благодаря новой экономической политике Коммунисти
ческой партии и героическому,  самоотверженному труду народ
ных масс,  Советская республика, говорил Ленин,  добилась обще
го хозяйственного подъема. Постепенно у:креплялись советский 
рубль, финансовая система, что имело огромное значение для 
всего народного хозяйства. Наладилась  торговля. Быстро вос
станавливалось крестьянс:кое хозяйство:  :крестьяне за один год 
не толь:ко справились с голодом,  но и сдали продналог в та:ком 
объеме ,  что государство получило сотни миллионов пудов хле
ба;  <шрестьянство, - подчер:кнул Ленин, - довольно своим на
стоящим положением >> . Был сделан значительный шаг вперед в 
деле восстановления легкой индустрии и наметился известный 
поворот в состоянии тяжелой промышленности. У лучшилось 
положение рабочих. Отметил Ленин и достижения в культурном 
строительстве. 

Успехи Советс:кой власти,  с :казал Ленин ,  свидетельствуют о 
правильиости полити:ки большевистской партии и доказывают, 
что Советс:кое государство в состояни и: развивать торговлю, со
хранять за собой прочные позиции в сельс:ком хозяйстве и про
мышленности и неу:клонно идти вперед. 

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 5,  с.  470. 
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Говоря о перспективах революционного освободительного 
движения и задачах коммунистических партий, Ленин обратил 
внимание делегатов на необходимость творческого, а не догма
тического, восприятия опыта бол ьшевистской партии, уроков 
Октябрьской революции.  1\оммунисты всех стран должны учить
ся, чтобы «действительно постигнуть организацию, построение, 
метод и содержание революционной работы. Если это совер
шится, тогда, я убежден ,  перспективы мировой революции будут 
не только хорошими, но и превосходными » 1 •  Этими словами 
Владимир Ильич закончил свою речь. 

Доклад Ленина произвел на делегатов и гостей конгресса 
огромное впечатление .  1\огда Владимир Ильич кончил доклад, 
они в единодушном порыве поднялись со своих мест и долго 
приветствовали вождя и учителя трудящихся всего мира.  Со 
всех сторон на разных языках неслись возгласы : «Да здравст
вует наш товарищ Ленин ! »  

В повестке дня конгресса стоял вопрос о п рограмме 1\омин
терна. При обсуждении проектов п рограммы оживленные пре- · 
ния вызвал вопрос о переходных и частичных требованиях, как 
пути, подводящего массы к социалистической революции . Ленин 
считал, что конгресс должен одинаково решительно осудить 
« как попытки п редставить оппортунизмом включение частич
ных требований в п рограмму, тАк и какие-нибудь попытки за
тушевать и подменить частичными требованиями основную 
революционную задачу . .. В общей п рограмме должны быть ясно 
указаны основные исторические типы переходных требований 
национальных партий в зависимости от  коренной разницы эко
номических структур,  как например, Англия и И ндия, и тому 
подобное >> 2• Идеи Ленина легли в основу резолюции конгресса 
по вопросу о программе Н:оммунистического Интернационала. 

Во время конгресса Ленин встречался с рядом делегаций 
коммунистических партий. Беседа с немецкой делегацией была 
посвящена вопросу о создании и характере рабочего правитель
ства в Германии. « От этой беседы, - вспоминает В. Ульбрихт, 
у меня осталось в памяти, как Ленин сразу же схватывал суть 
дела .  Его нельзя было отвлечь второстепенными вопросами .  Ни
чего существенного он не  оставлял незамеченным. Ленин раз
говаривал с нами с п рисущим ему темпераментом, но в то же 
время терпеливо и убедительно. 

Его сердечность и непринужденность при общении со всеми 
товарищами особенно поразила нас.  Эта беседа с Лениным вли
ла в нас новые силы и уверенность, показала, как после тща
тельной оценки обстановки нужно делать выводы для практи
ческой деятельности » 3• 

1 ЛenUJt- В. Н. Поля. собр. соч.,  т. 45, с. 294. 
2 Там же, т. 54, с. 348. 
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т.  5, с. 439. 
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Беседуя с делегатами Итальянской компартии, Ленин под
робно расспрашивал их о партийной работе ,  узнавал, из каких 
городов и областей они приехали ,  интересовался жизнью рабо
чих. Говоря о путях борьбы против фашизма, захватившего 
власть в Италии,  он обратил внимание на необходимость 
умелого проведения тактики единого фронта и подчеркнул, 
что итальянским коммунистам для завоевания масс нужно ра
ботать и внутри профсоюзов, организованных и рукаводимых 
фашистами. 

Несколько позднее,  в связи со 11 конгрессом Профинтерна, 
Ленин имел беседу с руководителями Всеобщей конфедерации 
труда Франции Г.  Монмуссо и П. Семаром .  Речь шла о том, 
чтобы добиться вступления широких рабочих масс в революци
онные профсоюзы, укрепить связи коммунистической партии с 
профсоюзами и превратить компартию Франции в массовую 
партию. 

Беседы Владимира Ильича с п редставителями братских пар
тий, как и его доклад на IV конгрессе Коминтерна, были про
никнуты твердой верой, что международное коммунистическое 
движение будет расти и крепнуть, что ему принадлежит бу
дущее. 

20 ноября 1 922 года Ленин произ кес речь на пленуме Мо
сковского Совета, заседавшего совместно с пленумами всех рай
онных Советов столицы. Это была последняя речь Владимира 
Ильича перед народом . 

Бросая взгляд на путь, пройденный Советской страной, 
Ленин отметил успехи внешней политики Советского государ
ства - налаживание экономических и дипломатических отно
шений с другими странами. Что же касается внутреннего поло
жения, то здесь главной задачей Ленин считал п равильное и 
умелое проведение новой экономической политики.  Необходи
мо, говорил он, перестроиться, переорганизоваться, чтобы пос
ле отступления начать упорнейшее наступление. 

Речь Ленина была проникнута глубокой,  несокрушимой ве
рой в силы Коммунистической партии, в силы народных масс. 
Он вновь со всей убежденностью подчеркнул, что партия может 
успешно решить и решит стоящие перед ней труднейшие и от
ветственнейшие задачи построения социализма, что коммуни
сты должны оправдать и оправдают до верие народа. << Нам надо 
взять правильное направление, нам надо, чтобы все было про
верено, чтобы все массы и все население п роверяли наш путь и 
сказали бы : <<Да ,  это лучше, чем старый строЙ >> .  Вот задача, ко
торую мы себе поставили. Наша партия, маленькая группа лю
дей по сравнению со всем населением страны, за это взялась. 
Это зернышко поставило себе задачей переделать все, и оно пе
ределает. Что это не утопия, а что это дело, которым живут 
люди, мы это доказали >> 1 •  

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 45, с .  308. 
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Социализм мы протащили в повседневную жизнь, говорил 
Ленин, вопросы социалистического строительства стали насущ
ными, будничными практическими вопросами, и в 3том - наше 
громадное завоевание. Задача наших дней, нашей 3nохи состоит 
в том, чтобы на практике, деловым образом строить социалисти
ческое общество. Он подчеркнул, что теперь приобрели решаю
щее значение вопросы 3кономики, социалистические принцилы 
рационального хозяйствования. Надо научиться, указывал Ле
нин, быть расчетливым хозяином, и выразил уверенность в том, 
что социализм в соревновании с капитализмом окажется спо
собным хозяйствовать более рентабельно и производить продук
цию более высокого качества. 

« ... Как 3та задача ни трудна, - сказал Владимир Ильич, за
канчивая свою речь, - как она ни нова по сравнению с ирежней 
нашей задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, 
все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе ре
шим 3ТУ задачу во что бы то ни стало, так что из России н3пов
ской будет Россия социалистическая& 1 •  

Эти замечательные пророческие слова великого Ленина 
были встречены бурными про�олжительными аплодисментами 
депутатов, выразивших глубокие чувства любви и доверия 
всех советских людей к Ленину, к Коммунистической партии 
и ее политике. 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч. ,  т. 45, с. 309. 



Г лава тринадцатая 

ПОСЛЕДНИй ГОД ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В самом дел:е, ВJiac•rь rосударства на все крупные 
средства провзводства, ВJi асть rосударства в руках 
прол:етарвата, союз этоrо прол:етарвата со мноrвмв 
мвл:л:вонамв мел:квх и мельчайших крестьян, обес
печение руководств�� за этим прол:етариатом по от
ношению к крестьв•tству в т. д . . . .  разве это не все 
необходимое дл:в построенив пол:но rо соцвал:вств
ческоrо обюцества? 

В. И. Лепип 

Напряженная деятельность Ленина вновь привела во вто
рой половине ноября 1 922 года к ухудшению его здоровья . 
В рачи все больше и больше ограничивали время его работы. 
Но Владимир Ильич по-прежнему находился в гуще дел, не
устанно руководил партией и государством . 

В Полном собрании сочинений опубликован Дневник дежур
ных секретарей В. И. Ленина с 21 ноября 1 922 по 6 марта 
1 923 года 1 •  

Вместе с другими материалами, относящимиен к тому вре
мени, он имеет неоценимое значени е для правильного осве
щения последнего периода жизни Владимира Ильича. Его нель
зя читать без волнения. День за днем он показывает, как Ленин,  

1 См. : Лепип В .  И.  Пол:н .  собр . соч. ,  т .  45·, с .  455 - 486. 
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мужественно п реодолевая тяжеJiую, все обострявшуюся болезнь, 
отдавал все свои силы делу партии,  делу рабочего класса.  

7 декабря Владимир Ильич по настоянию врачей уезжает 
на несколько дней отдохнуть в Горки. Однако и там он зани
мается делами .  Он рассматривает приелаиные ему проекты 
постановлений Политбюро, диктует проект решения об обеспе
чении школ хлебом, << Предложение пленуму, касающееся рег
ламента Политбюро >> , << Порядок работы замов и Пред . СНН >> ,  
пишет письмо видному деятелю И тальянекой социалистиче
ской партии Н .  Лаццари .  В Горках Ленин разрабатывает план 
своего доклада на предстоящем Х Всероссийском съезде Со
ветов ; судя по плану, Владимир Ильич намеревался остано
виться на ряде вопросов, которые позднее он осветил в своих 
последних статьях, - о кооперации, о государственном аппа
рате и других .  

1 0  декабря Ленин направил приветствие VII  Всеукраинскому 
съезду Советов. В нем он отмечает, что одним из самых важных 
вопросов, которые предстоит рассмотреть съезду, является 
вопрос об объединении Советских республик. Второй вопрос , 
требующий особого внимания, - о тяжелой промышленности. 
<< Поднятие Донбасса, нефти и металлургии до довоенной про
изводительности - это основная задача всего нашего хозяйства, 
на разрешение которой должны быть направлены все наши 
усилию> 1 , - говорилось в приветствии. 

12 декабря Владимир Ильич возвратился в Москву . Днем 
в п родолжение  двух часов он беседовал со своими заместите
лями по СНН и СТО, а вечером - с Дзержинским и торговым 
представителем РСФСР в Германии Стомоняковым. Это был 
последний день работы Ленина в своем кабинете в Нремле. 

Утром 1 3  декабря у Владимира Ильича произошло два 
приступа болезни. Были вызваны врачи. Ленин был расстроен 
и озабочен ухудшением состояния здоровья . << С большим тру
дом, - записано в << Истории болезнИ >> , - удалось уговорить Вла
димира Ильича не выступать ни  в каких заседаниях и на время 
совершенно отказаться от работы. Владимир Ильич в конце кон
цов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет ликви
дировать свои дела » . С этого времени Ленин несколько дней 
работал дома - диктовал письма, давал различные поручения, 
беседовал с товарищами,  стремясь закончить дела,  которым при
давал особенно важное значение. 

В письме Наменеву, Рыкову, Ц юрупе Ленин,  выражая свое 

песогласис  с соображениями замов о распределении работы 
между ними,  указал , что откладывает решение этого вопроса 
до своего возвращения к работе .  Владимир Ильич подчерк
нул, что решительно возражает против предложения Рыкова 

ограничить личный прием Ленина предварительным отбором 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 45, с .  330. 
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посетителей его заместителями или секретарем ЦК.  «Должен 
только сказать, - писал Ленин, - что с практическим добавле
ниеl\1 Рыкова я не согласен в корн е,  выдвигаю против него 
п рямо обратное - о полной свободе, неограниченности и даже 
расширении приемов >> 1 •  

Вечером 1 5  декабря Ленин продиктовал письмо Сталину 
для членов ЦК о своем выступлении на съезде Советов и не
допустимости отсрочки обсуждения вопроса о монополии внеш
ней торговли на пленуме ЦК и письмо Троцкому о выступлении 
последнего на предстоящем пленуме ЦК в защиту сохранения 
монополии внешней торговли . В письме для членов ЦК Ленин 
писал : << Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу уезжать 
спокойно . . .  Осталось только одно обстоятельство, которое меня 
волнует в чрезвычайно сильной мере, - это невозможность вы
ступить на съезде Советов. Во вторник у меня будут врачи, 
и мы обсудим, имеется ли хоть небольшой шанс на такое 
выступление. Отказ от него я считал бы для себя большим 
неудобством, чтобы не сказать сильнее » .  Владимир Ильич про
сил, не п риостанавливая подготовки другого докладчика, сохра
нить за ним возможность выступления. 

Однако дальнейшее ухудшение здоровья не позволило Ле
нину принять участие в работе съезда Советов . В ночь на 
16 декабря у него произошел новый с кльный приступ, продол
жавшийся более 30 минут. Несмотря на это, утром, до прихо
да врачей, Владимир Ильич продиктовал Надежде Констан
тиновне еще одно письмо о работе заместителей П редседателя 
СНК и СТО. Вечером в Секретариат позвонила Н. К. Круп
ская и п росила от имени Владимира Ильича сообщить Стали
ну,  что выступать на  съезде Советов он не  будет . 

В последующие дни состояние здоровья В-11адимира Ильича 
стало еще более тяжелым. Он уже не мог принимать нено
средственного участия в решении текущих дел . Но Владимир 
Ильич фактически продолжал работать, диктовал письма и 
статьи, готовился к XII съезду партии. 

Надежда Константиновна Крупская писала позднее, харак
теризуя Владимира Ильича : « Очень бодрый, настойчивый и 
выдержанный человек был .  Оптимист » ,  « обычное, преоб
ладающее настроение - напряженная сосредоточенность » ,  
« очень хорошо владел собой » ,  «самокритичен, очень строго 
относился к себе. Но копанье и мучителънейший самоана
лиз в душе ненавидел » ,  « был боевой человек» ,  « смел и от
важен » .  

Таким оставался Ленин и во время своей болезни.  
Будучи тяжело больным физически, Владимир Ильич 

сохранял полную ясность мысли, необычайную силу воли ,  вели
чайший оптимизм. Отнюдь не размышления о своей болезни 

1 Лепип В. Н.  Полн. собр. соч., т. 45,  с. 331 . 
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занимали Ленина.  Он был полон заботы о настоящем и будущем 
Советской страны, о судьбах и путях строительства социалиама 
в России,  о партии и мерах ее укрепления,  о мировом револю
ционном движении .  

Последние статьи и письма. 
Политическое завещание 

Владимир Ильич хорошо сознавал опасность своей болез
ни и сам не раз говорил врачам , что она может привести к 
внезапному роковому исходу. Чувствуя, что он может в бли
жайшее время совсем выйти из строя, Ленин решил продик
товать ряд записей , высказав в них мысли и соображения, кото
рые он считал << наиболее важными » .  Владимир Ильич хотел 
в своих письмах и статьях подвести итоги великих завоеваний 
большевистской партии и рабочего класса России,  советского 
народа,  международного пролетариата,  рассмотреть перспекти
вы дальнейшей борьбы за дело социализма ,  за освобождение 
трудящихся и народов, угнетенных империализмом. И то, что 
Владимир Ильич допускал, что эти его письма и статьи могут 
быть последними, придает им характер  политического заве
щания . 

23 декабря Владимир Ильич попросил разрешения у вра
чей продиктовать стенографистке в течение пяти минут, так 
как его волнует один вопрос и он боится , что не заснет .  Полу
чив разрешение , Ленин вызвал М. А. Володичеву и сказал 
ей :  «Я хочу Вам продиктовать письмо к съезду . Запишите ! >> 
Владимир Ильич диктовал в п родолжение четырех минут.  Это 
была первая частв важнейшего ленинского документа - << Пись
ма к съезду >> .  

На следующий день Ленин выразил желание продолжать 
диктовку и в ответ на возражения врачей , как рассказывала 
Мария Ильинична Ульянова,  поставил вопрос ультимативно : 
или ему будет разрешено ежедневно,  хотя бы в течение корот
кого времени,  диктовать его <щневнию> ,  как Владим ир Ильич 
назвал свои записи, или он совсем откажется лечиться . В ерно 
сказал о Ленине профессор Ферстер,  под руководством кото
рого проходило лечение Владимира Ильича : << Работа для него 
была жизнью, бездеятельность означала смерты> . 

После совещания с вра чами было решено :  << 1 .  Владимиру 
Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5 - 1 0  ми
нут, но это не должно носить характера переписки,  и на эти 
записки Владимир Ильич не должен ожидать ответа . Свида
ния запрещаются . 2. Ни друзья, ни домашние не должны со
общать Владимиру Ильичу ничего из политической жизн и ,  что
бы этим не давать материала для размышлений и волнениЙ >> . 

24 декабря Ленин продиктовал вторую часть << Письма к 
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съезду >> .  Он предупредил, что все продиктованное им является 
абсолютно секретным.  Тогда же прибавил еще одно распоря
жение. Как позднее, в 1929 году, писала Володичева, это рас
поряжение заключалось в том,  что на запечатанных сургучной 
печатью конвертах, в которых по желанию Владимира Ильича 
хранились записи, «ОН просил отмечать, что вскрыть может 
лишь В. И .  Ленин, а после его смерти Надежда Константи
новна » .  25  и 26 декабря Владимир Ильич п родолжал диктовать 
<< Письмо к съезду » .  29 декабря он продиктовал запись « К  отделу 
об увеличении числа членов ЦК >> ,  а 4 января 1 923 года -
добавление к записи от 24 декабря. 2 7 - 3 1  декабря Ленин 
п родиктовал письма «0 придании законодательных функций 
Госплану>> , «К вопросу о н ациональностях или об « автономи
зации » >> . 

Начиная со 2 января и по 9 февраля 1 923 года Ленин 
п родиктовал ряд статей : <<Странички из дневника >> ,  «0 коо
перацию> , «0 нашей революции ( П о  поводу записок Н. Су
ханова ) >> ,  << Как нам реорганизовать Рабкрин ( Предложение 
XII съезду партии ) >> ,  <<Лучше меньше, да лучше >> . 

В ходе работы над статьями Владимир  Ильич запрашивал 
литературу о кооперации, о научной организации труда, о меж
дународных отношениях, империализме и по другим вопро
сам, а также просил дать ему некоторые справки.  

Работа Ленина над последними п исьмами и статьями - это 
поистине великий подвиг. Не говоря уже о том, что он работал 
над ними ,  будучи тяжело больным, надо учесть, что ему было 
разрешено диктовать сначала лишь 5 - 1 0  минут, а затем не 
более 30-40 минут в день. Это создало для него большие 
трудности.  Владимир Ильич спешил, чтобы успеть сказать 
все,  что хотел . К тому же Л енин не привык к работе со стено
графом :  до болезни он писал свои статьи и письма,  как правило, 
сам . Владимир Ильич говорил, что он « привык видеть свою 
рукопись перед глазами ,  останавливаться, обдумывать в затруд
нительных случаях то место, в котором он <<увязаю> , ходить по 
комнате , даже просто убегать куда-нибудь гулять ; что ему 
и теперь часто хочется схватить карандаш и писать 
или внести самому исправлению> 2 •  Диктовка потребовала от 
Ленина дополнительного напряжения, предварительного обду
мывания , чтобы не потерять при диктовке ни одной лишней 
минуты.  Но Владимир Ильич с присущей ему настойчивостью 
п реодолевал трудности . <<Диктует, как всегда, превосходно :  без 
остановки, очень редко затрудняясь в выражениях, вернее , 
не диктует, а говорит жестикулирую> , - записала в Дневнике 
дежурных секретарей 2 февраля Володичева .  

1 Работа н а д  статьей � лучше меньше, д а  лучше» была завершена 
2 маrта. 

Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т .  45, с .  482. 
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Непреклонная воля, сознание лежащей на нем ответствен
ности, забота о будущем Родины, о дальнейшем развитии Стра
ны Советов дали Ленину силы п реодолеть страдания, выз
ванные болезнью, и совершить то, что, казаJюсь,  выходило за 
п ределы человеческих возможностей ,- создать, несмотря на 
тяжелый недуг, за какие-нибудь полтора месяца целый ряд 
замечательных произведений. Как и все работы Ленина, его 
последние статьи и письма отличаются необыкновенной глуби
ной и ясностью мысли, железной логикой, п рекрасным знанием 
действительности, остротой постановки вопроса. 

И сам Владимир Ильич был удовлетворен этими письмами 
и статьями. Например, в « Истории болезни »  записано, что, 
п рочитав продиктованное им 3 1  декабря - это было письмо 
<< К вопросу о национальностях или об << автономизацию> 1> , 
<< Владимир Ильич остался доволен своей работоЙ 1> . Или, п рочи
тав 9 февраля заключительную часть статьи <<Лучше меньше, 
да лучше 1> ,  продиктованную накануне, он сказал Володичевой : 
« Это у меня вышло, кажется, довольно толково» .  « У  меня 
получилось впечатление, - писала Володичева, - что он был 
очень доволен этой частью своей статьи » 1 •  

Значение последних писем и статей Ленина неоценимо. Ор
ганически связанные между собой, они представляют по сути 
дела единый труд, в котором Ленин, развивая выводы и поло
жения, содержащиеся в его предшествующих произведениях 
и выступлениях, изложил в обобщенном виде программу со
циалистического иреобразования России в свете общих пер
спектин мирового освободительного движения. Они п роникну
ты отеческой заботой об интересах и нуждах трудящихся нашей 
страны, о создании счастливой жизни для простых людей всего 
мира .  

Социализм в СССР победит 

Основной вопрос, который стоял в центре внимания Лени
на, это вопрос о судьбах социализма в Советском Союзе. В статье 
« 0  нашей революции ( По поводу записок Н.  Суханова ) 1> он 
разоблачил догматизм и педантство лидеров 11 Интернационала 
и меньшевиков, которые продолжали твердить, что в России 
для социалистической революции якобы не было объективных 
п редпосылок, что она не достигла такой высоты развития 
п роизводительных сил и такого уровня культуры, при которых 
возможен социализм,  что большевики совершили социалисти
ческую революцию будто бы вопреки законам исторического раз
вития и т .  п. 

Такого рода рассуждения Ленин рассматривал как полный 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с.  484. 
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разрыв с марксизмом, непонимание его существа и считал не
обходимым показать их полную несостоятельность.  

Вся политическая деятельность Ленина прошла в непри
миримой борьбе с меньшевиками,  оппортунистическими лиде
рами 11 Интернационала . Теперь ,  в последних своих статьях,  
он как бы подводит итоги этой борьбы и показывает, как жизнь, 
практика подтвердили правильиость л инии большевистской пар
тии и опрокинули оппортунистические, оторванные от жизни 
догмы правых социалистов. 

Называя себя марксистами,  правые социалисты, подчеркивал 
Ленин, не поняли решающего в марксизме - его революцион
ной диалектики .  Трусливые реформисты, боящиеся порвать с 
буржуазией, они признают только один путь развития - тот, 
по которому пошла Западная Европа .  Им совершенно чужда 
м ысль о том , что при общей закономерности развития всемирной 
истории не исключаются, а, напротив, предполагаются отдель
ные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, 
либо порядка этого развития . 

Некоторые своеобразия российской революции,  по словам 
Ленина ,  лежали << ПО общей линии мирового развития» . В Рос
сии еложились благоприятные условия для перерастанин демо
кратической революции в социалистическую. Создавшалея 
обстановка дала возможность большевикам осуществить соеди
нение рабочего движения с <<Крестьянской войной » ,  о котором 
в свое время говорил Маркс.  Своей антинародной, империали
стической политикой буржуазия поставила народ и страну на 
грань катастрофы, и единственным выходом для рабочих и кре
стьян была именно социалистическая революция, переход власти 
в руки п ролетариата .  Обстановка удеснтеряла силы трудящихся 
масс, усиливала их ненависть к виновникам войны,  зажигала 
в них революционный энтузиазм . Во главе рабочего класса 
России шла закаленная и испытанная в боях партия большеви
ков, которая понимала требования историчес.кого момента и 
знала, куда вести массы .  

Как указал Владимир Ильич, дальнейшие революции в 
странах Запада и Востока,  отличающиеся большим разнообра
зием социальных условий, внесут в и сторию освободительного 
движения трудящихся еще больше своеобразия, чем Октябрь
ская революция. 

В .  И .  Ленин решительно отвергал буржуазно-меньшевист
ский тезис, что безрассудно предпринимать социалистическое 
преобразование общества в недостаточно культурной и отста
лой в экономическом отношении стране .  

Высмеивая тупость и фили<;:т��тво << теоретиков >> 11 Интер
национала, Ленин писал : 

« Если для создания социализма требуется определенный 
уровень культуры ( хотя никто не может сказать, каков именно 
:этот оп ределенный << уровень культуры >> ,  ибо он различен в 
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каждом из западноевропейских го су да рств ) , то почему нам 
нельзя начать сначала с завоевания революционным путем 
предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, 
на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, 
двинуться догонять другие народы. . .  почему мы не могли 
сначала создать такие предпосылки цивилизованности у 
себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капи
талистов , а потом уже начать движение к социализму? В 
каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения 
обычного исторического порядка недопустимы или невоз
можны? » 1 

Критика Лениным утверждений о невозможности победы 
социализма в России была направлена не только против запад
ноевропейских реформистов и меньшевиков, но и против мало
веров и оппортунистов внутри партии. Как раз в то время, в 
1 922 году, Троцкий писал, что построить социализм в одной 
стране, в << национально-государственных рамках >> нельзя, что 
рабочий класс России, взявший власть, будто бы неминуемо 
придет во враждебные столкновения с крестьянством и что соз
дание социалистического хозяйства в России станет-де воз
можным только после победы пролетариата в важнейших стра
нах Европы. 

В. И .  Ленин в своих последних работах не оставляет камня 
на камне от капитулянтских, по сути дела меньшевистских, 
выводов троцкистов. В статье «0 кооперации» он вновь с осо
бой силой подчеркнул, что в России есть « все необходимое для 
построения полного социалистического общества » :  п ролетар
ское государство, крупное производство в руках Советской 
власти, союз рабочего класса и крестьянства, руководство ра
бочего класса в этом союзе . << Это, - писал Ленин , - еще не по
строение социалистического общества, но это все необходимое 
и достаточное для этого построению> 2•  

Этот гениальный вывод Ленина имел основополагающее, 
всемирно-историческое значение :  еще в то время, когда Со
ветская страна делала только первые шаги в строительст
ве нового общества и для многих дальнейший путь развития 
страны к социализму был недостаточно ясен, Ленин открыл 
перед партией и народом широкие горизонты, указал верный 
путь к победе . 

В .  И .  Ленин обратил внимание на  исключительные трудности 
построения социализма в СССР. Империалистические державы, 
организовав интервенцию и блокаду Республики Советов, сде
лали все, чтобы отбросить ее назад в экономическом отноше
нии ;  они использовали гражданскую войну в России для воз
можно большего разорения страны, рассчитывая если не унич-

1 Ленин, В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с.  381 .  
2 Там же, с .  370. 
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тожить советский строй, то во веяном случае затруднить его 
развитие к социализму. 

« В  итоге они получили полурешение своей задачи. Они не 
свергли нового строя, созданного революцией, но они и не дали 
ему возможности сделать сейчас же такой шаг вперед, кото
рый бы оправдал п редсказания социалистов, который бы дал 
им возможность с громадной быстротой развить производитель
ные силы, развить все те возможности, которые еложились бы 
в социализм, доказать всякому и каждому наглядно,  воочию, что 
социализм таит в себе гигантские силы и что человечество пе
решло теперь к новой, несущей необ ыкновенно блестящие воз
можности стадии развития» 1 •  

В то же время стало совершенно очевидно, что советскому 
народу придется еще долгое время строить социализм в усло
виях капиталистического окружения. Об этом говорил спад 
революционной волны на Западе. Что же касается угнетен
ных стран Востока, то хотя они подн имались на борьбу против 
империализма, их силы были тогда еще слабы , - нужно было 
время, чтобы эти отсталые страны,  составляющие гигантское 
большинство населения земли, смогли « цивилизоватьсЯ >> . Это 
большинство, писал Ленин, << обучаетс.н и воспитывается к борьбе 
самим капитализмом >> . 

В таких условиях, учил Владимир Ильич, политика :Комму
нистической партии и Советской власти должна заключаться в 
том, чтобы прочно обеспечить существование Советской рес
публики, помешать империалистам раздавить ее,  сохранить 
как можно дольше мир и осуществить социалистическое ире
образование страны. Для этого необходимо укреплять проле
тарскую власть, союз рабочего класса и крестьянства и руково
дящую роль в нем рабочего класса, братскую дружбу всех 
народо.в страны, превратить Россию в высокоразвитую индуст
риальную державу, перевести крестьянство на путь крупного 
общественного производства, неуклонно повышать материаль
ное благосостояние и культурный уровень народа, улучшать 
государственный аппарат, совершенствовать руководящую роль 
партии,  крепить ее связи с массами,  хранить единство партии, 
п роводить п равильную,  гибкую внешнюю политику. Вот << общий 
план нашей работы, нашей политики, нашей тактики, нашей 
стратегии»  2• 

В.  И .  Ленин выражал твердую уверенность в том, что если 
п ролетариат России в союзе с крестьянством построит социа
лизм, то это явится вдохновляющим примером и образцом 
для трудящихся всех стран . Он выступал против копирования 
нашего опыта и считал, что он будет использоваться в других 
странах с учетом их конкретно-исторических условий. 

1 Ленин В. И. Поли . собр.  соч. ,  т. 45,  с.  40 1 - 402. 
2 Там же, с .  405. 
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В .  И .  Ленин писал, что :Коммунистическая партия, при

шедшая к власти, Советское государство имеют возможность 

<< устанавливать сроки , необходимые для производства корен
ных социальных изменений, и мы ясно видим теперь, что 

можно сделать в пять лет и для чего нужны гораздо большие 
срОКИ >> 1 •  

Призывая партию и народ к учету и использованию реаль
ных возможностей построения социализма в нашей стране, Ле
нин указывал , что оно может быть достигнуто на основе герои
ческого труда рабочих и крестьян, << работой долгого ряда леТ » , 
что этот длительный процесс включает этапы, стадии, ступени 
развития. Ленин подчеркивал, что необходимо строго различать 
эти этапы и трезво исследовать условия их прохождения. 

Первой исторической задачей Ленин считал создание <<фун 

дамента социалистического общества » .  И далее он отмечал, что 
необходимо добиться << nерехода к основам социализма >> . Имея 
в виду длительную перспективу дальнейшего движения нового 
общества, Ленин употреблял понятия << окончательно победив
ший и упрочившийся социализм » ,  а также << развитое социали
стическое общество >> 2 •  

Основные задачи 
социалистического строительства 

В последних ленинских статьях и письмах получило даль
нейшую разработку учение о строительстве социализма. Вла
димир Ильич оставил нам стройный план построения социа
листического общества, завоевания подступов к коммунизму. 

В. И. Ленин глубоко осветил вопросы создания материаль
но-технической базы социализма, сформулировал основы нау
ки управления народным хозяйством. Тот факт, что Владимир 
Ильич одно из последних писем - «0 придании законодатель
ных функций Госплану >> посвятил вопросам планирования на
родного хозяйства, еще раз говорит о том, какое огромное 
значение он придавал экономическим проблемам строитель
ства социализма и коммунизма. В своем письме Ленин исхо
дит из того, что расширение масштабов народного хозяйства, 
быстрое развитие науки и техники требуют повышения роли 
и научного уровня планирования, его постоянного совершен
ствования.  

Считая, что планирующим органам принадлежит важная 
роль в разработке экономической политики партии и государ
ства, Ленин намечает пути реорганизации Госплана.  Он указы
вает, что Госплан призван стать научным планово-экономиче-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с .  385. 
2 Там же, т. 44, с. 1 5 1 ;  т. 45, с .  413 ;  т. 44, с .  205 ; т. 27, с. 253; т. 36, с.  139 ;  

т .  40, с .  104. 
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ским центром, разрабатывающим коренные вопросы планирова
ния народного хозяйства. Госплан, по характеристике Ленина, 
должен представлить собой « совокупность сведущих Jiюдей,  
экспертов, представителей науки и техники » и обладать « наи
большими данными для правильного суждения о делах )> . Необ
ходимо << сделать шаг, - писал Ленин , - в сторону увеличения 
компетенции Госплана » ,  повысить вго авторитет , укрепить его 
высококвалифицированными кадрами ,  направить всю его дея
тельность к тому, чтобы « провести в жизнь наш план эконо
мического и социального строительства )> 1 •  

Владимир Ильич вновь обращает внимание на необходимость 
внедрения научной организации труда, в частности труда уп
равленческого, призывает кадры партии и государства овладеть 
«наукой управлению> 2 •  

В своих последних статьях Ленин еще и еще раз подчерки
вает, ч:rо решающее значение в строительстве социализма имеет 
индустриализация страны, иреимущественное развитие тяже
дой п ромышленности. Рабочий класс должен создавать круп
ную промышленностъ на основе п рочного союза с крестьян
ством , неуклонно добиваясъ подъема благосостояния трудящих
си города и деревни, а не путем « колонизацию> и разорения 
мелких товаропроизводителей,  как предлагали троцкисты. 
<< Если мы сохраним за рабочим классом руководство над кресть
янством, - писал Ленин , - то мы получим возможность ценой 
величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государ
стве добиться того,  чтобы всякое малейшее сбережение сохра
нить для развития нашей крупной машинной индустрии, для 
развития электрификации, гидроторфа, для достройки Волхов
строя и прочее . 

В этом и только в этом будет наша надежда )> 3 •  
Важнейшей составной частью ленинского плана построе

ния социализма явилась выдвинутая Лениным программа со
циалистического иреобразования сельского хозяйства. Владимир 
Ильич показал, что в стране с более или менее м ногочисленным 
классом мелких производителей социалистическое переустрой
ство деревни п редполагает создание двух форм социалистиче
ских п редприятий :  государственных хозяйств и коллективных 
крестьянских хозяйств. 

Великая заслуга Ленина состои т в том, что он наметил 
конкретный путь решения самой трудной,  после завоевания ра
бочим классом политической власти , задачи пролетарекой ре
волюции - вовлечение миллионов крестьян,  являющихся одно
временно мелкими собственниками и тружениками,  в социали
стическое строительство, их переход от единоличных хозяйств 

1 Ленин В. Н. Поли. собр. соч., т. 45, с. 349, 352. 
2 См. там же, с. 384, 394. 
3 Там же, с. 405. 
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к крупному коллективному производству. Таким путем являет
ся кооперирование крестьянских хозяйств . 

Накануне X I  съезда партии Ленин подчеркивал необходи
мость изучить и обобщить (m р а .,. т и ч е с n и й о п ы т коопе
рированию> , указать, << n а n ему помочЬ >> . Это и сделал Ленин в 
своей замечательной статье « 0  кооперации » . Обобщив опыт 
развития nооперации и создания пер вых nо.л.леnтивпых nресть
япсnих хозяйств в Советсnой России, Лепип разработал гени
альный nооперативпый п.лап переустройства жизни nрестьяпст
ва па социа.листичесnих началах. 

В то время многие практические работники партии не по
нимали и недооценивали роли кооперации в социалистическом 
строительстве . Троцкисты же и другие оппортунистические эле
менты вообще отвергали возможность использования ее в каче
стве основного средства перевода крестьянства на путь социа
лизма. Выступая против таких взглядов, Ленин писал о гигант
ском, исключительно важном значении кооперации для построе
ния социалистического общества. Он разъяснил, что в условиях 
диктатуры рабочего класса, когда командные экономические вы
соты находятся в руках пролетарского государства, предприятия 
кооперативные не отличаются от предприятий социалистиче
ских. Ведущую роль Ленин отводил общенародной, государст
венной собственности, которую он называл последовательно со
циалистической, т .  е .  наиболее совершенной формой социалисти
ческой собственности, воплощающей высший уровень обобщест
вления производства. При этом он указывал , что кооператив
ная форма собственности также является социалистической и 
вместе с общенародной, государственной собственностью состав
ляет экономическую основу социалистического общества.  

Почему же именно кооперирование представляет собой един
ственно верный путь основных масс крестьянства к социа
лизму? Во-первых, кооперация дает возможность соединить 
личный интерес крестьянина с общественными интересами при 
условии контроля этого частного интереса со стороны государ
ства и подчинения его интересам общества .  Во-вторых,  приме
неиле различных форм кооперации - сначала в области сбыта и 
снабжения, а затем в области производства - позволяет по
степенно внедрить основы коллективизма в крестьянское хозяй
ство. Поэтому кооперация является наиболее (mростым,, .лег
nим, и доступным, для npecтьяnиnaJJ путем перехода к новым 
порядкам , к коллективному производству. А в этом главное, ибо 
нужно так строить социализм, << чтобы всяnий мелкий крестья
нин мог участвовать в этом построению> . 

<< При условии полного кооперирования, - писал Ленин, 
мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве >> 1 •  

Он считал, что для решения этой задачи потребуется целая 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с .  370, 376. 
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историческая эпоха - одно-два десятилетия, так как для коо
перирования основных масс крестьянства надо создать необхо
димую материа-льно-техническую баау и :значительно повысить 
культурный уровень к рестьянства. 

Характериауя задачи партии и Советского государства по 
раавитию кооперации, Ленин подчеркивал, что переход от мел
ких крестьянских хозяйств к крупному общественному проиа
водству должен осуществляться при строгом соблюдении прин
ципа добровольности, но он не может п роисходить самотеком,  
стихийно.  Этот переход осуществим лишь при условии направ
ляющего воадействия и всемерной помощи кооперации со сторо
ны пролетарского государства, шефства города над деревней, 
самого широкого привлечения рабочего класса к активному 
и непосредственному участию в социалистическом преобрааова
нии деревни. 

Кооперативный план Ленина - важный шаг в развитии 
маркс изма, в развитии ленинского учения о победе социализма 
в СССР, о строительстве коммунизма. Он стал конкретной про
граммой дальнейшей борьбы :Комму нистической партии Совет
ского Союаа аа социалистическое переустройство сельского хо
зяйства .  Ленинский кооперативный план имеет международ
ное значение как единственно правильный путь преобрааова
ния мелкотоварного проиаводства на социалистических началах . 
:Коммунистические и рабочие парти и стран социалистического 
содружества, творчески п рименяя принципы кооперативного 
плана Ленина к конкретным условиям своих стран, успешно 
решают :задачу социалистического преобрааования сельского 
хозяйства. 

Наша партия, ее ленинский Центральный Комитет, раавивая 
ленинский кооперативный план, всесторонне и глубоко раз
работали систему мер по дальнейшему подъему сельского хо
аяйства в условиях :зрелого социалиама, по совершенствованию 
социально-экономических отношений в деревне . 

В последних статьях Ленин со всей силой настаивал на не
обходимости осуществления культур ной революции, являющей
ел одной иа основных :задач строительства социалиама, необ
ходимости достижения всеобщей, поголовной грамотности на
селения, соадания кадров народной интеллигенции, развития 
науки.  << Для нас, - писал он , - достаточно теперь этой культур
ной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистиче
ской страноЙ >> 1 •  В статье << Страничttи из дневника » Владимир 
Ильич выразил уверенность, что задачи в этой области также 
будут успешно решены, потому что народные массы России в 
высшей степени заинтересованы в паетоящей культуре и потому 
что Советская власть глубоко и последовательно ставит и реша
ет вопросы культурного строительства. 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т .  45, с .  377.  
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Союз рабочего класса с крестьянством. 
Дружба народов 

Социальный строй в нашей Советской республике, указывал 
Ленин, основан на сотрудничестве двух классов : рабочих и кре
стьян. Важнейшая задача партии - сохранить руповодящую 
роль рабочего n.ttacca по отношению n престьянству, доверие 
престьян по отношению n рабочим. Ибо << В последнем счете 
судьба нашей республики будет зависеть от того , - писал Вла
димир Ильич, - пойдет ли крестьянская масса с рабочим клас
сом, сохраняя верность союзу с ним,  или она даст « нэпманам >> ,  
т .  е .  новой буржуазии ,  разъединить себя с рабочими,  расколоть 
себя с ними » .  Отмечая, что «В нашем социальном строе не за
ложены с необходимостью основания неизбежности такого 
раскола » 1 ,  Ленин считал, что партия, проводя правильную 
политику, сумеет обеспечить п рочный союз рабочего класса и 
крестьянства. 

В отношении города к деревне Владимир Ильич видел ос
новной политический вопрос, « который имеет решающее зна
чение для всей нашей революции » .  Если при капитализме го
род давал деревне то,  что ее развращало политически, экономи
чески, нравственно, физически и т .  п., то при диктатуре проле
тариата город дает деревне передовую технику, коренное 
улучшение материального положения трудящихся масс кресть
янства, вовлекает их в активную общественную и политиче
скую жизнь, несет свет передовой культуры.  Все это может 
и должно быть усилено, расширено внесением продуманности, 
планомерности и систематичности в эту работу. Насущнейшей 
задачей Ленин считал установление тесного общения, товарище
ства между рабочими города и трудящимиен деревни ;  это, 
подчеркивал он, - наша обязанность, одна из основных задач 
рабочего класса,  стоящего у власти. Владимир Ильич особенное 
внимание обращал на организацию шефства города над дерев
ней, рабочих над крестьянами,  связи городских партийных 
ячеек с сельскими 2•  

Громадное значение Ленин придавал установлению правиль
ных взаимоотношений между народами СССР. Он посвятил этой 
п роблеме письмо «R вопросу о национальностях или об « авто
номизаци и »  » .  В своем письме Владимир Ильич охарактеризовал 
новые задачи, вставшие перед партией в связи с образованием 
Союза Сооетских Социалистических Республик. 

Важнейшей задачей Ленин считал дальнейшее укрепление 
СССР. «Во-пер вых, - писал он, - следует оставить и укрепить 
союз социалистических республик ;  об этой мере не может 

1 Ленин В. И. Поли.  собр. соч. , т .  45, с. 387 - 388. 
2 См. там же, с .  366 -368. 
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быть сомнению> 1 •  Союз республик нужен прежде всего для за

щиты завоеваний социализма от покушений со стороны импе

риалистов ; он нужен вместе с тем для всего мирового освобо

дительного движения. 
Во-вторых,  Ленин указал на  необходимость сочетания цен

трализованного руководства в масштабах всей страны и сувере

нитета союзных республик как обязательного условия сплоче

ния и братской дружбы народов СССР. Ленин видел возмож

ность усложнения централизованного руководства при увеличе

нии количества самостоятельных республиканских наркоматов, 

но эти проблемы,  разъяснял он, вполне разрешимы благодаря 

авторитету и руководству партии. <• Надо иметь в виду, - отме

чал Владимир Ильич, - что дробление наркоматов и несогласо

ванность между их работой в отношении Москвы и других цент

ров может быть парализовано достаточно партийным авторите

том, если он будет применяться со сколько-нибудь достаточной 

осмотрительностью и беспристрастностью . . .  » 2 

В .  И .  Ленин со всей силой подчеркивал необходимость осу

ществления не только правового, формального, но и фактиче

ского равенства наций. Интернационализм со стороны ранее 

угнетавшей другие народы большой нации должен состоять не 

только в соблюдении формального равенства наций, но и в том, 

чтобы бескорыстно помочь ранее у rнетенным, малым народам 

достичь фактического равенства с большой нацией путем повы
шения уровня их экономического и культурного развития.  

В.  И .  Ленин всегда решительно осуждал отступления от 

принципов пролетарского интернационализма как в сторону ве
дикодержавного шовинизма, так и в сторону местного нацио

надизма.  
Еще в 1 9 1 9  году Ленин писал , что русские коммунисты 

<<должны с величайшей строгостью преследовать в своей среде 
мадейшее проявдение великорусского национализма » . Эти про
явдения, будучи вообще изменой коммунизму, п риносят вели
чайший вред, разъединяя русских коммунистов с коммунистами 
других национадьностей и тем играя на руку классовым врагам. 

В то же время Ленин разъясняд опасность местного нацио
нализма, национального эгоизма, проповеди национальной обо
собденности, тенденции подорвать и ди осдабить тесный союз и 
дружбу нерусских народов с русским народом, подорвать или 
ослабить политический , военный и хозяйственный союз социа
листических респубдик.  << Ибо опыт показывал нам сотни раз, 
писад Владимир И.т�ьич, - как медкобуржуазные << социа.т�исты >> 
разных стран - всякие якобы социалисты польские, латышские, 
дитовские, грузинские меньшевики , эсеры и прочие - перекра
шивались в сторонников пролетари ата с единственной целью 

' Лепип В.  И.  Поли.  собр. соч . ,  т .  45, с .  360. 
2 Там же, с. 362. 
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п ротащить обманом политику соглашательства с « своеЙ >> нацио
нальной буржуазией п ротив революционных рабочих » 1 •  

Говоря о важности взаимного доверия между коммунистами 
различных наций, Ленин указывал, что лучшим средством к 
этому является совместная, дружная работа по отстаиванию 
диктатуры п ролетариата, строительству социализма и комму
низма. 

В письме «К вопросу о национальностях или об «автономи
зацию> >> Владимир Ильич подчеркнул, что полное равноправие, 
искренность, взаимное уважение, дружба, братское сотрудни
чество и взаимопомощь - вот чем должны характеризоваться 
отношения между нациями.  

В заключение своего письма Ленин подчеркнул, что пра
вильное осуществление национальной политики в СССР неиз
меримо важно не только для Советской страны, но и для всего 
международного коммунистического движения, для многомил
лионных народов Азии,  которым п редстоит в ближайшем бу
дущем выступить на исторической авансцене. « . . .  Завтрашний 
день во всемирной истории ,- писал он, - будет именно таким 
днем, когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные 
империализмом народы и когда начнется решительный долгий 
и тяжелый бой за их освобождение >> 2 •  

Коммунистическая партия во главе с Лениным обеспечила 
решение такой исторической задачи, как образование Союза 
Советских Социалистических Республик, которое явилось не 
только крупным шагом в развитии социализма, но и одним из 
важнейших переломных моментов в ходе всемирной истории. 
Руководствуясь указаниями Ленина, партия добилась замеча
тельных успехов в решении национального вопроса, обеспечи
ла укрепление Союза Советских Социалистических Респуб
лик, братскую дружбу народов, расцвет их экономики и куль
туры. Она сочетает всемерное развитие каждой нации,  расшире
ние прав национальных советских республик с мероприятиями, 
направленными к их все более и более тесному сотрудничеству, 
взаимопомощи , к сближению народов. 

Коммунистическая партия ставит задачу последовательно 
п роводить и впредь принципы интернационализма в области 
национальных отношений. Она неуклонно исходит из положе
ния Ленина:  << Никакого закрепления национализма пролета
риат поддерживать не  может, - напротив, он поддерживает все, 
помогающее стиранию национальных различий,  падению на
циональных перегородок, все, делающее связи между нацио
нальностями теснее и теснее, все , ведущее к слиянию наций. 
Поступать иначе - значит встать на сторону реакционного на
ционалистического мещанства » 3 •  

1 Ленин В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 40,  с .  45 .  
2 Там же,  т. 45, с. 362. 
3 Там же, т. 24, с. 1 33.  

248 



На собственном опыте народы Страны Советов убедились : 
сплочение в едином союзе умножает их силы, ускоряет соци
ально-экономическое развитие.  Сложившаясн нерушимая ле
нинская дружба народов - неисчерпаемый источник созида
тельного творчества масс. 

Совершенствовать 
работу государственного аппарата 

В статьях << Как нам реорганизовать Рабкрию> и <<Лучше 
меньше, да лучше )> Ленин наметил и обосновал ряд мероприя
тий по усовершенствованию государственного аппарата. На этом 
очень важном и насущном деле он предлагал сосредоточить 
лучшие партийные силы, привлечь к нему передовых рабочих 
и подготовленные, образованные кадры. Вскрыв недостатки в 
работе советских учреждений, он поставил задачу « свести наш 
госаппарат до максимальной экономию> ,  << Изгнать из него все 
следы излишеств )> ,  неустанно добиваться улучшения « госаппа
рата, начиная с высших государственных учреждений и кончая 
низшими местнымю> , поставить всю его работу на научную ос
нову. 

В этом деле,  как и вообще при решении важных социально
политических вопросов, отмечал Ленин, нельзя допускать то
ропливости, терять чувство реальности и самокритичности ,  под
менять конкретное дело словотрескотней и хвастовством .  Он 
указывал, что для обновления и совершенствования госаппа
рата нужны новые люди, но им надо учиться овладевать совре
менной наукой. Ленин заботился о том, чтобы << наука у нас не 
оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего 
греха таить, у нас особенно часто бывает ) ,  чтобы наука дей
ствительно входила в плоть и кровь, иревращалась в составной 
элемент быта вполне и настоящим образом )> 1 •  J\ак глубоко прав, 
как п розорлив был Ленин ! 

Без науки, без п рименении ее достижений во всех сферах 
строительства нового общества , в п роизводстве и управлении, 
которому Владимир Ильич уделял много внимания и сил, он 
считал создание социализма невозможным .  

В .  И .  Ленин считал, что огромн ую роль в совершенствова
нии государственного аппарата призван сыграть Рабкрин, ор
ганизация и работа которого должн ы быть коренным образом 
перестроены. П ри этом он подчеркивал, что в вопросе об улуч
шении госаппарата Рабкрину следует << Не гнаться за количе
ством и не торопитьсю> . « Надо взять за правило : лучше числом 
поменьше, да качеством повыше )> 2 •  

� Ленин В .  И .  Полн. собр. соч., т .  45, с.  391 .  
Там же,  с .  389, 392. 
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Владимир Ильич предложил расширить Центральную Конт
рольную Комиссию партии, избрав в нее 75 - 1 00 новых членов 
из рабочих и крестьян , и объединить ЦКК с Рабкрином , при
чем последний должен быть реорганизован - сведен к 300 -
400 работникам , особенно провереиным в политическом и дело
вом отношениях.  

Соединение партийного и государствен ного контроля, со
здание единого органа контроля - ЦКК - РКИ,  указывал Ле
нин, обеспечит авторитет и действенность контроля, усилит 
связь партии и государственного аппарата с массами , станет 
могучим рычагом в улучшении административно-управленче
ского аппарата , в проведении политики партии, в успешном ре
шении всех задач  социалистического строительства . 

<< Вот как я связываю в своих мыслях, - писал Владимир 
Ильич, - общий план нашей работы,  нашей политики , нашей 
тактики, нашей стратегии с задачами реорганизованного Раб
крина . Вот в чем для меня состоит оправдание тех исключи
тельных забот , того исключительного внимания, которое мы 
должны уделить Рабкрину , поставив его на исключительную 
высоту >> 1 •  

П о  предложению Ленина X I I  съезд РКП ( б )  создал объ
единенный орган ЦКК - РКИ,  на который была возложена за
дача осуществления партийного и государственного контроля, 
всемерного улучшения государственного аппарата , укрепления 
партийной и государствен ной дисциплины, охраны единства 
партии 2 .  

ЦКК - РКИ сыграл большую роль в борьбе за укрепление 
единства партии ,  в совершенствовании советского государст
венного аппарата , в успешном решении задач социалистическо
го строительства в нашей стране .  

Хранить единство партии 

Последние статьи и письма Ленина проникпуты величай
шей заботой об укреплении идейного и организационного един
ства партии, в которой он видел руководящую и направляю
щую силу советского общества , способную сплотить народ и по
вести его на решение великих задач строительства социализма . 
Этот вопрос особенно волновал Владимира Ильича. Не случай
но, конечно, что первым программным документом в ряду ра
бот,  которые он продиктовал после того, как тяжело заболел,  
было << Письмо к съезду >> ,  посвященное партии. 

В « Письме к съезду >> , а также в органически примыкающих 
к нему статьях << Как нам реорганизовать Рабкрин ( П редложе-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с. 405. 
2 См. : КПСС в резолюциях . . .  , т. 2, с .  408. 
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ние X I I  съезду партии) >> и «Лучше меньше, да лучше >> Ленин 
рассматривает коренные проблемы партийного строительства -
о единстве партии, о роли Центрального Комитета, о необходи

мости обеспечения коллективности руководства, о связи партии 
с массами ,  о расстановке руководящих деятелей - то есть те 
вопросы,  от которых зависит судьба партии,  ее боеспособность 

и, следовательно, судьба всего коммунистического строитель
ства . 

Опираясь на опыт первых лет Советской власти, Ленин со 

всей силой подчеркнул, что прочность и успешное осуществле
ние задач диктатуры пролетариата всецело определяются кре
постью и сплоченностью авангарда рабочего класса - Комму
нистической партии. Не случайно, пишет Ленин, белогвардейцы 
и другие враги Советской власти делают ставку « На раскол на
шей партию> и << для этого раскола на серьезнейшие разногла
сия в партию> . Ленин требовал принять необходимые меры, 
чтобы возможность раскола - самая огромная опасность, ко
торая только может грозить партии , - была предупреждена и 
избегнут а .  

Важнейшим условием единства партии Ленин считал спло
ченность и устойчивость ее руководящего органа - Централь
ного Комитета, ибо стоит только поколебать руководство пар
тии, как это непременно отразится на положении в партии. В ка
честве одной из мер, устраняющих опасность раскола из-за рас
хождений между руководящими деятелями партии , Ленин в 
«Письме к съезду» предлагал увеличить число членов Цен
трального Комитета до нескольких десятков и даже сотни чело
век - п режде всего за счет передовых, кадровых рабочих .  Эта 
мера, по мнению Владимира Ильича , необходима «для предот
вращения того, чтобы конфликты небольтих частей ЦК могли 
получить слишком непомерное значение для всех судеб пар
тию> . Вместе с тем увеличение числа членов Центрального Ко
митета поднимет авторитет и роль ЦК как коллективного орга
на руководства партией и страной, даст возможность обучить 
больше руководящих кадров партии цекистской работе, поднять 
их общую и политическую культуру. Все это будет спо
собствовать улучшению партийного аппарата. 

Свои мысли Владимир Ильич раз вил в статье <<Как нам ре
организовать Рабкрию> . Там он выдвинул новое п редложение : 
расширить Центральную Контрольную Комиссию и связать 
органически ее работу с деятельноетью Центрального Коми
тета партии с тем, чтобы пленумы ЦК, созываемые регуляр
но,  проходили при участии членов ЦКК и чтобы определенное 
число членов ЦКК присутствовало на заседаниях Политбюро 
ЦК, - это будет способствовать планомерности и систематично
сти организации работы Центрального Комитета . 

<< Наш ЦК, - писал Ленин, - сложился в группу строго цен
трализованную и высоко авторитетную, но работа этой груп-
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пы не поставлена в условия, соответствующие его авторитету . 
Этому помочь должна предлагаемая мною реформа, и члены 
ЦИИ, обязанные присутствовать в известном числе на каждом 
заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, 
которая, « не взирая на лица >> ,  должна будет следить за тем, что
бы ничей. авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов 
ЦИ,  не мог помешать им сделать запрос, проверить документы 
и вообще добиться безусловной осведомленности и строжай
шей правильиости дел >> . 

Таким образом, все эти предложения Ленина,  соответствую
щие конкретным условиям того времени ,  были направлены к 
тому, чтобы обеспечить единство партии и коллективность ру
ководства.  Владимир Ильич глубоко верил в творческие силы, в 
коллективный разум Иоммунистической партии, в то, что един
ство партийных рядов, необходимое для победы социализма,  бу
дет обеспечено. 

В « Письме к съезду >> Ленин рассмотрел вопрос об устойчи
вости партии и с точки зрения качеств ряда членов Централь
ного Иомитета партии,  обратив особое внимание на их недо
статки и ошибки 1 •  

В .  И .  Ленин указывает н а  <шебольшевизм » Троцкого, отме
чает факт его борьбы против ЦИ и пишет, что Троцкий - чело
век «чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным 
увлечением чисто административной стороной дела >> . Далее 
Ленин напоминает << октябрьский эпизод Зиновьева и Иамене
ва >> - их капитулянтскую позицию в период подготовки и про
ведения Великой Октябрьской социалистической революции, 
позицию, которую он тогда расценил как штрейкбрехерство, как 
ведопустимое нарушение партийной дисциплины, песовмести
мое с пребыванием в партии. Затем Ленин характеризует Бу
харина и Пятакова. Он указывает, что теоретические воззрения 
Бухарина << Очень с большим сомнением могут быть отнесены 
к вполне марксистским,  ибо в нем есть нечто схоластическое 
( он , - замечает Владимир Ильич, - никогда не учился и ,  ду
маю, никогда не понимал вполне диалектики ) >> . А Пятаков -
человек << слишком увлекающийся администраторством и адми
нистраторской стороной дела, чтобы на него можно было поло
житься в серьезном политическом вопросе >> . 

Таким образом, в << Письме к съезду >> Владимир Ильич ста
вил, по сути дела, вопрос о политическом недоверни Троцкому 
и предупреждал об идейной неустойчивости Зиновьева, Иаме
нева, Бухарина,  Пятакова. 

Ожесточенная борьба Троцкого против большевиков до 
1 9 1 7 года и его оппортунистическая , раскольническая деятель
ность после вступления в партию - требование отсрочить воо
руженное восстание до 11 съезда Советов, п редательское пове-

1 См. : Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 45 , с .  344 -346. 
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дение во время заключения Брестского мира,  принижение роли 

коммунистов в :Красной Армии и попытки вывести военные 
органы из-под контроля партии, антипартийная позиция в 

профсоюзной дискуссии, неоднократные выступления против 

линии и решений ЦR, п ротив ленинской теории социали
стической революции - все это подтверждает ленинские слова 

о << небольшевизме Троцкого » .  
:Как веслучайный Ленин расценивал и отход Зиновьева и 

:Каменева от линии партии в период Октября. Владимир Ильич 
считал при этом,  что дело тут не  только в их личной вине, лич
ных качествах .  Главное состояло в том, что антипартийная по
зиция Зиновьева и :Каменева, как и небольшевизм Троцкого, 
выразили мелкобуржуазные по своей сути колебания неустой
чивых элементов в партии и влияние на них чуждых классо
вых сил, в том , что они группировали вокруг себя антипар
тийные элементы. 

Что же касается характеристики Бухарина, то достаточно 
указать на критику Лениным его ошибочных,  немарксистских 
взглядов по таким важным проблемам, как сущность империа
лизма, соотношение демократически х и социалистических за
дач рабочего класса, право наций на самоопределение, отно
шение марксизма к государству, переходвый период и дикта
тура пролетариата, << государственный капитализм >> в условиях 
диктатуры рабочего класса, poJiь профессионаJiьных союзов в 
социаJiистическом строитеJiьстве, и другим вопросам.  

В .  И .  Ленин в своем письме дaJI также характеристику Ста
Jiину. Считая СтаJiина одним из выдающихся деятеJiеЙ па ртии, 
Владимир ИJiьич вместе с тем отметил его недостатки.  Ленин 
писаJI : << Тов. Сталин ,  сделавшись генсеком , сосредоточил в сво
их руках необъятную власть, и я не уверен ,  сумеет ли он всег
да достаточно осторожно пользоваться этой властью>> . Ленин 
предлагал «обдумать способ перемещения Сталина с этого ме
ста и назначить на это место другого человека, который во 
всех других отношениях отличается от тов. Сталина только од
ним перевесом , именно,  более терпим, более лоялен ,  более веж
лив и более внимателен к товарищам ,  меньше капризности и 
Т. Д. >) 1 .  

Диктуя << Письмо к съезду » ,  Владимир Ильич имел в виду 
очередной, X I I  съезд партии. Первая часть письма, продикто
ванная 23 декабря, в которой речь идет о необходимости увели
чения числа членов ЦR, была в тот же день, как отмечено в 
<< :Книге регистрации писем, записок и поручений В .  И .  Лени
на » ,  послана Сталину. Что же касается записей от 24 - 25 де
кабря 1 922 года и от 4 января 1 92Э года с характеристикой 
членов ЦR, то, согласно воле Ленина, они были переданы 
Н. R.  :Крупской Центральному :Ком итету партии уже после 

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч . ,  т. 45, с. :345, 346. 
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кончины Владимира Ильича, 18  мая 1924 года, за несколько 
дней до открытия XIII  съезда РКП ( б ) . В протоколе о переда
че этих документов Надежда Константиновна писала :  

<< Мною переданы записи ,  которые Владимир Ильич дикто
вал во время болезни с 23 декабря по 23 января - 13 отдельных 
записей. В это число не  входит еще запись по национальному 
вопросу (в данную минуту находящаяся у Марии Ильиничны) . 

Некоторые из этих записей уже опубликованы ( о  Рабкри
не, о Суханове ) .  Среди неопубликованных записей имеются 
записи от 24- 25 декабря 1 922 года и от 4 января 1 923 го
да, которые заключают в себе личные характеристики некото
рых членов Центрального Комитета. Владимир Ильич выражал 
твердое желание,  чтобы эта его запись после его смерти была 
доведена до сведения очередного партийного съезда.  

Н. Крупская )> 1 •  

Заслушав сообщение комиссии по приему бумаг В. И. Ле- · 

нина, пленум ЦК,  состоявшийся 2 1  мая 1 924 года, п ринял сле
дующее постановление :  

<< Перенести оглашение зачитанных документов, согласно во
ле Владимира Ильича ,  на  съезд, произведя оглашение по де
легациям и установив, что документы эти воспроизведению не 
подлежат , и оглашение по делегациям производится членами 
комиссии по приему бумаг Ильича )> . 

На XIII  съезде партии, собравшемся в обстановке резкого 
обострения борьбы с троцкизмом, ленинское письмо было об
суждено делегациями съезда. Учитывая важную роль Сталина 
в отражении троцкистских атак на ленинизм, его авторитет в 
партии и надеясь, что он учтет критические замечания Ленина, 
делегации выеказались за оставление Сталина на посту гене
рального секретаря ЦК 

Предложения В .  И .  Ленина об  увеличении числа членов ЦК 
и других мерах по  обеспечению единства партии и коллектив
ности руководства, содержащиеся в первой части <<Письма к 
съезду )> и в статье << Как нам реорганизовать Рабкрин ( Предло
жение XII съезду партии ) )> , - Центральный Комитет учел при 
подготовке к XII съезду РКП ( б ) , разработав специальные те
зисы о реорганизации и улучшении центральных учреждений 
партии. 

Против ленинского плана укрепления ЦК и увеличения 
числа его членов выступил Троцкий. Как показывают доку
менты. 13 февраля 1 923 года он раз�слал членам Политбюро 
письмо с возражением против расширения состава ЦК, утвер
ждая, что если руководящий центр партии будет расширен до 
50 человек, то он якобы лишится << Необходимой оформленности 
и устойчивое тю> . Возражения Троцкого были отвергнуты фев-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч. ,  т.  45, с.  594. 
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ральским ( 1 923 г . ) пленумом ЦН РНП ( б ) . Но Троцкий не ос
тановился на этом и пошел дальше ;  он продолжал настаивать 
на своем предложении,  в корне противоречащем ленинским ука
заниям . Однако все его домогательства были отвергнуты Цен
тральным :Комитетом партии. 

XII съезд РНП ( б )  одобрил и принял разработанные ЦН 
мероприятия. Резолюция << По организационному вопросу >> пре
дусматривала увеличение числа членов Центрального :Коми
тета с 27  человек,  избранных на XI съезде , до 40, а также из
брание 1 5 - 20 кандидатов в члены ЦН. << Расширение про
исходит, - говорилось в резолюции , - с целью ввести новых 
членов в ЦН, главным образом, из числа местных работников, 
в особен ности рабочих, наиболее связанных с пролетарскими 
массами » .  Пленум ЦН должен собираться регулярно .не реже 
одного раза в два месяца и продолжаться 2 - 3  дня, чтобы 
« иметь возможность серьезнейшего обсуждения ряда очеред
ных вопросов. Все наиболее коренные вопросы ставятся на 
разрешение пленума >> . Необходима тщательная подготовка 
пленумов, своевременная рассылка всем членам ЦН материалов 
к предстоящему пленуму. Резолюция X I I  съезда партии «По 
организационному вопросу » определяла численный состав и 
условия работы Политбюро и Оргбюро ЦН,  Центральной 
:Контрольной :Комиссии , намечала меры по организационному 
регулированию состава партии, улучшению партийно-органи
зацион ной работы, дела подбора  кадров и партийно-воспитатель
ной работы, в особенности среди моJiодежи 1 •  

Указания Ленина об увеличении числа членов Ц Н  стали 
незыблемым законом для :Коммунистической партии. Следуя 
его предложению, партия взяла линию на расширение состава 
своего высшего в период между съе 3Дами руководящего орга
на .  X I I I  съезд, отметив, что увеличение состава Центрального 
:Комитета << Принесло громадную пол ьзу делу » ,  признал необ
ходимым дальнейшее расширение состава ЦН и ЦНН; количе
ство членов ЦН было увеличено до 53 человек.  

Расширение состава Центрального :Комитета имело важней
шее принципиальное значение . Это повысило роль ЦН в руко
водстве партией и страной и способствовало разгрому антипар
тийных группировок , которые после смерти Ленина подняли 
голову и повели ожесточенную борьбу против линии партии. 

Прочное ленинское ядро в Центральном :Комитете партии 
успешно противостояло всем атакам оппортунистов на лени
низм. :Коммунистическая партия оде ржала полную победу над 
оппозиционными группировками.  В острой и длительной борь
бе с врагами ленини_зма =--против троцкистов, правых оппор
тунистов, национал-уклонистов и д ругих враждебных групп 
она выковала ту монолитность, которая составJiяет характерную 

1 См. : КПСС в резолюциях . . . , т .  2, с .  449 -455. 
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черту ее внутреннего состояния. Верные заветам Ленина, Цен
тральный Комитет и вся армия коммунистов стоят на страже 
единства партии, дают решительный отпор малейшим попыткам 
ослабить это единство, неуклонно сплачивают ряды партии в 
активной борьбе за последовательное проведение в жизнь ее 
ленинской генеральной политической линии. 

О путях развития 
мирового революционного процесса 

Огромное историческое значение последних работ Ленина 
состоит в том ,  что он, обосновав генеральную линию Комму
нистической партии на построение в СССР полного социали
стического общества, вместе с тем глубоко осветил в них очень 
остро вставший тогда вопрос о путях дальнейшего развития 
мирового освободительного движения трудящихся. 

В 1 9 1 8 - 1 920 годах ,  когда на Западе развернулся револю
ционный кризис, Ленин связывал перспектины социализма в 
мировом масштабе главным образом с победой революционного 
движения в крупнейших странах Европы. 

Ход исторических событий показал, что развитие мирового 
освободительного движения пошло более сложными путями и 
более медленным темпом, чем можно было предполагать. По
терпели поражение революции в Германии, Венгрии, револю
ционные выступления пролетариата в ряде других стран.  Как 
отмечал Ленин,  правящие круги капиталистических стран,  
одержавших победу в первой мировой войне ,  воспользовались 
этой победой для того , чтобы дать << своим » угнетенным клас
сам некоторые уступки,  «которые, все же, оттягивают револю
ционное движение в них и создают некоторое подобие « соци
ального мира » >> 1 •  

В спасении тонущего капиталистического корабля боль
шую роль сыграли реформисты и ревизионисты, которые по
могли реакционным силам подавить революционное движение 
трудящихся. Они запугивали пролетариат Западной Европы 
<< издержками революцию> ,  доказывали, что можно << улучшить » 
капиталистический строй и прийти к социализму путем мир
ной эволюции капитализма. При этом, говоря об << издержках 
революцию> , реформисты лживо ссылались на трудности и раз
руху в Советской России, намеренно умалчивая, что эти труд
ности явились прежде всего результатом мировой империали
стической войны,  и иностранной военной интервенции, и оже
сточенного сопротивления внутренней контрреволюции. 

Обобщая опыт большевистской партии в последних работах, 
Ленин показал , что до победы Октября большевики центр тя-

1 Ленин, В. И. Поли. собр. соч . ,  т. 45, с. 402. 
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жести должны были переносить на завоевание революционным 
путем рабочим классом политической власти. « Н есомненно, 
подчеркивал он , - что с точки зрения основной задачи совре
менности мы были правы, ибо без классовой борьбы за 
политическую власть в государстве социализм не  может быть 
осуществлен »  1 •  Этот ленинский вывод, подтвержденный не 
только опытом Октября, но и последующих революций, бьет 
не в бровь, а в глаз различного рода оппортунистам, которые 
и ныне разглагольствуют о социализме  без завоевания пролета
риатом политической власти. 

В.  И. Ленин подчеркивал, что замедление темпа развития 
революции в западноевропейских странах отнюдь не означало, 
как утверждали реформисты и ревизионисты, что большевики 
ошиблись, выдвинув положение о неизбежности победы проле
тарских революций. « . . .  Развитие международной революции, 
которую мы предсказывали, идет вперед , - говорил Ленин в 
июле 1 92 1  года . - Но это поступат1шьное движение не такое 
п рямолинейное, как мы ожидали » 2•  

Западноевропейские капиталисти ческие страны,  по  словам 
Владимира Ильича, идут к социалистической революции «не  
равномерным «вызреванием >> в них социализма >> . В то  же время 
И ндия, Китай и другие страны Востока « оказались окончатель
но выбитыми из своей колеи » .  В них складывается пролетариат, 
крепнут и сплачиваются демократические силы,  зреет на
циональное самосознание народов , возрастает революционно
освободительная борьба трудящихся . 

В .  И .  Ленин показал, какое гига 11тское значение имеет на
ционально-освободительное движение для окончательной побе
ды социализма во всем мире.  В 1 92 1  году он писал, что пер
вая мировая война и установление Советской власти в России 
окончательно превратили трудящиеея массы колониальных и 
полуколониальных стран « В  активн ый фактор всемирной по
литики и революционного разрушения империализма>> . « И  со
вершенно ясно, что в грядущих реша ющих сражениях мировой 
революции движение большинства населения земного шара, 
первоначально направленное на национальное освобождение, 
обратится против капитализма и империализма и, может быть, 
сыграет гораздо большую революционную роль, чем мы ожи
даем >> 3 •  

Развивая эти положения в своей последней статье «Лучше 
меньше, да лучше >> ,  Ленин писал, что страны Востока «втяну
лись в такое развитие, которое не может не привести к кризи
су всего всемирного капитализма >> . 

Распад колониальной системы означает крушение тылов 
империализма, потерю им своих резервов, лишение империа-

1 Лепип В. И. Полн . собр.  соч. ,  т.  45 , с .  375. 
2 Там же, т. 44, с .  37. 
3 Там же, с .  5, 38. 
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листов возможности выжимать путем ограбления колоний ги
гантские сверхприбыли,  которые использовались ими для ре
формистского развращения известной части пролетариата ка
питалистических стран. Это неизбежно ведет к обострению 
классовых противоречий и усилению борьбы рабочего класса 
этих стран за победу социализма. Ленин не  раз высказывал 
мысль, что в развитых капиталистических странах Запада в 
силу ряда обстоятельств будет труднее начать социалистиче
ские революции, чем в России. Но он был уверен в их неиз
бежности.  

Отмечая большую роль национально-освободительного дви
жения в развитии мировой революции, Ленин считал, что было 
бы глупостью исключать << ИЗ революционных сил пролетариат 
Европы и Америки » 1 •  Положение рабочего класса в капитали
стическом обществе, непримиримость его классовых интере
сов с интересами буржуазии, концентрация пролетариата на 
крупных п редприятиях, его организованность и политическая 
сознательность и ,  главное, наличие подлинно революционных 
марксистских партий - боевого авангарда и руководителя 
пролетарских масс - вот, по мнению Ленина,  факторы, опре
деляющие роль пролетариата как самой революционной силы 
общества,  гегемона борьбы всех трудящихся за демократию и со
циализм.  Решающее значение Ленин придавал именно рабо
чему классу, международному рабочему движению. 

Главное, как неоднократно указывал Ленин, это создание 
единого революционного фронта международного рабочего и 
национально-освободительного движения. Он подчеркнул пра
вильиость лозунга, который выдвинул Коммунистический Ин
тернационал : << Пролетарии всех стран и угнетенные народы, 
соединяйтесь ! >> , отметив, что он соответствует новым историче
сним условиям 2 •  

В. И .  Ленин nысназал твердое убеждение, что установле
ние диктатуры пролетариата в России, успехи социалистиче
сного строительства в ней ,  вовлечение гигантского боль
шинства населения земли в борьбу против империалиЗма 
в громадной степени ускоряют мировое развитие и окончатель
ная победа социа.тrизма в мировом масштабе <• вполне и без
ус.тrовно обеспечена >> 3 •  

Сп.тrочение основных рево.тrюционных си.тr - социа.тrистиче
сной системы, которой принад.тrежит решающая ро.тrь в миро
вом рево.тrюционном процессе, междуна.родного рабочего к.тrас
са, национа.тrьно-освободите.тrьного движения, единство действий 
коммунистических партий всех стран на основе марксизма 
и принципов п родетарекого интернационализма - вот указан-

1 Лепип В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 45, с. 1 75 - 1 76 .  
2 См.  там же,  т .  42,  с .  7 1 - 72.  
3 Там же, т. 45, с.  404. 

258 



ный великим Лениным единственн о  верный путь к победе в 
борьбе против империализма,  за мир,  национальную независи
мость, социальный п рогресс, демократию и социализм. 

Таково в общих чертах содержание последних статей и пи
сем Ленина.  По богатству мыслей и важности выдвинутых в 
них теоретических положений они занимают выдающееся ме
сто в ленинском идейном наследии. Эти работы на многие деся
тилетия вперед осветили путь Советекой страны к коммунизму 
и перспектины развития всего человечества. Они имели и име
ют жизненное значение для нашей партии, для коммунисти
ческих и рабочих партий всех социалистических стран, для 
всего международного коммунистического движения. 

Статьи, продиктованные Владимиром Ильичем Лениным, 
были напечатаны тогда же,  в январе - мае 1 923 года в 
<< Правде >> . 

Письма по внутрипартийным вопросам в то время не были 
опубликованы ; письмо << К вопросу о национальностях или об 
<< автономизацию> >> было оглашено по делегациям на X I I  съезде 
партии в связи с обсуждением национального вопроса ; письмо 
<< 0 придании законодательных функций Госплану >> ,  передан
ное 2 июня 1923 года Н.  К Крупской в Политбюро ЦК РКП ( б ) , 
было разослано всем членам и кандидатам в члены Централь
ного Комитета партии.  « Письмо к съезду >> , как уже говорилось ,  
было оглашено по делегациям на X l l l  съезде РКП ( б ) , состо
явшемен в мае 1 924 года. Позднее, в 1 927 году, часть << П исьма 
к съезду>> , содержащая характеристики некоторых членов ЦК,  
была опубликована в бюллетене М Э О  X V  съезда ВКП ( б ) . В 
1 956 году все последние ленинские письма по внутрипартий
ным вопросам по решению ЦК партии были доведены до све
дения делегатов ХХ съезда КПСС, затем разосланы партий
ным организациям и опубликованы в партийной печати и Со
чинениях В. И. Ленина.  

Кончина Владимира Ильича 

Владимир Ильич надеялся, что он сможет принять участие 
в предстоящем,  X I I  съезде РКП ( б ) , и собирался выступить на 
съезде . Однако 10  марта 1 923 года у него произошел новый, 
самый серьезный приступ болезни,  который привел к потере 
речи, усилению паралича правой руки и ноги. 14 марта было 
опубликовано правительствен ное сообщение,  в котором указы
валось, что в состоянии здоровья Владимира Ильича Ленина 
последовало значительное ухудшение, ввиду чего правитель
ство п

·
ризнало необходимым установиТ!, лубликование медицин

ских бюллетеней о состоянии его здоровья. 
В апреле 1 923 года состоялся X I I  съезд РКП ( б ) . Это был 

первый съезд партии после Октябрьской революции, на кото-
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ром Ленин не присутствовал. Но как подготовка к съезду, так 
и самый съезд прошли под знаком осуществления предло
жений Владимира Ильича, содержащихся в его последних 
статьях .  Руководствуясь указаниями Ленина, Центральный 
Комитет партии, как уже говорилось, разработал к съезду 
резолюцию « По организационному вопросу >> , тезисы о реорга
низации Рабкрива и ЦКК и о взаимоотношениях между ни
ми ( резолюция «0 задачах РКИ и Ц К К >> ) ,  а также резолюции 
<< 0 промышленностю> , << 0 работе РКП в деревне >> ,  << По  на
циональному вопросу >> и другие. Пленум ЦК, состоявшийся 
21 февраля, рассмотрев тезисы по национальному и организа
ционному вопросам , постановил не публиковать их до пред
варительного ознакомления с ними (с разрешения врачей ) 
Ленина, и если Владимир Ильич потребует пересмотра тези
сов, то созвать экстренный пленум.  Статьи Ленина << Как нам 
реорганизовать Рабкрин ( Предложение X I I  съезду партии) >> и 
«Лучше меньше, да лучше >> обсуждались в печати,  в партий
ных организациях и были единодушно одобрены коммунистами .  

Вот почему вздором и злостным вымыслом являются ут
верждения буржуазных писак и обывателей, будто в последний 
период своей жизни Ленин отошел от работы и перестал оказы
вать влияние на партийные и государственные дела . 

Хорошо сказал в своем выступлении на съезде секретарь 
Брянского губкома партии Е. О.  Бумажный:  << Товарищи, я 
думаю, что прения по докладу ЦК следовало начать со статей 
т .  Ленина, потому что т .  Ленин сделал и для X I I  съезда 
почти столько же, сколько он сделал для предыдущих съездов 
в смысле его подготовки.  Я бы даже сказал больше : не только в 
смысле подготовки, но и в смысле предопределения его реше
ний, ибо в тех условиях, в каких находится и находился Вла
димир Ильич за последнее время, его статьи действительно 
являются политическим отчетом и намечают очередные задачи, 
стоящие перед партией, перед Советской властью, перед Ком
мунистическим Интернационалом >> 1 •  

Отвечая по поручению съезда н а  привететвин рабочих и 
красноармейцев, М .  В .  Фрунзе сказал : « Товарища Ленина не 
было с нами на съезде , но дух его ,  как неоднократно говорили 
выступавшие ораторы, постоянно был среди нас, и руководи
мые им, мы шли тем путем, который был нам указан . . .  >> 2 

Съезд принял п риветствие Владимиру Ильичу Ленину, в 
котором говорилось :  

<< От глубины сердца партии, пролетариата, всех трудящих
си съезд посылает своему вождю, гению п ролетарекой мысли 
и революционного действия, привет и слова горячей любви 

1 Двенадцатый съезд Р:Н:П (б ) , 1 7 - 25 апреля 1923 года. Стеногра
фический отчет. М., 1 968, с .  105. 

2 Там же, с .  563. 
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Ильичу, который и в ати дни тяжелой болезни и длительного 
отсутствия не менее, чем всегда , спдачивает съезд и всю пар
тию своей личностью. 

Более чем когда-либо партия сознает свою ответственность 
перед пролетариатом и историей . Более чем когда-либо она 
хочет быть и будет достойной своего знамени и своего вождя. 
Она твердо верит, что недалек день, когда кормчий вернется к 
кормилу >> 1 •  

Могучий организм Ленина упорно боролся с болезнью. 
В первой половине мая 1 923 года Владимиру Ильичу стало не
сколько легче, и 15 мая, в хороший солнечный день его в авто
мобиле перевезли в Горки. По его желанию он был помещен в 
той комнате, в какой жил до болезни , - самой скромной во всем 
доме. Свежий воздух и хороший уход сделали свое дело -
с конца июля 1 923 года здоровье Владимира Ильича начало 
медленно , но непрерывно улучшаться. У него появился креп
кий сон, улучшидел аппетит, он уже мог сидеть, а позднее 
и ходить. Ежедневно он совершал прогулки,  катадел в кресле 
по парку. Настроение Владимира И льича, как писала позд
нее Н. :К. :Крупская,  совершенно изменилось, он << много шутил , 
смеялся » ,  даже напевал мелодии << Интернационала >> и других 
революционных песен .  

Величайшей поддержкой Ленину в его борьбе с болезнью 
была любовь к нему и забота о нем партии и народа. Не про
ходило ни одного рабочего, крестьянского, красноармейского 
собрания, чтобы докладчикам не задавали вопросов о родном 
Ильиче, о его здоровье . :Каждая хоро шая весть из Горок была 
несказанной радостью для трудящихся . На имя Центрального 
:Комитета и Совнаркома, в газеты, непосредственно Ленину шли 
тысячи писем и телеграмм с приветствиями и пожеланиями вы
здоровления. 

Рабочие  киевского завода <<Арсенаш> , поздравив В. И. Ле
нина с 53-й годовщиной со дня рождения ,  писали : 

<<С нетерпением ожидаем скорейшего выздоровления на
шего Ильича. 

Мы, рабочие-арсенальцы, заявляем,  что всегда с тобой и ру
ководимой тобой Р:КП.  

В ознаменование дня твоего рождения и для более тесного 
сближения с дорогим Ильичем мы общим собранием постанов
ляем включить тебя в списки рабочих нашего завода почет
ным токарем-металлистом токарного цеха красного :Киевского 
арсенала . . .  

Живи еще долгие годы и работай на  пользу рабочего 
класса >> . 

В привететвин крестьянской беспартийной конференции 

1 Двенадцатый съезд Рl\П (б) , 1 7 - 25 а п реля 1 923 года. Стенографи
ческий отчет, с .  89. 
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Верховской волости Смоленского уезда Смоленской губернии, 
посланном 22 июля, говорилось :  

<< Вождь и руководитель социалистической революции, до
рогой Владимир Ильич !  

Верховская, Смоленского уезда,  волостная крестьянская 
беспартийная конференция с участием женщин-крестьянок, 
с удовлетворением услышав об улучшении твоего здоровья, 
шлет самые искренние пожелания скорого, полного выздоровле
ния и возвращения к рычагу правления Советской республикИ >> . 

А сколько было искренних, теплых писем, в которых совет
ские люди предлагали различные медицинские средства для 
излечения Владимира Ильича, выражали готовность дать свою 
кровь для любимого вождя. Кан много было номмунистов и 
беспартийных, которые заявляли : << Жизнь готов отдать, лишь 
бы он не  болел и мог еще работать ! >> 

Врачи говорили, что Ленин был << совершенно исключитель
ным больным >> . Со свойственными ему волей и настойчивостью 
он старался преодолеть, победить болезнь, и этим прежде всего 
объясняется значительное улучшение его здоровья к концу 
1 923 года . Главной целью Ленина в те месяцы было восстанов
ление способности речи, чтения и письма .  Он занимался с ог
ромной выдержкой и систематичностью: научился писать левой 
рукой, все лучше шло чтение вслух. Каждый успех в восста
новлении работоспособности доставлял ему огромную радость. 
Специалист по восстановлению речи высказывал твердое убе
ждение, что Владимир Ильич непременно будет говорить. 

Столин, за которым занимался Владимир Ильич, стоял у 
окна. Ленин любил, чтобы у него перед глазами были Горки, 
с крестьянами которых он поддерживал тесную связь. Он за
ботился о том, чтобы в селе п ровели электричество, чтобы 
крестьянам помогали семенами, давали машины. 

И в то время все его мысли были п рикованы к жизни 
страны, к работе партии и борьбе трудящихся. Он настоял, 
чтобы ему давали газеты, сначала « Правду >> ,  а затем и << Изве
стию> . После того как Владимир Ильич п росматривал газету, 
Надежда Константиновна прочитывала ему, по его указанию,  
передовицу, телеграммы и статьи. << Около газеты, которую мы 
читали каждый день , - писала позднее Н .  К .  Крупская, - у нас 
шла беседа >> 1 •  

Владимир Ильич следил также з а  литературой. О н  про
сматривал п риходившие в Горки пачки с книгами и отбирал 
те, которые его интересовали, - о научной организации труда, 
журнал << Под знаменем марксизма » , атласы, справочники и 
другие издания. По вечерам Надежда Константиновна читала 
вслух художественную литературу. Читали Салтыкова-Щед
рина. С большим интересом Ленин слушал чтение книги Горь-

1 В. И .  Ленин и А. М. Горький .  Письма, воспоминания, документы . 
м.,  1969, с. 265. 
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кого << Мои университеты » .  Он спрашивал об Алексее Максимо
виче и волновался, прочтя известие о его болезни .  Любил Вла
димир Ильич слушать стихи : читали стихотворения Демьяна 
Бедного, Беранже, сборник революционной поэзии.  

<< Читаешь ему, бывало, стихи , - вспоминала потом 
Н. К.  :Крупская, - а он смотрит задумчиво в окно на заходя
щее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами :  << Никогда , 
никогда коммунары не станут рабами ! »  

Читаешь, точно :клятву Ильичу повторяешь, - никогда, ни
когда не отдадим ни одного завоевания революции . . .  » 1 

С большим удовольствием Владимир Ильич смотрел :кино
хронику, особенно советскую. Он живо интересовался Всерос
сийской сельскохозяйственной выставкой. По его просьбе заве
дующий хозяйством совхоза << Горкю> поехал на выставку, осмот
рел ее, а потом рассказал ему о своих впечатлениях, а также 
о работе совхоза. Н'огда в совхоз привезли два трактора, Вла
димир Ильич долго наблюдал за их работой и,  радостно улы
баясь, :крепко пожал трактористу руку. 

18 октября 1 923 года Владимир Ильич решил побывать в 
Москве. В месте с ним поехали Надежда :Константиновна и Ма
рия Ильинична. Настроение у него во время поездки было 
самое хорошее ; :когда подъезжали :к городу, он снял :кепку и 
п риветственно помахал ею. Приехав в :Кремль, он поднялся :к 
себе в квартиру, заглянул в зал заседаний Совнаркома, побыл 
в своем кабинете. На другой день Владимир Ильич проехал по 
городу, по территории Сельскохозяйственной выставки. Вернув
шись, он отобрал из своей библиотени некоторые :книги и воз� 
вратплел в Горки. Это был последний приезд Владимира Ильича 
Ленина в Москву. 

Владимир Ильич очень радовался, :когда :к нему приезжали 
делегации от рабочих и :крестьян . 2 ноября его посетила де
легация рабочих Глуховс:кой мануфактуры ( ныне Глухонекий 
хлопчатобумажный :комбинат им. В. И. Ленина ) ,  которая 
привезла ему в подарок 18 вишневых деревьев и передала при
ветственный адрес от рабочих. Прощаясь, все делегаты расце
ловались с Ильичем . Последним :к нему подошел старый рабо
чий :Кузнецов. Н'реп:ко обняли они друг друга. Старик :Кузне
цов сквозь слезы все повторял : 

- Я рабочий-кузнец, Владимир Ильич, я кузнец, мы скуем 
все, намеченное тобой. 

В ноябре 1 923 года в Москве проходила подготовка :к выборам 
в Московский Совет и в районные Советы города . 16 ноября на 
заседании коммунистической ячейки завода имени Владимира 
Ильича единогласно принимается решение :  наметить в Мос
ковский Совет :кандидатом в депутаты Владимира Ильича 
Ленина 2 •  

1 Крупская Н. Н .  О Ленине, 1 983, с .  101 . 
2 См. : ЦГАОРСС Москвы, ф. 16 16, оп.  7, д. 26, л .  69-69 об. 
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26 ноября Ленин избирается депутатом Московского Совета на 
собрании рабочих машиностроительного завода имени Влади
мира Ильича. В письме Ленину рабочие писали :  «Мы, рабочие 
машиностроительного завода твоего имени в количестве 500 че
ловек . . .  единогласно подтверждаем твои депутатские полномо
чия на 1 924 год. Будучи в полной уверенности, что ты, облечен
ный нашим доверием, оправившись от тяжелой болезни, каковая 
является одновременно и нашей болезнью, снова с такой же 
самоотверженностью и решительностью . . .  станешь во главе 
мирового п ролетарского движения . . .  » 1 

В самые тяжелые дни болезни ,  как и всегда, Ленин прояв
лял исключительную заботу о близких, об окружающих. С тро
гательным вниманием и любовью он относился к Надежде Кон
стантиновне и Марии Ильиничне, следил за их здоровьем . Зная, 
что Надежда Константиновна должна после обеда отдыхать, он 
требовал соблюдения в доме полной тишины. Он постоянно 
спрашивал, как чувствуют себя врачи, санитары, беспокоился, 
накормили ли приезжавших из города. Внимателен и ласков был 
он к детям .  В новогодний вечер для детей , живущих в Горках, 
была устроена елка . В зале сидел и Владимир Ильич ; он не 
отрывал глаз от шумливой детворы, слушал выступления ре
бят, от души смеялся ; когда близкие высказали опасение, что 
шум может утомить его, он сказал, чтобы детей не  стесняли 
в играх. 

Н .  К .  Крупская писала А.  М. Горькому о последних неде
лях жизни Владимира Ильича : « Он был до самой смерти та
ким, каким и раньше, - человеком громадной воли,  владевшим 
собой, смеявшимен и шутившим еще накануне смерти, нежно 
заботившимен о других >> 2 •  

Хотя уже во второй половине октября 1 923 года появились 
симптомы нового обострения болезни Владимира Ильича, его 
общее самочувствие было неплохое. Он п родолжал системати
чески заниматься, Надежда Константиновна регулярно читала 
ему газеты. Ленин внимательно следил за ходом дискуссии,  ко
торую осенью 1 923 года Троцкий и его сторонники навязали 
партии. Троцкисты клеветали на Центральный Комитет, требо
вали свободы фракций и группировок в партии, п редлагали 
пойти на экономические уступки международному капиталу. 
Партия дала решительный отпор троцкистам.  XIII  партийная 
конференция, состоявшалея 1 6 - 1 8  января 1 924 года, осудила 
троцкизм как мелкобуржуазный уклон, как ревизию ленинизма 
и одобрила ленинскую линию Центрального Комитета. 

Во время дискуссии Владимир Ильич знакомился с основ-

1 Владимир Ильич Ленин.  Биографическая хроника. 1870 - 1 924. М.,  1982, 
т.  12,  декабрь 1921 - январь 1 924, с .  645 - 646. 

2 В.  И. Ленин и А. М .  Горький. П исьма, воспоминания, документы, 
с .  265. 
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ными документами,  опубликованны \lи в « Правде » ,  следил за 
литературой, связанной с дискуссией. Есть все основания пола
гать, что не без ведома Ленина Н. К Rрупская выступала про
тив позиции Троцкого. После открытия конференции Владимир 
Ильич просил читать отчет о ней весь подряд. « Rогда в субботу 
( 19 января. - Авт. } , - писала позднее Надежда Rонстантинов
на , - Владимир Ильич стал, видимо, волноваться, я сказала ему, 
что резолюции приняты единогласно.  Суббота и воскресенье 
ушли у нас на чтение резолюций. Слушал Владимир Ильич 
очень внимательно, задавая иногда вопросы >> . 

Все,  казалось, говорило за то, что здоровье Ленина будет 
улучшаться. Высказывалось даже предположение,  что к лету 
Владимир Ильич поправится. Открывая XI Всероссийский 
съезд Советов 19 января 1 924 года, М. И .  Rалинин сообщил, что 
крупные специалисты, лечащие Ленина, выражают надежду на 
возвращение Владимира Ильича к государственной и полити
ческой деятельности. Это заявление делегаты встретили бурны
ми аплодисментами и возгласами << ура >> в честь вождя партии и 
советского народа. 

Однако надежде трудящихся на выздоровление Ленина не 
суждено было сбыться . Неожиданно для всех разразилась ката
строфа. В незапно в состоянии его здоровья произошло резкое 
ухудшение, и 21 января 1 924 года в 6 часов 50 минут вечера 
Владимир Ильич Ленин скончался. В медицинском заключении 
говорилось, что основой болезни Владимира Ильича явился рез
ко выраженный склероз сосудов мозга от чрезмерно напря
женной умственной деятельности. Непосредственной причиной 
смерти было кровоизлияние в мозг. Постоянное, невероятмое 
напряжение всех сил и непрерывная работа преждевременно 
оборвали жизнь Ленина. 

В ночь с 21 на 22 января собрался экстренный пленум ЦR 
РRП ( б ) . В 6 часов утра 22 января радио разнесло печальную 
весть по Советскому Союзу и всему миру. В правительственном 
сообщении о смерти В .  И. Ленина говорилось:  << Его больше нет 
среди нас, но его дело останется незыблемым. Выражающее 
волю трудящихся масс Советское правительство продолжит ра
боту Владимира Ильича, идя дальше по намеченному им пути . 
Советская власть стоит твердо на своем посту, на страже завое-

u u 1 вании пролетарскои революцию> . 
На следующий день было опубликовано обращение ЦR 

РRП (б)  << R партии. Но всем трудящи мся » .  Обращение харак
теризовало исторические заслуги Ленина перед партией и стра
ной, перед международным пролетариатом и всем прогрессив
ным человечеством, подчеркивало бессмертие ленинского дела 
и призывало коммунистов и всех трудящихся неуклонно следо-

1 Экстренный выпуск газет « Правда » и « Известия » ,  1 924, 22 января. 
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вать заветам Ленина, еще теснее сплотиться вокруг Коммуни
стической партии. 

« Никогда еще после Маркса, - говорилось в обращении, 
история великого освободительного движения пролетармата не 
выдвигала такой гигантской фигуры,  как наш покойный вождь, 
учитель, друг. Все, что есть в пролетармате поистине вели
кого и героического - бесстрашный ум, железная, несгибаемая, 
упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, не
нависть до смерти к рабству и угнетению, революционная 
страсть, которая двигает горами,  безграничная вера в творче
ские силы масс, громадный организационный гений , - все это 
нашло свое великолепное воплощение в Ленине,  имя которого 
стало символом нового мира от запада до востока ,  от юга до 
севера . . .  

Н о  его физическая смерть н е  есть смерть его дела.  Л енин 
живет в душе каждого члена нашей партии .  Каждый член на
шей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая 
семья есть коллективное воплощение Ленина . . .  Смерть нашего 
учителя - этот тяжелый удар - сплотит еще сильнее наши 
ряды. Дружной боевой цепью идем мы в поход против капита
ла,  и никакие силы в мире не  помешают нашей окончательной 
победе. 

Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ле
нину, тому, которого, как лучшего -друга, массы звали своим 
« Ильичем » .  

Да здравствует, да живет и побеждает наша партия!  
Да здравствует рабочий класс ! » 1 

Исполнительный Комитет Коммунистического Интернацио
нала принял 23 января воззвание, которое заканчивалось слова
ми :  « М ы  обращаемся к миллионам наших товарищей по борьбе 
во всем мире с призывом : следуйте заветам Ленина, которые 
продолжают жить в его партии и во всем , что создано трудом 
его жизни .  Боритесь как Ленин,  и как Ленин вы победите >> 2 •  

21 -23 января в Горки выезжали члены ЦИ партии,  члены 
правительства, делегации от XI Всероссийского съезда Советов 
и трудящихся Москвы. Приходили проститься с Лениным кре
стьяне окрестных деревень. 23  января специальным поездом 
гроб с телом Ленина был перевезен в Москву и установлен в 
Иолонном зале Дома союзов . В тот же день началось всенарод
ное прощание с Владимиром Ильичем. 

Бесконечным потоком, в торжественном молчании, нарушае
мом время от времени сдерживаемыми рыданиями, проходили 
мимо гроба рабочие и работницы, воины Ираспой Армии, 
крестьяне и крестьянки,  интеллигенция, молодежь, делегации 
трудящихся из других стран,  шли люди самых различных на-

1 Экстренный выпуск газет « П равда » и « Известия » ,  1924, 23 января. 
2 Там же. 
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циональностей . У гроба каждый задерживался - хотелось по
дольше посмотреть на Владимира Ильича, запечатлеть навсегда 
в своей памяти его дорогие черты. Все улицы, прилегающие к 
Дому союзов, были заполнены медленно движущимиен колон
нами людей. Суровые январские морозы, доходившие до 30° ,  не 
могли остановить тех, кто беспредельно любил своего вождя и 
беспредельно верил в него. На улицах горели костры, около ко
торых обогревались стоявшие в очереди люди. Они стояли часа
ми, чтобы на две-три минуты попасть в Колонный зал и сказать 
последнее « простИ>> Ильичу. За четыре дня мимо гроба прошло 
свыше 900 тысяч человек. 

В те дни на всех предприятиях, в деревнях, в воинских ча
стях и учреждениях происходили траурные собрания и ми
тинги.  Выражая глубочайшую скорбь по поводу безвременной, 
невозвратимой утраты, рабочие и крестьяне,  красноармейцы, 
люди науки и искусства говорили о своем доверии к Коммуни
стической партии, заверяли Центральный Комитет и Советское 
п равительство, что они отдадут все свои силы во имя осущест
вления ленинских заветов. 

<< Пусть не злорадствуют враги : Ильич мертв, но живы рабо
чий класс и Коммунистическая партия, - говорилось в резолю
ции собрания рабочих суконной фабрики имени Петра Алексее
ва. - Завет Ильича мы выполним, а зто залог для окончательной 
победы. На смерть Ильича ответим еще большим единением 
вокруг РКП >> .  

Рабочие завода « К расный Выборжец >> заявили :  
- Клянемся всегда следовать его примеру, неустанно слу

жить интересам рабочего класса и зовем не жалеть себя для 
блага трудящихся. Мы призываем рабочий класс теснее спло
тить свои ряды с Коммунистической партией. 

Глубоко потрясла смерть Ленина крестьянские массы. 
Выступления крестьян и припятые ими резолюции были 
п роникпуты мыслью о необходимости укреплять союз рабочих 
и крестьян, идти вперед под руководством Коммунистической 
партии. В резолюции конференции беспартийных к рестьян 
Троицкой волости Клинекого уезда М осковской губернии го
ворилось:  « Дорогие товарищи коммунисты, мы клянемся вам 
помочь в вашей большой работе и уверены, что вместе с нами 
и рабочими вы приведете Советскую Росси ю  к окончательной 
победе социализма » .  

Весть о кончине Ленина, великого борца против социально
го и национального гнета, за свободу и равноправие народов, 
как гром поразила трудящиеся массы национальных республик 
и областей. Рабочие и крестьяне давали торжественные обеща
ния крепить дружбу народов, укреплять Союз Советских Со
циалистических Республик. 

26 января открылся 11 Всесоюзный съезд Советов. Все засе
дание было посвящено памяти великого вождя и учителя трудя-
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щихся. Первым выступил ПредседателЪ Ц И К  СССР М .  И .  Кали
нин. Он говорил, что Советское правительство в своей внутрен
ней и внешней политике будет неуклонно следовать указаниям 
Ленина. 

<< . . .  Товарищи, - сказал М .  И .  Калинин, - будем свято хра
нить его заветы . Отдавая его памяти наш последний долг ,  твер
до скажем себе : его мысли, его заветы борьбы за коммунизм 
являются нашими мыслями,  нашими заветами, и как ни была 
тяжела нам утрата величайшего, любимейшего вождя, мы все 
должны удесятерить свои силы в борьбе за достижение комму
низма - конечной цели рабочего класса >> 1 •  

- Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, 
ко всем угнетенным, - сказала на  съезде Н .  К .  Крупская. 
Всю свою жизнь Владимир Ильич посвятил борьбе за дело ра
бочего класса, за освобождение всех угнетенных. Свою речь На
дежда Константиновна  закончила призывом : 

« Товарищи - рабочие и работницы, товарищи крестьяне и 
крестьянки, трудящиеся всего мира, смыкайтесь дружными ря
дами, становитесЪ под знамя Ленина,  под знамя коммунизма ! >> 2 

На съезде выступили И .  В .  Сталин, а также К .  Цеткин, 
Н. Наряманов и другие. От рабочих завода << Красный Пути
ловец >> выступил А. Н .  Сергеев, от беспартийных крестьян -
А.  Б .  Краюшкин, от Красной Армии - К.  Е .  Ворошилов, от мо
лодежи - П. И. Смородин ,  от ученых - академик С .  Ф .  Оль
денбург. 

11 съезд Советов СССР единодушно вынес решение об уве
ковечении памяти В. И. Ленина и принял обращение к трудя
щемуел человечеству. Подчеркнув, что лучшим памятником 
Ленину будет широкое и массовое распространение его про
изведений,  которое сделает идеи коммунизма достоянием всех 
трудящихся, съезд поручил Институту Ленина принять са
мые срочные меры к выпуску для народа избранных сочинений 
В .  И. Ленина в миллионах экземпляров на разных языках, а 
также подготовить в строго научном духе полное собрание его 
сочинений.  Съезд удовлетворил просьбу Петроградекого Совета, 
поддержанную коллективами всех фабрик и заводов Петрогра
да, о переименовании Петрограда, колыбели пролетарекой ре
волюции, в Ленинград. 

Идя навстречу желаниям трудящихся, 11 съезд Советов 
СССР принял решение о сохранении гроба с телом Владимира 
Ильича Ленина в специадьном Мавзолее на Красной площади, 
у Кремлевской стены,  среди братских могил борцов Октябрь
ской революции. Советские ученые,  выполняя волю народа, 
решили труднейшую задачу - разработали методы бальзами-

1 Второй съезд Советов Союза Советских Социалистически х  Респуб
JI И К .  Стенографически й  отчет. М., 1 924, с. 10.  

2 Там же, с .  1 1 .  
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рования,  которые нозволяют сохранить на  многие годы 
тело Л енина .  

27 января 1 924 года утром гроб с телом Владимира Ильи
ча был перенесен из Дома союзов на Красную площадь и ус
тановлен на специально устроенном возвышении.  Началось 
прохождение через Красную площадь трудящихся Москвы и 
многочисленных делегаций со всех концов Советского Союза . 
В 4 часа дня под звуки траурной музыки и тысяч гудков фаб
рик и заводов, под залпы орудий г роб был перенесен в Мав
золей . 

В этот момент по всей стране на пять минут прервалась ра
бота на нреднриятиях, останов ились поезда , пароходы, автомо
били . Приостановили работу на пять минут в день похорон 
Ленина и трудящиеся во многих капиталистических странах . 
С глубокой скорбью простые люди всего мира прощались со 
своим учителем, вождем,  лучшим другом и защитником.  

Коммунистические партии зарубежных стран прислали в 
ЦК РКП ( б )  письма, в которых,  выра жая свою скорбь, заявляли 
о верности принципам пролетарского интернационализма и не
уклон ном стремлении следовать заветам Ленина. В Берлине, 
Париже, Лондоне , Нью-Йорке, Праге ,  В аршаве и многих других 
городах состоялись траурные собрания и манифестации. Ника-
1\ I Н '  репрессии и преследования не м огли помешать рабочим и 
всем людям труда выразить свои чуветва солидарности с совет
ским народом . 

Тяжелым ударом обрушилась смерть Ленина на  трудящиеся 
массы угнетенного, но пробудившегося к новой жизни Востока . 
С глубокой скорбью встретил весть о кончине В .  И .  Ленина ки
тайский народ. В Пекине состоялся массовый митинг.  В Кан
тоне,  тогдашнем революционном · центре hитая, бьш объявлен 
трехдневный траур . В ыступая на тра урном митинге , Сунь Ят
сен сказал : << За многие века мировой истории появились тыся
чи вождей и ученых с красивыми словами на устах , которые 
никогда не проводились в жизнь .  Ты, Ленин,  исключение. 
Ты не только говорил ·И учил, но претворил свои слова в дей
ствительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь 
для совместной борьбы . . .  В памяти угнетенных народов ты 
будешь жить веками,  великий человек ! >> 

Широкие слои народов Индии, Аф ганистана, Монголии, Ко
реи,  Индокитая ,  Индонезии,  Турции, Ирана , арабских стран ,  
стран Латинской Америки выражали свою скорбь п о  поводу 
смерти Ленина.  

Империалисты, белогвардейцы, реакционеры всех мастей не  
скрывали своей радости,  они полагали,  что  кончина вождя Ком
мунистической партии и советского народа приведет к расколу 
партии и развалу Советской власти. Однако расчеты врагов 
Республики Советов не оправдались . 

Безмерно было горе коммунистов и всех советских людей, но 



смерть Ленина не вызвала паники, растерянности в партии и 
народе. Рабочий класс и все трудящиеся Советской страны про
явили в то тяжелое время исключительную твердость, мужест
во, выдержку, еще теснее сплотились вокруг Коммунистической 
партии и ее Центрального Комитета. Среди рабочего класса на
чалось массовое движение за вступление в Коммунистическую 
партию. Всего тогда было принято в партию свыше 240 тысяч 
новых членов из среды лучших, наиболее подготовленных, на
дежных и стойких рабочих.  Это был исторический ленинский 
призыв в партию. 

Под знаменем ленинизма, под руководством Центрального 
Комитета Коммунистическая партия уверенно повела совет
ский народ по пути осуществления ленинских заветов, к по
беде социализма и коммунизма .  



Г лава четырпадчатая 

ЛЕНИ НИЗМ - МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ , МИРА 

Победа коммуниама неиабежна. 
Победа будет за ним. 

В. И. ЛellUil 

Владимир Ильич Ленин - велики й продолжатель учения и 
дела Карла Маркса и Фридриха Энгедьса - посвятил всю свою 
яркую, героическую жизнь титаничес кой и благородной борьбе 
аа социальное освобождение пролетариата,  всех угнетенных 
масс, за с частье людей труда .  Имя Ленина - символ социально
го прогресса, воинствующей коммунистической партийности , 
жизнеутверждающего гуманизма . 

В .  И . Ленин вошел в историю как признанный вождь миро
вого нролетариата, международного коммунистического движе
ния.  О н  высоко поднял знамя пролетарского интернационализ
ма ,  вос питывая коммунистов, всех трудящихся в духе междуна
родной солидарности . Ленин был постоянно в гуще народа , из 
которо го вышел, жил с ним единой ж изнью. Гениальный руко
водитель, проник новен ный и :оvtудры й наставник, самый близкий 
друг трудящихся, он обрел их беспредельную любовь. Ленин 
сконцентрировал в себе все лучшие качества пролетарского 
революционера,  подлинно народного вождя.  
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Строго научный  подход к решению задач социального раз
вития, творческое отношение к теории сочетались у Ленина с та
лантом величайшего организатора, вождя масс, с железной волей 
революционера,  мужеством и сме.rюстью, беззаветной верностью 
интересам международного рабочего движения. Величие его 
идей и дел все глубже познается в процессе их воплощен ия 
в поступательном развитии общества . 

С учением Ленина связаны самые выдающиеся революцион
ные свершения ХХ века, и прежде всего победа Великой Ок
тябрьской социалистической революции, открывшая новую 
эпоху всемирной истории . Под знаменем марксизма-ленинизма 
произошли величайшие революцион ные перемены на нашей пла
нете. Образовалась мировая система социализма, укрепляется и 
развивается содружество социалистических государств. Ги
гантски расширился фронт антиимпериалистических сил во 
главе с рабочим классом в капиталистических странах. Народы 
бывших колониальных и зависимых стран вышли на арену 
активной исторической деятельности.  Создались, выросли и 
окрепли марксистеко-ленинские партии. Исторический процесс 
в нашу эпоху в своих основных направлениях совершается так ,  
как предвидел Ленин .  

Основное содержание современной эпохи составляет переход 
от капитализма к социализму. Она характеризуется борьбой двух 
протИвоположных общественных систем, социалистическими и 
национально-освободительными революциями,  переходом на 
путь социализма все новых народов, упрочением позиций социа
лизма во всемирном масштабе. << Уничтожение капитализма и его 
следов , - писал Ленин, - введение основ коммунистического 
порядка составляет содержание начавшейся теперь новой эпохи 
всемирной историю> 1 •  

Сила идейного и политического воздействия ленинизма на 
умы и сердца всех людей труда постоянно растет . Массы на 
собственном опыте убеждаются, что социальный прогресс и ле
нинизм нераздельны.  Лепипиа.м - идейпае апа.мя и оружие ра
бочего пласса, всех трудящихся ае.мпого шара, Ко.м.мупистиче
спой пар тии Советехого Союза, всех .марпсистсхо-лепипспих 
партий, паучпая оспова их политипи,  всей их руповодящей и 
направляющей деятельности. Опираясь на эту прочную теоре
тическую базу, коммунистические партии смело идут вперед, 
уверенно ориентируясь в новых событиях и явлениях, дают им 
п ринципиальную классовую оценку, вырабатывают правильный 
курс борьбы и созидания, стратегические и тактические задачи 
в духе заветов Ленина,  сверяя по ним свои планы и дела, каждый 
свой шаг. 

1 Ленин В. И.  Пол н .  собр .  соч . т .  4 1 .  с 425. 
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Ленинизм - марксизм современной эпохи 

Учитывая новые исторические условия, Ленин творчески 
развил и обогатил идейно-теоретическое наследие своих великих 
учителей - Маркса и Энгельса. Он неустанно боролся со всеми 
попытками превратить их учение в мертвую догму и не считал 
теорию Маркса как нечто законченное и неприкосновенное. Он 
указывал , что << она положила только краеугольные камни той 
науки , которую социалисты должн ы двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хотят отстать от жизни » 1 •  

На рубеже XIX и ХХ веков, со вступлением капитализма в 
новую стадию - империализм, возникла объективная потреб
ность дать научно обоснованные ответы на насущные вопросы, 
поставленные ходом исторического развития. И эту задачу блес
тяще решил Ленин.  Ленинизм, как дальнейшее развитие марк
сизма, исходит из всестороннего анализа особенностей современ
ной эпохи ,  ее закономерностей, ее тенденций. Потому-то он , 
его смелые выводы, имеют все возрастающее влияние на разви
тие человеч ества. 

Соврем е н ную эпоху, ее главное содержание, основные черты 
невозмож н о  осознать правильно и глубоко вне и помимо лени
низма. Ленин внес в марксизм так много нового, п ринцилиаль
но важного, что без того, что сделал он,  в нашу эпоху нет и не 
может быть марксизма. И потому закономерно, что самое пере
довое м ировоззрение современности - научное коммунистиче
ское мировоззрение - с полным п равом называется марксиз
мом-ленинизмом.  Ленинизм - это н овый этап в развитии .мар".
систс".ого учения, .марпсиз.м современной эпохи, теория и .метод 
революционного преобразования действительности, проверен
ные жизнью, .международной прап1·ипой, на основе принципов 
научного по.м.муниз.ма. 

В новую историческую эпоху выдвинулись и новые жизненно 
актуальные вопросы, отражающие насущные коренные интере
сы рабочего класса, всех трудящихся. Назовем наиболее важные 
из них : каковы пути общественного прогресса, как освободить 
человечество от всех форм эксплуатации и угнетения, каковы 
формы, средства и методы этого освобождения, как совершается 
социалистическая революция и построение социализма и ком
мунизма, как поставить знания, науку, технику, культуру на 
службу народному благу. 

Эти проблемы имели и имеют о rромное значение для всего 
человечества, особенно для рабочего класса и его партии. Их не 
способны были решить реформистские лидеры 11 Интернациона
ла, которые отошли от революционной диалектики,  извратили 
суть марксизма, выхолостили его живую душу. Они, как писал 
Ленин,  << Не научили пролетариат никаким новым приемам борь-

1 Лепип В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 1 84. 

2 7."3 



бы ; они только пятились назад, перенимая обрывки отсталых 
теорий и проиоведуя пролетариату не теорию борьбы, а теорию 
уступчивости - уступчивости по отношению к злейшим врагам 
пролетариата . . .  » 1 •  

Отражая внутреннее единство и объективный характер зако
номерностей развития действительности , марксизм являет собой 
учение, вылитое как бы из одного куска стали ;  из него, говоря 
словами Ленина , нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни 
одной существенной части, не отходя от объективной истины, не 
падая в объятия буржуазно-реакционной лжи. Составные части 
этого учения - диалектический и исторический материализм, 
политическая экономия, научный коммунизм. 

Труды Ленина не оставили камня на камне от идеалистиче
ских и метафизических концепций,  которые в начале ХХ века 
стали оказывать влияние на общественную мысль, на многих 
деятелей,  подвизавшихся в рабочем движении и называвших 
себя социалистами и даже марксистами. Но Ленин не только 
идейно разгромил противников марксизма, показав полную 
несостоятельность попыток лидеров 1 1  Интернационала и других 
оппортунистов заменить революционную диалектику плоской 
теорией эволюции, превратить ее в эклектику. Он развил дальше 
материалистическую диалектику как философскую науку. Ле
пипс�ий этап в мар�систс�ой философ ии составил целую эпоху в 
ее развитии. Ленин обобщил все наиболее важное из того, что 
дало развитие науки ,  в том числе и естествознание, в период 
после смерти Энгельса, все достижения культуры, он раскрыл 
диалектические закономерности, движущие силы новой эпохи 
и обогатил марксизм гениальными выводами, получившими 
блестящее подтверждение в общественной жизни .  

Мар �систс�ая политичес�ая э�опомия, разв итая в повых 
условиях Л епипым, дает всестороппее э�опомичес�ое обоспова
пие неизбежности гибели �апитализма и замены его �оммупиз
мом. Опираясь на << Капитал » Маркса и исторически подойдя к 
анализу капитализма, Ленин глубоко обосновал важнейший 
вывод - империализм представляет собой его высшую и послед
нюю стадию. Он дал при этом классический анализ монополис
тической стадии капитализма, впервые раскрыл процесс воз
никновения и развития государетвенно-монополистического 
капитализма, который представляет полнейшую материальную 
подготовку социализма, поскольку он вплотную подводит к все
стороннему обобществлению производства .  

Коммунистические и рабочие партии,  опираясь на ленин
скую теорию империализма, в своих документах глубоко рас
крывают классово-экономический смысл новых противоречий и 
новых форм революционной борьбы рабочего класса , обусловлен-

1 Ленин В. И. Поли .  собр.  соч . ,  т .  4, с .  1 83. 
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ных развитием государетвенно-монополистического капитализ
ма, в том числе и ростом господства транснациональных моно
полий,  и социальными последствиями научно-технической рево
люции, углублением общего кризиса капитализма, который 
охватил и экономику, и политическую сферу, и культуру. 

В. И. Лепипу припадлежит таtоже заслуга всестороппей раз
работtои политичесtоой эtоопо.мии социализма. Он создал учение 
об основных путях строительства социалистической экономики, 
раскрыл экономическую роль социалистического государства, 
уделял большое внимание вопросам организации общественного 
труда, повышения его производительности , роли товарно-денеж
ных отношений в условиях социализма, методам социалистиче
ского хозяйствования. Ленин выявил важнейшее значение 
социалистического соревнования в становлении и развитии ново
го общества ; вопросы неуююн ного роста материального и куль
турного благосостояния трудящихся он рассматривал как задачи 
партии и Советского государства первоетеленной важности . 

Велиtо вtолад Лепи па в соtоровищпицу паучпого tоо.м.мупиз.ма. 
Творчески развивая учение Маркса и Энгельса, которые, по их 
словам, стремились << nосредством критики старого мира найти 
новый мир >> 1 ,  Ленин разработал учение о гегемонии рабочего 
класса и его союзниках, о сочетании демократических и социа
листических задач пролетариата, о перерастанин буржуазно
демократической революции в революцию социалистическую, 
о закономерностях и движущих силах социалистической рево
люции, об усилении неравномерности политического и экономи
ческого развития капитализма в эпоху империализма и о воз
можности победы социализма первон ачально в одной стране или 
в нескольких странах, о диктатуре пролетариата и ее государст
венной форме - Советской власти, о разнообразии форм социа
листического государства. 

В. И. Ленин дал всестороннее обоснование теории и политики 
партии по национальному вопросу, исследовал национально
колониальные п роблемы и раскрыл пути развития националь
но-освободительного движения, в том числе возможность пере
хода отставших в своем социально-экономическом развитии 
стран к социаJшзму, минуя при помощи международного проле
тармата стадию капитализма.  Он всесторонне разработал учение 
о партии нового типа,  о переходном периоде от капитализма 
к социализму, конкретизировал представления об основных 
этапах строительства коммунистического общества, ввел в 
марксистскую науку положение об этапе << развитого социализ
ма » ,  << вполне упрочившегосЯ >> социализма. Ленинские идеи -
важнейшие ориентиры в современной нарастающей борьбе за 
мир на всей планете, за демократию, революционное преобразо
вание общества. 

Жи:ть убедительно подтверждает,  что ленинская теория со-

1 Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е и зд.,  т. 1 ,  с .  379. 
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циалистической революции и в наши дни, характеризующиесн 
исключительным разнообразием и сложностью задач , форм и 
средств революционной борьбы в различных частях земного 
шара, сохраняет всю свою силу и приобретает еще большее 
значение .  Руr;,оводствуясь учением марr;,сизма-лепипизма, твор
чесr;,и его развивая па основе глубоr;,ого обобщения даппых ново
го истор ичесr;,ого опыта, r;,оммупистичеспие и рабочие партии 
сделали ряд пр ипципиальпых выводов. Это прежде всего выводы 
о превращении мировой социалистической системы в решающий 
фактор исторического развития ; о возросших возможностях 
борьбы рабочего класса, всех трудящихся за мир, подлинную 
демократию, социальный прогресс ,  за социализм ; о взаимосвязи 
основных революционных сил современности ,  о возрастающей 
роли коммунистических партий в революционном процессе . 
Исходя из марксистеко-ленинских положений, творчески раз
виваемых в современных условиях, коммунисты разрабатывают 
стратегию и тактику революционной борьбы, добиваются все 
новых успехов. 

Марксизм-ленинизм находится в центре идейных схваток 
двух идеологий на международной арене - социалистической 
и буржуазной. В раги и фальсификаторы марксизма в наши дни 
видят свою задачу в том, чтобы поставить под сомнение лени
низм,  его международное значение , противопоставить Маркса 
Ленину,  свести его вклад в марксизм к разработке отдельных 
конкретных проблем применительно главным образом к усло
виям России. Они сплошь и рядом пытаются представить марк
систско-ленинское учение как некий конгломерат идей ,  допус
кающий любые их комбинации,  стремятся подменить его « идео
логическим коктейлем >> из буржуазных теорий и писаний тех 
или иных оппортунистов в рабочем движении. В сякого рода 
ревизионисты и фальсификаторы марксизма стремятся оживить 
отброшенные историей взгляды анархистов, таких врагов марк
сизма,  как Бернштейн, Каутский . Троцкий. 

Мар r;,сизм-лепипизм - это единое иптер пациопальпое уче
ние, последовательно паучпое, цельное мировоззрение самого 
передового r;,ласса современности - рабочего r;,ласса, всех трудя
щихся. 

Это мировоззрение, во-первых, несовместимо ни с какими 
суевериями , субъективистскими представлениями, утопизмом . 
Мировоззренческая позиция, вырастающая из глубокого пони
мания марксизма-ленинизма,  освобождает человека от духовных 
оков, дает ему свободу мысли и действия во всех областях жизни 
на основе п равильно познанных законов действительности . Ра
зумеется, знание законов материалистической диалектики ,  
которым подчиняются и математика, и художественное позна
ние , не делает само по себе человека математиком или писателем ,  
но  оно  необходимо и математику,  и писателю, всем людям,  чтобы 
правильно понимать окружающий мир и не сбиться с правиль-
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ного пути в движении к истине, сознательно идти к ней в любой 
сфере познания, культуры, деятельности.  

Во-вторых, марксистеко-ленинское мировоззрение раскрыва
ет мир объективно, без каких-либо << посторонних прибавлениЙ >> ,  
постигает действительность в процессе ее исторического разви
тия. Это - мировоззрение революционного оптимизма,  чуждое 
пассивности , фатализму, мировоззрение,  не знающее << окостене
лости >> . 

В-третьих, марксизм-ленинизм вырастает на базе теоретиче
ского обобщения реальной практики масс и освещает им дорогу 
вперед. Марксистское учение,  писал Ленин,  << отличается от всех 
других социалистических теорий замечательным соединением 
полной научной трезвости в анализе объективного положения 
вещей и объективного хода эволюции с самым решительным 
признанием значения революционной энергии, революционного 
творчества, революционной инициативы масс , - а также, конеч
но,  отдельных личностей, групп, организаций,  партий, умеющих 
нащупать и реализовать связь с тем и или иными классами » 1 •  

В-четвертых, раскрывая ведущие тенденции глубинных про
цессов общественного развития, ма рксизм-ленинизм помогает 
научно предвидеть будущее, пути исторического прогресса. Оки
дывая взглядом картину современного мира, нельзя не восхи
щаться тем, сколь дальновидны были научные прогнозы Маркса, 
Энгельса и Ленина,  касающиеся тенденций развития капиталис
тического общества и проблем строительства нового, социалис-
тического общества. 1 

Ф. Энгельс очень точно и глубоко охарактеризоваJI марксизм, 
подчеркнув, что он дает << отправные пункты для дальнейшего 
исследования и ме'Год для этого исследования >> 2 •  Единство 
революционной теории и практики придает

' 
марксизму-лени

низму величайшую действенность и всеобщность. И вовсе не 
случайно, что его враги в наши дни е особым усердием ополча
ются как раз на это единство, пытаются подорвать его и тем са
мым лишить марксизм-ленинизм его интернационального зна
чения. Ленин подчеркивал, что теория складывается <шишь в 
тесной связи с практикой действитРльно массового и действи
тельно революционного движению> 3 .  Это означает, что теория 
обшественного развития должна опираться на анализ фактов 
действитедьности разных стран, причем фактов,  взятых в их 
целостности, обобщение которых и ведет к обогащению содержа
ния марксизма-ленинизма. 

В многообразии явлений, процесеов, происходящих в раз
личных странах , марксистеко-ленинс кое учение вскрывает су
щественные и необходимые тенденции, всеобщие связи, отноше
ния и тем самым обогащает революцион ный опыт, поднимает 

1 Лепип В .  И. Поли .  собр. соч . ,  т .  16 ,  с. 23 .  
2 Мар�>с К.,  Эпге.аьс Ф. Соч.  2-е  и з д . ,  т .  39, с .  352 . 
3 Лепип В. И. Полн .  собр. соч. ,  т. 4 1 ,  с. 7 .  
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его на уровень научной теории. Разумеется, общие закономер
ности общественного развития рассматриваются марксистеко
ленинской наукой отнюдь не как некий набор абстрактных 
истин, которые достаточно якобы « найтю> ,  познать и затем ме
ханически распространить на любые явления. Общие законо
мерности выступают как единство многообразного. Единство же 
<<В основном, в коренном, в существенном , - писал Ленин, 
не нарушается, а обеспечивается .многообразием в подробностях, 
в местных особенностях, в приемах подхода к делу . . . >> 1 •  

В своих трудах Ленин всегда исходил из той или иной кон
кретной задачи,  решал определенные проблемы. Но в них нет и 
тени национальной узости. Он, безусловно,  внимательнейшим 
образом изучал Россию, ее историю, экономику, политику, 
превосходно знал свою страну, .ставшую в то время средоточием, 
узлом всех п ротиворечий, вызванных развитием капитализма. 
Он дал блестящие образцы решения сложнейших п роблем,  
поставленных ходом истории веред российским революционным 
движением. Но о чем бы Ленин ни писал , он всегда рассматривал 
Россию в контексте всемирной истории, закономерностей и ос
новных тенденций развития эпохи.  Он внимательно изучал и 
анализировал опыт других стран, борьбы международного про
летариата , национально-освободительного движения всех угне
тенных народов, опыт мировой истории.  Результаты этого изуче
ния Ленин использовал при разработке как общих принципов 
марксистской методологии, так и вопросов, связанных с приме
нением этих принципов к условиям России.  

Ведя принципиальную и последовательную борьбу против 
всякого догматизма и схематизма, Ленин постоянно призывал 
передовые революционные силы мира « приложить общие и ос
новные п ринципы коммунизма к тому своеобразию отношений 
между Rлассами и партиями,  к тому своеобразию в объективном 
развитии к коммунизму, которое свойственно каждой отдельной 
стране . . . » 2•  

РеалЬНIJIЙ социализм - воплощение ленинских идей 

ХХ век войдет в историю человечества как век воплощения 
научного социализма в жизнь, в социально-политическую ирак
тику миллионных масс трудящихся в самых раздичных частях 
земного шара. После победы Великого Октября к строительству 
нового, социадистического общества, вопрос о котором ставидея 
раньше дишь теоретически , в общей форме, трудящиеся нашей 
страны подошли впдотную, п рактически. Наступил историче
ский период, когда марксистеко-ленинское учение о построении 
социализма и коммунизма конкретизируется, обогащается и про-

1 Ленин В.  И. Поли. собр. соч. , т. 35, с. 203. 
2 Там же, т. 4 1 ,  с. 74. 
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вернется непосредственно на опыте трудящихся масс и, в свою 
очередь,  является для них непосредственным руководством к 
действию.  

Одна из вели10их истор ичес10их заслуг Ленина состоит в том, 
что он рас10рыл реальные пути движен,ия ". социализму ,  по10азал, 
10а10 перестроить всю систему общественных отношений на его 
началах. Он обогатил мар10систс10ое учение о ступенях станов
ления и развития 10оммунистичеср;;ой формации. Ему принадле
жит стройный, обстоятельно разработанный план построения 
социализма в нашей стране. 

И даже теперь,  когда этот ленинский план в СССР воплощен 
в жизнь, теперь, когда наша страна стала могучей индустриаль
ной держаной с коллективизированным и высокомеханизирован
ным сельским хозяйством, передовой наукой и культурой , стра
ной, давшей всему миру образец справедливого решения наци
онального вопроса , он,  этот ленинский план, поражает смело
стью, глубиной и широтой задач, строгим реализмом и револю
ционным оптимизмом. Это был поистине план гениального 
зодчего, основанный на точном нау чном расчете , на  строго 
выверенном анализе классовых сил внутри страны и на мировой 
арене . Руководствуясь этим ленинским планом, уже во второй 
половине 30-х годов наша партия привела советский народ к пол
ной победе социализма. Социалистическое общество в основном 
было поС'троено. 

Если Маркс и Энге.тiьс совершили гигантский скачок в раз
витии теории уже тем,  что дали научный анализ капита.тiисти
ческого общества,  то Ленин, наша партия, углубляя и обогащая 
марксизм в новых исторических условиях,  всесторонне раскры
ли суть социалистического общества как качественно нового 
типа поступательного движения человечества. 

Разработка КПСС совместно с братскими коммунистиче
скими и рабочими партиями концепции развитого социализма 
занимает первое место среди тех достижений , которые мы имеем 
за последние годы в творческом развитии марксистеко-денин
екой теории .  Опираясь на эту концепцию, наша партия наметила 
глубоко продуманную стратегию и тактику на ближайшие годы 
и более отдаленную перспективу. При этом она строго предосте
регает от возможных преувеличений в определении степени 
приближения нашей страны к высшей фазе коммунизма . 

В .  И .  Ленин утверждал, что все страны рано или поздно при
дут к социализму, это неизбежно, но каждая из них придет не 
совсем одинаково и внесет то или иное своеобразие в формы 
демократии или в темпы социалистических преобразований. 
Ленин не раз указывал на заблуждения некоторых зарубежных 
деятелей ,  которые изображают дело так , будто русские ком
мунисты только и хотят,  чтобы им слепо подражали,  шаблонно 
копировали их  опыт. «Мы требуем как раз , - говорил Ленин, 
противоположного. Недостаточно знать  на изусть коммунистичР-
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ские резолюции и при всяком случае употреблять революцион
ные обороты. Этого мало . . .  > >  1 Не букву, а дух,  принципиальный 
смысл, уроки революционного опыта России - вот что, указы
вал Ленин, следует применять революционным силам в своих 
странах.  Именно в этом смысле, отмечал Ленин,  большевизм 
«годится пап образец таптипи для вcexJJ 2 •  

Ныпе паучпый социализм - пе тольпо теория, по и живая 
праптипа миллиопов , объептивпая реальпость ,  существующая в 
СССР и других страпах социалистичеспого содружества. На
поплеп огромпый опыт социалистичеспого, поммупистичеспого 
строительства, впе поторого и без учета поторого певозможпо 
дальпейшее развитие марпсизма-лепипизма. И менно этот опыт 
дает возможность глубоко понять реальный социализм как еди
ное по своей сущности, многообразное по своим формам вопло
щение в жизнь научного социализма, его общих принципов, 
целей, общих закономерностей нового строя. Они - эти принци
пы, цели,  закономерности , конечно, своеобразно проявляются в 
условиях разных стран , но это своеобразие в формах и темпах 
социальных преобразований отнюдь н е  меняет сути коренных 
признаков социализма.  

Сбылось предвидение Ленина,  который еще на заре  Совет
ской власти указывал, что социализм оказывает воздействие на 
мировое развитие силой своего примера, что он будет стоять 
живым образцом перед народами всех стран и что пропаган
дистское , революционизирующее действие этого образца будет 
гигантским .  Теперь уже сама жизнь, всемирно-историческая 
практика, опыт различных стран, пришедших к новому строю 
от разных уровней социально-эконом ического развития, показы
вают непреходящее значение научного социализма для всех 
народов планеты . Социализм - столбовая дорога п рогресса че
ловечества в нашу эпоху. 

В последних десятилетиях ХХ века перед партией и народом 
встают масштабные, величественные задачи. КПСС уделяет 
большое внимание изучению особенностей современного перио
да, трезвому определению достигнутой нами ступени социально
экономической зрелости общества. И здесь огромную роль играет 
концепция развитого социализма как исторически длительного 
этапа, в начале которого находится наша страна. В п роцессе 
совершенствования развитого социализма и происходит его по
степенное перерастание в коммунизм. Один из важнейших 
ориентиров на этом пути, как определил XXVI съезд I\ПСС, 
это утверждение в главном и основном бесклассовой структуры 
общества в исторических рамках развитого социализма. 

Обильный, разносторонний материал для научно-теоретиче
ского обобщения и выводов имеется в опыте братских стран 
социализма, который , как известно, не во всем совпадает .  Но это 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 44, с. 18 .  
2 Там же,  т .  37,  с. 305. 
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отнюдь не снижает огромного значения совокупного опыта. 
В этой связи следует вспомнить следующие ленинские слова : 
<< только путем ряда попыток, - из которых каждая, отдельно 
взятая, будет одностороння, будет страдать известным н есоот
ветствием , - создастся цельный социализм из революционного 
сотрудничества пролетариев всех стран » 1 •  В наши дни эта зада
ча решается все успешнее, в рамках мирового содружества 
социалистических государств, выполняющего все с большей си
лой роль решающего фактора социального нрогресса че.Jiове
чества. 

Многосторонний опыт, добытый Советским Союзом и други
ми странами социалистического содружества, имеет огромное 
международное значение;  он дает возможность конкретизиро
вать характеристику общих закономерностей социалистического 
строительства, полнее раскрыть основные черты, единые прин
ципы и особенности уже построенного социалистического обще
ства, его роль в современной истории, в мировом революционном 
процессе.  

КПСС считает, что при анализе и оценке этого опыта должен 
быть всесторонний, научно обоснованный подход, который тре
бует строго считаться с существующими реальностями, не забе
гать вперед, но и не иреуменьшать того, что уже добыто . Важно 
не отставать от жизни , постоянно творчески искать наиболее 
эффективные пути и средства решения новых задач, настойчиво 
выявлять резервы. 

Реальный социализм сегодня - это и наиболее высокая сту
пень социального прогресса, и узловая категория марксистеко
ленинской науки, обобщающая всемирно-исторический опыт 
человечества, практику созидания нового общества в различных 
частях земного шара. Зрелый социализм - необходимое звено 
социальных иреобразований на пути к коммунизму, когда социа
лизм совершенствуется на своей собственной основе, путем во
площения и всестороннего развития присущих ему принципов. 
Созидание зрелого социалистического общества в СССР - вели
кое торжество идей Л епипа. 

Разумеется , чтобы пройти длительную полосу развития в 
рамках первой фазы коммунизма и достигнуть высшей его фазы, 
необходимо затратить огромные усилия партии и народа, пре
одолеть немалые трудности. Социализм вообще ( стало быть, и 
зрелый социализм ) - это, как говорил Ленин,  еще << ne полный 
коммунизм >> 2 •  

Социализм не свободен от << родимых пятею> капитализма, от 
частнособственнических, мелкобуржуазных пережитков, следов 
прошлого. Ленин указывал, что, как только пробьет час социа
листической революции, прошлое сразу не исчезнет, что пере
житки его очень живучи. Социализм и отношения людей изме-

1 Лен,шt, В .  И. Поли. собр. соч. ,  т. 36, с.  306. 
2 Там же, т.  33, с .  98. 
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няет, учил Ленин,  <<лишь в меру уже достигнутого экономиче

ского переворота . . .  )> 1 •  

Развитие ооциализма - эте по своей внутренней сущности 

сложный диалектический процесс, где новое рождается в борьбе 

со старым,  косностью, рутиной, проявлениями бюрократизма, 

ведомственности и местничества, недостатками и упущениями в 

работе.  Здесь необходимо четко различать, с одной стороны, 

диалектические противоречия, которые внутренне присущи 

социалистическому обществу и являются источником его по

ступательного движения, и трудности , противоречия, которые 

являются результатом просчетов, волюнтаристских,  субъекти

вистских ошибок, - с другой . 
При анализе современных явлений необходимо учитывать 

также переплетение внутренних, неантагонистических противо

речий, присущих социалистическому обществу, с классовой 

борьбой на международной арене , противоборством двух про

тивоположных систем - социалистической и капиталистиче

ской. Однако и здесь надо различать диалектические противо

речия, которые возникают в процессе развития социализма, и 

внешние влияния, - например, со стороны империализма,  кото

рый стремится подорвать устои социализма,  социалистические 

отношения,  превратить неантагонистические противоречия, 

имеющиеся в социалистическом обществе, в антагонистические, 

вызвать кризисные ситуации, а то и «деформации »  в его эконо

мическом базисе и надстройке . 
В .  И .  Ленин указывал : << Антагонизм и противоречие совсем 

не одно и то же. Первое исчезнет , второе останется при социа

лизме )> 2 •  Говоря так, Ленин всегда имед в виду социадьно-кдас

совые противоречия в усдовиях общества с антагонистическими 

классами ,  противоречия, связанные с борьбой этих классов. 

Неантагонистические же противоречия объективно возникают в 

жизни и разрешаются при социализме организованной волей 

масс под руководством .Коммунистической партии,  в интересах 

всех трудящихся, способствуя укреплению принципов социа

дизма, успехам социалистического, коммунистического прогрес

са.  Их разрешение - фактор созидатедьный,  ведущий общество 

вперед, по пути к коммунизму. 
Развитое социалистическое общество следует рассматривать 

комплексно, а это значит - учитывать всю его сдожность, 

закономерности, противоречия. В идеть системообразующие эле

менты, обусловливающие действие всех остадьных,  обеспечива

ющие интенсивные факторы роста , которые должны развиваться 

быстрее , чем остальные.  Зрелый социализм - система вполне 

сложившихся и упрочившихся социалистических отношений, 

создающих полный простор для действия законов социализма, 

1 Лепип В .  И.  Полн.  собр. соч. ,  т. 33, с. 94. 
2 Ленинский сборник XI ,  с. 357. 

282 



согласованное, динамичное, комплексное развитие всех сфер 
общества, органическое соединение достижений научно-техни
ческой революции с преимуществами социализма .  

Зрелый социализм - это социал ьная система ,  обладающая 
политической стабильностью, несокрушимым внутренним един
ством.  Она обеспечивает каждому гражданину наиболее полную 
реализацию прав и свобод, неотделимых от выполнения им своих 
обязанностей .  Зрелый социализм - высокоорганизованное, глу
боко гуманистич�ское общество, важнейшим законом жизни 
которого является забота всех о благе каждого и забота каждого 
о благе всех. 

Такова объективная сущность зрелого социализма - дли
тельной полосы в жизни общества, имеющей свои ступени 
социально-экономического роста, вызревания полного комму
низма. 

Между зрелым социализмом и коммунизмом нет особых, 
промежуточных рубежей. Но различие между низшей и выс
шей фазами коммунизма, указывал Ленин, со временем будет, 
вероятно ,  громадно, и предупреждал от упрощенных п редстав
лений о переходе к коммунизму путем этакого << кавалерийского 
наскока >> . Он учил видеть всю сложн ость, все трудности созда
ния нового общества. Особенно важно учитывать все это теперь, 
на этапе зрелого социализма, тщательно анализируя и с крити
чески взвешенных позиций оценивая плюсы и минусы, пози
тивные и негативные явления в жизни общества .  

Партия обращает особое внимание на необходимость совер
шенствовать и вырабатывать такие методы хозяйствования, 
управления, планирования, которые отвечали бы в наибольшей 
мере высоким требованиям зрелого социализма. Жизнь никогда 
не стоит на месте. В сфере экономики встают все новые задачи, 
они-то и требуют беспрерывного улучшения работы, творческой 
инициативы, распространения и приумножения передового 
опыта, эксперимента , организаторской и психологической пере
стройки, а главное - дальнейшего повышения социальной ак
тивности трудовых коллективов, масс и каждой личности.  

Идя ленинским курсом, советский народ достиг больших 
успехов в своей созидательной деятельности.  Жизнь показывает, 
что планы партии неуклонно осуществляются, совершенствуют
ся производственные отношения, растут производительные силы 
страны.  Наша Родина стала богаче и сильнее .  Постоянно 
повышается благосостояние и культурный уровень народа. Но, 
конечно,  сделано еще не все. Партия считает, что важно неуклон
но повышать уровень партийного и государственного руководст
ва экономикой, активнее развивать позитивные тенденции, при
давая им устойчивый характер .  Впереди стоят еще более гран
диозные задачи. Их выпоJiнение потребует еще большей мобили
зации и напряжения сил . При этом необходима всемерная 
поддержка ипиt \иативы масс , т ворчl.'ских починов трудовых кол -
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лективов, всесторон него подъема той трудовой и политической 
активности, которой охвачены все народы нашей страны . 

Чем выше поднимается по ступепьr;,ам социального прогресса 
рожденпая Оr;,тябрем социалистичесr;,ая цивилизация, чем богаче 
и многообразнее ona станов ится, тем полнее расr;,рывается ге
ниальность идей Mapr;,ca, Энгельса, Лепипа , тем больше возмож
ностей для реализаци и  лозунга r;,оммупистов (<Все во имя чело
веr;,а, все для блага человеr;,а» ,  определяющего генеральное 
направление политиr;,и КПСС и братсr;,их партий социалистиче
сr;,их стран.  

Выполняя волю народа и выражая его коренные интересы, 
наша партия выработала на основе ленинских принцилов четкий 
курс в области развития экономики и настойчиво проводит его 
в жизнь. Он рассчитан на систематичесr;,ое повышение эффеr;,
тивпости производства и возрастание роли иптепсивпых фаr;,то
ров .  Важнейшие пути этого - ускоренное внедрение в народное 
хозяйство новейших достижений научно-технического прогрес
са, осуществление крупных комплексных программ - Продо
вольственной, Энергетической и других,  рост механизации и ав
томатизации процессов труда, наращивание выпуска изделий 
при снижении затрат на единицу продукции, сокращение доли 
тяжелого физического и неквалифицированного труда . Это -
безусловное выполнение плановых заданий по росту производи
тельности труда и снижению себестоимости продукции - основ
ных показателей эффективности производства . Лепип говор ил, 
что непрерывный подъем производительности труда - самое 
важное, самое главное для победы нового общественного строя. 

Непосредственное влияние на эффективность производства 
оказывает строжайшее соблюдение режима экономии во всем, и 
особенно бережное использование сырья, всех видов топлива и 
энергии,  металла, цемента, строительных материалов.. Борьбе за 
режим экономии Ленин придавал пepRO(' TP r r l'ннoe значение. 

В наше время весьма актуальны слова В . И. Ленина : берет 
верх тот, у кого передовая техника, организованность, дисципли
на. Он считал, что все эти факторы должны быть подняты на 
самый высокий уровень в условиях социализма, который отли
чается принципиально новым качеством жизни, предполагает 
возвышение потребностей людей и их все более полное удов
летворение, благоприятный общественный климат и полную 
трудовую занятость, коллективистский дух и товарищескую 
взаимопомощь, нравственное здоровье и социальный оптимизм , 
чувство полноправного хозяина страны. 

Главным мерилом достоинства и общественного п рестижа 
человека в условиях социализма является труд, сознательный, 
добросовестный,  инициативный труд на благо общества, связан
ный с п роявлением высокой организованности и крепкой 
трудовой дисциплины. Это ключевой, принципиальный вопрос , 
ибо всякая разболтанность, безотнетственность оборачиваются 
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д.rtя общества не только материальными издержками, но и 

п ричинлют серьезный социальный, нравственный ущерб. И 
вполне закономерно ,  что поистине всенародное одобрение полу
чили меры,  припятые партией в целях повышения трудовой, 
производствен ной, плановой, государственной дисциплины, 
по укреплению социалистической законности, всех устоев соци
алистического образа жизни .  Их осуществление оказывает 
благотворное влияние на экономику, ее эффективность, на всю 
жизнь нашего общества. 

Научно обосновывая современные задачи совершенствования 
зрелого социалистического общества и мобилизуя трудящихся 
на проведение их в жизнь, наша партия неуклонно руковод
ствуется учением марксизма-ленинизма,  вместе с тем она зорко 
всматривается в жизнь, в ее назревшие проблемы, строго 
п ридерживается реалистических позиций ,  тщательно изучает 
опыт масс, поддерживает все прогрессивные начинания, твор
чески развивает марксистеко-ленинскую науку. 

Ленинская партия - партия 
революционного действия 

Присущее марксизму единство революционной теории и ре
волюционной практики получило живое воплощение в создании 
и укреплении партии рабочего класса,  ее деятельности . К . Маркс 
и Ф.  Энгельс не только впервые п ровозгласили необходимость 
соединения научного социализма с массовым рабочим движе
нием,  но  и нашли пути конкретного решения этой задачи , 
создав Союз коммунистов и М еждународное товарищество рабо
чих. При этом Маркс и Энгельс ис ходили из того, что без 
самостоятельной пролетарекой партии,  ведущей борьбу за инте
ресы рабочего класса, всех трудящихся, невозможно изме
нить общественный строй на началах социализма, коммуниз
ма.  Они считали, далее, что одним из основных условий 
успешной борьбы народных масс является единство рабочего 
класса, его сплочен ие в национальном и международном мас
штабе.  

В эпоху империализма, когда социалистическая революция 
встала в порядок дня, сознательность и организованность рабо
чего класса приобрели особенно большое значение. Между тем 
лидеры 11 Интернационала, отказавшись от принципов марксиз
ма,  скатившись на путь оппортунизма, предали забвению опыт 
Союза коммунистов и Международного товарищества рабочих.  
Ленин не только восстановил в правах революционные принци
пы Маркса и Энгел ьса, но и всесторонне разработал учение о 
партии, ее теорети ческих и прганизационных основа х ,  ее стра
тегии и тактике в новых исторических условиях . Тем самым 
был открыт новый этап в российском и международном 
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рабочем движении:  по примеру ленинской, большевистской 
партии стали создаваться партии нового типа и в других стра
нах. Их усилиями были разработаны теория, стратегия и так
тика коммунистического движения, идейно-политические и ор
ганизационные принцилы строительства и деятельности партий, 
способных не только верно определить цели борьбы трудящихся, 
но и выработать разнообразные формы революционной борьбы 
п ролетариата и его союзников, а также уметь применять 
наиболее целесообразные формы и средства в соответствии 
с условиями и обстановкой, сложившимиен на определенном 
этапе общественного развития. В ходе .мпоголетпих классовых 
битв был заложеп идейпо-политический фупда.мепт совре.меп
пого ко.м.мупистического движепия, у истоков которого был 
В. И. Лепип. Развиваясь па оспове .марксиз.ма-лепипиз.ма,  
o n o  превратилось  пыпе в .могучую, самую прогрессивпую и вли
ятельпую силу пашей эпохи. 

Теперь уже совершенно очевидно, что без таких партий -
партий нового типа - рабочему юшссу не удалось бы добить
ся тех величайших успехов в борьбе против капитала и в стро
ительстве нового общества, которые являются ныне досто
янием международного рабочего и коммунистического дви
жения . 

Что же п редставляет собой партия нового типа? 
Во-первых, это партия, которая всегда и во всем руковод

ствуется цельным, научно обоснованным, революционным 
мировоззрением.  Ленин подчеркивал, что « отсутствие теории 
отнимает право существования у революционного направления 
и неизбежно осуждает его, рано или поздно, на политический 
крах >> 1 •  Он учил, что роль передового борца партия может вы
полнить только тогда, когда она руководствуется революционной 
теорией. Такой теорией в современных условиях и является 
марксизм-ленинизм, который творчески развивают КПСС и 
братские коммунистические и рабочие партии. 

Во-вторых, это партия, которая неразрывно связала рево
люционную теорию с революционной практикой , со всеми 
формами революционной борьбы рабочего класса, она является 
коллективным политическим вождем рабочего класса, высшей 
формой его организации, авангардом всех трудящихся ; 
теснейшая связь с массами, способность не только учить массы, 
но и учиться у масс - источник ее неиссякаемой силы. 

В-третьих, это партия, организационная структура которой 
основывается на принциле демократического централизма, 
представляющего собой, как писал Ленин , основу всей ее 
деятельности ; она неустанно укрепляет идейное и организа
ционное единство своих рядов, сознательную дисциплину, 
развивает активность коммунистов . 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 6, с. 379. 
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В-четвертых, это партия, которая является партией под- 
линно революционной, крепким союзом единомышленников, 
активных борцов за социализм, коммунизм. Она неприми
рима ко всем и всяким видам фракционности и группов
щины,  проявлениям оппортунизма, ревизионизма и догма
тизма . 

В-пятых, это партия, которая критически анализирует ре
зультаты своей революционно-преобразующей деятельности, 
своей политики.  Ленин учил, что дл fl всякой живой, жизнеде
ятельной партии безусловно нужны критика и самокритика. 
Это - закон, непременное условие развития партии, осуществ
ления ею руководящей роли в обществе.  

В-шестых, это партия п ролетарского интернационализма, 
связанная неразрывными узами с дру гими братскими партиями, 
видящая свой долг в том, чтобы постоянно изучать и исполь
зовать опыт, накопленный международным коммунистическим 
движением, чтобы защищать и развивать проверенное опытом 
классовых боев марксистеко-ленинское учение, укреплять на 
основе этого учения единство рабочего класса,  трудящихся всех 
наций,  всех стран . 

:Как показал исторический опыт , без марксистеко-ленин
ской партии, закаленной в борьбе, пользующейся беззаветной 
поддержкой рабочего класса, всех трудящихся, невозможно 
решить труднейшие задачи, связанные с завоеванием,  упроче
нием и развитием нового строя. И потому, что в социалисти
ческой революции объем массы, всту uающей в борьбу, несрав
ненно больше , чем в любой другой революции. И потому, что 
ниспровержение капитализма и особенно создание новых, 
социалистических общественных отношений требуют высокой 
организованности, выдержки и сознательности рабочего класса, 
широчайших масс трудящихся. 

Советские люди могут с полным правом гордиться тем, что 
созданная Лениным партия большевинов, сплотив рабочий класс 
и всех трудящихся России, подняла их на  разрушение поме
щичье-капиталистического строя, вдохновила и организовала 
на строительство первого в мире социалистического общества, 
ныне достигшего своей зрелости,. и уверенно ведет совет
ский народ по пути его совершенствования . Партия решада 
эти задачи в суровой борьбе, преодоJ!евая неимоверные труд
ности на своем пути, сокрушая сопротивJ!ен ие КJ!ассово враж
дебных элементов , подвергая разгрому правых и << J!евых »  
оппортунистов, троцкистов, всех противни ков J!енинского 
курса. 

Вес ь  опыт историчесr;,ого развития пашего социалистичес
r;,ого государства учит: [( flCC - ЭТО партия паучпого r;,о.м,.м,упиз
.ма, передовой отряd рабочего r;,.tiatca, всех трудящихся. Опа 
глубоr;,о верит в пеисчерпае.мые силы парода и всегда опирается 
па его поддержr;,у ,  доверие и аr;,тивпость . В свою очередь паш 
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парод вер ит партии, идет за нею,  ибо знает, что у КПСС пет 
других интересов , про.ме интересов парода, что она ведет его 
.лепипспи.м путе.м n по.м.мупиз.му. 

В СССР сложилось нерушимое единство партии и народа, 
помогающее успешно преодолевать любые трудности и препят
ствия, встающие в ходе созидания нового общества. Связь 
партии с массами тем прочнее и плодотворнее, чем последо
вательнее и полнее коммунисты выполняют свою авангардную 
роль. Еще на заре создания партии Ленин призывал поднимать 
звание и значение члена партии выше, выше и выше. Всегда 
следуя этому ленинскому завету, партия заботится о том, 
чтобы каждый коммунист был самоотверженным и преданным 
борцом за торжество ее великих идеалов, глубоко образован
ным марксистом-ленинцем, проводил в жизнь политику партии. 
П ринадлежиость к партии не дает никаких привилегий ком
мунисту, а означает лишь, что он несет более высокую ответ
ственность за все, что делается в стране, идет на самые трудные 
участки строительства нового общества, показывая во всем 
п ример высокой идейной сознательности,  справедливости,  ор
ганизованности и образцовой дисциплины. 

Сила нашей партии - в ее теснейшей связи с массами, 
в росте политической трудовой активности миллионов трудя
щихся, а сила народа - в его сплоченности вокруг пар
тии. Следуя ленинской традиции, партия ком мунистов посто
янно сверяет свой курс, свои решения и действия прежде 
всего с коренными интересами рабочего класса, с его гро
мадным опытом. Приелушиваться к слову, идущему из рабо
чей среды, с переднего края социалистичес кого строительст
ва,  держать совет с людьми труда - это первейшал обязан
ность, внутренняя, естественная потребность каждого ком
муниста . 

Ленин подчеркивал первостепенное значение в строительстве 
социализма формирования сознания масс ,  что << остается , как 

и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы >> . 

Он указывал, что сила советского строя - в сознательности 

масс. Актуальность этих ленинских идей и в наши дни 

исключительно велика. Руководствуясь ими,  партия считает, 

что выполнение экономических и социальных задач немыслимо 

без существенного улучшения всей идейно-воспитатеJiьной 

и пропагандистской работы партии.  

Опираясь на накопленный опыт в области идеологической 
деятельности, КПСС стремится поднять на новый, более высо
кий уровень всю нашу идейно-воспитательную работу, сделать 
ее более глубокой, действенной и творческой, отвечающей новым 
запросам советских людей, реальностям современной жизни . 
Самое важное здесь - установить теснейшую связь идейно
теоретической и политико-воспитательной работы с главным 
содержанием деятельности партии и народа - совершенство-
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ванием зрелого социализма, с современными конкретными 

задачами каждого трудового коллектива. Чтобы эта связь была 

не на  бумаге, а на деле ,  партия считает необходимым добиться 

неуклонного соблюдения ленинского принципа органического 

единства идеологической, политической , организаторской и 

хозяй-ственной деятельности, обеспечить эффективность идеоло

гической работы, преодолеть такие ее существенные недостатки , 

как отрыв от жизни ,  формализм и парадность. 
Rак человек трудится , во имя каких целей ,  с какими 

результатами, - именно это прежде всего определяет его граж

данское лицо, его сознательность. Не  слова, а дела играют 

решающую роль.  Ленин неоднократно подчеркивал,  что наша 

пропаганда только тогда может считаться действенной,  когда она 

непосредственно влияет на труд, на повышение его производи

тельности, на развитие экономики.  Он говорил, что << резуль

таты политического проевещении можно измерить только 

улучшением хозяйства . . .  надо, чтобы наша пропаганда , наши 

руководства , наши брошюры были восприняты народом на деле 

и чтобы результатом этого явилось улучшение народного 

хозяйства » 1 •  Эта ленинская мысль лежит в основе сегодняшней 

работы партии по идейно-политическому воспитанию тру

дящихся. 
Важнейшее место в идейно-теоретическом наследии В .  И .  Ле

нина принадлежит его учению о государстве социалистическо

го типа.  Возникнув как государство диктатуры пролетариата , 

оно явилось заменой власти эксплуататоров, широкой соци

алистической демократией для трудящихся. С выполнением 

своих исторических задач,  созданием и упрочением соци

ализма оно переросло в общенародное государство.  В ус

ловиях социализма государство не ис qезает. << Для полного от

мирания государства, - писал Ленин , - нужен полный ком

мунизм » 2 •  
Советское общенародное государство выражает волю и ин

тересы рабочих, крестьян, интеллигенции, трудящихся всех 

наций и народностей страны.  Вся власть в нем п ринадлежит 

народу при ведущей роли рабочего класса .  Ленин говорил : 

<< • • •  парод, объединенный Советами, - вот кто должен управлять 

государством >> 3 • Советское государство представляет подлинную 

демократию, его политическая система обеспечивает эффектив

ное управление всеми государственными и общественными 

делами , все более активное и плодотворное участие трудящихся 

в их решении,  сочетание реальных прав и свобод граждан 

с их обязанностями и ответственностью перед обществом . 

1 Ленин В. И. Поли . собр. соч. ,  т. 44, с. 1 75 .  
2 Там же, т .  33, с .  95. 
3 Там же, т .  3 1 ,  с. 1 88. 
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Все это означает новую ступень в развитии социалистической 
демократии .  

Ленинизм учит, а многолетний опыт КПСС подтверждает, 
что повышение ее боеспособности и влияния на массы, возраста
ние ее руководящей деятельности в любой области, в том числе 
и в сфере идейно-политического воспитания масс, в огромной, 
решающей степени зависит от совершенствования стиля 
партийной и государственной работы, от последовательного 
осуществления ею ленинских принципов, которые обогащает 
и творчески развивает наша партия. Тесная связь с массами , 
умение опираться на их инициативу, передовой опыт и кол
лективный разум, чутко реагировать на запросы,  широкая 
гласность, критика и самокритичность, исключение любых 
проявлений парадности и формализма, соблюдение п ринцила 
реализма и глубокого научного подхода к решению жизненных 
проблем,  изыскание новых резервов, коммунистическая делови
тость и п ринципиальность, высокая требовательность и ответ
ственность за порученное дело - таковы неотъемлемые черты 
ленинского стиля работы, открывающего широкие возможности 
для того, чтобы привести в движение все могучие силы партии 
и народа, обеспечить успешное претворение в жизнь истори
ческих задач.  

Коммунистическая партия Советского Союза прошла боль
шой исторический путь. Вооружен ная учением марксизма
ленинизма, она возглавила освободительную борьбу п ролета
рмата и его союзникGв в трех российских революциях , 
п ривела трудящихся к победонос ному Октябрю, открывшему 
новую эпоху - эпоху перехода от капитализма к социализму 
в мировом масштабе. Разгромив объединенные силы междуна
родного империализма и внутренней контрреволюции, победо
носно закончив гражданскую войну, советские люди, руководи
мые Коммунистической партией, развернули титаническую 
деятельность по претворению в жизнь ленинского плана 
построения социализма.  В результате революцион но-преобра
зующей деятельности партии и народа в СССР был построен 
социализм. 

В суров ые годы Велипой Отечествеппой войпы партия высту
пила вдохпов ителе.м и оргапиааторо.м всепародпой бор ьбы 
против пе.мецпо-фашистспих захватчипов . Советспие люди, 
ведомые .партией,  одержали ne .мер ппущую в вепах все.мирпо
историчеспую победу , спасли пароды .мира от угрозы фашист
спого порабощения. В послевоеппый период страпа в поротпий 
срок, залечила тяжелые рапы войпы и добилась пов ых успехов 
в социалистичеспо.м строительстве. 

За все эти годы партия Ленина познала как радость больших 
побед, так и сложность и тяжесть исторических испытаний. 
Но ffиз в сех испытапий паша партия в ыходила еще более 
запалеппой, более сильпой, с пепополеби.мы.м революциоппы.м 
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опти.миа.мо.м и уверенностью в победе в еди-пого -по.м.мунисти
чес-пого дедаJJ 1 •  

Исторический  опыт КПСС, е е  неутомимая деятельность 
получили высокую оценку в решениях международных сове
щаний и съездов марксистеко-ленин ских партий. 

Построение развитого социалистического общества, его даль
нейшее совершенствование во всех сферах и вместе с тем обес
печение его постепенного перерастанин в коммунистическое 
наша партия рассматривает как вел икую интернациональную 
задачу, отвечающую интересам социального прогресса, демок
ратии, орочиого мира на земле, интересам всего передового 
человечества. Борьба за успешное осуществление этой задачи 
способствует созданию благоприятных условий для развития 
и укрепления стран социалистичес кого содружества, стран , 
Освободившихея от империалистического гнета, сил между
народного п ролетариата, национально-освободительного дви

жения п ротив империализма. 

Ленинизм - победоносное знамя борьбы народов 
за мир, демократию и социализм 

В наше время великое ленинское учение п риобретает все 

большее международное значение .  В мире сложилась новая 

историческая ситуация, произошли огромные перемены . Соот

ношение сил на мировой арене ныне коренным образом изме

нилось в пользу рабочего класса, сил демократии и социализма. 

И можно с полной уверенностью сказать, что все прогрессивные 

изменения на земле - возникновение и укрепление мирового 

содружества социалистических государств, социальные заво

евания рабочего движения в странах капитала, выход на арену 

самостоятельной общественно-политической деятельности на

родов бывших колоний и полуколоний, небывалый подъем 

антиимпериалистической борьбы, антивоенного движения, 

борьбы за мир - непреложно доказывают возрастающую силу 

идей и дела Л енина. 
История революционного движения ясно обнаруживает 

общие закономерности формирования п ролетарских партий 

в разных странах как составных частей, отрядов международ

ного коммунистического движения, их общие программвые 

цели, научные основы их стратегии и тактики борьбы. При 

этом марксистам-ленинцам чужды представления о каком-то 

шаблоне, однообразии конкретных форм революционной борьбы, 

путей и средств созидания нового общества.  
Каждая коммунистическая партия внимательно учитывает 

особенности своей страны, ее  исторические традиции, на-

1 НПСС в резолюциях . . .  , 1972, т. 9, с. 198. 
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циональную психологию и т. д . ,  чтобы, сообразуясь с конкрет
ными условиями,  вырабатывать свою стратегию и тактику. 
Но столь же очевидно, что ни одна страна не может быть << оази
сом >> ,  оторванным от всего мира : изменения, происходящие 
в тех или иных частях земного шара, так или иначе влияют 
теперь на всю планету. В современных условиях все более 
возрастает роль интернациональных связей между коммунис
тическими партиями, имеющими единые классовые интересы, 
общие цели, единое марксистеко-ленинское мировоззрение. 
В силу этого истинно научное обобщение фактов конкретной 
действительности и, стало быть, дальнейшее развитие марксист
ско-ленинекой теории может быть плодотворным лишь на  осно
ве глубокого изучения опыта реального социализма,  опыта 
мирового коммунистического, рабочего и национально-освобо
дительного движения.  

Ярким доказательством великой жизненной силы марксист
ско-ленинекого учения является рост международного комму
нистического движения. В наши дни коммунистические партии 
действуют почти в ста странах мира. Ряд из них стали правя
щими . Общее число коммунистов в мире - более 70 миллионов . 
Рост авторитета и влияния коммунизма - объективная истори
ческая закономерность мирового революционного процесса. 
Силы коммунизма неисчислимы,  на его стороне - все чест
ное, передовое, все,  олицетворяющее социальный проrресс ,  
правду жизни .  

Необходимость единства действий международного рабочего 
класса, всех революцион ных сил на основе пролетарского 
интернационализма вытекает, несомненно, из объективных 
условий,  коренных интересов рабочего класса,  широких народ
ных масс и в каждой отдельной стране, и в мировом масштабе . 
В документе Конференции коммунистических и рабочих пар
тий Европы, состоявшейся в июне 1 976 года в Берлине,  гово
рится : << Борьба за социализм в своей стране и ответственность 
каждой партии перед своими рабочим классом и народом связа
ны с взаимной солидарностью трудящихся всех стран , всех 
прогрессивных движений и народов в борьбе за свободу и ук
репление независимости, за демократию, социализм и мир во 
всем мире >> 1 •  

Сегодня , более чем когда-либо, ясно, что сплоченность всех 
революционных сил, творческое овладение ими учением марк
сизма-ленинизма, решительная борьба против империалис
тической реакции, буржуазной идеодогии, ревизионизма,  
поддержка справедливого дела рабочего класса,  трудящихся, 
всех демократических сил, действенная солидарность с реаль-

1 Конференция коммунистических и рабочих партий Европы. Берлин,  
29-30 июня 1 976 года. М. ,  1 977, с .  20. 
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ным социализмом, укрепление мирового содружества стран 
социализма и единства международ иого коммунистического 
движения - властное веление времени.  

Коммунистическим партиям присущи формы добровольного 
сотрудничества и взаимосвязей .  Эти партии развиваются при их 
полной самостоятельности, независимости каждой иа них,  не
разделимости национальной и интернациональной ответствен
ности . Ясно, что успех дела солидарности рабочих всего мира,  
пролетарского интернационализма непосредственно зависит от 
вклада каждого отряда рабочего класса,  каждой страны в общее 
дело социального прогрtJсса. Деятельность коммунистических 
и рабочих партий не ограничивается национальными рамками . 
Жизнь требует, чтобы они не забывали об общих, интерна
циональных задачах,  которые объективно возникают в процессе 
мирового коммунистического движения. И ная позиция вела бы 
к разрыву национальных и интернациональных интересов, а 
стало быть, наносила им большой ущерб. 

Совокупный опыт, целое всегда значительнее,  чем опыт 
какого-либо одного отряда рабочего движен ия, ибо он уже 
включает в себя и опыт этого национаJtьного отряда всемирного 
коммунистического движе ния. В месте с тем совокупный 
опыт не механическая сумма частей ; каждая часть в рамках 
целого обретает еще большие силы и умножает , обогащает их ,  
способствуя общему движению вперед. В связи с этим 
рабочий класс каждой страны - большой и малой - всег
да должен помнить, учил Ленин,  о своем интернациональ
ном долге, решительно выступать п ротив << мелконациональ
ной узости, замкнутости ,  обособлен ности, за учет целого 
и всеобщего, за подчинение интересов частного интересам 
общего >> 1 •  

Марксистеко-ленинское мировозарение - достояние всех 
революционных сил, и прежде всего коммунистических партий, 
составляющих ядро, цементирующий фактор антиимпериали
стического фронта, ведущую силу м и рового революционного 
процесса.  Опираясь на марксистеко-ленинскую теорию, творче
ски обогащая ее на основе глубокого анализа практики, комму
нистические и рабочие партии стран социалистического содру
жества придают революционно-преобрааующей деятельности 
масс в строительстве нового общества, экономической интегра
ции целеустремленный,  организованный,  научно обоснованный 
характер .  

Социалистическая экономическая интеграция п редставляет 
собой процесс сознательного и планомерного развития между
народного социалистического разделения труда, объединения 
усилий братских стран для совместного решения крупномас-

1 Ленин В.  И. Поли.  собр. соч. ,  т .  30, с .  45. 
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штабных проблем.  Она базируется на п ринципах полного 
равноправия, дружбы и взаимопомощи социалистических госу
дарств, на органическом сочетании национальных  и J!Нтерна
циональных интересов, на принципах пролетарского, социалис
тического интернационализма. Ни в чем не ущемляет она и 
другие страны,  другие народы, находящиеся вне сферы соци
алистической экономической интеграции.  Наоборот, способству
ет широкому и равноправному сотрудничеству народов всего 
земного шара, укреплению их дружбы, упрочению мира.  Ныне 
на примере осуществления социалистической интеграции, 
согласованной политики социалистических государств весь 
мир видит, что именно социализм открывает путь к решению 
самых важных и неотложных проблем современности. 

Крупные успехи стран социа.ttистичес�ого содружества -
ярчайши й при.мер революционного обновления .мира в паше 
вре.мя, живого воплощения идей .мар�сиа.ма-лепипиа.ма. Опыт 
pea.ttьnoгo социалиа.ма является выдающи.мся аавоевапие.м .меж
дународного рабочего �ласса. Оп помогает всем, рев олюционным 
силам находить верный путь � освобождению от угнетения и 
э�сплуатации �апитало.м ,  � соадапию повой жиапи па социали
стичес�их naчa.ttax. Достижения реального социа.ttиа.ма радуют 
трудящихся всей пашей планеты. 

Современная действительность убедительно показывает, 
сколь прав был Ленин, когда отмечал, что социализм таит 
в себе 1·игантские силы и что человечество перешло теперь 
к новой, несущей необыкновенно блестящие возможности ста
дии развития, что социализм,  став силой интернациональ
ной, будет « иметь решающее влияние на всю мировую поли
тику . . . > >  1• 

Важным вкладом Ленина в сокровищницу марксизма явля
ется разработка им научной концепции мирового революцион
ного процесса, развивающегося весьма сложно и п ротиворечиво. 
Он знает как победы, так и поражения отдельных отрядов 
рабочего и национально-освободительного движения. Но основ
ная линия поступательного движения в нашу эпоху - зто непре
рывный рост могучих сил мира, демократии, социализма и в то 
же время ослабление сил империализма. 

На основе анализа общественного развития в новую эпоху 
Ленин обосновал вывод о том, что социалистическая революция 
не будет только борьбой революционных п ролетариев в каждой 
стране против своей буржуазии; она будет и борьбой всех угне
тенных колоний и всех зависимых стран против междуна
родного империализма. Вот почему сердцевиной зтой концеп
ции является выдвинутая Лениным плодотворная, жизненно  
важная идея союза трех движущих сил социального прогресса 
человечества, трех основных революционных потоков - сил 

1 Ленин В. И. Поли.  собр. соч. ,  т.  41,  с. 165. 
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социализма , международного рабоче го класса , национадьно
освободительного движения.  Эта идея получила в современны х  
условиях дальнейшее развитие и воплощение в возрастающе i1 
революционной борьбе на мировой арене .  

Великий Октябрь нервый пробил брешь в системе мирового 
империализма и открыл всем народам планеты новый путь 
путь социализма, коммунизма .  Л енин, определяя стратегию 
Советского государства в международных отношениях, указал , 
что главное свое воздействие на международную революцию 
оно должно оказывать своей экономической политикой, успеха
ми в строительстве социализма , что вопросы хозяйственного 
строительства приобретают для нас значение совершенно исклю
чительное . 

Великий Октябрь положил начало историческому п ротиво
борству двух различных социальных систем - социалисти
ческой и капиталистической .  Если реакционные круги импе
риализма держат курс на установлен и е мирового господства, 
сотни м иллиардов долларов тратят на вооружение,  пытаются 
добиться военного превосходства, все шире применяют терро
ризм, политику с позиции силы, развернув чудовищную подго
товку к термоядерной войне , то Советский Союз, силы социализ
ма отстаивают и проводят в жизнь выдвинутую Лениным 
идею мирного сосуществования государств с различным соци
ально-экономическим строем,  считая, что исторический спор 
между ними должен решаться только средствами м·ирного 
соревнования.  Сомнения нет, что социализм ,  раскрыв уже теперь 
свои огромные преимущества перед капитализмом, в будущем 
развернет их в еще больших масштабах. 

Номмунисты убеждены, что будущее за социализмом и ком
мунизмом . Но это, как уже не раз заявляла наша партия, 
руководствуясь учением Ленина, не  означает , что мы возлагаем 
надежды на << экспорт революцию> и собираемся вмешиваться 
в дела других стран .  Ничего подобного ! Ленинизм принципи
ально отвергает << экспорт революцию> . « Подобная « теориЯ >> , 
писал Ленин , - шла бы в полный разрыв с марксизмом, который 
всегда отрицал << nодталкивание >> революций, развивающихся 
по мере назревания остроты классовых противоречий, поротда
ющих революцию> 1 •  

С такой же принципиальной позиции , с какой коммунисты 
отклоняют версию об << экспорте революцию> , они решительно 
выступают и против л юбого << экспорта контрреволюцию> , с по
мощью которого империализм, особенно американский,  пытает
ся бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела тех или иных 
стран ,  прибегая при этом вередко к открытой агрессии,  
чтобы потопить в крови справедливую борьбу народов за 
свои права , за демократию, за общественный прогресс . Эта 

1 Ленин В. И. Поли.  собр. соч . ,  т. 35, с. 403. 
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борьба народов, естественно, становится все шире, острее ,  
организованнее, ибо это борьба за свободу и независимость 
:\I иллионов трудящихся , за их счастливую жизнь и мир на 
земле. 

Трудно переоценить роль рабочего класса в мировом рево
люционном процессе, его богатейший опыт по организации 
и сплочению трудящихся. Он на деле доказал свою способность 
гегемона, умение вести за собой широкие массы, беря на свои 
плечи главную тяжесть упорной революцион но-освободитель
ной борьбы . 

Победа Великого Октября открыла новый этап в борьбе 
международного рабочего класса .  В капиталистических стра
нах, особенно высоко развитых, возросла его политическая зре
лость, организованность и сознательность, усилилась тенденция 
к единству действий, укрепились связи с другими слоями 
трудящихся. Поднялась активность масс,  развернувших во 
главе с рабочим классом борьбу против реакционной политики 
крупного капитала .  

В .  И .  Ленин уделял огромное внимание изучению и обобще
нию опыта международного революционного процесса.  Он разра
ботал учение о революционной ситуации, развил и конкретизи
ровал вывод Маркса и Энгельса о решительной ломке буржуаз
но-угнетательской государственной машины, выдвинул поло
жения об использовании победившим пролетариатом в инте
ресах народа банков, аппарата ,  осуществляющего хозяйственные 
функции,  о классовых союзах пролетариата с крестьянством 
и другими слоями трудящихся в борьбе за национальную 
независимость и социальный прогресс, о соотношении реформы 
и революции.  Все эти ленинские выводы в современных 
условиях имеют огромное теоретическое и политическое 
значение. 

Ленинская концепция мирового революционного процесса 
непосредственно связана с обоснованием идеи органического 
сочетания борьбы за демократию с борьбой за социализм, 
в том числе с разработкой вопроса о переходных ступенях в 
борьбе за диктатуру пролетариата .  Ленин писал,  что необхо
димо <<уметь с о е д и н, и т ь борьбу за демократию и борьбу 
за социалистическую революцию, n о д ч и н, я я первую 
второЙ >> 1 •  

Он предвидел, что в капиталистических странах в ходе 
борьбы против монополий, за демократию может возникнуть 
революционно-демократическое государство, в котором были бы 
коренным образом подорваны основы господства крупного 
капитала . Имея в виду мероприятия, которые проводит рево
люционно-демократическое rосударство, Ленин подчеркивал : 

1 Леиии В. И. Поли. собр. соч. ,  т. 49, с. 347. 
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<< . . .  это еще ne социализм,  но это уже ne капитализм .  Это - гро
мадный шаг 11: социализму . . . » 1 Братские партии несоциа
листического мира уделяют пристальное внимание разработке 
вопроса о переходных ступенях на пути к социалистической 
революции и установлению политической власти рабочего 
класса. 

В .  И .  Ленину принадлежит велич айшая заслуга в разра
ботке вопроса о характере национальн о-освободительных рево
JIЮЦИЙ , об огромной роли их в развитии мирового революци
онного процесса. Он показал, что страны и народы колоний и 
полуколоний неизбежно иревращаются из резерва, глубокого 
тыла империализма в активную антиимпериалистическую 
силу, в союзника социалистической революции. Ленин опре
делил основные закономерности развития освободительного 
движения народов, предсказал неизбежность гибели колониаль
ной системы, разработал вопрос о строительстве нового общества 
в экономически слаборазвитых странах . 

Придавая исключительное значе ние тесному интерна
циональному союзу революции в России с национально-осво
бодительным движением, Ленин еще до победы Октября отме
чал, что, придя к власти, партия коммунистов все усилия 
приложит для того, чтобы сблизиться с монголами,  персами, 
индийцами ,  египтянами и другими народами и установить 
п рочные добрососедские отношения, что это она считает своим 
долгом . Историческое значение для установления дружествен
ных отношений со странами Востока имело принятое 20 ноября 
1 9 1 7  года ленинское обращен ие << Ко всем трудящимся мусуль
манам России и Востока >> .  В нем, в части ,  адресованной 
трудящимся массам зарубежного Востока, указывалось : « Не от 
России и ее революционного Правител ьства ждет вас порабо
щение, а от хищников европейского империализма, от тех , 
которые иревратили вашу родину в расхищенную и oбиri H ЧI VIO 
свою << колонию>> .  . . .  Вы сами должны быть хозяевами вашей 
страны!  Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему 
и подобию !  Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в соб
ственных руках >> 2 •  

В этом обращении было объявлено об уничтожении всех 
тайных, неравноправных договоров России со странами Востока 
и одновременно содержался призыв к установлению с ними доб
рососедских отношений на основе подлинной добровольности , 
равноправия и взаимного уважения. У же в первые годы 
существования Советского государства были установлены 
дипломатические отношения и налаживалось дружественное 
сотрудничество с такими странами,  как Китай, Монголия, 

1 Лепип В. И. Поли.  собр. соч . ,  т .  34, с .  194. 
2 Доку�енты внешней политики СССР. М.,  1957. т .  1 ,  с .  35. 
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Турция, Иран , Афганистан , Йемен, и другими.  Верность 
ленинским традициям дружбы и сотрудничества с наро
дами стран Азии , Африки и Латинской Америки · СССР 
хранит и поныне.  Со многими странами Советский Союз за
ключил ряд договоров о дружбе и сотрудничестве и оказыва
ет им  широкую политическую, экономическую и иную под
держку. 

Ленинские идеи о путях национального и социального 
прогресса народов колониальных и зависимых стран и их союзе 
с мировым социализмом , международным рабочим классом 
получили убедительнейшее подтверждение .  Человечество вы
играло решающее сражение в одной из важнейших битв 
сов ременности - битве против колониализма . Итог этого 
сражения - освобождение многих сотен миллионов людей от 
колониального гнета и появление свыше ста молодых нацио
нальных государств. Некоторые из них приняли курс социалис
тической ориентации. С каждым годом в мировой политике 
возрастает значение этих государств, которшх объединяет с ми
ровым социализмом приверженноетЪ миру и свободе, отвраще
ние к любым формам агрессии, социального и национального 
гнета .  

Национально-освободительное движение приобрело не 
только антифеодальный, но и антиимпе риалистический харак
тер , все более перерастая в борьбу против всех форм эксплуата
ции . Вывод Ленина о возможности некапиталистического· 
пути для стран с низким уровнем социально-экономического 
развития подтвержден и поднят на новую высоту : в современных 
условиях некапиталистический путь стал достоянием не отдель
н ых стран , а ряда государств , явлением интернациональ
ного порядка . Ленинские идеи по национальному вопросу, по 
проблемам национально-освободительного движения в насто
ящее время указывают перспективы, пути и формы борь
бы за подлинную национальную независимость ,  экономический 
расцвет и социальный прогресс молодых развивающихся на
циональных государств . 

В наши дни с возрастающей силой раскрывается жизненно 
важное , общечеловеческое значение ленинских идей о мирном 
сосуществовании государств с различным социальным строем,  
о создании на земле прочного и нерушимого мира между всеми 
народами . Эти идеи последовательно претворяются в жизнь 
странами социалистического содружества ,  международным 
рабочим классом . Они взяты на вооружение всеми прогрессив
ными людьми планеты как единственная альтернатива ракетно
ядерной войне . Осуждая войны империализма как величайшее 
преступление против народов, Ленин уназывал, что дело мира 
требует энергичной , упорной борьбы , что при использовании 
новейших достижений технини , разрушительная мощь которой 
все более усиливается , эти войны могут повести н << Подрыву 
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самих условий существования человеческого общества )) 1 •  Сегод
ня это ленинское предостережение звучит актуальнее, чем 
когда-либо. 

В социалистическом обществе нет классов или социальных 

групп, заинтересованных в войне. В Советском Союзе пронаган
да войны запрещается Основным законом государства - Кон
ституцией СССР. Новому обществу присуще стремление к миру,  
он необходим для построения социализма и коммунизма. 
<< Окончание войн, мир между народами, прекращение грабежей 
и насилий ,- отмечал Ленин , - именно наш идеал . . .  » 2 

На следующий день после победы Октябрьской социалис
тической революции Советская власть выступила с написанным 
и предложенным В. И. Лениным документом огромной истори
ческой важности - Декретом о мире, в котором империалисти
ческие войны осуждались как << величайшее преступление 
против человечества » и выдвигалось предложение положить 
конец мировой войне, заключить справедливый, демократи
ческий мир. Ленин п ридавал особое значение роли народных 
масс в борьбе за мир. В ленинском Декрете о мире Советское 
государство обратилось к рабочим с призывом помочь своей 
решительной и беззаветной энергичной деятельностью успеху 
дела мира.  Ленин в докладе о мире на 11 съезде Советов говорил : 
« Н аше обращение должно быть направ.1ено и к правительствам 
и к народам . . .  Мы должны помочь народам вмешаться в вопросы 
войны и мира » .  И далее,  разоблачая обма-н империалистических 
правительств, он подчеркнул : <<Мы боремся против обмана 
правительств, которые все на словах говорят о мире, спра
ведливости, а на  деле ведут захватные грабительские 
войны )) 3•  В наши дни эти ленинские мысли исключительно 
актуальны .  

Ныпе пет более важпой :задачи,  стоящей перед все.ми паро
дами,  че.м :задача сохрапеп ия и упрочения .мира. Лепипс�ая 
полити�а Ко.м.мупистичес�ой парти и  и Советс�ого государства 
паправлепа па иабавлепие человечества от угроаы ядерпой 
войпы, па то,  чтобы обеспечить прочпый .мир па плапете 
и плодотв орное сотрудничеств о  государ ств в интересах социаль
ного прогресса. 

Народы не могут и не хотят мириться с ростом военной 
опасности . Свои надежды на обуздание зачинщиков военных 
авантюр миролюбивые силы планеты связывают прежде всего 
с политикой Советского Союза, всех стран социалистического 
содружества. Еще в 1 920 году Ленин говорил, что нашу мирную 
политику одобряет громаднейшее большинство населения 

1 Ленин В. И. Поли. собр.  соч., т.  36, с .  396. 
2 Там же, т. 26, с .  304. 
3 Там же,  т .  35, с .  16, 17 .  
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;земди .  Страна Советов вышда на  арену истории с денин
еким знаменем мира.  Наша партия неизменно верна этому 
знамени.  И менно Советский Союз выступид с серией крупных 
инициатив, имеющих ддя упрочения всеобщего мира огромное 
принципиадьное значение. 

Учитывая нарастающую гонку вооружений, проводимую 
американским империадизмом и другими странами НАТО, Со
ветский Союз, естественно, п ринимает меры по укрепдению 
своей обороноспособности и безопасности, а также своих союз
ников. Но гонка вооружений - не наш курс. 

Советский Союз убежден ,  что разрядка международной 
напряженности,  которую настойчиво отстаивают социалис
тические страны,  освободившиеся государства, участники 
движения неприсоединения, все миролюбивые общественные 
силы, имеет глубокие корни. Дело мирного международного 
сотрудничества повсеместно завоевывает все больше новых 
активных приверженцев. Разумеется, решение благородной 
задачи сохранения и укрепления мира требует колоссальных 
усилий всех народов земли. Коварны, агрессивны империалис
ты, делающие ставку на << Право >> военного кулака. Их происки 
требуют бдительности . Гегемонистские устремления США 
встречают растущее противодействие народов планеты, их отвер
гает все прогрессивное человечество. 

Мощным фактором мировой политики стало небывало мас
совое антивоенное движение, получившее в наши дни широкий 
размах. Ле.нин учил ,  что за мир надо бороться и его никто нам 
в готовеньком виде не преподнесет.  За мир ныне стоят 
могучие силы,  изо дня в день они повышают свою организо
ванность, теснее сплачивают свои ряды, решительнее развер
тывают борьбу против зловещих планов империализма.  <<Мир 
не может быть заключен только сверху. Мира нужно добивать
ся снизу » 1 , - эти слова Ленина, сказанные им вскоре после 
победы Октября, остаются и в наше время важнейшим полити
ческим напутствием всем борцам мирового антивоенного 
движения.  

В соответствии � боевыми революционными принципами 
марксистеко-ленинского учения коммунисты ведут наступление 
против буржуазной идеологии, правого и << левого >> ревизиониз
ма,  против всех видов антикоммунизма, антисоветизма, имея 
в виду, что идеологическая борьба - это классовая борьба, 
отражающая корен ную противоположность двух систем -
капитализма и социализма, непримиримые противоречия 
между рабочим классом и империалистической буржуазией. 

Сегодня, как и прежде, главный объект их нападок - уче
ние марксизма-ленинизма. 

1 Лепип В .  И. Поли . собр. соч . ,  т.  35 ,  с .  88. 
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Множество раз буржуазные критики марксизма-ленинизма 

объявляли это великое учение «опровергнутым >> ,  << устаревшим >> , 

<шревзойденным жизнью>> и т. п. Но имена врагов научного 

коммунизма п редаются забвению, а марксизм-ленинизм живет 

и побеждает. И о чем бы ни шла речь - о строительстве соци

ализма и коммунизма, о борьбе за демократию и социальный 

прогресс в капиталистических государствах или о борьбе наро

дов п ротив колониального гнета и неоколониализма, о выборе 

ими пути социального развития, о борьбе масс за мир и безо

пасность народов, за разоружение, - всюду мы видим под

тверждение п равоты ленинских слов об исторических судьбах 

марксизма, о том, что каждая нован эпоха всемирной истории 

приносит ему новые триумфы. 

* * * 

Все больше отдаляется от нас время,  в котором жил и работал 

Владимир Ильич, а величие и торжество ленинского учения 

неуклонно возрастают, все полнее осуществляются его мысли 

и идеалы,  все реальнее становитсн то, за что он боролся, чему 

отдал все силы, умение, весь свой гений.  
Деятельность Ленина,  его великие, благородные идеи оказы

вали и чем дальше, тем больше будут оказывать революционт 
но-преобразующее влияние на ход мировых событий, на судьбы 
всего человечества. Движение народов нашей планеты по пути 
прогресса, избавления от социального и национального гнета, 
от разрушительных войн,  борьба народов. за мир, демократию 
и социализм неразрывно связаны с именем Владимира Ильича 

Ленина. 
Великие освободительные идеи Ленина все шире распростра

няются по нашей планете. Под их воздействием выросли поко

ления коммунистов, беззаветно преданных рабочему классу, 

трудящимся. Имя Ленина знают во всем мире; миллионы 

и миллионы людей стремятся жить и бороться,  как Ленин , 

строить жизнь по ленинским завет.а м .  
В истории человечества высится гигантская фигура Ле

нина как величайшего из людей современной эпохи, ука
завшего народам мира путь к подлинной свободе и счастью. 
Светлый гений Ленина озаряет чеJювечеству путь к комму
низму. 

Сила Ленина - это не только сила его гения, но и сила 
революционного действия идущего за ним класса - пролета
риата, сила мирового коммунистического движения. Партия 
коммунистов, созданная и взращенная Лениным, вобрала в себя 
все лучшее, что мог дать рабочий класс, трудящиеся России,  
опыт международного коммунистического и рабочего движения. 
Номмунисты-ленинцы воегда были в авангарде революционной · 

борьбы u и строительства нового мира. Своим трудом, без
заветпои преданностью учению и делу Ленина коммунисты 
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доказали, что для них нет выше чести, чем служение ин
тересам людей труда. Работать и строить жизнь, JШК учил 
Ленин , - идеал коммуниста - пе_редового человека нашей 
эпохи.  

Великие идеи Владимира Ильича Ленина, творчески разви
ваемые Коммунистической партией Советского Союза и други
ми марксистеко-ленинскими партиями, воплощаются в жизнь, 
обретают бессмертие. Торжество ленинских идей во всем мире 
неизбежно, ибо они отражают закономерный ход истории, 
возвещают светлое будущее ,  к которому неудержимо идет все 
человечество, а будущее принадлежит коммунизму. Победа 
коммунизма неизбежна, говорил Ленин. Победа будет за 
ним. 

Имя Ленина, его учение будут жить в веках ! 
Дело Ленина непобедимо ! 



ПРЕДМЕТНО
ТЕМАТИЧЕСКИй 

УКАЗАТЕЛЬ 





ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИй 
УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Агитация партийная, политическая -
1 *, 29, 38, 47, 80, 89- 90, 109, 1 30, 
131 ,  184 - 1 85, 186- 187, 190, 208, 
2 1 1 ,  220 - 22 1 ,  224- 225, 227 -228, 
232, 251 ,  254, 259, 309- 310, 323, 
324 - 332, 333, 334, 363, 365; 
2, 58, 61 - 62, 90- 9 1 ,  95, 1 20, 
179- 180. 

Аграрная политика Коммунистиче
ской партии и Советского государ
ства - 1, 1 23 - 1 24, 2 1 7 - 218,  305, 
313, 320, 32 1 ,  327 - 328, 333, 378-
380; 2, 9 - 1 0, 16, 50- 5 1 ,  90- 9 1 ,  
92- 93, 1 25, 141 - 142, 143 - 1 44, 
145, 146, 154 - 1 56, 157 - 1 59, 
1 fi6,  1 68, 241, 243- 245, 246. 

Аграрная программа партии - 1, 68, 
85 - 86,  93 - 95,  98, 1 23 - 1 24, 137 ,  
142- 143, 144, 145, 1 64 - 1 66, 2 1 7 -
2 1 8 ,  257, 305, 313, 320, 32 1 ,  327 -
328, 333, 378-380; 2, 9- 10, 50-
51, 90- 9 1 ,  92-93, 125.  

Аграрный вопрос в России - 1 ,  61 -
63, 82, 94, 98, 123- 124, 142- 143, 
144, 145, 1 64- 166, 1 89, 201 ,  205, 
2 1 7 - 218, 227, 320, 32 1 ,  327 - 328, 
333 ; 2, 10- 1 1 ,  16 .  

Азербайджан,  Азербайджанская ССР 
- 1,  83,  102,  105 ,  109, 206 - 207, 
2 1 1 ,  243; 2, 17 ,  167,  221, 222, 223-
224, 225. 

Активность масс: политическая и тру
довая - 2, 4 1 ,  46, 49 - 5 1 ,  54, 64, 
78- 79, 95, 97-99,  105- 108, 1 39, 
1 44, 147 - 149, 1 63, 167,  169, 1 74, 
1 75, 185- 186, 225, 227, 228- 229, 
231 -233, 245, 283, 289, 296. 

Ана рхизм и анархисты - 1, V I ,  107,  
1 50, 203- 205, 296 - 297, 3 1 7 - 319, 
3·49, 353; 2, 42, 1 10, 1 44 - 1 45, 1 5 1 -
1 52,  162- 163, 276. 

Анархо-синдикализм - 1 ,  206, 210-
211 ,  286 ; 2,  47, 147 - 148, 1 50 - 1 52, 
1 54. 

Ана рхо-си ндикалистский уклон в пар
тии и борьба с ним - 2, 47, 1 18, 
147 - 1 48, 1 50 - 1 5 1 ,  1 54 .  

Антиимnериалистическое и антивоен
ное движение - 1, 225- 226, 248-
251 , 257 - 258, 269- 272,  284, 
287 - 289, 310; 2, 2 1 - 23, 3 1 - 32,  
272, 292 - 293, 298- 300. 

Аnпарат nартийный и государствен
ный, их  совершенствование - 2, 
1 60, 162- 165, 186 - 1 92, 193- 1 95, 
216, 2 19, 221, 243, 249 -253, 254-
255, 282. 

Аnрвльская (VI I )  Всероссийская кон
ференция РСДРП ( 24 - 29 аn реля 
( 7 - 12 мая) 1 9 1 7  г . )  - 1, 319-
323, 324, 348, 361 .  

Апрельские тезисы Ленина (4 ( 1 7 ) ап
рвля 1 9 1 7  г . ) - 1 ,  308 -319,  320. 

Армения, Армянская ССР - 2, 221 -
222, 223, 225- 226. 

Арми я  и флот в России ,  nартийно-nо
литическая работа среди солдат 
и матросов - 1, 1 30- 131 ,  305, 
309 - 31 0, 324- 325, 328, 331 -333, 
334 - 335, 341 ,  344, 348, 362 -363, 
364 - 365, 367, 369- 370, 37 1 ,  374 -
375, 376. 

С.м. также Красная Армия, 
Вооруженные Силы и оборо
на  социалистического государ
ства. 

* К 1 - му и 2-му тому Биографии жирным шрифтом выделен nорядковый 
номер томов. 

305 



Б 

Башкирия, Башкирская АССР - 1, 
53,  72, 73,  75,  80,  109,  139;  2, 222. 

Бдительность революционная - 1,  
207 - 208, 2 1 3, 227 - 228, 231 - 233, 
251 - 252, 254, 258, 300 - 302, 334, 
336- 340, 343, 344 - 346, 364, 367-
368, 370 - 373; 2, 78, 95. 

Белоруссия, Белорусская ССР - 1, 
54,  105, 1 32, 257 ; 2,  17 ,  23,  6 1 ,  71 ,  
79, 222,  223:._ 224, 225 - 226. 

Бернская конференция РСДРП (боль
шевиков ) 1915  г . - 1, 256. 

Бернштейнианство, борьба с ним - 1, 
64- 68, 69 - 70, 87 - 90, 99, 154-
1 55, 1 70 - 1 7 1 .  

Блоки и соглашения в революционной 
борьбе пролетариата - 1, 36, 58, 
1 33, 149 - 1 50, 152, 1 90, 193, 1 97, 
284 - 285, 350, 351 ,  365; 2, 7,  1 1 7, 
120- 121 ,  1 27, 21 1 - 212 .  

Богоискательство и богостроительство, 
борьба с ними - 1, 167, 169, 1 89, 
1 90 - 19 1 .  

Большевизм - 1,  72, 101 - 1 14,  152-
153, 160, 185, 187 - 1 88, 189 - 1 90, 
208 - 209, 210, 243; 248-251 ,  252 -
254, 255 - 258, 261 ,  287 - 289, 304, 
315 ,  316- 318, 328 -331 ,  350, 351 -
352 ; 2, 70, 1 18, 280. 

См. тапже Коммунистическая 
партия Советского Союза;  Марк
сизм-ленинизм.  

Борьба народов за демократию, социа
лизм, за мир, за предотвращение 
войн - 1 ,  225 - 226, 248 - 251 ,  
257 - 258, 269 - 272, 284, 287 - 289, 
309 - 310;  2, 2 1 - 23, 31, 204 - 207, 
272, 273, 275, 29 1 - 295, 298 - 300. 

Брестский мирный договор 19 18  г. -
1, 7, 21 - 30, 39, 55, 56, 58, 7 1 ;  2, 
252 - 253. 

Бунд ( « Всеобщий еврейский рабочий 
союз в Литве, Польше и Рос
сии � )  - 1, 98, 101 ,  102, 150, 152,  
1 56, 2 1 1 ,  239 - 24 1 .  

Буржуазия 
общая характеристика - 1, 6 1 -
62, 88-89, 126, 1 27, 1 35 - 1 36, 166, 
167,  177, 204, 210, 277 - 278, 347, 
352 - 353, 362; 2, 1 22, 256 - 257. 
в России ,  в дооктябрьский пери
од - 1 ,  6 1 - 62, 1 26, 127, 135- 136, 
140, 151 - 152, 160, 162, 167, 1 77 ,  
1 93, 204, 210,  218,  232,  235 - 236, 
255, 257 - 258, 266 - 267, 309, 31 1 -
312 ,  313- 314,  318- 320, 330-331 ,  
335, 340 - 341 ,  343, 347, 351 ,  352 -
353, 357 - 362, 365, 381 ,  382. 

в переходвый период от кап итализ
ма к социализму - 2, 4 - 5, 15- 16, 
20, 22, 44- 45, 62, 88 - 89, 101 - 102, 
1 55 - 156, 1 59, 162- 163, 180, 196, 
2 15, 246. 

См. тапже Кулачество и борь
ба с ним в СССР. 

Буржуазно-демократическая револю
ция в России - см. Револю
ция буржуазно-демократическая 
1 905 - 1 907 гг. в России ;  Револю
ция буржуазно-демократическая 
1 9 1 7  г. (Февральская) в России. 

Буржуазные партии в России - 1,  35, 
140, 144, 145- 146, 149 - 1 50, 151 -
1 52, 1 56, 1 58, 165, 1 67, 2 16, 235-
236, 309, 348 - 349, 359. 

См. тапже Кадеты, октябристы . 
Бюрократизм, формализм, борьба с 

ними - 2, 187 - 1 88, 192, 194, 282. 

в 

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция 
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ее объективные предпосылки, 
внешняя и внутренняя обстанов
ка - 1,  272- 282, 320, 357 - 363, 
364 - 365, 383; 2, 27, 29, 70, 88 -89, 
1 23, 238 - 239, 281 - 282, 285, 290, 
294. 
ее характер и движущие силы - 1 ,  
I X ,  307, 3 1 1 - 312,  318, 320, 323, 
341 - 344, 360- 363, 365, 374 - 375, 
376, 380 - 383; 2, 1 3, 27, 70, 238-
239,  275 .  
гегемония п ролетариата, его союз
ники - 1,  220 - 221 ,  308, 309, 313-
314,  3 15- 316,  318- 323, 329 - 330, 
331 - 333, 334 - 335, 340 - 344, 
348 - 349, 350, 354 - 355, 360, 361 -
363, 365 - 367, 368 - 370, 37 1 ,  372, 
374- 376, 382 ; 2, 239- 240, 275, 
285, 290. 
руководящая роль партии, ее стра
тегия и тактика - 1 ,  220 - 22 1 ,  
308-316 ,  3 18- 323, 329 - 333, 
340 - 344, 347 - 349, 350- 352, 355, 
357, 360, 361 - 363, 365 - 367, 368-
370, 37 1 ,  372- 373, 374 - 376. 382 ; 
2, 238- 240, 290. 
курс на перерастанке буржуазно
демократической революции в со
циалистическую - 1, IX, 307 -
308, 309 - 310, 3 1 1 ,  312, 315 .  
Советы и лозунг « Вся власть Сове
там ! •  - 1, 309 - 310, 31 1 - 315, 
3 1 7 - 319,  320, 322- 323, 328, 329 -
330, 331 - 332, 334 - 335, 340 - 34 1 ,  



347, 349- 351 ,  360, 361 - 363, 365, 
374 - 38 1 .  
зкономическая платформа пар
тии - 1, 314-315, 320, 328- 329, 
351 ,  358-36 1 .  
союз рабочего класса с деревенской 
беднотой - 1,  312, 327 - 328, 330, 
342, 343- 344, 365, 374, 375, 380-
381 ,  382 ; 2, 239. 
подготовка политической армии 
революции,  завоевание большинст
ва трудящихся масс на сторону ре
волюции - 1, 309- 310, 3 1 1 ,  314-
316,  318 ,  324- 339, 341 ,  343- 344, 
349 - 350, 358-367, 37 1 - 373, 379, 
382. 
народный характер революции, 
слияние в единыи революцион
ный поток борьбы пролетариата эа 
социализм, крестьянства эа зем
лю, национально-освободительного 
движения, общенародной борьбы 
эа мир - 1 ,  361 - 362, 380 - 382; 
2, 239. 
общая характеристика периодов ее 
раЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ - 1, 308-
312,  315- 317,  322 - 323, 324- 325, 
331 - 335, 340- 342, 348- 352, 
361 - 363, 364-365, 366, 367 - 368, 
369, 373- 375, 376. 
курс на мирвое развитие револю
ции, его обусловленность - 1 ,  
314-31 5, 320, 330- 332, 334- 335, 
350, 351 - 352. 
переход от мирного пути развития 
революции к немирвому, курс на 
вооруженвое восстание - 1,  334-
338, 340- 344, 347 - 352, 361 - 362. 
разоблачение соглашательства, 
контрреволюционной роли партий 
меньшевиков и эсеров - 1 ,  309, 
3 1 3 - 314,  3 1 6 - 3 1 8, 324 - 326, 
327 - 331 ,  340-34 1 ,  348-350, 351 ,  
358, 363, 372, 378- 379, 382. 
Октябрьское вооруженное восста
ние - 1,  341 - 344, 360-364, 365-
376. 
1 1  Всероссийский съезд Советов, 
образование рабоче-крестьянского 
Советского правительства, декреты 
о мире и о земле - 1 ,  365, 371 -
372, 376- 380; 2, 7, 10- 1 1 , 19, 2 1 -
22, 299. 
завоевание диктатуры пролетариа
та, соэдание Советского социали
стического государства - 1,  330, 
374- 375, 376, 380 - 381 ; 2, 4, 8 -
10, 13- 15, 19-22, 29, 58- 59, 64, 
238 - 24 1 .  
начало социалистического строи-

тельства, первые зкономические 
мероприятия Советской власти -
1 ,  320, 32 1 ,  328- 329, 358, 360-
361 ;  2, 1 - 2, 8, 9- 10, 12- 13,  14-
15, 20- 21,  27, 58- 59, 70,  123, 
238- 240. 
особенности ее развития в дерев
не - 1,  379- 380; 2, 9- 10, 50- 5 1 .  
и аграрный вопрос - 1, 309, 313, 
320 - 321 ,  327 -328, 333, 351 ,  376, 
378- 380, 382; 2, 9 - 1 1 .  
и национальный вопрос, уничто
жение нациовального гнета - 1,  
321 -322, 329- 330, 364, 365, 381 -
383; 2, 1 1 - 12, 297. 
11 борьба эа революционный выход 
11э войны, за мир беэ аннексий и 
контрибуций - 1, 310, 31 1 - 312, 
314, 318,  319, 320, 342, 376, 377 -
378, 381 - 382; 2, 2 1 - 22, 239. 
и выход Советской России из миро
вой империалистической войны -
1, 2 1 - 23, 26, 28- 30 ;  2, 299. 
подавление сопротивления сверг
нутых эксплуататорских клас
сов - 2, 4 - 5, 15- 1 7, 55- 56, 
239- 240. 
борьба за единство партии, против 
раскольников и капитулянтов -
1 ,  310- 3 1 1 ,  313-314, 315- 318, 
321 ,  323- 324, 342- 343, 363- 364, 
368- 369, 370-37 1 ;  2, 5- 7, 240. 
триумфальвое шествие Советской 
власти - 1, 369, 371 ,  374 -376; 
2, 1 7 .  
и начало общего кризиса капита
лизма - 1, 382- 383; 2, 123. 
ее всемирно-историческое значе
ние - 1, IX, 63, 82, 223, 360 - 36 1 ,  
380, 381 - 383; 2 ,  20-21 ,  29- 30, 
58- 59, 70, 81, 94, 1 12, 1 18 - 1 20, 
1 23 - 124, 1 25- 1 26, 229 - 230, 
238 - 241 ,  256-259, 272, 275- 276, 
278. 

Венгерская революция 1 9 1 9  г .  и Совет
ская республика в Венгрии - 2, 
84 - 87,  104- 105, 256. 
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Внешняя политика Советского госу
дарства 

- разработка В. И. Лениным ее ос
новных принципов - 1, 377 - 378; 
2, 2,  6, 12,  19, 2 1 - 22, 26, 28- 30, 
31 - 33, 60, 64, 89, 1 08- 109, 128-
1 29, 137, 1 96 - 207, 231,  241 ,  268, 
295, 297 - 299. 
участие в международных конфе
ренциях - 1,  272; 2, 201 - 203. 
переговоры с другими странами -
2, 22- 23, 32- 33, 108- 109, 1 33, 
1 34, 1 98 - 1 99, 200- 203. 



- и вопрос о разоружении - t, 27 1 -
272; 2, 201 - 202, 206. 

- сохранение и упрочение дела мира, 
избавление человечества от угрозы 
ядерной войны - 1,  271 - 272; 2, 
32- 33, 202 - 204, 205- 207, 295, 
298- 300. 

Внешняя торговля Советского госу
дарства - 2, 1 56, 200- 202, 203-
205. 

- ее монополия - 2, 14, 31, 33, 219-
221 ,  235. 

« Военный коммунизм• - 2, 6 1 - 62, 
77- 79, 109, 1 36 - 1 37, 140, 144-
146, 1 54, 1 55, 156, 157.  

Война, марксистеко-ленинское учение 
о войнах - 1 ,  258. 
классовый характер, сущность 
войн - t, 245, 248- 249, 268- 272, 
283- 284, 287 - 288, 330 - 33 1 ,  
358- 359, 377 - 378; 2 ,  96, 1 36.  
роль народных масс, тыла, мораль
ного фактора - 1, 330 - 33 1 ,  358-
360, 362, 366, 372- 373; 2, 55, 60, 
77, 78- 79, 96, 105 - 1 06, 1 36 - 137. 
роль экономического фактора, тех
ники - 1, 219, 249, 270, 358- 359, 
365, 369- 370; 2, 77, 96-97, 136-
137, 205- 206. 
руководящая роль Коммунистиче
ской партии в годы Великой Оте
чественной войны - 2, 290. 
справедливые и прогрессивные -
t, 90, 195- 196, 219,  269-272, 
279, 292, 293, 299; 2, 126, 1 36, 297 -
298. 
несправедливые и реакционные -
1, 1 55, 197,  219,  225, 237 -238, 245, 
248- 249, 269-272, 279; 2, 205. 
и революция - 1, 155, 246, 249, 
27 1 ,  272, 274-277, 278- 279, 287, 
288, 330 - 33 1 ,  359- 364, 365- 367, 
378; 2, 32- 33, 298. 
и вопрос о предотвращении и унич
тожении войн - 1,  1 94, 1 95, 249, 
270 - 272,  287 - 288; 2, 3 1 - 33, 70, 
196 - 197,  203- 207, 295, 298- 300. 

Вооружение народа, всеобщее воору
жение народа - 1,  1 18, 127, 1 30, 
131 ,  138, 148. 

Вооруженное восстание, марксистеко
ленинское учение о нем, как искус
стве - 1, 1 18, 1 19, 122, 130, 131 ,  
1 32, 133, 137 - 1 40, 141 ,  143- 144, 
145, 257, 361 - 363, 364- 365, 366, 
367 - 373, 374- 375; 2, 32. 

С.м. таl't:ж:е Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция - Октябрьское вооруженное 
восстание;  Революция буржуазно-

демократическая 1905 - 1 907 гг. в 
России - Декабрьское вооружен
ное восстание в Москве. 

«Вперед • (впередовцы ) - антипар-
тийная группа и борьба с ней -
1, 191 ,  1 97 ,  205, 209, 2 1 1 ,  2 16-2 17 ,  
239, 242. 

Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи 
( ВЛКСМ ) - 2, 174- 177 .  

Второй Интернационал 
общая характеристика - t , V I I I ,  
8 6 ,  87-92, 98-99, 103, 1 1 1 ,  283-
284, 297 - 298, 299, 327 ; 2, 243, 
273-274, 285. 
его крах - 1,  V I I I ,  248, 249- 250, 
259 -261 ,  266-267, 283- 284, 287, 
297 - 298, 325; 2, 273. 
роль В. И .  Ленина, большевистской 
партии в борьбе с оппортунизмом 
во 11 Интернационале и в сплоче
нии левых сил - 1, V I I I ,  87 - 92, 
103, 154 - 1 55, 1 67 - 1 68, 1 69, 1 70-
171,  177- 1 79, 182 - 1 83, 1 94- 198, 
209, 210- 2 1 1 ,  241 - 243, 244, 249-
251,  258, 259- 262, 263, 264 - 265, 
266 - 2 7 1 ,  276-277,  282 - 289, 
290- 298, 304, 315, 352-353, 382 -
383; 2, 82, 210-212, 238 -240, 
273-274, 285. 
конгрессы - 1, 98, 155, 194- 198, 
225, 241 - 242, 248, 272. 
Международное социалистическое 
бюро, деятельность В. И. Ленина 
в нем - 1 ,  1 25, 154, 184, 1 94, 195, 
196,  207, 209, 241 -243, 260, 261 ,  
287 - 288. 

г 

Гегемония nролетариата - 1 ,  I X ,  15, 
27 - 28, 32, 33-34, 39, 58, 62 - 63, 
78, 84, 86, 95, 101 , 1 17, 1 18, 1 20, 125, 
1 27,  128, 1 29, 130, 132, 133, 140, 
141 ,  146, 147, 152, 1 57 - 1 58, 160-
1 6 1 ,  162 - 1 63, 1 97 - 198, 200, 201 ,  
208, 2 1 7 - 218, 225- 226, 229, 281 -
282, 299 ;  2, 125, 127 - 1 28, 1 50, 155, 
1 58, 207 - 209, 210, 225, 243, 246, 
258, 275, 295-296. 

Германская революция 1918- 1919  гг .  
- 2,  25 ,  30, 67, 7 1 ,  84 ,  85, 236. 

Государство - 1,  352 -353, 356 - 357 ;  
2 ,  68- 70, 89 ,  100 - 101 ,  149, 245. 

Государство буржуазное - 1,  234-
235, 352 - 355; 2, 8, 9, 16,  55, 58, 
68- 70, 85- 86. 

Государство советское социалисти
ческое - 2, 102 - 1 05, 106- 108, 
203, 240, 289 -290, 295. 
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С.м. raJ>жe Диктатура nролета
риата ; Советское социалистическое 
государство. 

ГОЭЛРО ( Государственная комиссия 
по электрификации России)  - 2, 
1 10, 141 - 144. 

Грузия, Грузинская ССР - 1,  83, 2 1 1 ;  
2 ,  221 ,  222, 223- 224, 225- 226. 

Гуманизм социалистический - 1, 
27 1 - 272, 287 -288, 381 - 382; 2, 
176, 271 ,  283. 

д 

Дагестан, Дагестанская ССР - 2, 
221 - 222. 

Двухсnоловинный ( Венский) Интер
национал - 2, 210- 212.  

Демократические движения - t ,  VI I I ,  
I X - X, 133, 255, 294 - 295; 2 ,  32-
33, 89, 210- 212. 

Демократический централизм в nар
тии - как ведущий nринциn nар
тийного, государственного и хо
зяйственного строительства - t ,  
108, 285- 286; 2, 1 10, 1 3 1 ,  162. 

Демократия буржуазная - t ,  31 1 -
313, 352 - 353; 2, 1 9 - 20, 68- 70, 
83, 1 20, 162 - 1 63, 1 78 - 1 79. 

Демократия внутриnартийная в 
кпсс - t, 108, 1 13 ;  2, 1 60 - 1 63. 

Демократия nролетарская, социали
стическая - t,  1 26 - 127 ,  1 33,  
312- 313, 354- 355; 2, 15- 16, 19-
20, 4 1 - 42, 43, 46-47, 54-55, 57-
58,  59, 68-70, 86 - 87, 89- 90, 
1 6 1 - 1 63, 185 - 1 86, 1 87 - 188,  
194- 196, 203-204, 246- 248, 275, 
289- 290, 291 .  

С.м. raJ>жe Советское социали
стическое государство. 

Демократы революционные, демокра
тия революционная - t ,  VI, 4, 6, 8, 
13, 55, 68, 69, 255; 2, 34, 127, 212,  
229,  269. 

« Децисты»  (груnпа « Демократиче
ского централизма » ) - антипар
тийная группа и борьба с ней -
2, 1 10- 1 1 1 ,  147 - 148. 

Диалектический материализм, диалек
тика материалистическая, диалек
тический метод - 1,  203 - 204, 222, 
263 - 265; 2, 171 - 1 73, 239, 273-
274, 276 - 277 ,  282. 
сущность и значение - 1,  205 -
206, 263- 265; 2, 96 - 97, 156, 1 7 1 -
173, 238 -240, 276- 277, 282. 
закон ы ,  категории и :}Лементы 
диалектики - 1 ,  263 - 265, 282. 

учение о единстве противополож
ностей - ядро диалектики - 1 ,  
264 - 265, 282. 
как логика и теорвя позпапин - 1, 
263- 264; 2, 276-277. 
диалектический анализ истории 
человеческой мысли,  науки и тех
ники - 1,  263 - 264, 265 ; 2, 1 7 1 -
1 73, 276-277. 
и политика, критика догматизма и 
субъективизма в nолитике - t,  
265,  316- 317,  319,  323;  2, 45, 96-
97, 1 56, 252, 273, 276- 277, 278. 
и метафизика, софистика, эклекти
ка - t, 203 -204, 263-264, 316-
317 ;  2,  149 - 1 50, 238-240, 252, 
273. 
и естествознание ( причины и суть 

. кризиса в физике конца ХIХ-
н ачала ХХ вв. ) - 1 ,  1 69, 172 - 1 75, 
179- 182, 183 - 1 85. 
партийность философии - t ,  1 70, 
173- 174, 1 76 - 1 77, 180; 2, 1 7 1 -
1 73. 
критика буржуазной философии -
1, 1 67 - 1 83, 264 - 265; 2, 172.  

Диктатура пролетариата (теория) 
сущность и задачи - t , 45, 58,  62,  
64,  68,  69, 79,  85-86, 89,  99- 100, 
3 1 1 - 31 3, 353-355, 360-361,  381 ;  
2, 1 ,  19-20, 2 1 - 22, 28, 40, 45-
46, 57 - 58, 68, 87, 100 - 105, 124, 
1БО, 154 - 1 55, 246, 258, 275, 
289. 
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ее историческая неизбежность и 
необходимость в переходвый пе
риод от капитализма к социализ
му - 1 ,  294-297, 3 1 1 -313, 320, 
3�13- 354, 381 ;  2, 20-21 ,  67 - 68, 
69, 70, 83, 87, 101 - 103, 1 22, 1 24, 
150, 289. 
как главное орудие социалистиче
ской революции и строительства 
социализма - 1,  296- 297, 31 1 -
312,  353- 355, 381 ;  2, 20-21 ,  57 -
58, 67-68, 69, 70, 83, 87, 101 - 103, 
239 - 241 ,  289. 
сл ом старой, буржуазной государ
ственной машины и создание ново
го государственного аппарата - 1, 
296 - 297, 3 1 1 - 313, 353, 360, 381 -
382 ; 2, 8 - 9. 
новый тип государства - t, 132-
13-3, 31 1 - 313, 354 - 355, 360, 381 ;  
2 ,  58- 59, 275, 289. 
пролетарская, социалистическая 
демократия - подл и нная демо
кратия для всех трудящихся стра
н ы ;  вопрос о равенстве и политиче
ской свободе - 1, 312- 313, 354-



355, 356- 357; 2, 42 - 43, 57 -58. 
68- 70, 104- 105, 289- 290. 
общественная. социадисти ческая 
собственность на средства произ
водства как ее экономическая ос
нова - 2, 233, 238- 239, 240 - 241 ,  
243 - 245, 289. 
подитическая вдасть рабочего 
кдасса, его ведущая родь в общест
ве - 1, 353-354, 355; 2, 13- 14. 
42-43, 101 - 102, 106, 124, 127-
1 28, 154- 1 55, 207, 233, 239, 241, 
246, 258, 289, 296. 
союз рабочего кдасса с крестьянст
вом и другими CJIOЯ\IИ трудящихся 
как высший ее принцип - 1, 85-
86, 99, 3 1 1 - 313, 32 1 .  354 - 355; 
2, 1 1 ,  50, 57 - 58, 92, 101 - 102, 124, 
125. 128, 150, 154 - 1 55, 1 59, 207 -
208, 233, 239, 240, 24 1 ,  242, 245, 
246, 289. 
ее интернационадизм - 1, 377-
378; 2, 1 1 - 12,  19, 2 1 - 22, 3 1 - 32, 
70, 82- 83, 85,  9 1 - 92, 103, 108-
109, 123 - 1 24, 1 28, 1 29 - 1 30, 131 ,  
1 97 - 1 98 ,  221 - 227,  246- 2Щ 
258 - 259. 
руководящая родь коммунистиче
ской партии в системе диктатуры 
пролетариата, в строительстве со
циа."Iизма - 1, 69, 84, 99- 100, 
107 - 108, 354 -355; 2, 1 ,  8, 103-
104, 105, 109, 124, 1 25, 149- 152, 
153- 154, 250-251 ,  272, 273, 275, 
276, 277-278, 279, 280, 281 ,  282, 
283- 284, 285- 287, 288, 289 - 290, 
291 ,  292- 293, 295. 
и массовые организации трудя
щихся - 2, 109, 148- 150, 277. 
как продолжение классовой борьбы 
в новых формах - 2, 85- 87,  101 -
103, 1 50, 1 55 - 1 56.  
как господство пролетариата кад 
буржуазией, роль революционкого 
касилия, подавление сопротивле
ния свергнутых эксплуататорских 
классов, антисоциалисти чес ких 
сил - 1,  353- 355; 2,  15-17 ,  67-
68,  69,  85 - 87,  101 - 103, 155- 156, 
161 - 163, 197, 289. 
хозяйственно - организаторская 
функция, созидательная функ
ция - главная ее задача - 2, 12-
14,  40, 43- 44, 45 -46, 50- 5 1 ,  58-
59,  102- 103, 105- 106, 1 39, 140-
142, 143- 144, 163- 1 65, 240- 242, 
243 -245, 246. 
культурно-воспитательная функ
ция - 2, 103, 173- 1 74, 243- 245, 
246. 

охрана социалистической собст
вен ности - 2, 103, 196. 
охрана социалистической закон
ности - 2, 54- 55, 103, 195 - 196. 
оборона страны - 2, 55- 56, 94-
99, 103, 1 33,  134 - 1 37,  198, 204-
206. 
внешняя политика - 1, 377 - 378; 
2, 28- 29, 3 1 - 33, 103, 1 37,  197-
198, 201 - 206, 207, 295. 
различные формы диктатуры про
Jtетариата - 1,  354 -355; 2, 83, 
84, 86 - 87,  100 - 10 1 ,  121 - 122, 
275. 
Советы, Советская республика как 
государственная форма диктатуры 
п ролетариата - 1, 1 34 - 1 35, 31 1 -
313 ;  2, 1 9 - 20, 2 1 ,  39-40, 69- 70, 
83, 104, 185, 275. 
особен ности диктатуры пролета
риата в СССР - 1,  3-4,  1 00 - 10 1 ;  
2 ,  238- 242. 
международное значение опыта 
диктатуры пролетариата в СССР -
2, 20- 2 1 ,  32- 33, 58- 59, 70, 83, 
84- 85, 92- 93, 99- 100, 1 18, 123-
124, 1 30 - 1 3 1 ,  141 - 142, 159 - 1 60, 
1 97 - 198, 207 -208, 230, 241 - 242, 
258- 259. 
перерастание государства дикта
туры пролетариата в общенародное 
социалистическое государство -
2, 289. 
критика антимарксистских, анти
ленинских взглядов по вопросу о 
диктатуре пролетариата - 1, 37, 
64, 66-67, 87, 99, 100- 101 ,  1 70, 
296 -298, 3 1 2 - 313,  352 - 354; 2, 
5 - 7, 43-44, 67 - 7 1 , 85- 86, 100-
102, 104 - 1 05, 148- 152, 1 54, 250-
253. 

См. тапже Советское социали
стическое государство. 

Дискуссия в партии о профсоюзах 
( 1 920 - 1921  гг.) - 2, 146 - 1 52, 
252 -253, 254. 

Дискуссия в партии в 1 923 г . - 2, 
264 - 265. 

Дисциплина партийная - 1, 42, 70, 81 ,  
92 ,  98- 104, 106 - 1 07, 108, 1 1 1 -
1 1 2, 147,  210- 2 1 1 ,  244, 370 - 37 1 ;  
2, 5 - 6. 65, 93-94, 1 13, 1 18, 131 ,  
137,  147 ,  148, 153, 1 60 - 161 ,  162-
1 63, 193, 1 94, 250-251 ,  252, 287, 
288. 
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государственная - 1 ,  375; 2, 27, 
40-41 ,  43, 46, 54, 65, 93-94, 97, 
102, 1 10, 1 13, 186 - 1 87,  192, 195, 
250, 284- 285. 



- плановая - 2, 1 10 - 1 1 1 , 284 - 285. 
трудовая - 2, 15, 27, 40-41 ,  42, 43, 
46, 54, 106, 1 10, 148, 1 75, 284 - 285. 
производственная - 2, 27, 40- 4 1 ,  
4 2 ,  43, 46, 54, 106, 1 10, 186- 187, 
284 - 285. 

ж 

Женщины в СССР - 2, 9- 10, 1 78-
1 79.  

з 

Законность, революционная, социали
стическая - 2, 54- 55, 97, 103, 
1 95 - 196. 

Заработная плата в СССР - 2, 41, 58, 
9 1 ,  148- 149, 157 - 1 58, 168. 

Здравоохранение в СССР - 2, 9 1 ,  169.  

и 

Идеализм философский и его ан
тинаучный характер - 1,  51, 65, 
1 6 7 - 1 83, 189- 1 9 1 ,  222 - 223,  
263 - 265; 2, 1 7 1 - 1 72, 1 73. 

Идеологическая работа партии,  ее 
марксистеко-ленинская основа -
1, 65, 81 ,  82, 87- 92, 1 18- 1 1 9, 1 22,  
123, 124, 1 30, 131,  157- 158, 1 6 1 ,  
162, 188, 189, 190, 201 - 202, 289-
292, 309 - 310;  2, 5 1 - 53, 160- 161 ,  
1 7 1 - 184, 255- 256, 276, 288- 289, 
290, 292, 300, 301 .  
комплексный подход к ней, ее 
единство с политической, организа
торской и хозяйственной деятель
ностью - 2, 5 1 - 53, 161 ,  1 72 - 1 73, 
1 76 - 1 77,  1 78- 1 79, 1 80 - 1 84 ,  
288 - 289. 
ее связь с конкретными задачами · 
трудовых коллективов - 2, 173-
1 74, 1 75, 176- 1 77, 288- 289. 

Идеология буржуазная и борьба с 
ней - 1, V I I ,  V I I I ,  27, 35-37, 66, 
84, 87, 88 - 89,  104, 154 - 1 55, 167-
1 83, 188 - 1 89, 191 - 1 98, 276 ,  278; 
2, 16,  1 9 - 20, 32 -33, 41 - 42, 48, 
77, 80-81 ,  85-87, 102- 103, 1 1 8-
1 22, 1 30 - 1 31 ,  1 32, 143, 1 7 1 - 1 73, 
179- 183, 204- 205, 206, 208 - 2 10, 
276, 292 - 293, 300. 

Идеология социалистическая - t ,  
65- 66, 88 -89, 102- 104, 157-
1 58, 1 87 - 1 89, 236 - 237; 2 ,  52-53, 
148- 149, 154, 1 7 1 - 1 72, 173- 1 76, 
1 7 7 - 1 79, 180- 182, 183, 276. 

См. тапже Марксизм-ленинизм. 
Империализм, ленинская теория 

3 1 1  

сущность, определение, основные 
признаки - t ,  V I I ,  79, 1 29, 1 95, 
234 - 235, 266 - 267 ,  269 - 270,  
272- 278, 353;  ·2, 89,  273,  274- 275, 
282, 285, 291, 293. 
и государетвенно-монополистиче
ский капитализм - t, 275- 276, 
277, 353, 359; 2, 274, 274 -275. 
рост нротиворечий между трудом 
и капиталом и обострение клас
совой борьбы - t ,  V I I - V I I I ,  79, 
274 - 275, 276 - 277 ;  2, 123- 1 24, 
257 - 258, 290, 29 1 ,  294. 
усиление национального и колони
ального гнета, обострение проти
воречий между колониями,  полу
колониями и империалистически
ми  странами - 1,  V I I - V I I I ,  154-
1 55, 195- 1 96, 2 1 9 - 220, 235 - 236, 
274- 275, 276 - 277; 2, 123 - 1 24, 
125- 129, 256- 259, 297. 
рост и усиление национально
освободительных движений, войн 
и революций - 1,  V I I -V I I I ,  1 54-
155,  158, 195- 196, 2 1 9 - 220, 234-
235, 275- 276, 277, 292 - 293; 2, 
1 1 - 1 2, 7 1 - 72, 108, 123 - 1 24, 
125- 1 29, 204 - 205, 256 - 259, 
294- 295, 298. 
противоречия и борьба между ка
питалистическими странами - 1, 
VI I - V I I I ,  243, 249. 
усиление неравномерности и скач
кообразность �кономического и по
ли rического развития стран как 
закономерность капитализма в эпо
ху империализма - 1, VI I - V I I  I ,  
1 2 9 ,  249, 278- 280; 2 ,  275. 
и возможность победы социализма 
первоначально в одной или не
скольких странах - 1 ,  129, 278-
280, 315; 2, 274, 275. 
паразитнам и загнивание капита
лизма - t ,  274, 276. 
милитаризм, агрессия во внешней 
пол итике - 1,  VI I - V I I I ,  1 95, 245, 
249, 270-271 ,  274- 275, 276- 278, 
353 ; 2, 2 1 - 22, 7 1 - 72, 108, 205 -
206. 282, 295. 
углубление и обострение, реакция 
по всей линии - t ,  VI I - V I I I ,  
274 - 275, 295- 296, 353; 2 ,  7 1 - 72. 
усюtение демократических движе
ний масс, борьба против монопо
лий - t, V I I I ,  275, 276-277,  295; 
2, 32, 89, 297. 
как последняя стадия капитализма 
и канун социалистической рево
люц и:и - 1,  V I I - V I I I ,  79, 275-
277, 304 ; 2, 89,  274.  



и научно-техническая револю
ция - 1, 275- 277 ;  2, 205 - 206, 
208, 273, 274- 275. 
и материальные предпосылки со
циализма - 1, V I I I ,  275- 276, 320, 
359 ; 2, 89, 274. 
особенности современного капита
лизма - 1,  276- 278, 292- 293; 2, 
89, 207 - 208, 274- 275, 294 - 295. 
империализм США - главная си
ла капиталистической системы -
2, 63, 68- 69, 7 1 - 72, 80, 295, 299-
300. 
критика буржуазных и ревизио
нистских теорий империализма -
1, 276- 278. 

Империалистическая мировая война 
1914-1918  гг. 
сущность, характер и причин ы  воз
никновения - 1, 245, 249, 253-
254, 263, 309, 31 1 .  
стратегия и тактика большевиков, 
российского и международного 
пролетариата - 1, 225, 245 - 246, 
248 - 25 1 ,  252 -262,  270 - 272,  
282 - 286, 287 -289, 304, 309, 310, 
330 - 33 1 ;  2, 238- 240. 
лозунги поражения « своего>> пра
вительства и иревращения войны 
империалистической в войну граж
данскую - 1, 248- 250, 252 - 256, 
257 , 258, 268-271 , 272, 304, 305, 
315.  
и критика лозунга « защиты оте-
чества >> в 
войне - 1,  
314.  

империалистической 
255- 256, 268- 270, 

борьба против социал-шовинизма и 
центризма, разоблачение социал
пацифизма, каутскианства, троц
кистского лозунга « Ни побед, ни 
поражениЙ >> - 1,  195 - 1 96 ,  248-
251 ,  258, 259- 262, 266- 272, 283-
284, 310, 314, 318, 330-331 .  
и обострение противоречий капи
тализма - 1,  246, 275-276. 
революционная ситуация и рево
люционный кризис в Западной Ев
ропе - 1,  281 - 282, 283- 284 , 
287 - 288, 297 - 298, 359. 
революционный кризис в царской 
России, Февральская ( 1917  г . )  ре
волюция - 1,  243- 244, 246, 257 -
258, 281 - 282, 298- 300, 302, 307 -
309, 313- 315, 329- 330, 359; 2, 
238- 240. 
усиление национально-освободи
тельных движений - 1,  275, 289 -
290, 292 - 293; 2, 256- 259. 
ослабление капитализма и воз-

можность прорыва империалисти
ческой цепи в наиболее слабом зве
не - 1,  315, 321 ,  330, 359. 
общий кризис капитализма - 1, 
278, 281 ,  319, 359 ; 2, 123- 124.  
и Великая Октябрьская социали
стическая революция - 1, 377-
378; 2 ,  1 23 - 1 24, 239 - 240. 
условия выхода из нее Советской 
России - 1, 377 -378; 2, 2 1 - 23, 
28- 30, 58 - 59. 
ее итоги и уроки - 2, 26- 27, 85, 
256 -257. 

Империалистические, захватнические 
войны 
их сущность - 1,  V I I - V I I I ,  249, 
268- 272, 287 - 288; 2, 7 1 ,  205-
206. 
отношение к ним пролетарекой 
партии, задачи и средства борьбы 
против них - 1,  154 - 1 55, 195-
1 96, 214, 225- 226, 249- 252, 268-
270, 276 -277,  287 - 288; 2, 31 ,  55, 
205 -207, 298- 300. 

Иностранная военная интервенция и 
гражданская война в Советской 
России - 2, 4-5, 7 ,  2 1 - 25, 28-
30, 33, 49, 56, 60- 67,  7 1 - 82, 84-
86, 93-99, 108- 109, 1 1 1 ,  1 14, 126, 
133- 137, 138, 144- 145, 155, 1 64, 
1 75, 1 79, 183, 184, 196, 197, 201 ,  
202, 207 , 222 - 223, 227, 240-241 ,  
256, 290, 294. 

Институт К Маркса и Ф. Энгельса, 
Институт Ленина, И нститут марк
сизма-ленинизма при Цl\ :КПСС -
1, X I I I ;  2, 132, 1 7 1 ,  268. 

Интеллигенция в капиталистических 
странах - 1,  2, 3-4, 14, 28- 29, 35, 
74, 80, 133, 136, 145, 146, 147, 160; 
2, 208. 

Интеллигенция в переходвый период 
от капитализма к социализму, по
литика партии по отношению к 
ней - 2, 42-43, 44, 101 - 102, 159, 
161 - 1 62. 

Интеллигенция советская, социали
стическая - 2, 8-9,  42 -43, 48, 
5 1 - 53, 58, 101 - 102, 159, 1 69-
171 ,  177- 1 78, 179- 180, 181 - 185, 
186, 221 - 222, 226, 245, 266 -267, 
290. 

Интернационализм пролетарский, со
циалистический - 1, 210, 232. 
сущность - 1, X - X I I ,  160, 235-
238, 248-251 ,  252 - 253, 254 -256, 
257, 284- 285, 286- 289, 304, 319-
320; 2,  1 1 - 12,  29- 30, 32 -33, 70, 
82- 84, 85, 9 1 - 92, 1 18- 1 19, 128, 
1 29- 132, 133- 134, 136, 137 ,  221 -
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224, 246 -248, 269, 271 ,  276, 292 -
293, 294, 296 -298. 
единство интернационального и на
ционального в политике коммуни
стических и рабочих партий в борь
бе за демократию и социализм -
1, 235- 238, 255 - 256, 269 - 27 1 ,  
291 - 292; 2 ,  30- 32, 70, 83-
85, 91 -92, 1 18- 1 20, 121 - 1 22, 
126- 128, 130, 131 ,  159 - 1 60, 
2 1 2 - 214,  221 - 223, 245, 246 -247, 
248 - 249, 292 - 293, 294. 
и международная солидарность 
трудящихся - 1, 1 60, 163, 194-
195, 201 ,  207, 237 - 238, 382 - 383; 
2, 70, 81 -82, 90, 91 - 92, 127 - 1 28, 
130, 131 ,  132, 136 - 1 37, 2 1 2 - 2 14, 
269, 292- 293, 294. 
как необходимое условие победы 
социалистической революции, по
строения социализма и коммуниз
ма - 1, 101 ,  194 - 1 95, 282; 2, 1 1 -
12, 82, 90, 127 - 1 28, 129 - 131 ,  
2 1 2 - 213 ,  221 - 228, 246- 248, 
258- 259, 292 -293, 294. 

- борьба против оппортунизма, на
ционализма и шовинизма - 1,  99, 
101 ,  194 - 1 95, 254- 255, 259 - 262, 
287 -288, 304, 32 1 - 322; 2, 12 ,  30, 
90, 12 1 ,  1 29, 131, 212 .  213 247 248 
29� 

. ' ' 

« Искра » ленинская - первая обще
русская газета революционных 
марксистов ( 1 900 - 1903 гг. )  -
t, 70, 72-86, 9 1 - 103, 106- 107, 
1 1 2,  1 13, 1 24, 135, 157. 

Исторический материализм - 1, 37, 
51 , 189, 205, 222 - 223, 265; 2, 1 7 1 -
173, 181 - 182, 274. 
и диалектический материализм -
1, 1 76, 203, 264- 265; 2, 172-
173. 
общественное бытие и обществен
ное сознание - 1, 88, 174- 1 75, 
182, 264 - 265. 
производительные силы и произ
водствен ные отношения; способ 
производства - 1,  203 -204, 222-
223, 276. 

- общественно-экономическая фор
мация - 1, 32, 1 76 - 1 77, 222- 223; 
2, 2 - 3, 105- 106. 
объективный и субъективный фак
торы обществен ного развития -
1, 32, 37, 1 68 - 1 70, 203- 205, 218-
219,  239, 264- 265, 281 .  
народные массы и их  роль в исто
рии - 1,  32, 37, 168- 169, 2 1 7 -
2 1 9 ,  320; 2 ,  1 12 - 1 13.  
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Кадеты ( конституционно-демократи
ческая партия) - 1 ,  35, 140, 144, 
145- 146, 149 - 1 50, 152, 1 58, 165, 
167, 2 15-2 16, 235 - 236. 309, 348 ; 
2, 1 6, 183. 

Кадры партийные (до Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции ) - 1, 27 - 29, 66-67, 82-
Ю, 133 - 1 34, 157, 1 60- 161 ,  189-
t !IO, 196 - 197, 199, 205 -206, 368-
369. 

Кадры в СССР партийные, советские, 
хозяйственные,  идеологические 
и др. - 2,  6 - 7, 8-9, 17 ,  46 ,  49, 5 1 -
52, 59, 64, 73, 74- 76, 79, 88, 100, 
1 tO,  11 t, 1 1 2, 1 33, 1 34, 139, 148-
149, 150- 151 ,  163, 165, 167, 172, 
173,  174, 180 - 1 82, 184, 185 - 1 86, 
187 - 1 94, 200 - 20 1 ,  202 - 204, 
242 - 243, 245, 249 - 250, 251 - 256. 

Капитализм, капиталистическое об
щество - 1, 1 5, 35, 6 1 - 63, 79, 88, 
93, 109, 135- 136, 1 70, 177 ,  1 79, 
204, 2 1 7 - 220, 225, 234- 236, 263, 
2!i6- 267, 268 - 270, 274- 280, 
284 - 285, 288- 296, 304, 3 1 1 ,  353-
354, 356 ;  2, 12,  21, 22, 41, 42-43, 
53, 58, 68- 69, 88- 89, 100 - 101 ,  
106 - 107, 1 23, 1 59, 162- 164, 1 76, 
197- 198, 202 -203, 246, 256, 274, 
275, 277, 278, 279, 281 ,  282, 286, 
287' 290, 295. 

Капитализм в России - t ,  V I I I - IX, 
14, 20- 2 1 ,  25, 30, 45, 47,  52, 
5Н- 64, 68, 79, 136, 164 - 1 66, 201 ,  
2 1 7 -218, 225-227, 234- 236, 245, 
279 - 281 ,  320, 357 - 361 ; 2, 100-
101 .  

Каiiиталистическое окружение, миро
вой империализм и СССР - 2, 2, 
15- 1 6, 2 1 - 22, 24 - 25, 26, 27, 
28 - 29, 30, 60 -61 ,  62-65, 66, 77, 
81 - 82, 84 -86, 94 -99, 108 - 109, 
133- 134, 136 - 1 37 ,  144- 145, 1 59, 
162 - 163, 196, 197 - 199, 200 - 201 ,  
202 - 207, 208, 219,  220 - 22 1 ,  223, 
240 - 24 1 ,  246 -247, 269, 300. 

Карелия, Карельская АССР - 2, 222. 
Каутскианство, борьба с ним - 1 ,  1 10, 

125, 168, 194, 248, 250, 259 - 260, 
262, 266- 269, 271 ,  276 - 277, 283-
284, 285, 297 - 298, 299, 312-
313 ,  352 - 357;  2 ,  67 - 7 1 ,  85- 86,  
276.  

Кинематография ( кино) - 2, 67 ,  1 13, 
182, 184, 263. 

Киптальекая конференция ( 1916  г . ) -
1, 287 - 289, 297 - 298. 



Классы и классовая борьба - 1 , 88-
89, 196, 246, 315-316, 352 - 353; 
2, t50. 

Классы и классовая борьба в капита
листических странах - 1, 1 4, 19,  
25 - 26, 27, 29, 35, 45,  58, 63, 79, 80, 
81 ,  85-86, 92, 94- 95, 152, 162-
163, 187 - 188, 1 96, 203 - 205, 219-
220 ; 2, 85-87, 88- 89, 1 18 - 1 19,  
1 20, 207, 208, 273,  274 - 275, 278, 
282, 286, 287, 292 -293. 
ведущая роль рабочего класса -
1, vш, 16 ,  27 - 28, 33- 34, 39, 58, 
62- 63, 78, 84, 86, 95, 1 00, 1 1 7 ,  1 18, 
1 20 - 121 ,  1 25 - 1 27,  1 28, 129, 1 30, 
1 32 - 133, 1 40 - 141 ,  146, 147,  152, 
157, 158, 1 60 - 161 ,  1 62 - 1 63, 197-
1 98, 295 ;  2, 207 -209, 210,  248, 
275, 286, 295- 296. 
союз рабочего класса с крестьянст
вом и другими непролетарскими 
слоями трудящихся - 1, V I I I ,  
33- 34, 39, 58, 62- 63, 94-95, 99, 
1 22, 126, 127,  1 28, 129, 130, 1 32, 
157- 158, 1 63, 165, 258, 275, 281 -
282, 290, 299 ; 2, 88- 89, 1 20, 207 -
209, 210, 272, 275, 296. 
и средние слои - 1, 313-314 ;  2, 
208. 
и интеллигенция - 1, 24, 26-29, 
74, 80, 1 13, 123, 1 33, 135- 136, 145, 
147 - 148, 1 60, 360 ; 2, 208. 
и молодежь - 1, 8- 10, 1 1 - 12, 
1 5 - 17,  18, 19-20, 24, 25, 30-31 ,  
35 ,  39, 49, 98, 1 18, 131 ,  145, 147, 
367 ; 2, 208. 

Классы и классовая борьба в пере
ходвый период от капитализма к 
социализму - 1, 68 - 69, 107 - 108; 
2, 50, 85- 87,  92- 93, 100 - 103, 
150 - 151 ,  1 55 - 1 56, 207, 215 .  

Коллективизация сельсkого хозяйст
ва - 2, 44, 5 1 ,  58, 90 -91 ,  102, 141 ,  
142 ,  156 ,  1 58, 1 59, 241 ,  243 - 245, 
278- 279. 

Коллективность руководства - 1, 108; 
2, 63 - 64, 1 1 2 - 1 1 3, 146, 161 ,  188-
190, 215, 220-221 ,  251 - 252, 254-
256. 

Колониальные захваты , колониальные 
войны, колониальное угнетение, 
неоколониализм - 1, V I I ,  1 54-
1 55, 195 - 1 96, 218- 220, 234 - 236, 
290, 291 - 293; 2, 108, 126- 127,  
257 -259. 

Коммунизм - 2, 273, 274, 275, 279, 
280, 281 ,  283, 285, 287, 289, 292, 
295. 
основные этапы становления ком
мунистической общественно-эко-

номической формации, две фазы ее 
развития - 1, 355 - 357 ; 2, 2-4 
20- 2 1 ,  27,  100- 102, 103, 105-
106, 107 - 108, 14 1- 142, 157- 1 58, 
241 -242, 275, 279- 280, 281 ,  283. 
принципы коммунизма - t ,  353-
354, 355 - 356; 2, 27, 106 - 107, 
141 - 142, 1 57 - 1 58. 
экономические основы коммуниз
ма,  общественная общенародная 
собственность на средства произ
водства - 1,  355-356; 2, 29, 46-
47, 279. 
материально-техническая база 
коммунизма, высший уровень раз
вития производительных сил, про
изводительности труда - 1 ,  355 -
357 ; 2, 29, 46, 47, 48- 49, 103- 104, 
105 - 108, 140 - 1 42, 1 75. 
научно-технический прогресс, 
электрификация всей страны -
2, 46, 47, 48-49, 140 - 1 42, 143-
144, 160, 168- 169, 1 77, 243, 262. 
характер труда при коммунизме, 
коммунистическое отношение к 
труду - 1, 356- 357 ; 2, 105- 108, 
289 - 290. 
бесклассовый общественный строй, 
преодоление существенных раз
личий между городом и деревней, 
между умственным и физическим 
трудом - 1, 355 -357;  2, 106 - 108, 
141 ,  246, 280. 
полное социальное равенство лю
дей - 1, 355 - 357 : 2, 106- 108. 
всестороннее развитие личности 
при коммунизме - 1, 356- 357 ; 
2, 1 75- 1 76, 177 .  
все большее сближение наций -
t, 293-294; 2, 247, 248- 249. 
и государство, демократия; отмира
ние государства при коммуниз
ме - 1, 296 - 297, 356 - 357 ; 2, 45, 
89- 90, 103- 104, 289. 
возможность его построения в 
СССР - 1, 356 -357 ; 2, 28 -29, 
80-81 ,  107- 108, 1 40- 142, 143-
144, 291 .  

См. ranжe Социализм. 
Коммунистическая партия Советского 

Союза 
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общая характеристика как проле
тарекой партии нового типа - 1, 
V l , XI, 23, 24, 25, 28, 33, 42, 43-
44, 47, 48- 49, 54- 55, 58, 59, 66-
67, 68- 7 1 ,  72- 1 14, 158, 1 59, 162, 
165- 166, 184- 1 85, 1 90- 1 9 1 ,  199, 
254, 308 - 310, 314- 315,  323, 347 , 
349 - 350, 353, 355, 356 - 357, 358; 
2, 103- 104, 1 1 2 - 1 13,  1 18- 121 ,  



124, 131 ,  149, 1 50 - 151 ,  1 52 - 1 53, 
23 1 - 232, 239 - 240, 241 - 242, 
250- 253, 260-261 ,  265-266, 272, 
275, 277, 279, 281 , 282, 285 - 287, 
289- 290, 291, 301 .  

- как высшая форма организации 
рабочего класса - 1,  90, 107 - 108; 
2, 103- 104, 150 - 1 52, 285, 286. 

- авангард, как передовой, соана
тельный отряд рабочего класса, как 
вырааительница общенародных ин
тересов - 1,  VI, 25, 28, 29, 34, 43, 
48- 49, 51, 57-58, 66- 67, 68- 69, 
70- 7 1 ,  78, 79-80, 88- 92, 94- 95, 
98- 99, 1 00 - 101 ,  103- 109, 1 10, 
1 1 1 ,  120, 153, 157 - 1 58, 162, 165-
166, 1 84 - 1 85, 1 86- 187, 201 - 202, 
21 1 ,  248, 288- 289, 308-309, 313-
314 ,  315-316, 318-319, 347, 348, 
349 - 350, 354- 355, 358- 359, 
360 - 363; 2, 2, 6 - 7, 1 1 - 12,  18, 
1 9 - 20, 57, 79-80, 1 03- 104, 1 1 8 -
1 19, 124, 1 37 ,  139, 149- 150, 15 1 ,  
152, 231 - 232, 239, 241 ,  250 - 25 1 ,  
260 - 261 ,  265-266, 267 - 268, 269, 
279, 280, 281 ,  282, 283-284, 285, 
286, 287. 290. 

- как авангард рабочего класса, все
го советского народа - t , Х, 25, 28, 
33, 42, 43, 48-49, 5 1 ,  57 - 58, 67, 
69- 70, 78, 79-80, 88- 9 1 ,  92, 94-
95, 97, 98- 99, 100, 102- 109, 1 10, 
1 1 1 ,  1 13- 1 14, 1 18, 1 20, 123- 1 24, 
157 - 158, 161 - 1 62, 166, 184 - 1 85, 
186- 189, 190, 197 - 198, 201 - 202, 
225, 244, 257 -258, 298- 300, 304, 
308, 315-316, 320- 323, 331 - 333, 
341 - 344, 355- 357, 358 - 360, 
361 - 362, 364- 369, 37 1 - 372, 382 ; 
2, 1 37, 1 39, 1 49, 150, 1 52, 153- 1 54, 
231 ,  241 - 242, 250 - 251 ,  286, 287, 
301 .  

- возрастание е е  руководящей роли 
в борьбе за построение развитого 
социалистического общества, его 
совершенствование и постепенный 
переход к коммунизму - 1, 353-
356; 2, 1, 3-4, 7 - 8, 9 - 10, 1 1 - 12, 
27, 28- 29, 47-48, 51, 58- 59, 60. 
63- 64, 73- 75, 76, 77,  78, 79-80, 
103- 105, 1 12- 1 13, 124, j37-
139, 150 - 1 52, 1 53 - 1 54, 156, 1 59, 
1 60 - 161 ,  163- 1 66, 1 73, 1 74- 1 75, 
1 79, 1 80 - 181 ,  182 - 1 83, 205- 206, 
214. 2 15-216, 225- 227, 228-
229, 231 - 232, 240- 242, 244- 245, 
246 - 247, 248, 249- 253, 255- 257, 
265- 266, 267 -270, 278, 279, 280, 
281 ,  282, 283- 284, 285, 286 - 287, 
288 - 289, 290, 29 1 ,  292, 293. 

- значение теории в ее деятельно
С1'И - 1 ,  20- 22, 24- 25, 26, 27 - 28, 
31 - 33, 47, 58, 59, 62 - 64, 67, 69-
70, 87 - 88, 99, 1 14, 1 19, 141, 161 ,  
164- 165, 169, 189, 244, 262, 272, 
308- 309, 3 1 1 -312, 316, 345, 352-
357, 358- 359, 360- 363, 366 - 368, 
380-381 ,  382 -383; 2, 1 -4, 99-
105, 1 7 1 - 1 72, 269, 272-278, 279-
280, 281 ,  282, 283, 284, 285, 286, 
287, 290, 293, 294, 295. 

- ее организационные принципы, 
нормы партийной жизни - 1, 
42, 68- 7 1 ,  81 ,  91 ,  92, 97, 99, 100-
109, 1 1 1 - 1 12, 155, 1 56, 21 1 ,  285-
286, 316, 319, 370 - 37 1 ;  2, 5 - 7 ,  21 ,  
23-27, 44- 45, 64- 65, 76 ,  79-80, 
88- 90, 93- 94, 98- 99, 1 10 - 1 1 1 , 
1 1 2 - 1 1 3, 1 18, 1 24, 131 ,  136 - 1 37,  
142, 146- 155, 156, 1 57 - 161 ,  162-
1 64, 1 74, 1 80 - 1 82, 183, 187 - 190, 
1 9 1 - 1 92, 194 - 1 95, 203 - 205, 
208 - 2 1 1 ,  2 1 4 - 2 1 6, 2 1 8 - 222, 
224 - 227,  241 - 242, 248- 252, 
269. 

- единство и укрепление рядов пар
тии - 1 ,  1 0 1 - 102, 208- 209; 2, 
147- 1 48,  150- 1 54, 1 60 - 1 6 1 ,  
1 62 - 1 63, 241 , 250- 256, 264 - 266, 
269 - 270, 286, 287, 288. 

- ее интернационалиам, борьба про
ти в сепаратиама и федералиама в 
построении партии - 1, 99, 101 ,  
208, 248 - 25 1 ,  255- 256, 347 ; 2, 
29 -30, 70, 1 29 - 131 ,  221 - 224, 
247 - 249, 287, 291 .  

- е е  свяаь с трудящимиен массами, 
единство партии и н арода - 1, 90, 
107 - 108, 1 23, 132- 133, 161 ,  1 90-
1 9 1 , 193, 208, 233, 252 - 253, 255, 
257 - 258, 300, 309-310, 359 - 361 ; 
2, 2, 6-8, 1 1 - 12, 1 9 - 20, 37, 38, 57, 
66, 80, 103- 104, 1 1 8- 1 19, 120-
1 2 1 ,  136- 1 37, 1 39, 147- 149, 150-
152, 153, 1 63, 186, 231 - 232, 250, 
25 1 ,  261 - 263, 265- 270, 278- 279, 
280, 282, 283, 284, 285, 286, 287 -
288, 289, 290. 

- как один из отрядов коммунисти
ческого и международного рабочего 
движения - 1,  X - X I ,  103 - 104, 
225, 262, 288- 289, 319-320; 2, 
82 - 83, 9 1 - 92, 1 1 2, t30 - 131 ,  
285 - 287, 291 -294. 

- Программа партии - 1, 45, 54, 63, 
67, 68- 70, 84-86, 92, 95, 97, 98-
100, 101 ,  106, 107, 1 56, 2 15-21 6, 
225- 226, 232, 237, 289, 315, 320, 
322, 355; 2, 27 - 28, 88- 92, 93, 1 24, 
142, 150 - 151 ,  177, 250-251 .  
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- Устав партии - 1, 98, 100- 102, 
1 06, 108, 121 ,  124, 1 44 ;  2, 162. 
усл<Jвия приеМ1l в партию, регули
ршнrвие ее состава, борьба за чисто
ту piiAOJI партии - 1, 1 00 - 101 ,  
323-3�; 2,  80, 124, 1 50, 160- 161 ,  
162 - t63, 1 96, 269- 270, 287. 
центра.лwые учреждения партии и 
их задачи - 1, 97, 101 - 102, 104-
105, 106, 110- 1 12, 1 18- 1 19,  121 ,  
123 ,  124, 125, 133, 1 34- 1 35, 148-
149, 153, 156, 1 73, 180 - 181 ,  187-
188, 189- 1 90, 1 92 - 1 94, 25 1 ,  254 ; 
2, 1 37, 145, 146, 1 47, 1 54, 1 63, 1 64-
165, 187 - 188, 1 89, 1 90, 192 ,  220, 
221 ,  222, 234 -235, 250. 
Центральный 1-\омитет партии, его 
Политбюро и Оргбюро - 1 ,  54, 
77- 78, 92, 98, 102, 104- 106, 109, 
1 10, 123, 1 24, 129- 1 30, 1 33, 134, 
1 37, 141 ,  142, 147, 1 53, 154, 187-
1 88, 190, 1 92- 1 93, 194, 206, 2 1 1 ,  
2 1 2 ,  214, 220, 228, 231 - 233, 244, 
246, 248- 249, 250-251 ,  253, 254, 
260 -262, 285 -286, 287 - 289, 298, 
299 -300, 301 ,  307, 308, 309- 310, 
319, 322, 323, 334, 335, 341 ,  343, 
36 1 - 362, 363, 365; 2, 17 ,  27, 37, 
63- 64, 95, 96, 98- 99, 105, 1 10, 
145, 146, 147,  148, 1 52, 1 53- 154, 
1 65, 188 - 1 89, 1 90, 1 92, 1 93, 204, 
214, 215,  2 1 6, 218, 220, 225, 226, 
234 -235, 245, 250- 256, 259, 260, 
264, 265, 266, 267, 269 - 270. 
съезды партии - 1, X I I I ,  1 8, 45, 69, 
83, 9 1 , 97- 107, 109- 1 13, 1 20 - 130, 
1 37 ,  141 - 145, 1 50 - 1 53, 164, 165, 
1 97 ,  315, 323, 324, 342 -344; 2, 16, 
27 - 28, 45, 88-94, 1 10- 1 1 1 ,  142, 
146, 147, 148, 1 52 - 1 56, 186, 1 88, 
2 14-216, 221 ,  224, 235, 244, 250 -
251 , 253 - 255, 259 - 26 1 ,  280. 
конференции партии - 1, 137,  
148, 149,  1 54, 155, 187 - 188, 206 -
2 1 1 ,  244, 256 - 257, 315- 316,  319-
324; 2 ,  1 34, 156- 157, 1 86, 1 88, 214, 
264 - 265. 
пленумы Цl\ партии, постановле
ния и директивы Цl\ - 1, X I I I ,  
1 88, 192 - 1 93, 2 1 1 ,  230, 332, 334, 
349, 367 - 370, 37 1 ,  372, 376; 2, 4, 6, 
23- 24, 25, 43, 64 -65, 66, 76, 79, 95, 
97- 98, 105, 1 33, 146, 1 47,  148, 162, 
1 7 1 ,  188 - 1 89, 1 90, 1 94- 1 95, 201 -
202, 204, 205, 2 14, 2 15, 216,  217 ,  
218,  220, 221 -222, 225, 226, 234, 
235, 253 - 255, 259, 260, 265 -
266.  

расширенные заседания и совеща-
ния Цl\ с партийными работн ика-

ми - 1, 1 73, 1 89- 1 90, 2 1 6, 226, 
228 -230, 231 - 233, 241, 244, 331 -
333, 336, 337 - 338; 2, 23- 24. 
местные организации партии -
1 , 18- 19, 38, 41 ,  42, 55, 73- 74, 75, 
80, 81, 83, 91, 92, 97, 102, 105, 109, 
1 1 1 ,  1 1 2 - 1 13,  1 17, 1 18, 12 1 ,  122, 
1 23, 129 - 1 30, 131, 137- 1 39, 142, 
144- 145, 146, 147, 1 48, 149, 150, 
189 - 1 90, 191 ,  206 - 207, 208, 2 1 1 ,  
2 16-217, 220, 252, 254, 258, 306, 
307 , 310, 3 16, 318-319, 323; 2, 23-
24, 37, 81, 97 -99, 1 1 2, 140,  1 56-
1 57, 165, 1 97, 222, 225, 260. 
первичные партийные организа
ции - 2, 1 52, 1 65, 1 68, 259. 
критика и самокритика в партии, 
отношение к своим ошибкам - 1, 
108, 316 ;  2,  1 1 2 - 1 13, 1 19, 149-
152, 160 - 1 63, 1 83- 184, 192, 216,  
235, 249, 287,  290. 
партийный аппарат и его укрепле
ние, стиль работы, партийное хо
зяйство, постановка информации и 
отчетности - 1 ,  306,  310, 319 ;  2, 
1 60 - 1 6 1 ,  162- 1 65, 1 86 - 1 92, 
1 93 - 1 95, 2 1 6, 220-22 1 ,  249 - 253, 
254 - 255. 

- борьба против оппортуниама и ре
визионизма как условие укрепле
ния ее единства - 1, 65- 68, 69-
70, 78, 86 - 90, 97, 98 - 1 14, 120-
1 30, 184- 1 99, 200, 201 - 202, 21 1 -
212 ,  253-254, 257 - 258, 267 - 268, 
299- 300, 304, 313- 318, 321 ,  370-
371 ;  2, 5 - 7, 23- 26, 43-44, 45, 76, 
90, 1 10- 1 1 1 , 1 16 - 1 17 ,  1 18 - 1 19, 
146 - 1 54, 1 60, 212, 236, 238-
239, 240, 250- 256, 264- 265, 287, 
300. 
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ее отношение к революционному 
наследству, к предшествующему 
освободительному движению - 1, 
Vl , 10, 14, 15- 16,  1 7 - 19,  3 1 - 32, 
68- 69, 255. 
международное аначение опыта 
1-\ПСС - 1,  I X -X, X I I ,  228, 304 ; 
2, 84, 88- 89, 91 ,  100- 101 ,  1 12, 
1 16 - 120, 1 28 - 1 29, 2 12-2 14,  230, 
279, 280, 281,  285- 286, 289, 290-
291 ,  301 . 

Коммунистическая партия Советского 
Союза и мировое освободительное 
движение трудящихся - 1, 103-
104, 1 14, 158, 209 - 2 1 1 ,  252, 255-
256, 259 - 262, 267 - 268, 304, 307, 
347 ; 2, 31 - 32, 70, 82- 83, 84 -85, 
88- 89, 9 1 - 92, 99- 101 ,  1 12, 1 16 -
1 20, 1 30 - 131 ,  212- 214, 229, 230, 
247, 257, 286, 291 - 293. 



Коммун исти ческие партии в капита
листических, колониальных, зави
симых, развивающихся странах -
1, 1 7 - 18, 77- 78, 205, 223- 224, 
228, 237 - 238; 2, 81 - 82, 1 1 8 - 1 20, 
1 2 1 - 122,  1 23- 1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  
207 - 208, 209, 210-212, 2 13, 229-
231 ,  245, 258- 259, 269, 272, 274-
275, 276, 279, 285 - 286, 290- 291 . 

Коммунистические субботники - 2, 
100, 105- 108, 1 1 5, 167.  

Коммунистический  И нтернационал 
( Коминтерн,  1 1 1  Интернацио
нал ) - 1, XI I ,  250-251 ,  258, 
259 - 262, 284- 286, 287 - 289,  
297 - 298, 304, 315 ;  2, 83- 84, 122-
132, 207 -213, 228-231 ,  258, 266. 
конгрессы - 2, 83- 84, 1 13- 1 14, 
122- 132, 207 -213, 228-231 .  

Коммунистическое воспитание - 2, 
10, 17 ,  40-41 ,  5 1 - 52, 103, 149, 
1 6 1 ,  163, 173- 183, 283, 289 - 290. 

Коммунистическое движение между
народное - 1, 228; 2, 67, 82 -83, 
1 16 ,  1 17 ,  1 2 1 - 1 22, 123, 207 - 208, 
209, 210, 230 - 231 ,  236, 248, 256, 
257, 258- 259, 271 ,  272, 275, 281 , 
285- 286, 291 -292, 293. 
коммунистические партии - про
летарекие партии нового типа, ор
ганизационное строительство ком
мунистических партий, методы и 
содержание их работы - 1, 247 ; 
2, 67,  1 1 6 - 1 18, 1 19- 122, 123-
1 24, 130 - 131 ,  208-209, 210, 
21 1 - 21 3, 230-231 ,  272, 276, 
279, 284, 285- 286, 287, 291 - 292, 
293. 

См. также Партия пролетар
екая (учение о партии) . 
маркснам-ленинизм - его теорети
ческая база, идейная основа его 
единства - 1, X I I ,  204- 205, 222-
224; 2, 82-83, 86 - 87,  99- 10 1 ,  
1 1 8 - 1 1 9, 120- 121 ,  122, 123- 131 ,  
207 - 2 1 2 ,  229-231 ,  247 - 248, 
258- 259, 266, 269, 272, 273- 274, 
276, 279, 280, 281 ,  285-286, 291 ,  
292- 293. 

- стратегия и тактика коммунисти
ческого движения - 1 ,  XI I ,  204-
205; 2, 70, 82- 83. 86-87,  89, 1 16 -
122,  123- 126, 1 27 - 1 28, 1 29, 130, 
207 - 209, 210-2 13, 230-231 ,  266, 
272, 281 ,  285- 286, 287, 291 - 292, 
293. 
борьба за большинство рабочего 
класса, трудящихся масс - 2, 68-
69, 89, 1 1 6 - 1 18, 1 19- 121 ,  126-
128, 207 - 2 13, 231 , 258 - 259. 

значение единства и сплоченности 
международного коммунистиче
ского движения, принципы взаимо
отношений между коммунистиче
скими партиями ,  необходимость 
единства, координации их  дейст
вий - 1, 204-205, 267 - 272; 2, 
8 1 - 82, 84, 124, 127 ,  1 28 - 1 29, 
130- 131 ,  209. 21 1 - 213, 247 - 248, 
258 -259, 277,  279, 280-28 1 ,  285, 
286, 287, 291 ,  292 - 293, 294. 
борьба КПСС за единство между
народного коммунистического дви
жения - 2, 83 -84, 124, 1 3 1 .  285, 
287, 292 - 293. 
опыт международного коммуни
стического, рабочего, националь
но-освободительного и демокра
тического движений и его значе
ние - 2, 1 16 - 1 19, 120- 122, 238 -
241 ,  256 -259, 277 - 278, 279 - 281 ,  
287, 290-291 ,  292, 293. 
значение и использование опыта 
КПСС - 1, IX-X, XI I ,  2 10-21 1 ,  
22 1 ,  224- 225, 228, 229, 230; 2 ,  83-
84, 88- 89, 91 -92, 99- 100, 1 1 2 -
1 1 3, 1 1 6 - 1 1 9, 1 22, 128 - 1 29, 159, 
2 1 1 - 2 1 3, 230, 231 , 279-28 1 ,  284, 
290 - 291 ,  293. 
защита социализма - интернацио
нальный долг коммунистов - 2, 
80 - 82, 84 -85, 123- 1 24, 129, 
130 - 131 ,  213, 292- 293. 
борьба с правым и « левым• оппор
тунизмом - 1, 204- 205; 2, 67 - 70, 
85- 87, 100- 105, 1 1 6 - 1 22, 124-
125, 1 29, 131 ,  150 - 1 52, 1 60, 207 -
208, 209 - 2 1 1 ,  2 1 2, 230, 238- 240, 
256 - 257, 285, 287. 
борьба против догматизма и сек
тантства - 2, 1 1 7, 1 18 - 1 19,  120, 
12 1 ,  209 - 210, 212, 238, 278, 287. 
коммунисты и профсоюзы - 2, 
1 18 - 1 19, 120 - 1 2 1 ,  210- 2 1 1 ,  231 .  
его перспектины - 2, 82 -84, 94, 
122, 123- 124, 207 - 208, 230 - 231 ,  
256 - 257, 258- 259, 286, 292. 
коммунистические партии ( по 
странам ) - 1, 247 ; 2, 81 ,  82 - 83, 
131 - 132, 135, 208, 210-21 1 ,  2 13, 
229, 230 - 231,  269. 
международные совещания комму
нистических и рабочих партий -
2, 209, 290 - 291 ,  292. 

Компромиссы в политике - 1,  36, 
349- 350, 35 1 ;  2, 29� 30, 44, 1 1 7 -
1 18, 120 - 121 ,  203- 204. 

Конспирация партийная - 1, 14, 18, 
1 9, 24, 30-31 ,  40-41 ,  45- 46, 57, 
69- 70, 73, 76, 82, 83, 95, 98, 145, 
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147 - 148, 149, 1 54, 207 -208, 336 -
340, 341 - 342, 344 -346, 364 -365, 
366, 367 - 368, 372- 373. 

Конституция советская - 2, 19,  57-
58, 204, 298. 

Контроль в СССР партийный - 2, 
194- 195, 250, 260. 

- государственный - 2, 1 94 - 1 95, 
250, 260. 

- общественный - 2, 194 - 1 95. 
Контрреволюция ( заговоры, мятежи, 

саботаж, шпионаж, диверсии,  бан
дитизм и т.  п . )  и борьба с нею в 
СССР - 2, 4-5, 9, 13- 14, 15- 17,  
1 8, 19-21 ,  22,  49,  50-51 ,  55- 57, 
60- 65, 66, 72- 77, 78-80, 94 - 95, 
97-99, 10 1 - 102, 144 - 1 45, 1 50, 
15 1 - 152, 1 53, 1 54, 1 55, 161 - 1 63, 
180, 181 ,  1 83, 196, 197, 202, 256, 
295. 

Кооперативный план перевода кресть
янства на  путь социализма - 2, 
50- 5 1 ,  90 -91 ,  92-93, 141 ,  142, 
1 55, 1 56, 158, 243-245. 

Кооперация в СССР - 2, 49, 51 ,  90-
9 1 ,  1 10, 158, 234, 240, 243- 245. 

Красная Армия, Вооруженные Силы 
и обороноспособность социалисти
ческого государства - 2, 17, 1 8, 23, 
24- 25, 28 - 29, 33, 35, 51 ,  55 - 56, 
57, 63-65, 66, 73-80, 8 1 - 82, 84, 
93- 94, 95- 99, 103, 108, 109, 1 1 1 , 
1 14 - 1 15, 133- 1 37, 169, 198, 203, 
205, 2 18-219,  223, 224, 225, 227, 
253, 300. 

Крестьянское движение - 2, 88 -89, 
1 25. 

Крестьянские движения в России -
1, IX, 85, 94, 122, 123- 124, 132, 
143, 145, 1 58, 1 60, 164 - 1 65, 201 ,  
229, 280-281 ,  295, 316-317 ,  365; 
2, 88-89, 125, 207 -208. 

Крестьянство и его основные социаль
ные группы в капиталистическом 
обществе, тактика пролетарекой 
партии по отношению к ним - 1, 
7 - 8, 20 -21 , 32, 34, 61 -62, 94 - 95, 
164- 165, 280-281 ,  295, 31 1 - 312, 
3 16-317 ,  375; 2, 125, 243 -244. 

Крестьянство и его основные социаль
ные группы в переходный период 
от капитализма к социализму, так
тика пролетарекой партии по отно
шен ию к ним - 2, 88-89, 90-91 ,  
92 -93, 100 - 102, 125, 243- 244, 
245. 

Крестьянство трудящееся в СССР -
2, 1 ,  9, 10- 1 1 ,  18, 19, 44, 49 - 5 1 ,  
52, 57 -58, 59, 64 - 65, 70, 78- 79, 
90- 9 1 ,  92- 93, 100 - 102, 1 36-

137 ,  139- 140, 141 ,  143- 144, 145-
1 46, 155, 1 68, 169, 215, 228, 229, 
243 -245, 246, 261 - 262, 266 - 267. 

Критика и самокритика - 1,  108, 
210-21 1 ;  2, 1 1 2 - 1 13, 1 19 - 121 ,  
1 50 - 1 52, 1 60 - 163, 1 83- 1 84, 1 92. 
216 ,  249, 287, 290. 

Кулачество и борьба с ним в СССР -
2, 49 -51 ,  58, 62, 65, 90, 92, 141 ,  
1 44, 155- 156. 

Культура пролетарская, социалисти
ческая, культурное строительство 
и культурная революция в СССР -
1, 236 -237, 294; 2, 2, 1 5, 36, 40-
41 , 42-43, 48, 51 - 53, 58-59, 89-
90, 91 ,  103, 109, 141 ,  1 63, 1 68, 169-
1 70, 171 .  173- 1 79, 2 18, 222,  224, 
227, 229, 238, 239- 240, 241 ,  244-
245, 246, 247, 248, 275, 283. 

Культурно-просветительная работа 
и культурно-просветительные уч
реждения в СССР - 2, 53, 1 13, 
148- 149, 1 7 1 ,  1 73- 1 74, 1 77- 1 80. 

л 

Латвия, Латв11йская ССР - t, 9, 74, 
92, 109, 151 ,  1 53, 240 - 241 ,  242, 
243, 258; 2, 23, 25, 57, 79, 108, 134. 

«Левые коммунисты � - антипартий
ная группа и борьба с ними - 2, 
23- 26, 31 - 32, 43- 44, 93- 94. 

Левые эсеры (социалисты-революцио
неры ) - 1, 365, 369, 376 ; 2, 7 -8, 
1 1 ,  29, 56- 57, 65. 

«Левый» оппортунизм в партии и 
борьба с ним - 1, 98- 99, 101 ,  
128- 129, 1 37 - 1 38, 152, 1 85- 194, 
196- 197, 294 -298, 318-319 ;  2, 
160, 240, 252- 253, 255- 256, 276, 
287. 

«Левы й »  оппортунизм в международ
ном рабочем движении, в комму
н истических партиях и борьба с 
ним - 1, V I I ,  1 75, 1 76, 203- 205, 
294 - 298; 2, 90, 1 1 7 - 1 22,  124, 125, 
160, 1 74, 207, 209 -2 10, 212,  
240, 244, 252- 253, 255-256, 276, 
286. 

Легальные и нелегальные формы борь
бы - 1,  133- 135, 1 40 - 141 ,  185-
188, 189 - 191 ,  201 - 203, 208- 209, 
220 - 231 ,  232 -233, 251 ,  252 - 253, 
364-366. 

«Легальный марксизм »  и «легальные 
марксисты»  - 1,  35-38, 39, 59-
63, 65, 69, 156 .  

Ленин Владимир Ильич (общая ха
рактеристика) 
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- мыслитель и революционер - 1, 
V, V I - X I I I ,  11 ,  12 ,  1 4 - 1 6, 1 7 - 22, 
23,  24, 26, 27 - 28, 29-30, 3 1 - 35, 
37, 39, 42- 44, 47 -48, 56 -57,  6 1 -
62, 64- 65, 67-68, 79-80, 8 1 - 82, 
93- 94, 104, 105, 107 - 108, 109, 
1 13- 1 14, 1 1 9, 1 20 - 121 ,  123, 1 25, 
127,  128, 1 29, 1 33, 136- 1 37,  1 39-
140,  141 ,  1 44, 145 ,  157 - t 58, 1 60-
161,  164, 1 9 1 - 1 92, 196 - 197, 273-
279, 304, 3 1 1 -314, 315-317 ,  345, 
347,  351 - 357, 361 - 363, 366- 370, 
373, 374 - 379, 383; 2, 1 - 2, 3-4, 
25- 26, 5 1 ,  88- 93, 96 -97,  99 - 1 05, 
122- 123, 158, 1 70 - 1 72, 259 -269, 
27 1 - 272, 277, 278- 279, 296, 297 -
298, 301 .  

- основатель и руководитель Комму
нистической партии и Советского 
государства - 1, V,  X I - X I I ,  23, 
24- 25, 28, 33, 47, 54 - 55, 59, 69-
70, 72- 73, 75- 76, 78, 79, 80, 8 1 , 82,  
83, 86- 9 1 ,  92,  97 - 100, 104, 108, 
109, 1 1 1 ,  1 1 2 - 1 14, 1 1 7 - 1 19,  
120- 1 2 1 ,  1 23, 1 24, 1 25, 1 30, 131 ,  
133 - 1 34, 1 35, 137 ,  1 39 - 1 40, 142-
143, 144- 145, 147- 148, 15 1 - 1 53, 
1 5 7 - 1 58, 1 6 1 - 162 ,  1 89- 1 90,  
191 - 194, 199, 205 - 2 1 1 ,  267 - 268, 
304, 306 - 308, 3 1 1 ,  313- 314,  3 15, 
318, 3 19-323, 324- 338, 340 - 343, 
347, 349 - 350, 358- 359, 360 - 370, 
37 1 ,  372- 375, 376, 377 - 381 ; 2, 1 -
2 ,  3-4, 6 - 7, 8- 18,  25- 26, 27 -
28, 29, 30, 3 1 - 32, 37 - 38, 46, 47, 
48-49, 50 -51 ,  57 - 59, 63- 64, 
70, 74- 75, 76, 87, 88-89, 9 1 -
92, 95-97, 98-99, 109 - 1 10,  1 37 ,  
141 - 144, 145 - 1 46, 152, 1 53- 155, 
156, 1 60, 1 6 1 - 163, 1 65- 1 68, 169-
1 7 1 ,  1 7 7 - 179,185- 1 87, 188- 1 90, 
194, 196, 200-201 ,  2 14-2 15,  2 1 7 -
218, 219-221 ,  222- 227, 230 - 232, 
233 - 240, 259 - 2 6 1 ,  263 - 266,  
271 - 272, 278, 279,  280, 281 ,  282, 
283- 284, 285-291 , 301 .  

- вождь международного пролета
риата - 1, V, V I - V I I I ,  X-XI ,  
XI I ,  64, 87 ,  100, 103- 104, 1 1 1 ,  
1 13- 1 14, 1 54- 155, 1 58, 194- 1 98, 
267 - 268, 27 1 - 272, 303- 304, 315 ,  
325 ; 2 ,  70 ,  88-89, 9 1 - 92, 100-
101 ,  122 - 1 23, 1 59, 1 99- 200, 2 1 1 ,  
2 1 3 - 2 1 4, 230-231 ,  271 ,  272, 296, 
297 - 298. 

- как человек - 1, V,  XI I I ,  4, 5-6,  
7 - 9, 10- 1 1 ,  12- 1 3, 14,  1 6 - 1 7, 18 ,  
23, 24, 27, 28- 29, 39, 4 1 , 46, 49- 50, 
5 1 - 52, 53- 54, 55- 56, 60, 73, 76, 
95 - 97, 1 05, 109 - 1 10, 1 34 - 1 35, 

145, 147- 148, 1 49, 1 59 - 1 60, 1 70, 
1 7 1 - 172,  183 - 1 84, 192, 194, 1 98, 
207, 252, 267; 2, 24, 29, 33-37,  38-
39, 49, 54, 65- 66, 67, 98-99, 1 1 1 ,  
1 1 2 - 1 16,  167, 168- 1 69, 1 77 ,  
1 79, 183 - 1 85, 1 86, 192 - 1 94, 2 1 3, 
2 14, 235 - 236, 237 - 238, 260-
264, 27 1 .  

- как пропагандист, публицист, 
оратор - 1, 15- 16 ,  18, 1 9 - 22,  
24 ,  25 ,  26 ,  28 -29, 30 ,  31 ,  34  - 35, 
42- 43, 44, 81, 93- 95, 1 12,  122-
1 23, 1 29 - 1 30, 1 36, 145- 147, 1 5 1 -
1 52,  1 53, 159 - 1 60, 1 63, 1 92, 405 -
206, 207, 208, 2 1 1 ,  2 12, 214,  231 , 
240 - 241 ,  242, 305, 307 -308, 318, 
321 - 323, 324- 328, 329-33 1 ,  332, 
377;  2, 1 1 ,  20, 37 - 38, 46, 57 - 58, 
64, 74, 83, 98 -99, 1 16, 122, 1 23, 
139- 140, 151 - 1 52, 153, 1 68 - 1 69, 
1 74 - 175,  1 86, 209, 2 1 1 ,  228 - 230. 

- стиль работы - 1, 18- 1 9, 20- 22, 
27 - 28, 29- 30, 147, 307, 324, 329, 
34 5 - 346, 364, 369 - 370, 375; 2, 
3 - 4, 5, 9, 14, 25- 26, 37, 46, 48, 
49 - 50, 54, 56-57, 64, 74, 78, 95-
99, 145 - 1 46, 158, 1 6 1 - 162, 165-
169, 176- 1 78, 181 ,  185 - 1 94, 203-
205, 2 14-215, 2 1 9 - 222, 289 - 290, 
301 .  

- встречи и беседы В .  И .  Ленина с 
рабочими, крестьянами, красноар
мейцами, интеллигенцией, мест
ными работниками - 1, 2 1 - 22, 
23- 24, 25-29, 38, 49 - 50, 52 - 53, 
56, 66 - 67,  75, 92, 96, 12 1 - 1 22, 
131 ,  1 33- 1 35, 1 37 ,  1 38, 145 - 1 48, 
1 56, 1 7 1 - 1 72, 189- 1 90, 207, 228-
229, 305 - 306, 324- 325, 367 - 370; 
2, 2, 4, 9, 10- 1 1 , 14, 18,  36- 37 ,  
46, 48, 49- 50, 52, 54 ,  74 ,  76 ,  79, 93, 
98 -99, 1 1 1 ,  1 16, 1 39- 1 40, 145-
146, 166, 167, 1 68 - 1 69, 1 7 1 ,  1 74,  
1 75, 1 76, 177- 1 78, 1 83 - 1 84,  1 85, 
186, 189- 190, 19 1 ,  193, 194, 220, 
234, 262, 263, 264, 27 1 .  

- встречи и беседы В.  И .  Ленина с 
деятелями международного рабо
чего, коммунистического и нацио
нально-освободительного движе
ния - 1, 40, 76-77, 92 -94, 1 5 1 ,  
154- 155, 156, 1 57,  1 84, 260, 262, 
283 - 284, 345-346, 364; 2, 81, 84, 
1 1 7, 125, 1 3 1 - 1 32, 1 79, 183, 199-
200, 2 1 3, 230, 231, 271 .  

- встречи и беседы В .  И .  Ленина с 
зар убежными государственными 
и общественными деятелями дру
гих стран - 1, 214 ;  2, 142- 143, 
197, 198, 1 99, 200 - 201 ,  27 1 .  
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забота о людях, ответы на письма, 
телеграммы, заявления трудящих
си, на  сигналы с мест - 1, 6,  8, 27, 
46, 53, 96, 1 24, 1 5 1 ,  1 7 1 - 1 72, 1 83 -
1 84, 246 ; 2, 1 0 - 1 1 ,  3 6 ,  5 2 ,  98 - 99, 
1 1 3 - 1 1 6, 1 45 - Нб, 1 67,  1 68, 1 70, 
183- 185, 1 87 - 1 88, 1 92 - 1 94, 214,  
2 1 7 ,  262,  264. 
коммунисты, общественные деяте
ли, трудящиеся о В. И. Ленине, их 
забота о нем - 1, V, 20, 23 - 24, 
26, 3 1 ,  35, 38, 39, 40, 46, 54, 60 - 6 1 ,  
7 1 ,  73, 7 8 - 79, 95- 96, 1 1 7 - 1 19, 
1 23, 129, 1 34, 1 37,  1 38 - 1 39,  1 46, 
147 - 149, 1 5 1 - 152, 1 53, 1 70, 1 7 1 -
1 72, 247, 289, 30 1 - 303, 333 ; 2, 10, 
14, 1 8, 35 - 36, 38, 66, 67,  83, 1 14, 
1 1 5, 1 25 - 1 26, 1 3 1 - 1 32, 1 35, 1 39 -
1 40, 1 42 - 1 43, 1 45 - 1 46, 167 ,  1 68, 
169, 170- 1 7 1 ,  1 76,  1 86, 1 9 1 ,  1 92, 
1 99, 200, 201 ,  2 1 1 ,  2 1 3, 217,  2 18, 
228, 229, 230 - 23 1 ,  260 - 262, 265 -
269. 

Ленинизм - см. Марксизм-ленинизм. 
Либерализм и либеральная буржуа

зия в России - 1 ,  10, 2 1 ,  3 1 ,  35-
38, 81, 84, 1 20, 1 22, 1 40, 1 4 1 ,  1 44, 
145- 146, 1 49 - 1 50, 1 5 1 - 1 52, 1 56,  
1 57,  1 62 - 1 63, 1 85 - 1 86, 1 90, 1 9 1 -
1 92, 232. 

Ликвидаторы и ликвидаторство, борь
ба с ними - 1 ,  1 50, 1 72, 185 - 1 94, 
197 - 199, 201 - 202, 209, 210, 2 1 1 ,  
2 1 5 - 2 1 7, 220, 229- 230, 233, 238-
239, 241 ,  242 - 244. 

Литва, Литовская ССР - 1, 38, 40, 59, 
109, 184, 242 ; 2, 23, 79, 1 08.  

Литература и искусство - 1 ,  1 3, 1 7 ,  
5 5 ,  77, 9 6 - 97, 1 35 - 1 36, 1 7 1 ,  1 7 2 ,  
184;  2,  3 6 ,  38, 52- 53, 182- 185, 
208, 262 - 263. 

м 

Марксизм-ленинизм ( общая харак
теристика) 
Ленин о К. Марксе, Ф. Энгельсе, 
марксизме - 1 ,  V, V I -V I I ,  1, 14, 
15, 1 8, 1 9 - 20, 26, 3 1 - 32, 34, 37, 
40, 44, 5 1 ,  52, 55, 59, 69, 82, 88, 90, 
1 19, 127, 1 39 - 1 40, 1 4 1 ,  1 60, 1 64, 
1 68 - 1 70, 1 7 2 - 1 83, 203 - 205, 
2 1 6 - 2 1 7 ,  222- 224, 237 - 262,  
263 - 265, 266,  267,  269 - 270, 273, 
296 - 297, 3 1 2 - 313, 3 1 5, 32 1 ,  353, 
361 - 363, 366; 2, 3, 13,  34, 5 1 , 87' 
99- 100, 1 03, 1 1 2 - 1 13,  1 1 5 - 1 16, 
1 28, 149,  1 7 1 - 1 72, 1 74,  1 7 6 - 177,  
239, 273,  274 .  
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распространение идей марксизма 
в России - 1,  V, V I ,  6, 1 4 - 16,  1 7 -
1 8 ,  1 9 ,  20, 22, 24, 26- 29, 32, 33, 35, 
36- 37, 42, 60, 64. 
ленинский 3тап в развитии марк
сизма - 1 ,  VI, V I I ,  V I I I ,  I X - X, 
X l ,  X I I ,  18,  25 - 26, 31 - 35, 37 -
38, 42 -44, 47, 59 - 64, 69- 70, 82, 
87, 9 1 ,  95, 9 9 - 100, 102- 1 04, 107-
1 08, 1 1 3 - 1 14,  124- 1 25, 128- 129, 
1 39 - 140, 1 4 1 ,  1 58, 1 64 - 1 66, 169-
1 70, 1 7 2 - 1 83, 1 99, 222, 237 - 238, 
244, 262 - 267, 268- 270, 273, 274, 
276- 280, 294 - 295, 296, 3 1 2 - 313, 
3 1 4 - 3 1 5, 352 - 357,  366 - 36 7 ,  
380 - 38 1 ;  2,  1 ,  3 - 4, 1 3, 39 - 40, 4 1 ,  
42 - 43, 44- 45, 51 ,  55 - 56,  88 - 89, 
9 1 - 93, 96 - 97, 99- 1 00, 103- 104, 
1 06 - 107, 1 1 6 - 1 20, 1 2 1 ,  1 22,  126-
1 28, 1 29 - 1 30, 1 55 - 1 56, 1 72 - 1 75, 
1 76 - 177,  1 82, 226, 239, 240, 241 -
242, 243 - 244, 245 - 246, 256 - 257, 
258 - 259, 272, 273- 278, 279, 280, 
28 1 ,  284, 285, 286, 287, 288, 289 -
290, 29 1 - 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298. 
исторические корни ленинизма -
1, V I ,  VI I - XI ,  1 ,  6 9 - 70; 2, 272-
273. 
определение ленинизма,  лени
низм - марксизм современной 
3ПОХИ - 1, VII, х, Xl, X I I ,  1 14, 
1 58, 265, 3 1 6 - 3 1  7; 2, 272, 273-
278, 285, 2 9 1 ,  296. 
его интернациональное значение, 
ленинизм - великое знамя борьбы 
народов за мир, демократию и со
циализм - 1 ,  V, VI I - IX,  Х, X I I ,  
X I I I ,  7 7 - 78, 90, 103- 1 04, 1 14, 
225, 238 - 239, 255 - 256, 257 - 258, 
279 - 280, 304, 354- 355; 2, 70, 83-
84, 87, 88 - 89, 9 1 - 93, 99- 102, 
1 0 3 - 105, 1 1 7 - 1 1 9 ,  1 2 0 - 1 22,  
1 2 6 - 1 28, 1 29 - 1 3 1 ,  1 32, 238 - 240, 
24 1 ,  244 - 245, 246 - 248, 256 - 259, 
269, 272, 275- 276, 277, 278, 279, 
280, 281 ,  287, 291 - 292, 293, 294, 
296, 297 - 300. 
его творческий характер, борьба 
с догматизмом, марксизм-лени
низм как руководство к дейст
вию - 1,  V I - VI I ,  VI I I - I X, X
XI, X I I ,  1 5 - 16,  20 - 22, 24 - 25, 
27 - 28, 31 - 32, 33, 34, 37, 47,  48-
49, 58, 59, 62- 64, 6 6 - 67, 68- 70, 
88, 98 - 99,  1 14,  1 18, 1 20 - 1 2 1 ,  
126- 127,  139- 1 40, 1 4 1 ,  1 6 1 ,  1 65, 
1 6 9 - 1 7 1 ,  1 72 - 1 83, 1 88 - 1 89 ,  
203 - 205, 22 1 ,  222- 225, 244, 262, 
263- 267,  269- 270, 2 7 2 - 273,  



278- 280, 3 1 1 - 31 3, 3 1 5 - 3 1 7 ,  320, 
342, 353 - 357, 361 - 364, 366 - 36 7 ;  
2, 1 - 2, 3 7 ,  4 1 ,  42 - 43, 44-45, 55-
56, 85,  9 1 ,  96- 97, 1 00 - 1 0 1 ,  105-
107, 1 1 6 - 1 20, 1 2 1 - 1 22, 1 25 - 1 26, 
127, 1 28- 1 29, 1 55, 1 57 - 1 58, 159-
1 60, 224 - 227, 238 - 242, 272,  274, 
275, 276, 277, 278, 279- 280, 281 ,  
284, 285, 287, 290, 291 - 292, 293, 
294, 295, 296. 
развитие l\ПСС, международным 
коммунистическим дв и ж е н и е м  
учения марксизма-ленинизма - 1 ,  
X I I I ,  69 - 70, 238, 2 7 1 ,  342 - 343; 
2, 91, 92 - 93, 1 29 - 1 3 1 ,  245, 275, 
276, 279, 280, 28 1 ,  283- 284, 285 -
286, 287, 289 - 290, 291 ,  292, 293, 
294, 295 - 296. 
его революционный характер, раз
витие и укрепление в борьбе про
тив оппортунизма и ревизиониз
ма - 1, VI ,  V I I ,  V I I I ,  X I I ,  1 6, 32, 
35, 36 - 38, 43, 63- 68, 69- 70, 8 1 ,  
86 - 88, 1 00 - 1 03, 1 1 3- 1 14, 1 20 -
1 2 1 ,  1 88 - 1 89, 202 - 205, 221 - 222, 
250, 2 6 1 - 262, 352 - 355;  2, 6 7 -
6 8 ,  85 -87,  1 1 2 - 1 13,  127,  1 28, 1 29, 
1 7 2 - 1 73, 1 74, 238 - 24 1 ,  245, 252 -
253, 255 - 256, 273- 274, 275 - 276, 
277,  278, 279, 280 - 28 1 ,  285, 286, 
287, 290. 
революционная теория и практика, 
их неразрывное единство - 1 ,  V I I ,  
VI I I ,  X - X I ,  X I I ,  X I I I ,  1 5 - 16,  
20 - 2 1 ,  22, 24- 25, 26, 2 7 - 28, 3 1 -
33, 48, 58, 62- 64, 1 1 4, 1 1 9,  1 4 1 ,  
1 7 6 - 177,  262 - 263, 280 -281 ; 2, 
1 - 4, 37- 38, 41 -42, 99 - 100, 226, 
243 - 244, 245, 273, 275- 276, 277 -
278, 279- 280, 281 ,  285, 286, 287, 
290. 
теоретическая база международно
го коммунистического движения, 
идейная основа его единства - 1, 
XI I ,  222 - 225, 262, 285 - 286, 287 -
289, 308 - 309, 353 - 354; 2, 82 - 83, 
87, 88, 99 - 10 1 ,  1 1 6 - 1 1 8, 1 20 -
1 2 2 ,  1 23 - 1 3 1 ,  207 - 2 13, 228 - 23 1 ,  
248, 258 - 259, 266, 269, 272, 275-
276, 277, 280 - 2 8 1 ,  284,  285 - 286, 
290 - 29 1 ,  292, 293, 294, 295, 296. 
победа социализма - торжество 
идей ленинизма - 1 ,  Х, X I I I ;  2, 
269 - 270, 275, 278- 285, 300. 
изучение и разработка идейного 
наследия l\.  Маркса, Ф. Энгельса, 
В.  И .  Ленина, пропаганда идей 
марксизма-ленинизма - 1, X I I I ,  
1 4 - 16,  3 1 - 32, 33 - 34, 94 - 95, 
237 - 238; 2, 53, 99 - 1 00, 1 28 - 1 29, 
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1 31 - 1 32, 1 72,  1 73, 1 7 6 - 1 77, 239, 
266, 269, 276- 278, 279, 284, 285 -
286. 
фальсификаторы марксизма-ле
нинизма и борьба с ними - 1 ,  V l ,  
V I I ,  35 - 37, 64- 66, 203 - 205, 
222 - 224, 244, 2 6 1 - 266, 270, 272, 
279 - 28 1 ,  3 1 2 - 3 1 3, 362 - 364; 2, 
1 2 - 1 3, 67- 68, 85 - 87, 1 00 - 1 02,  
131,  1 32, 1 48 - 1 52, 1 59 - 1 6 1 ,  1 80 -
1 82,  238 - 240, 255 - 257, 276, 277,  
300. 

Материальная ааинтересованность ра
ботников в развитии социалисти
ческого производства - 2, 40- 4 1 ,  
145- 146, 1 57 - 1 58,  1 59, 244. 

Материально-техническая база социа
лизма и коммунизма - 2, 40 - 4 1 ,  
4 2 ,  46, 47 - 49, 58 - 59, 1 09 - 1 10, 
140- 143, 1 45, 1 60, 1 70 - 1 7 1 ,  1 75, 
2 1 8 - 219,  242 - 245. 

Международная солидарность трудя
щихся - 1, 1 59 - 1 60, 1 63, 194-
1 95, 201, 207, 238, 255- 256; 2, 8 1 -
82, 90, 1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  1 32 ,  136,  137,  
205, 206- 207, 2 1 2 - 2 1 4, 269, 297 -
298. 

Мешtая буржуазия в капиталистиче
ских странах - 1,  1 49, 1 52, 1 60, 
3 1 4 ;  2, 88- 89, 207 - 208. 

Мелкая буржуазия в переходвый пе
р иод от капитализма к социализ
му - 2, 40, 43- 45, 54, 79, 1 00 -
103, 144- 145, 1 50, 1 5 1 ,  1 5 2 ,  1 54, 
1 55 - 156, 1 59, 1 60 - 1 6 1 ,  1 62,  1 80, 
222. 

Мелкобуржуазная революционность 
(ее сущность) - 1, 1 57, 1 60, 185-
1 86, 1 90, 203 - 204; 2, 1 1 8 - 1 1 9, 
210, 2 1 2 .  

Мелкобуржуазный социализм - 1,  
V I ,  9 3 ,  309 - 31 1 ;  2 ,  15,  1 1 8 - 1 19,  
2 'l0,  2 1 2, 244 - 248. 

Меньшевизм и меньшевики, борьба 
с ними - 1,  101 - 1 14,  1 19,  1 20 -
1 29, 1 34, 1 37 - 1 38, 1 39, 1 40 - 1 44, 
Н5, 1 49 - 1 50, 1 52 - 1 53, 1 55 - 1 56, 
1 57 ,  1 63, 1 64, 1 65 - 1 66, 167,  1 72, 
1 85 - 1 94, 1 96 - 1 98, 1 99, 202, 209 -
2 1 0, 2 1 1 ,  2 1 5 - 2 1 7 ,  220, 226, 238-
240, 241 - 243, 248, 253, 254 - 255, 
2�·7 - 258, 299, 307, 309 - 310, 3 1 6 -
31 8, 325- 326, 327, 328- 332, 340 -
34 1 ,  358, 359 - 36 1 ,  363, 372 ; 2, 5 -
8 ,  1 5 - 1 6, 1 9 - 22, 56, 62, 86, 97, 
1 4 4 - 145, 1 54, 1 60 - 1 6 1 ,  1 62 - 1 63, 
1 96,  238- 240, 247 - 248. 

Меньшевики-партийцы ( плеханов-
цы ) - 1, 1 88, 1 92 - 1 94, 196- 1 97,  
202, 205, 208. 



Милитаризм и борьба с ним - 1 , 1 3 1 ,  
1 5 4 - 155, 1 94 - 196, 275 - 2 7 7 ;  2, 
298 - 300. 

Милиция рабоче-крестьянская, совет
ская - 2, 1 6 - 1 7 .  

Мировая система социализма - t ,  
277 - 278, 290; 2,  3 1 - 32, 83 - 85, 
1 2 3 - 124,  1 28 - 1 29, 1 30 - 1 3 1 '  
1 4 1 - 142,  1 59 - 1 60, 1 9 7 - 1 98, 
1 9 9 - 200, 206, 25R- 259, 272, 276, 
280, 28 1 ,  29 1 ,  292, 293 - 294, 299 -
300. 

Мирное сосуществование государств 
с различны м  общественным стро
ем - 1, 272; 2, 19, 2 1 ,  27,  3 1 - 33, 
1 9 6 - 197,  1 9 8 - 200, 201 - 203, 
204 - 205, 206 - 2()7, 295, 298 - 300. 

CJJt. так.же Внешняя политика 
Советского государства. 

Мировой революционный цроцесс -
CJit. Революция социалистическая 
(ленинская теория социалистиче
ской революции ) .  

Молдавия, Молдавская ССР - 1 ,  83. 
Молодежь в революции и революцион

ном движении - t ,  7 - 10, t t - 12, 
15,  16,  1 7, 18,  19 ,  20, 24, 30- 3 1 ,  35, 
39, 49, 98, 1 18, 1 3 1 ,  147,  26 1 - 262, 
295; 2, 208. 

Молодежь в СССР - 2, 1 74 - 1 78, 255. 
Мораль коммунистическая - 2, t 75-

1 76.  

н 

Народничество и народники в Рос
сии - 1, 43. 
революционные - 1, 14, 15, 18, 
20- 21 ,  3 1 ,  32, 49. 56, 70, 93. 
либерально-реакцион ные - 1, 19,  
29- 35, 36, 40,  43,  61 - 63, 69,  152, 
1 56.  

Народное образование в СССР - 2, 
5 1 - 53, 58, 1 73- 1 78, 218,  234, 245. 

Наука и техника, научно-техническая 
революция и ее социальные по
следствия при капитализме - 1, 
274; 2, 53, 1 26, 206, 208, 274- 275. 

Наука, техника,  изобретательство в 
СССР, научно-техническая рево
люция и ее связь с преимущества
ми реального социализма - 2, 15, 
40 - 4 1 ,  42- 43, 46, 4 7 - 48, 52 - 53, 
106,  1 40 - 1 4 1 ,  142- 143, 1 6 6 - 1 67, 
1 6 9 - 174, 1 75, 242 - 243, 245, 249, 
273, 279, 282 - 283, 284. 

Научная организация труда, произ
водства - 2, 40 -42. 47 - 48, 106, 
1 56, 1 70 - 1 7 1 ,  237, 243, 249, 263. 

Научный коммунизм, научный социа-
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лизм - CJit . Марксизм-ленинизм ; 
Теория социалистической револю
ции ; Социализм ; Коммунизм. 

Национализация земли - 1,  86, 142-
1 44, 1 64 - 1 66, 2 1 7 - 2 1 8, 313,  32 1 ,  
328, 35 1 ,  358, 378- 380, 381 ;  2 ,  t t ,  
44, 50, 1 56.  

Национализация промышленности, 
банков и транспорта в СССР - t ,  
3 1 2 - 31 3 ;  2 ,  1 4 ,  44, 4 6 - 4 7 ,  7 7 ,  1 56,  
233, 240. 

Национализм 
- сущность - 1,  194- 1 95, 235 - 236 ; 

2, 1 29, 222 - 224, 247 - 248. 
буржуазный великодержавный -
t, 1 59 - 1 60, 235 - 238, 290 - 29 1 ,  
329 ; 2 ,  t t - 1 2,  247 - 248. 
буржуазный угнетен ных наций -
1 , 236 - 237, 238 ; 2, 1 2, 1 26 - 1 27. 
мелкобуржуазный - 2, 247 - 248. 
пережитки буржуазного национа
лизма и борьба с ними в переход
ный период от капитализма к со
циализму - 1,  291 ; 2, 222 - 224, 
247 - 248. 
борьба против национализма в сов
ременных условиях - 2, 248 -
249. 

Национал-уклонисты в партии, борьба 
с ними - 1,  81, 98 - 99, 1 0 1 - 102, 
152; 2, 1 29, 247 - 248, 255 - 256. 

Национальная программа и политика 
Коммунистической партии и Со
ветского государства - 1, X l l ,  232, 
233 - 234; 2, t t - 1 2, 90, 221 - 227,  
246 - 247, 248 - 249, 275, 279, 296 -
298. 
право наций, народов на  самоопре
деление вплоть до отделения и об
разования самостоятельных госу
дарств - 1, 225 - 226, 227, 235, 
236 - 237, 255- 256, 289 - 290, 
29 1 - 294, 321 - 322, 329 - 330; 2, 
9 - 10, t t - 12,  57, 90, 108- 109, 
1 25 - 1 26,  1 98 - 1 99, 2 2 1 - 22 7 ,  
246 - 249. 
принцип интернационального 
сплочения рабочих и всех трудя
щихся - 1,  235- 238, 291 - 292, 
329 - 330; 2, t t - 12,  17, 79, 90, 
108- 109, 1 25 - 1 28, 1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  
1 3 7 ,  222 - 224, 237, 246 - 249. 
национально государственное 
строительство после Октябрьской 
революции ,  создание советских 
республик - 2, t t - 12,  1 7 ,  57, 
221 - 227, 246 - 249, 289. 
союз советских республик, автоно
мия и федерация, создание много
национального социалистического 



государства, образование Союза 
Советских Социалистических Рес
публик - 2, 1 1 - 12, 19, 79, 90, 
136- 137, 221 - 227, 237, 246 - 249, 
267. 
и социалистическое строительство 
в национальных районах - 2, 17 ,  
48,  108, 167,  221 - 227, 246- 249. 
и развитие национальных куль
тур и языков - 2, 221 - 222, 248. 
интернациональное воспитание 
трудящихся, борьба с проявления
ми шовинизма и национализма -
t ,  235-238, 255- 256; 2, 90, 221 -
225, 246- 248, 289. 
решение национального вопроса 
в ходе социалистического строи
тельства - t, 290-291 ,  292 - 294; 
2, 221 - 222, 248- 249, 279, 289. 
советский народ - новая истори
ческая общность людей - 1,  293-
294. 
национальные отношения в социа
листическом обществе, расцвет и 
сближение наций, народностей -
t ,  293-294; 2, 246- 249. 
ее международное значение - 2, 
94, 108- 1 09, 125- 1 28, 198- 1 99, 
200, 222, 227, 248. 

Национально-освободительные движе
ния, войны, восстания и револю
ции - t, V I I I ,  Х, X l ,  132, 139, 1 63, 
194 - 1 96, 210,  218-220, 233- 236, 
237 - 238, 268- 270, 274 - 275,  
289 - 291 ,  292-294, 295, 353;  2, 
31 - 32, 89, 90, 125 - 1 29, 199- 200, 
204- 205, 207 -208, 213, 24 1 ,  248, 
256 - 259, 272, 275, 278, 291 ,  292, 
294- 295, 296-298. 

Национальный вопрос 
место и роль национального вопро
са в революционном иреобразова
нии мира - 1, V I I I ,  234- 236, 
289- 290; 2, 1 1 - 1 2, 89, 1 25 - 1 28, 
129, 130- 131 , 207 - 208, 213, 222-
224, 239, 241 ,  248, 257 -259, 275, 
279, 296. 
пролетарений интернационализм 
и буржуазный национализм - два 
противоположных мировоззрения 
в национальном вопросе - t ,  99, 
1 60, 194 - 1 96, 232, 235- 237, 255-
256; 2, 129- 130, 131 ,  222- 223, 
247 - 248. 
угнетательская национальная по
литика господствующих классов 
в эксплуататорском обществе, ко
лониальная система империализ
ма - t,  V I I ,  7 - 8, 1 95 - 1 96, 234-
236, 274- 275, 290, 291 - 293; 2, 
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Н - 12, 108, 1 26 - 1 28, 257- 258, 
296- 298. 
две исторические тенденции капи
тализма в национальном вопросе -
t ,  234 - 235. 
борьба против национального и ко
лониального гнета, перерастание 
национально - освободительного 
движения в борьбу против эксплуа
таторских отношений - 1, VI I I ,  
1 54 - 1 55, 195- 1 96, 234 - 236, 
289- 290, 291 - 295; 2,  1 1 - 12, 1 26, 
127- 129, 241 ,  257 - 258, 298. 
право наций на самоопределение 
вплоть до отделения и образования 
самостоятельных государств - t, 
99, 235- 236, 237 - 238, 240, 289-
290, 291 - 295, 321 -322; 2, 1 1 - 12, 
90, 1 08- 109, 1 25 - 1 27 ,  1 98 - 1 99. 

С.м. ranжe Интернационализм 
пролетарский, социалистический. 
национально-освободительные дви
жения, необходимость поддерж
ки их - 1,  195 - 1 96, 235, 237 -
238, 289 - 290; 2, 32, 89, 90, 127 -
1 28, 130 - 131 ,  207 - 208, 258, 275, 
278, 291 , 297 -298. 
роль рабочего класса в разреше
нии национального в опроса - t ,  
235- 236, 289- 290, 291 ,  292- 293, 
329 - 330; 2, 1 27 - 1 28, 207 - 208, 
224- 225, 257 -259, 296. 
и задачи марксистов, пролетар
ских партий в угнетающих и уг
нетенных нациях (или в ранее 
угнетавших и угнетаемых нациях ) 
по интернациональному воспита
нию трудящихся - t ,  214, 237 -
238, 289- 292; 2, 90, 1 27,  221 - 223, 
247 - 249, 296. 
коммунистическое движение и 
коммунистические партии в коло
ниях и полуколониях, в странах, 
освободившихся от и мпериалисти
ческого гнета - 2, 1 25 - 1 29, 207 -
208, 213, 221 -223, 241 ,  257- 259, 
269. 
участие народов колоний и полу
колоний, стран, освободившихся 
от империалистического гнета, в 
решении международных вопро
сов - 2, 125- 1 26,  206- 207, 208, 
296- 298. 
воз можность перехода отсталых 
стран к социализму, минуя капита
листическую стадию развития -
t, 292 -294; 2, 1 28 - 1 30, 199 - 200, 
221 -224, 246-248, 257 -258, 275, 
297 - 298. 
помощь рабочего класса, прпшед-



шего к власти, народам, освобо
дившимен от империалистического 
гнета - 1 ,  292- 294; 2, 1 27 - 1 28, 
223, 297 - 298. 
поддержка СССР национально-ос
вободительных движений, помощь 
молодым национальным государ
ствам - 2, 32 - 33, 89, 90, 125-
127,  128- 1 29,  1 30, 1 98 - 200, 248, 
269, 29 1 .  2 9 7 - 298. 
решение национального вопроса в 
переходный период от капитализ
ма к социализиу - 1, 234 - 235, 
292 - 294; 2, 1 1 - 1 2, 1 9, 90, 22 1 -
227, 246- 248. 
международное значение опыта 
разрешения национального воп ро
са в СССР - 2, 90, 108- 109, 125-
126,  128,  1 9 8 - 200, 222,  226 - 227, 
247, 248. 
критика ошибочных и оппортуни
стических взглядов по националь
ноиу вопросу - 1 ,  99, 1 0 1 ,  1 94 -
1 95, 233 - 238, 255 - 256, 289 - 297;  
2, 90,  1 25, 1 29, 225, 247,  253. 

Нация - 1,  293 - 294, 295. 
сущность, классы и классовая борь
ба в нации, две культуры в каждой 
нации в антагонистическом обще
стве - 1, 236. 

Некапиталистический путь развития 
отсталых стран к социализму -
см. Переход отсталых стран к соци
ализму, минуя капиталистическую 
стадию развития. 

Новая экономическая политика (нэп ) 
ее сущность и необходимость в пе
реходный период оъ капитализма 
к социализму - 2, 144- 1 47,  1 54-
1 60, 165--'- 1 66,  1 80 - 1 8 1 ,  1 97,  207, 
2 1 4, 2 1 5 - 2 1 6, 2 1 8 - 220, 229, 231 , 
246. 
как продолжение и развитие эко
номической политики, разработан
ной В .  И .  Лениным весной 
1 9 1 8  г.- 2, 39 - 46, 158- 159.  
<< Государственный капитал изм>> 
( концессии,  аренда, смешанные 
общества) - использование его в 
социалистическом строительст
ве - 2, 44 - 45, 1 55 - 1 56, 157, 1 58, 
1 59, 1 60, 1 97,  215, 2 1 9, 253. 
борьба с правыми и «левыми � эле
ментами по вопросам нэпа - 2, 
1 60,  207, 2 1 5 - 2 1 6  
е е  международное значение - 2, 
1 5 9 - 160. 

Нормы партийной жизни - см. 
КПСС - ее орган изационные прин
цип ы ,  нормы партийной жизни.  

о 

Оборона социалистического Отечест
ва - 1, 268 - 270, 279- 280; 2, 24 -
25, 33, 55, 63- 65, 7 2 - 80, 95 - 97,  
1 33 - 1 37, 1 98,  205, 2 1 8 - 2 1 9, 223, 
224, 225; 300. 

Общественные науки в С.ССР - 2, 33, 
1 7 1 - 1 73, 1 78. 

Октябристы ( « Союз 17 октября » )  -
контрреволюционная партия про
мышлеиной буржуазии и крупных 
помещиков - 1 ,  156,  309. 

Октябрьская революция - см. Вели
кая Октябрьская социалистиче
ская революция. 
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Оппортунизм, борьба с пим 
сущность и социальные корни -
1, V I I ,  V I I I ,  X I I ,  36 - 38, 48 - 49 ,  
64 - 68, 86 - 92, 1 00 - 1 1 4, 1 4 1 -
1 45, 1 50, 1 52, 1 56, 1 57,  1 67 - 169,  
1 70 - 1 7 1 ,  1 84 - 1 9 1 ,  1 9 3 - 1 94 ,  
1 9 5 - 197,  203 - 205, 207, 210 ,  2 1 1 ,  
220, 238 - 240, 24 1 - 244, 250, 
257 - 260, 266- 268, 275 - 278,  
297 - 298, 304, 309 - 310, 3 1 2 - 3 1 3, 
314 ,  3 1 6 - 3 1 7, 342 - 343, 352- 353, 
357 - 358, 360 - 3 6 1 ,  363 - 364,  
367 - 368, 370 - 372, 382 ; 2, 5-6,  
43- 44, 1 04 - 105, 1 1 6 - 1 19,  1 20-
1 22,  1 50 - 1 52, 1 53, 1 54,  238 - 240, 
247 - 248, 256 - 257, 274, 276.  
борьба с ним как необходимое усло
вие победы революции и построе
ния социализма - 1 ,  37 - 38, 63, 
64 - 68, 69, 78, 8 1 ,  84- 86, 87 - 90, 
97, 99, 1 0 1 - 104, 1 06 - 107,  1 1 1 ,  
1 1 3 - 1 1.4, 1 19 ,  1 20 - 1 2 1 ,  1 22 - 1 23, 
1 24, 1 25 - 1 27, 1 28 - 1 29, 1 34, 1 3 7 -
1 38, 1 39, 140- 1 4 1 ,  1 4 2 - 1 44 ,  154-
1 55, 157,  1 6 7 - 1 69, 1 70 - 1 7 1 ,  185-
187,  1 96 - 1 97,  207,  2 10 - 2 1 1 ,  220, 
2 2 9 - 230, 238 - 240. 24 1 - 244, 
250 - 25 1 ,  253- 254, 257 - 260, 
266 - 268, 271,  275 - 278, 285, 297 -
298, 304, 309 - 310,  3 1 2 - 313,  3 1 4 -
3 1 5, 3 1 6 - 318,  342 - 343, 352 - 353, 
358, 360 - 36 1 ,  363 - 364, 367 - 368, 
370- 372, 382; 2, 5 - 7, 32 - 33, 
1 0 4 - 1 05 ,  1 1 6 - 1 1 9, 1 20 - 1 2 1 ,  
1 23- 125, 1 29, 1 3 1 ,  1 52 - 1 53, 210,  
212,  230,  238 - 239, 240,  255 - 256, 
276, 285, 287.  

См. также <<Левый�  оппорту
низм в международном рабочем 
движении, в коммунистических 
партиях и борьба с ним ;  П равый 
и «левый �  оп портун изм в междуна
родном рабочем движении, в ком
мунистических партиях и борьба 



с ними ; Ревизионизм, борьба с 
ним ;  Социал-реформизм, иравые 
социалисты, борьба с ними;  
Социал-шовинизм и борьба с ним;  
Центризм и центристы, борьба 
с ними. 

« Освобождение труда � - первая рус
ская марксистская группа ( 1 883-
1 903 гг.)  - 1 ,  1 4 - 1 5 ,  38 - 40, 43,  
51,  59, 6 7 ,  73, 7 5 - 76 ,  84 - 86 ,  95 .  

Отзовизм и ультиматизм,  борьба с 
ними - 1, 1 72 - 1 73, 1 85 - 1 94,  1 97 ,  
220. 

п 

Парижекап коммуна 1 87 1  г. и значе
ние ее опыта - 1,  40, 94, 1 1 9, 1 24, 
1 60, 1 84,  1 9 1 ,  312, 3 1 7 - 3 1 8. 

Парламентаризм - 1, 1 40, 146;  2, 1 9 -
20, 1 1 7 ,  1 20 - 1 2 1 .  

Парламевтекая тактика рабочих и 
коммунистических партий - 1 ,  
132- 1 33, 1 40, 1 54, 1 55 - 1 56,  185-
187,  190,  204, 225 - 228, 250,  252 -
253, 267 ; 2 ,  1 1 7, 1 20 - 1 2 1 .  

Партийная работа в армии - 1 ,  95, 
1 2 1 - 1 22, 1 30 - 1 3 1 ,  1 39, 1 45, 258, 
284 ; 2, 7 4 - 76, 95 - 97,  1 24.  

Партийная работа в деревне - 1, 94-
95, 1 2 1 - 1 22,  1 23 - 1 24, 1 30, 140-
141,  1 43, 1 47 - 148; 2, 92- 93, 1 24, 
1 63,  2 1 6, 246, 260. 

Партийная школа в Лонжюмо ( под 
Парижем ) - 1, 205 - 206, 306. 

Партийное строительство см. 
КПСС; Партия пролетарская (ле
н инское учение о партии нового 
типа ) . 

Партийность коммунистическая - 1, 
37, 1 1 1 - 1 1 2, 1 35 - 1 36, 2 1 6 - 2 1 7 ,  
220 ; 2 ,  1 1 2 - 1 13, 1 8 1 ,  27 1 .  

Партия · прелетарская (ленинское уче
ние о партии нового типа) 
основные черты партии нового ти
па - 1,  Xl, 23, 24- 25, 28,  33,  42,  
43, 47, 48- 49, 54, 55, 58, 59, 68- 70, 
72- 1 14, 157, 1 58, 1 59, 1 62, 1 66, 1 85, 
1 9 1 ,  199, 268, 297 - 298, 299, 315,  
347 ; 2, 1 18 - 122, 1 23 - 1 24, 1 3 1 ,  
1 50 - 1 52, 1 60 - 1 6 1 ,  2 1 2 ,  2 1 6 ,  229-
230, 231 , 258, 275, 285 - 287. 
как высшая форма организации 
рабочего класса - 1, 90,  1 07 - 1  08;  
2, 151,  285 - 286. 
как авангард, передовой , созна
тельный отряд рабочего класса -
1, 25, 28, 34, 43, 48- 49, 58, 67 - 68, 
70, 78, 79, 87 - 9 1 ,  92, 94- 95, 97, 
99, 1 00 - 1 0 1 ,  103 - 1 09, 1 1 0, 1 1 1 ,  

1 20 - 1 2 1 ,  1 52 - 1 53, 1 57 - 158, 1 62, 
1 66, 1 84 - 1 85, 186 - 187,  238- 239, 
242, 299, 3 1 3 - 31 4 :  2, 1 49, 1 5 1 ,  1 52, 
258, 285, 286, 287 о 
как организованный отряд рабоче
го класса - 1,  70, 78, 92, 99, 238-
239; 2, 1 5 1 ,  1 53, 1 54, 1 60 - 1 6 1 ,  162,  
2 1 0 - 2 1 1 ,  230 - 23 1 . 2�6.  287. 
ее интернациональн ый характер -
1, 99, 1 0 1 , 1 60, 1 63, 194-: 1 95, 252 -
253, 255 - 258, 289 - 29 1 ,  329 - 330, 

382 - 383 ; 2,  1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  223, 
22ti, 285 - 286, 287, 292 - 293. 
как воплощение связи с трудящи
мвся массами - 1,  28, 90, 108, 1 23, 
1 33, 1 6 1 ,  1 8 6 - 187, 1 9 1 ,  193, 252 -
253; 2, 1 1 7 - 1 1 8, 1 20 - 1 2 1 ,  1 50, 
1 5 1 ,  1 63, 209 - 2 10, 231, 285 - 286, 
28"/ - 288. 

- демократические требования про
летарекой партии - 1 , 1 18, 1 20, 
1 24 - 125, 1 52, 1 57,  166,  186 - 187, 
1 90, 202, 382 ; 2, 67 - 68, 1 1 7 - 1 18, 
1 2�·. 230, 258. 
ее руководящая роль в революци
онной борьбе - 1 ,  24- 25, 28, 33, 
42, 43, 48 - 49, 51, 58, 67, 6 9 - 70, 
78, 7 9 - 80, 88 - \ Н ,  94- 95, 97, 99-
1 0 1 ' 1 03 - 1 09, 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 4;  1 18, 
1 23 - 1 24, 1 5 7 - 1 58, 1 6 1 ,  1 62 ,  1 66, 
1 84 - 185, 186- 1 87,  189 - 1 9 1 ,  1 99,  
2 0 1 - 202, 28 1 - 282, 283 - 285, 
298 - 300, 382 - 383; 2, 1 1 7 - 1 18, 
209, 2 7 1 ,  272, 276, 2 7 7 - 278, 285 -
287 . 290 - 293. 
руководящая роль в социалисти
ческом строительстве, ее возраста
ние - 1,  355; 2, 84, 1 03 - 105, 1 1 7 -
1 18, 1 24 - 1 25, 1 28 - 1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  
1 36,  1 37,  1 4 9 ,  1 50 - 1 52, 1 53 - 1 54, 
1 64 - 1 65, 2 1 6, 224 - 225, 227, 229 -
230, 231 ,  240 - 24 1 , 242, 243- 253, 
255 - 256, 269 - 270, 275, 278- 285, 
286 - 29 1 .  

- борьба с оппортунизмом и ревизио
низмом как необходимое условие ее 
укрепления - 1, 64 - 68, 69, 78, 79, 
81,  90, 97,  98-99, 1 00 - 1 14, 1 20 -
1 30, 1 84 - 1 9 9 ;  2 ,  1 1 6 - 1 1 7 ,  1 1 8 -
1 1 9, 1 20 - 1 2 1 ,  1 24, 1 25, 129, 137,  
1 52, 1 53 - 1 54, 209 - 2 10, 2 1 2 ,  230, 
240, 24 1 ,  255- 256, 282, 285, 287 . 
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критика антимарксистских, реви
зионистских взглядов по вопро
су о партии - 1, 48 - 49, 64- 68, 
69-- 70, 8 1 - 82, 86- 9 1 ,  97, 98 - 99, 
100, 1 0 1 - 1 14,  1 1 8 - 1 19,  120- 1 29, 
1 34 ,  1 37 - 1 38, 1 39, 1 40 - 1 4 1 ,  142-
145, 149 - 1 50, 1 52 - 1 53, 155,  1 56, 
1 bl ,  1 63, 1 64, 1 65 - 1 66, 1 84 - 199;  



2, 104 - 1 05, 1 16- 1 17 ,  1 1 8 - 1 19, 
1 20, 121 - 1 22, 149 - 151 ,  152, 1 53, 
1 54, 1 57, 1 64, 208- 209, 285. 

C.te. также КПСС. 
Патриотизм 

понимание его разными класса
ми - 1,  254- 256; 2, 30, 62. 
пролетарский,  советский, социа
листический - 1, 268-271 ,  358, 
362 ; 2, 28- 29, 30, 63, 1 36 - 1 37, 
1 76 .  

Пацифизм и пацифисты - 1,  272, 
287 -289, 297-298; 2, 129.  

Переход отсталых стран к социализ
му, минуя капиталистическую ста
дию развития - 1 ,  292- 294; 2, 
1 26, 1 27 - 129, 222, 275, 297 - 298. 

Переходвый период от капитализма 
к социализму - 1, 295-297;  2, 3, 
20, 27 -28, 39-46, 86- 87,  88, 89, 
92, 99- 1 05, 1 06 - 1 07, 109, 150-
1 5 1 ,  1 56 - 1 58, 253, 275, 298. 
производительные силы, основные 
условия их развития - 1 ,  62;  2, 
40-41 ,  51, 90, 106, 107, 140 - 141 ,  
1 42 - 143, 1 68, 1 69- 1 7 1 ,  224, 238, 
240, 241 - 242. 
обобществление средств производ
ства и укрепление социалистиче
ского уклада экономики - 2, 40, 
42, 44-45, 46-48, 87, 1 02, 103, 
105, 107, 1 10, 139, 155- 156, 219-
220, 232, 233, 240, 243 -245. 

Печать большевистская (до Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции ) - 1, 19, 29, 40, 4 1 ,  42 -
43, 44, 47, 55, 58- 59, 69, 70, 73-
109, 1 1 2 - 1 1 3, 1 17 ,  1 18 - 1 19,  121 ,  
1 24, 1 30, 13 1 ,  134- 1 36, 142, 144-
145, 148 - 1 49, 155, 1 56, 1 6 1 - 162, 
1 68- 1 70, 1 72- 1 73, 1 80 - 183, 
1 87 - 1 88,  1 89- 1 90, 1 92 - 1 93,  
202 - 205, 209, 210- 2 1 1 ,  212- 213, 
220-225, 226, 227, 230, 231 ,  232 -
233, 244, 246, 251 - 252, 254, 
258, 259, 305, 308, 310, 315-317 ,  
324, 326- 327, 331,  333, 335- 336, 
346- 347, 370- 3 7 1 ,  372- 373, 
374- 375. 

Печать в капиталистических стра
нах - 2, 1 36, 161 - 1 62, 200, 213.  

- буржуазная - 1, 1 35 - 1 36, 244, 
331 ,  332 - 333, 335 - 336, 346 -347, 
359; 2, 80 -81 ,  1 36, 200, 213 .  

- социал-демократическая - 1, 44, 
52, 64-65, 92-93, 1 12, 125, 167, 
1 93- 194, 1 97 ,  231 , 316-317 ,  331 , 
332, 359; 2, 80-81 .  
коммунистическая - 1 ,  7 9 - 80, 
1 35- 136, 220-221 . 
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Печать в СССР - 1,  221 ; 2, 41 ,  42- 43, 
53, 162- 1 63, 1 81 - 182, 183. 

План и планирование народного х� 
зяйства в СССР - 2, 13- 14, 39-
40, 4 1 - 42, 47-48, 90, 109- 1 10, 
1 39, 142- 144, 149, 164- 1 65, 1 69, 
224, 237' 242 - 243. 

План социалистического строительст
ва, его разработка В. И. Лени
ным - c.te. Социализм. 

План электрификации ( ГОЭЛРО) и 
единый хозяйственный план в 
СССР - 2, 47-48, 109 - 1 10, 139-
1 44, 1 60, 164 - 1 65, 1 68 - 1 69, 1 77 ,  
242 - 243, 262. 

Политика Коммунистической партии 
Советского Союза 

- ее сущность, научные основы, зна
чение - 1,  141 - 1 42, 151 ,  184-
1 85, 1 87 - 188, 190- 191 ,  3 12-314, 
3 1 9 - 323, 334- 335, 351 '- 352, 
361 - 363, 371 ; 2, 1 ,  2 - 3, 30, 31,  
47-48, 79, 88- 89, 104 - 1 05, 120-
1 22, 124, 144- 146, 149 - 1 50, 151 ,  
1 56, 1 59- 1 60, 164 - 1 65, 166 ,  229-
230, 238- 240, 241 - 242, 245, 250, 
252- 253, 279, 280, 287, 288-289. 
необходимость экономической и 
политической обоснованности ме
роприятий - 1, 321 - 323, 334-
335, 353-354, 361 - 363; 2, 23- 24, 
25, 88-89, 96-97, 109- 1 10, 120-
1 2 1 ,  122, 144- 145, 146, 156 - 1 58, 
1 59, 163 - 1 64, 229, 231 ,  242 - 243, 
249 - 250. 

- соотношение интернационального 
и нациопального - 2, 31 - 32, 70, 
89, 12 1 - 1 22, 1 59 - 160, 230, 248-
249. 

C.te. также Стратегия и тактика 
ленинизма. 

Политико-просветительпая работа в 
СССР - 2, 5 1 - 52, 53, 58, 149, 1 74, 
1 77- 1 79. 

Политическая и экономическая борь
ба рабочего класса - 1, 34, 43, 70, 
79, 88, 89, 147. 

Политическая экономия капитализ
ма ( марксистская ) ,  развитие ее 
В. И .  Лениным - 1,  20-21 ,  25-
27, 52, 59- 64, 1 64- 166, 222 -
224, 263- 264, 265; 2, 89, 123-
1 24, 274. 

Политическая экономия социализма, 
разработка ее В .  И .  Лениным -
2, 12- 13,  39-40, 44-46, 47- 48, 
50-51 ,  90 - 9 1 ,  99- 10 1 ,  102 - 1 03, 
105- 1 08, 140- 1 42, 154- 1 60 ,  
1 63 - 1 67 ,  1 69- 1 7 1 ,  2 1 5 - 2 1 6 ,  
218-220, 241 -242, 243- 245, 275. 



« Правда» - ежедневная большевист
ская легальная газета, с 1 9 1 7  г . 
Центральный Орган партии - 1 ,  
1 8, 2 1 0 - 2 1 1 ,  2 1 2 - 22 1 ,  224, 226, 
227, 231 ,  232, 233, 244, 254, 308, 
3 1 0 - 3 1 1 ,  3 1 5 - 316,  324, 326 - 327, 
335 - 336, 372; 2, 43. 

Правый и «левый» оппортунизм в пар
тии и борьба с ними - 1, 48 - 49, 
55, 64 - 68, 69, 81, 86 - 92, 97,  99, 
1 0 1 - 1 1 4, 1 1 9, 120- 1 23, 1 25 - 1 29, 
1 34,  1 3 7 - 1 38, 1 39, 140- 1 4 1 ,  142-
144, 1 49 - 1 50, 1 5 1 - 1 53, 1 55 - 1 56, 
157,  1 63, 1 64, 1 6 5 - 1 66, 1 84 - 1 99 ;  
2 ,  5 - 6, 7,  20 - 2 1 ,  1 18 - 1 1 9 ,  1 20, 
143, 1 48, 1 60, 2 10, 2 1 5 ,  240, 244, 
252 - 253, 254, 255 - 256, 273, 276, 

' 287. 
Правый и «левый » оппортунизм в 

международном рабочем движе
нии,  в коммунистических партиях 
и борьба с ними - 1 ,  V I I ,  27, 35-
38, 63, 64 - 68, 69, 81, 86- 92, 99, 
1 0 1 ,  103, 1 1 0- 1 1 1 ,  1 1 3-- 1 14, 1 25, 
1 40 - 1 4 1 ,  1 50, 1 54 - 1 55, 1 67 - 1 68, 
1 76,  1 94 - 1 99, 203 - 205; 2, 1 1 6 -
1 18, 1 20 - 1 22, 1 24 - 1 25, 209 - 2 10, 
2 1 2, 273, 276, 285. 

Примиреячество и примиренцы в пар
тии, борьба с ними - 1, 1 09, 1 10, 
187, 1 92 - 1 93, 201 - 202, 295 - 297;  
2, 147- 1 48. 

Принципиальность партийная, ком
мунистическая - 1 ,  36, 58, 84-
85, 103, 1 1 9, 14 1 - 142, 1 49 - 1 50, 
1 5 1 - 1 52,  1 54- 1 55, 1 93 - 1 94,  
2 1 5 - 2 1 6, 267 - 268; 2, 22 1 ,  290. 

Принципы руководства социалисти
ческой экономикой - 2, 2, 39 - 40, 
45- 46, 1 4 9 - 150, 1 5 1 ,  1 59 - 1 60, 
1 64 - 1 66, 2 1 5 - 2 1 6, 242- 243, 275, 
283, 284, 288- 289, 293- 294. 
научный подход к решению народ
нохозяйственных задач - 2, 46-
48, 142 - 1 43, 144, 145- 1 46, 1 56, 
1 5 7 - 1 58, 1 63, 1 64, 1 65 - 1 66,  169-
1 7 1 ,  1 85, 242 - 243, 275, 283, 284, 
285, 293- 294. 
принцип демократического цент
рализма - 2, 1 8, 4 1 - 42, 1 1 0 - 1 1 1 , 
1 64,  1 85 - 1 86, 289 - 290. 
необходимость централизованного 
руководства экономикой и пра
вильного планирования народного 
хозяйства - 2, 1 2 - 1 3, 14, 39 - 40, 
4 1 - 42, 45, 4 7 - 48, 90, 1 03, 1 1 0 -
1 1 1 ,  1 39, 1 42, 1 43 - 1 44, 1 64 - 1 65, 
1 85 - 186, 223- 224, 242 - 243, 283, 
284, 285. 
комплексное развитие народного 
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хозяйства - 2, 47 - 48, 1 64 - 1 69, 
275, 283, 284. 
широкое участие масс в управле
нии хозяйством - 2, 2,  13, 1 7 - 18,  
42, 46 - 47 ,  147 - 149, 1 64, 1 6 7 ,  169,  
1 85 - 186,  283, 284- 285, 288 - 289, 
290. 
материальные и моральные стиму
лы к труду - 2, 4 1 ,  1 46, 1 55,  1 5 7 -
1 58, 1 59.  

- режим экономии, рентабельность 
предприятий, хозяйственный рас
чет - 2, 40 - 4 1 , 47,  1 58 - 1 59, 166-
167, 2 1 9 ,  243, 284, 285, 288 - 289. 

производственная и государствен
ная дисциплина - 2, 41, 42, 49, 
90, 1 06,  1 1 0, 148- 1 49, 185 - 1 86,  
1 92, 250, 284 - 285. 
социалистическое соревнование -
2, 1 7 - 1 8, 4 1 - 42, 1 07,  1 48, 275. 

Прове рка исполнения - 2, 95, 96-
98. 1 1 4 - 1 15,  1 69,  1 85, 1 86,  187,  
1 90, 1 94, 1 95. 

Программа партии - 1, 45, 56, 63, 
68 - 70, 84 - 86, 92, 95, 97, 98, 99-
100, 101, 106,  107,  1 56, 2 1 5 - 2 1 6 ,  
225 - 226, 232, 2 3 7 ,  2 5 7 ,  289, 295-
296, 300, 315,  319,  355; 2, 27 - 28, 
88 - 92, 93, 1 24, 142, 1 5 1 ,  1 77 ,  248. 

Продовольственная программа СССР 
- 2, 49 - 5 1 ,  56, 57, 73, 7 7 - 78, 
79, 97, 1 09,  1 14, 1 39 - 1 40, 144, 145, 
1 55, 1 66, 1 69, 204, 284. 

Производительность труда, ее непре
рывный рост - важнейший фак
тор победы и развития нового об
щества - 2, 40- 4 1 ,  46, 90, 106-
107, 1 4 1 ,  1 48, 1 55, 1 70 - 1 7 1 ,  1 74, 
240 - 24 1 ,  275, 284, 289. 

Промышленность в СССР - 2, 46 - 49, 
73, 78,  1 1 5, 138, 1 39 - 1 43, 1 44, 
1 55 - 1 56, 1 58, 1 60, 1 6 6 - 1 67, 168-
1 69. 1 70 - 1 7 1 ,  2 1 5 ,  2 1 8 - 2 1 9, 221 ,  
228, 229 ,  2 4 1 ,  243. 

- энергетическая программа в 
СССР - 2, 4 7 - 48, 1 09 - 1 10, 284. 

Пронагаида - 2, 1 20, 148- 1 49, 1 52, 
1 7 9  - 180, 1 82, 280, 288, 289. 

- ленинские принципы партийной 
пронагаяды - 1, 1 5 - 16,  1 8 - 19,  
20,  24-25, 26, 27 - 28, 29, 33,  35, 
38, -�2. 47, 80, 89, 90, 93 - 95,  98, 
1 22,  1 3 1 ,  1 40 - 1 4 1 ,  1 43, 149, 186-
187,  188,  1 89,  1 90, 224- 225, 227, 
25 1 ,  309 - 310,  323, 324- 332, 363; 
2, 53, 58, 90 - 9 1,  120, 1 52, 1 8 1 - 1 82, 
288, 289. 
прои зводственная, научно-техни
ческал пропаганда - 2, 1 48 - 1 49, 
1 79 - 180, 1 82, 289. 



Профсоюзы как школа социалисти
ческого хозяйствования, школа 
коммунизма - 2, 47,  104, 146-
1 5 1 ,  1 52 - 1 53, 1 63, 1 86 - 187,  216.  

Профсоюзы и профессиональное дви
жение при капитализме - 1, 1 9 1 ,  
309 - 310;  2,  1 1 7 - 1 18, 1 20,  2 1 0 -
2 1 1 ,  231 .  

р 

« Рабочая оппозиция » - антипартий
ная группа, борьба с ней - 2, 
1 4 7 - 1 48,  1 50 - 1 52 ,  1 5 3 - 1 54 ,  
160- 1 63. 

Рабоче-крестьянская инспекция в 
СССР - 2, 1 94 - 1 95, 249 - 250, 
25 1 ,  254, 260. 

Рабочее движение международное -
1, 248; 2, 84, 1 1 6 - 1 18,  272, 276, 
278, 285 - 286, 291 - 296. 
его интернационал-ьный харак
тер - 1,  7 7 - 78, 9 2 - 93, 99, 1 14, 
1 60, 197 - 1 98, 209, 220, 244 ; 2, 83, 
1 2 1 - 122, 207 - 209, 210,  213, 
258 - 259, 285 - 286, 287, 292- 295. 

- пролетариат, его всемирно-исто
рическая м иссия - 1, V l ,  14, 27-
28,  32- 34, 90,  109,  141 ,  223,  304; 
2, 1 1 6 - 1 1 7 ,  207 - 208, 258, 291 ,  
294 - 295, 296. 
пролетариат при капитализме -
1, 7, 14,  1 5 - 1 6, 25, 26, 43, 44-45, 
47, 6 1 - 63, 79, 109, 1 4 1 ,  353- 354; 
2, 68- 69, 257 - 258, 273, 276, 278, 
285, 286, 287, 291 .  
рабочее движение в странах Запад
ной Европы и Америки - 1, 19,  
40, 53, 7 7  � 78, 92 - 93. 1 25, 1 55, 
1 84, 1 97 - 1 98, 203 - 205, 248; 2, 
208, 241 ,  256 - 257, 258, 286. 

- п редпосылки, условия развития и 
формы - 1, VI I - V I I I ,  132;  2, 68, 
83-84, 87, 104- 1 05, 1 1 8- 1 2 1 ,  
1 22, 1 23 - 1 24, 207, 208 - 2 10, 2 13, 
230, 258 - 259. 
борьба революционного и оппор
тунистического направлен ий в 
нем - 1, X I I ,  35- 38-, 87, 99 - 1 00, 
1 10 - 1 1 1 ,  1 1 3 - 1 14, 203 - 205, 228, 
248- 252, 257- 258, 259 - 262,  
265- 268, 283 - 286, 353; 2, 67 - 68, 
87, 1 1 6 - 1 2 1 ,  285, 287. 
борьба за его единство - 1 ,  203-
205 ; 2, 83- 84, 21 1 - 2 13, 231 ,  258, 
277,  285, 287, 292. 
роль рабочего класса России,  Ок
тябрьской социалистической ре
волюции и социалистического 
строительства в СССР, мировой 

системы социализма - 1,  V I I I 
X I ,  33, 34, 90, 103- 104,  1 1 3 - 1 14, 
1 1 7,  133, 1 4 1 ,  157 - 1 58, 163, 214, 
255 - 256, 285 - 286, 287 - 289, 355; 
2, 21, 23, 26, 29 - 30, 32, 33, 58, 59, 
63, 70, 8 1 ,  83, 85, 90, 1 00 - 1 0 1 ,  1 1 2, 
1 23, 1 27 - 1 29, 1 30, 1 3 1 ,  136, 144,  
1 59, 197 - 1 99, 205, 2 1 3, 239.  241 ,  
246 - 247, 258- 259, 269 - 2 70, 272, 
276,  278- 284, 286 - 287, 290-
296. 
П рофинтери ( международное объ
единение революционных проф
союзов ) - 2, 231.  
принципы взаимоотношений меж
ду социалистическими партиями 
( до образования компарти й )  -
1 ,  268. 

Рабочий день в СССР - 2, 89- 90, 9 1 .  
Рабочий класс в переходвый период 

и в социалистическом обществе -
2, 20, 68, 69- 70, 1 0 1 - 1 02, 287, 
288. 

Рабочий класс в СССР - 2, 2, 8 - 9, 
1 3 - 14, 18,  24, 38, 46, 48, 49- 5 1 ,  
5 2 ,  5 7 - 58, 59, 6 5 ,  6 6 ,  70, 78- 79, 
80, 99, 101 - 102, 105- 106, 1 10, 
1 1 2,  1 36 - 1 37,  1 43, 1 44, 148- 1 49,  
1 56,  1 66, 205,  225,  226, 227, 228, 
229, 233, 240, 241 ,  242, 243, 244 -
245, 246, 247 - 248, 249, 254, 255, 
2 6 1 ,  263, 267, 269- 270, 287, 288, 
289, 290. 
авангардная роль в международ
ном рабочем движении - 2, 20-
21,  23, 26, 30,  32,  33,  55- 56, 58-
59, 63, 70, 8 1 ,  83, 85, 90, 1 00 - 101 , 
1 1 2, 123- 1 24, 1 27 - 1 28, 1 29, 1 30, 
1 3 1 ,  1 36 - 1 37,  142, 1 59, 197, 1 99, 
207 - 208, 2 1 3, 240, 24 1 ,  246, 258, 
269- 270, 288, 290, 292 - 293, 296. 

Рабочий класс и рабочее движение в 
России - 1, Vl,  V I I I - IX,  Х, 14, 
1 6, 18, 1 9 - 20, 22, 2 5 - 28, 29, 32,  
33- 34, 38, 42-44, 47,  53, 54 - 55,  
56, 58,  59, 62 - 63, 65 - 66,  70, 79-
81,  82- 83, 87 - 88, 9 1 ,  92, 1 06,  
108- 109, 1 1 2 - 1 13,  1 14, 1 1 5 - 1 1 7 ,  
1 60 - 1 6 1 ,  1 69, 184 - 1 85,  1 97 - 1 98, 
1 99, 200- 202, 208, 2 1 2, 214 ,  216 ,  
220 - 22 1 ,  222,  225 - 226, 228- 230, 
232 - 233, 237 - 24 1 ,  242 - 244,  
248 - 252, 254 - 258, 310, 328;  2, 
278,  285 - 287, 288, 290,  291 .  
авангардная роль в международ
ном рабочем движении - 1, IX,  
34,  90,  1 03 - 104, 1 08 - 109, 1 14, 
1 1 7,  1 4 1 ,  1 57 - 1 58, 1 60 - 1 6 1 ,  
257 - 258, 300, 302, 304, 36 1 ;  2, 
20- 2 1 ,  1 1 2,  290, 292, 296. 
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Рабочий контроль над производством 
и распределением продуктов -
1, 328, 329 ; 2, 13.  

Равенство 
- при социализме - 2, 69, 280. 
- при коммунизме - 1, 355 - 356;  2, 

106 - 108. 
Радиовещание и радиотехника - 2, 

1 70 - 1 7 1 ,  1 80. 
Раскол мира на две системы (социа

листическую и капиталистиче
скую ) , борьба двух систем - 1, 
279; 2, 2,  21, 30, 6 9 - 70, 1 18, 
1 23, 1 28, 1 30, 1 36, 137,  197,  
204 - 205, 207 - 208, 236,  272, 282, 
295. 
экономическое соревнование двух 
систем - 2, 107, 1 4 1 - 1 42,  197,  207. 

Ревизионизм, борьба с ним 
сущность и классовые корни - 1 ,  
V I ,  V I I ,  V I I I ,  35- 38, 8 1 ,  1 10 - 1 1 1 ,  
1 14,  1 54 - 1 55, 170- 1 7 1 ,  185 - 1 99, 
203 - 205, 283- 284 ; 2, 6 7 - 68, 85-
86, 1 04 - 1 05, 1 1 6 - 1 1 7 ,  1 5 1 - 1 52, 
238 - 240, 256, 257, 276, 287, 300. 
ревизия учения марксизма-лени
низма о классовой борьбе, социа
листической революции и диктату
ре пролетариата - 1, V I I I ,  35 - 38, 
64- 68, 69, 87 - 9 1 ,  154- 155, 248-
250, 25 1 ,  262, 266 - 268, 275-277,  
2 7 9 - 2 8 1 ,  283- 284, 3 1 2 - 3 1 4 ,  
352 - 353, 359, 382 ;  2, 42, 67 - 68, 
69, 70, 85- 86, 87, 1 00 - 1 0 1 ,  102, 
104- 105, 1 24, 151 - 1 52, 1 64,  208, 
256 - 257, 273 - 274, 276, 287, 293, 
300. 
ревизия диалектического и исто
рического материализма - 1, 37, 
1 6 7 - 1 83, 203 - 204, 263 - 265,  
352 - 354; 2, 172- 1 73, 273- 274. 
ревизия марксизма в аграрном воп
росе - 1 ,  82; 2, 208. 
ревизия экономического учения 
К Маркса и Ф .  Энгельса - 1 ,  35-
38, 262, 275 - 277. 

Революционная ситуация и револю
ционный кризис - t, 79, 1 10,  1 13, 
281 - 282, 362 - 363, 364 - 365;  2, 
32 - 33, 208 - 209, 2 10, 238 - 239, 
256, 257, 296. 

Революционно-демократическая дик
татура пролетариата и крестьянст
ва, революционно-демократиче
ское государство - 1 ,  1 18, 122-
1 23, 1 27 - 1 28, 129, 1 4 1 ,  163,  257, 
281 - 282, 309, 310,  3 1 6 - 3 1 7 ;  2, 
128- 1 29, 1 9 9 - 200. 

Революционное движение в России -
t ,  V l ,  I X, Х, 1 4 - 15,  33 - 34 ,  55, 

69- 70, 7 9 - 80, 82 - 83, 92, 1 43, 
200 - 20 1 ,  202, 208 - 209, 212 ,  
214,  2 1 5 - 2 1 6, 220 - 22 1 ,  228- 230, 
231 - 233, 243 - 244, 254 -257 ; 2, 
278, 285 - 286, 287, 290, 29 1 ,  296. 

Революционное движение в странах 
Западной Европы и Америки -
1, Х, X l ,  56, 159- 1 60, 162,  1 84, 
20 1 ,  203 - 205, 231 ;  2, 30, 59, 67, 
7 1 .  8 1 ,  82 - 83, 84, 94, 208, 239, 241 ,  
256 - 257, 258, 29 1 .  

Револ юционное движение н а  Восто
ке - 1, V I I I ,  Х, 1 63, 2 1 8 - 219,  
290 - 29 1 ,  292 - 294; 2, 125 - 1 27,  
1 28 - 129, 207 - 208, 2 13, 239,  241 ,  
248, 257, 297 - 298. 

Революционные традиции - 1 ,  V l ,  8, 
14,  15 ,  68- 69, 1 6 1 ,  199; 2, 34, 53, 
122- 123. 

Революционн ы й  авантюризм - 1 ,  
1 28 - 129, 1 88 - 189, 1 90 - 1 9 1 ;  2, 
23, 24, 32, 1 1 8 - 1 1 9 ,  1 2 1 ,  209, 
210.  
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Революционный опыт - 1, VI I ,  Х, XI ,  
18, 32 ,  40 ,  63 ,  70 ,  1 19,  132,  141 ,  
1 60 - 1 6 1 ,  1 62 - 1 63, 1 64 - 1 66,  1 69, 
184 - 185, 1 99, 221, 224 - 225, 228, 
276 - 278; 2, 3, 1 1 7 - 1 19, 1 2 1 ,  1 26, 
128,  1 30, 1 3 1 ,  137,  1 58, 1 59 - 1 60, 
188,  210,  230, 244, 251 ,  272, 273, 
276 , 277- 278, 279- 280, 281,  285 -
288. 290. 

Революция 
ее сущность, место и значение в 
поступательном развитии общест
ва - 1, 34, 1 97 - 1 98, 245, 320. 
и эволюция (соотношение) - 1 ,  
203 - 204. 
и реформа (соотношение) - 1, 
204; 2, 157, 296. 
коренной вопрос революции -
вопрос о государственной власти -
1, 320, 351 - 352, 353- 354. 
экономические, социально-поли
тические и идеологические пред
посылки революции - t, 206,  
274 - 27 7 ,  280 - 282, 329 - 330, 
364 -- 365;  2, 32, 208 - 2 10. 
ревоJ1юционный кризис и рево
люционная ситуация - t, 281 -
282, 330, 358, 364 - 365; 2, 208-
209, 210, 238 - 239, 296. 
роль субъективного фактора в ре
волюции - t, 281 - 282, 359 - 360; 
2, 209, 2 1 0 - 2 1 1 .  
и вопрос о насилии - 1 ,  3 1 4 - 315,  
330 ; 2, 85 - 86.  
мирный и немирный пути разви
тия революции - 1 ,  3 1 4 - 3 1 5, 329, 
351 - 352, 373; 2, 85-87.  



и гражданская война - 2, 62, 85-
86. 
неравномерность экономического 
и политического развития и раз
нообразие революций в отдельных 
странах - 2, 85- 86, 239 - 24 1 ,  
275-276. 
международные условия, значение 
внешнеполитическогQ фактора,  
соотношение классовых сил на 
мировой арене - 2, 84 - 85, 1 20 -
1 2 1 ,  2 1 0 .  
и п роблемы войны и мира - 1,  360 ; 
2, 31 ,  32, 204 - 205. 

Революция буржуазно-демократиче
ская 1 905 - 1 907 гг. в России - 1, 
I X - X, 18, 2 1 ,  1 1 5 - 1 58, 1 59, 1 60 -
1 6 1 ,  1 63, 1 64, 1 9 7 ;  2 ,  290. 
события 9 января 1 905 г. - начало 
революции - 1, 1 1 5 - 1 1 7 ,  1 18, 
1 33 - 134. 
ее характер и задачи, отличие от 
буржуазных и буржуазно-демокра
тических революций на Западе -
1, IX, 1 18, 125- 1 27,  1 57 - 1 58, 
160- 1 6 1 ,  1 62, 1 63, 1 64 - 1 66. 
ее движущие силы, народный ха
рактер - 1,  I X, 1 1 7, 1 18, 1 1 9, 122, 
1 2 3 - 1 24, 1 25 - 1 26, 127 ,  1 30,  1 3 1 -
1 32, 1 4 1 ,  1 45, 1 57 - 1 58, 1 60 - 1 6 1 ,  
1 63.  
руководящая роль большевистской 
партии, ее задачи, стратегия и так
тика - 1, 28, 63, 1 13 - 1 1 4, 1 1 7 ,  
1 18, 1 20 - 1 30, 1 32 - 1 33, 1 34, 1 35, 
1 37 - 1 39, 140 - 1 4 1 ,  142- 1 44, 145, 
1 49 - 1 50,  1 52 - 1 53,  1 5 5 - 1 56 ,  
1 5 7 - 158, 1 66, 184 - 1 85, 190- 1 9 1 .  
гегемония пролетариата - 1,  IX,  
28,  63,  1 1 7 ,  1 1 8, 1 20 - 1 2 1 ,  1 25, 
1 2 6 - 127,  1 28, 1 30, 1 32, 1 39 - 1 4 1 ,  
1 46, 1 4 7 ,  1 52, 1 5 7 ,  1 60 - 1 6 1 ,  1 6 2 -
1 63, 1 97 - 1 98, 200. 
союз пролетариата и крестьянст
ва - 1,  34, 1 18, 1 22, 1 26, 127 ,  
1 28, 1 29, 1 30, 1 32, 1 33, 1 5 7 -
1 58, 1 63.  
соглашательство либеральной бур
жуазии с царизмом и необходи
мость ее изоляции - 1,  122, 139-
1 40, 145- 146, 162 - 1 63. 
и революционно-демократическая 
диктатура пролетариата и кресть
янства - 1,  1 18 - 1 1 9 ,  1 22 - 1 23, 
1 27,  1 29, 1 4 1 ,  1 63, 309. 
и вопрос о В ременном революцион
ном правительстве - 1, 1 22 - 1 23, 
1 27 - 1 28. 
Советы как органы восстания и за
чаток новой, революционной вла-
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сти - 1, 1 32 - 1 33, 1 34, 1 3 7 - 1 38, 
1 4 1 ,  312.  
и п роблема перерастанин буржуаа
но-демократической революции 
в революцию социалистическую -
1, 1 22, 1 26,  1 28, 1 29, 142- 1 43, 1 66, 
279- 280, 3 1 0 - 313.  
вооруженное восстание - главное 
средство свержения царизма и ус
тановления новой власти - 1,  1 18, 
1 1 9, 1 22, 1 30, 1 3 1 ,  1 32, 133, 137-
1 39, 1 4 1 ,  143- 144, 1 5 7 - 1 58. 
критика оппортунистической по
зиции меньшевиков - 1 ,  1 1 9,  
120- 1 29, 1 34, 1 37 - 1 38, 1 39, 140-
141,  1 42 - 1 45, 1 49 - 1 50, 1 52, 1 56, 
157, 1 63, 164- 166.  
контрреволюционная роль буржуа
зии и буржуазных партий - 1, 

l��= l�h: 1��.
-

11t� · 
11��· 

11i�т::� 
1 63, 1 65. 
формы классовой борьбы и их раз
витие - 1, 1 1 8, 1 3 1 - 1 32.  
этап ы  развития революции - 1, 
121 ,  1 28, 1 30, 131 - 1 32, 145,  149-
1 50, 157 .  
думская тактика большевиков -
1, 1 3 1 ,  1 40 - 1 4 1 ,  142, 1 44, 145, 146, 
1 49 - 1 50, 1 54, 1 55 - 1 56. 
Всероссийская всеобщая полити
ческая стачка в октябре 1905 г. -
1, 28, 131 - 1 32, 1 33, 1 35, 1 40 - 1 4 1 ,  
144. 
Декабрьское вооруженное восста
ние в Москве - 1,  28, 1 38- 1 39, 
1 40 - 1 4 1 ,  144. 
ее историческое и международное 
значение, уроки революции - 1 ,  
I X ,  Х, 63, 1 1 7 ,  1 2 6 ,  1 32, 1 4 1 ,  1 58, 
1 6 1 ,  1 62 - 1 63, 1 64,  1 65, 1 66,  1 8 7 -
1 88, 2 1 8 - 2 1 9 .  
как пролог и генеральная репети
ция Февральской буржуазно-де
мократической революции и Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции - 1,  1 1 5, 139. 

Революция- буржуазно-демократиче
ская 1 9 1 7  г .  (Февральская) в Рос
сии - 1, IX, Х, 298- 300, 307, 
308 - 3 1 7 ,  3 1 9 - 320; 2, 290. 

Революция демократическая 
сущность, задачи и значение - 1,  
33 - 34, 4 5 ,  6 2 - 63, 1 26, 1 4 2 - 1 43, 
1 60 - 1 6 1 ,  280; 2, 1 2 - 1 3. 
революция народно-демократиче
ская - 1, 62 - 63, 280 - 28 1 .  
е е  движущие силы - 1,  32, 33 - 34, 
39,  58,  7 9 - 80, 8 1 ,  85,  1 25 - 1 26, 
127,  142- 1 43, 1 62 - 1 63, 165, 290. 



задачи пролетарекой партии - 1 ,  
5 7 - 58, 6 7 - 68, 7 8 ,  79-80, 1 18, 
1 20, 1 2 1 ,  1 42 - 1 43, 1 84 - 1 85, 
208, 258. 
гегемония пролетариата - 1 ,  33-
34, 39, 58, 62 - 63, 78, 95, 1 1 7, 125, 
1 26, 1 28, 1 29, 141, 208; 2, 275. 
союз рабочего класса с крестьян
ством и другими слоями трудящих
си - 1, 33 - 34, 39, 58, 62- 63, 78, 
95, 1 26 - 1 27 ,  1 28, 1 29, 1 63, 165;  
2, 275.  
народный характер - 1, 33 - 34, 
62, 280 - 28 1 .  
соотношение борьбы за демокра
тию и за социализм - 1 ,  33 - 34, 
57- 58, 62, 65, 79, 81, 95, 1 63, 197,  
294 - 297. 
перерастакие демократической ре
волюции в революцию социали
стическую, его сущность и усло
вия - 1, 33 - 34, 45, 62 - 63, 95, 1 26,  
1 28, 1 4 2 - 144, 1 66;  2, 275. 

:- установление революционно-де
мократической диктатуры во главе 
с рабочим классом - условие пол
ной победы и дальнейшего разви
тия революции - 1, 1 18 - 1 19 ,  
122- 123, 127,  1 29. 
и Временное революционное пра
вительство - 1,  1 22 - 123, 127-
1 28. 
формы и средства борьбы - 1, 88. 

Революция социалистическая (ленин
ская теория социалистической ре
волюции) 
переход человечества от капита
лизма к социализму, утверждение 
коммунистической общественно
экономической формации - 1 ,  IX, 
99- 100, 272, 274, 275, 276, 277-
279, 296, 355, 358, 360 - 36 1 ,  381 -
383; 2, 87, 88-89, 1 23, 275- 276, 
279-285, 290, 295, 296. 
общая характеристика, сущность 
и задачи социалистической рево
люции - 1,  33, 37, 99 - 100, 1 90, 
272, 278 - 279, 293 - 294, 308, 353-
354, 360 - 3 6 1 ,  375, 380 - 383; 2, 83, 
87, 1 23, 275- 276, 290, 295, 296. 
объективная необходимость и не
избежность, империализм и соз
ревание мировой системы капита
лизма для социалистической рево
люции, материальные, социально
политические и культурные пред
посылки - 1, V I I I ,  1 26, 204 - 205, 
276- 279, 320, 358- 359, 360 -361,  
383; 2,  1 2 - 1 3, 89,  1 23, 207 - 208, 
209, 210, 238 - 24 1 ,  274, 296. 
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отличие социалистической рево
лкщии от всех предшествующих 
типов социальной революции - 1, 
126, 354 - 355, 365; 2, 1 2 - 13,  287. 
установление диктатуры пролета
риата как необходимое условие 
перехода от капитализма к социа
лиаму - 1 ,  35, 58, 62, 65, 69, 79, 
85 - 86, 89, 99- 100, 1 0 1 ,  1 07 - 108, 
1 2 7 - 1 28, 296, 320, 359 - 360, 381 ; 
2, 20 - 2 1 ,  68- 70, 83, 87, 100 - 1 0 1 ,  
104- 105, 1 23- 1 24, 275, 289. 
слом старой, буржуазной государ
ственной машины и соэдание ново
го государственного аппарата -
t ,  3 1 1 - 3 1 3, 353, 358, 381 ;  2, 3-4, 
8- 10, 1 1 , 1 3, 296. 
экспроприация буржуазии и поме
щи ков, обобществление средств 
производства - 1, 33, 45, 69, 95, 
99-- 100, 32 1 , 381 ; 2, 9 -- 10, 13, 1 4 --
15, 44-45, 57--58, 87. 
творческий характер социалисти
ческой революции -- создание со
циалистического способа произ
водства, общественных отношений, 
осуществление культурной рево
люции, решение национального 
вопроса -- 1, 359-- 360; 2, 1, 7 --8, 
9 -- 10, Н -- 1 3, 14-- 1 5, 27 -- 28, 39 -
40, 47 -48, 5 1 --52, 58-- 59, 287. 
осуществление социалистической 
революцией нерешенных задач 
буржуазно-демократической рево
люции -- 2, 9 -- 10. 
мировая социалистическая револю
ция как сложный и единый про
цесс -- 1 ,  282, 295; 2, 30, 89, 123--
1 24, 207 -- 208, 256 -- 259, 275-- 276, 
294 -- 295. 
нера вномерность экономического 
и политического развития капита
лизма на стадии империализма, 
разновременность вызревания ре
волюции в разных странах - - t, 
278-- 280; 2, 3 1 ,  32-- 33, 256 -- 257, 
275, 277, 294-- 295. 
возможность и неизбежность по
беды социалистической револю
ции, социализма первоначально в 
одной или нескольких странах и 
условия окончательной победы 
социализма - 1 ,  1 29, 279 -- 280, 
343, 359, 360-- 36 1 ;  2, 2,  20-- 2 1 ,  23, 
3 1 ,  8 1 ,  83-- 84, 94, 107, 1 2 1 -- 1 22, 
1 55, 1 97 -- 1 98, 238 -- 242, 256 -- 259, 
275, 279 -- 280, 281 -- 285. 
международный характер социа
листической революции -- 1 ,  282, 
361 ,  383; 2, 2 1 ,  29 -- 30, 70, 83, 88, 



94, 1 1 2,  1 1 7 - 1 1 9, 1 23, 1 36, 257 -
259, 272. 

- Великая Октябрьская социалисти
ческая революция как начало и 
база дальнейшего развития миро
вой социалистической револю
ции - 1, IX, 382 - 383; 2, 29 - 30. 
70, 80 - 8 1 ,  94, 1 1 2 - 1 13,  1 1 7 - 1 18, 
123- 125, 1 26, 229- 230, 257, 272, 
273, 275- 276. 294 - 295, 296. 
борьба двух мировых систем -
социализма и капитализма - как 
главный фронт мирового револю
ционного процесса - 1 ,  279; 2, 2, 
2t, 3 1 - 32, 69 - 70, 1 06 - 107,  1 1 8, 
123- 124, 1 28 - 129, 1 30, 1 36, 141 -
142, 1 97 - 1 98, 204 - 205, 207 - 208, 
236, 272, 282, 295. 
движущие силы мирового револю
ционного процесса, их взаимодей
ствие, значение единства револю
ционных сил современности - 1, 
V I I I ,  274- 275, 276- 277, 278-
282, 295 - 296; 2, 3 1 - 32, 83 - 84, 
89, 123 - 1 3 1 ,  207 - 208, 209, 257 -
259, 272, 276-277, 278, 287, 292 -
295, 296. 
гегемония рабочего класса - важ
нейшая закономерность разви
тия мирового революционного про
цесса, международный рабочий 
класс - ведущая движущая си
ла - 1 ,  V I I I ,  281 - 282; 2, 105-
1 06, 1 1 6 - 1 1 7 ,  120, 1 23, 124, 1 25, 
1 2 7 - 128, 207 - 209, 258, 272, 274, 
275, 293- 294, 296. 
Страна Советов - оплот всех рево
люционных сил - 1, 381 - 383; 2, 
20 - 2 1 ,  23, 26, 29 - 30,  3 1 - 32, 58-
59, 63, 70, 8 1 ,  84- 85, 90, 1 1 2 - 1 13, 
1 28 - 129, 1 30 - 1 3 1 ,  1 36, 137,  1 4 1 -
142, 1 59,  1 97 - 1 98, 1 99,  2 1 3 - 214,  
241 , 247, 257 - 259, 269. 
мировая социалистическая систе
ма - решающая сила в борьбе про
тив империализма, за демократию 
и социализм - 1 ,  282 ; 2, 31, 32, 
84- 85, 1 23 - 124, 1 2 7 - 1 28, 129-
131,  1 4 1 - 1 42, 159- 1 60, 1 97 - 1 98, 
199- 200, 206 -207, 258- 259, 272, 
276, 280, 281, 282, 29 1 ,  292 -
294, 299- 300. 
классовая борьба пролетариата в 
странах империализма - 1, V I I I ;  
2, 86, 1 20, 1 2 1 , 122, 123- 1 24, 207 -
208, 209 - 2 10, 2 1 1 ,  256 - 257, 258-
259, 272, 273, 274, 276, 278, 282, 
285 - 287, 29 1 - 296. 
национально-освободительное дви
жение - составная часть мирово-

го революционного процесса - 1 ,  
V I I I ,  274- 277, 289 - 29 1 ,  292-
293, 295 ; 2, 32, 89, 90, 1 2 5 - 1 29, 1 99, 
207 - 208, 2 1 2 - 2 1 3, 241 ,  248, 257 -
259, 272, 275, 278, 291 , 292, 294-
298. 
место и роль демократических дви
жений, соотношение демократи
ческих и социалистических задач 
пролетариата и его коммунистиче
ского авангарда, борьба за демокра
тию как составная часть борьбы за 
социализм - 1, 33 -- 34, 45, 5 7 - 58, 
85- 86, 1 22 - 1 23, 1 6 2 - 1 63, 294 -
298, 320 - 32 1 ;  2, 68, 89, 1 20 - 1 22,  
126- 128, 207 - 208, 230, 257 - 259, 
272, 275, 276, 278, 286- 288, 29 1 -
295. 
проблемы войны и мира, мирного 
сосуществования государств с раз
личным обществен ным строем -
t ,  272; 2, 23- 24, 25, 26, 29 - 30, 
3 1 - 32, 196- 197, 204 - 205, 206, 
207, 241 ,  258 - 259, 295, 298 -
300. 

- движущие силы социалистической 
революции ,  их соотношение и вза
имодействие, гегемония пролета
риата, необходимость его союза с 
крестьянством и другими слоями 
трудящихся, поддержка пролета
риата большинством народа - 1, 
V I I I ,  32, 33- 34, 39, 58, 63, 68, 79-
80, 8 1 , 85- 86, 95, 99, 1 27 - 1 28, 1 29, 
360; 2, 89, 1 20- 1 2 1 ,  1 25, 1 2 7 -
1 28, 207 - 2 10, 2 1 1 ,  258 - 259, 275, 
294 - 296. 
формы завоевания власти пролета
риатом, вопрос о революционном 
насилии - 1 ,  3 1 4 - 3 1 5, 3 1 6 - 3 1 7 ,  
351 - 352; 2, 85-87. 
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условия победы социалистической 
революции:  наличие революцион
ной ситуации и роль субъектив
ного фактора - t,  47, 280 - 282, 
3 1 5, 358- 359; 2, 209, 2 10, 238 -
239. 
руководящая роль коммунистиче
ской партии, ее задачи, необходи
мость правильной стратегии и так
тики - 1 ,  34, 68, 69, 79-80, 1 08, 
129, 251 - 252, 281 - 282, 298, 308-
310, 355 ; 2, 6 - 8, 68, 70, 84, 85, 
89, 1 04 - 105, 1 1 7 - 1 22, 1 23 - 1 25, 
1 2 6 - 1 27 ,  1 28 - 1 29, 1 30 - 1 3 1 ,  
1 50 - 152, 207 - 208, 209, 210,  2 1 1 -
2 1 2, 230 - 23 1 ,  232, 239, 258, 272, 
2 7 6 - 2 7 7 ,  279- 280, 281 - 285, 
286 - 29 1 ,  292- 294. 
коммунисты - авангард револю-



цион ных сил современности, роль 
и задачи коммунистических пар
тий, необходимость координации 
их действий, сплоченности между
народного коммунистического дви
жения - 2, 32 - 33, 68, 79, 82, 84-
85, 1 1 7 - 1 2 1 ,  123- 1 2(1, 128- 1 29, 
1 3 1 ,  208 - 209, 210, 2 1 1 ,  2 1 2 - 213,  
230, 231 ,  247 - 248, 258- 259, 272, 
276 - 28 1 ,  285 - 288, 290 - 294.  
критика антимарксистских,  анти
ленинских взглядов по вопросу о 
социалистической революции,  не
обходимость решительной борьбы 
с оп портунизмом - 1 ,  65, 67,  87, 
1 1 7 - 1 20,  128- 1 29,  203 - 205, 
2 7 9 - 2 8 1 ,  293- 298, 320 - 3 2 1 ,  
35 1 - 352; 2 ,  5 - 7, 20 - 2 1 ,  23, 25-
26, 30,  31 - 32, 6 7 - 70, 85 - 87,  
1 00 - 105, 1 1 6 - 1 2 1 ,  1 24, 1 25, 127,  
1 29, 131 ,  1 50- 1 52, 207 - 208, 209 -
2 1 1 ,  2 1 2 - 2 1 3, 230, 238 - 24 1 ,  247 -
248, 256 - 258, 274, 276, 287. 
общие закономер ности революции 
и особен ности ее развития в от
дельных странах,  соотношение 
интернационального и националь
ного - 1, 296, 35 1 - 352; 2, 30, 83, 
84, 85, 87, 88 - 89,  9 1 - 92, 1 00 - 1 0 1 ,  
1 18, 1 1 9 - 1 20, 1 2 1 - 1 22, 1 2 5 ,  1 2 6 -
127,  1 28, 1 30 - 1 3 1 ,  1 3 6 ,  1 59 - 1 60,  
221 - 223, 238 - 241 , 245,  275- 278, 
285 - 286, 292 - 295. 
значение оп ыта международного 
революцион ного движения - 2, 
8, 83, 88 - 89, 9 1 - 92, 100 - 1 0 1 ,  
1 1 2,  1 1 7 - 1 1 8, 1 20 - 1 22, 128-
129,  131 ,  2 1 3 - 214,  229 - 230, 
238 - 2 4 1 ,  245, 256 - 259, 272, 276, 
277 - 278, 279 - 28 1 ,  285 - 287, 
290 - 295.  
социалистическая революция в 
развитых и среднеразвитых каrш
тал истических странах - 2, 86-
87, 89,  1 00, 1 1 8, 1 20 - 1 22, 124-
1 25, 207 - 2 10,  256,  257 - 258. 
переход отсталых стран от докапи
талистических общественных от
ношений к социализму, минуя ка
питалисти чес кую стадию разви
тия - 1 ,  292 - 293 ; 2, 1 26, 1 28 -
1 29, 275, 296 - 298. 
закономерности, пути и перспекти
вы развития мировой социал исти
ческой ревоЛЮI \ИИ ,  неизбежность 
ее победы - 2, 2 1 ,  81, 83 - 84, 94, 
1 2 1 - 122, 123- 124, 1 55, 1 57 ,  1 59 -
1 60, 206, 207, 208- 209, 2 1 0, 229, 
230, 23 1 ,  236, 248, 256 - 257, 258 -
259, 275 - 276, 294 - 295. 

13 R и о г р а ф и я  В .  И .  Л е н и н а ,  т .  2 
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к ритика троцкистской теории пер
манентной революции - 1, 128-
1 2 9 ;  2,  253. 

Религия и отношение к ней партии, 
Советского государства - 1 ,  89, 
1 6 7 ,  1 70, 1 89, 190- 1 9 1 ;  2, 9 - 10, 
1 1 - 1 2, 1 72 - 1 73. 

Роль народных масс и личности в исто
рии - 1, 32, 308, 320, 32 1 ,  375-
376 ;  2, 2, 8, 1 8, 78- 79, 1 1 2 - 1 14,  
1 118 - 149, 1 69, 277.  

с 

Самодержавие в России - 1 ,  IX, 6, 7 -
8 ,  10,  43, 8 1 - 82, 1 10, 1 1 5 - 1 16,  
1 j 7, 1 3 1 ,  1 39, 1 54, 1 59 - 1 60, 1 64, 
1 65, 187 - 1 88, 20 1 ,  208, 212, 218, 
220 - 22 1 ,  226 - 227, 229, 235, 243-
244, 308. 

Сед ьское хозяйство в СССР - 2, 47, 
48- 49, 51,  1 14 - 1 1 5, 1 38, 1 39 - 140, 
1 4 1 ,  144, 1 45 - 1 46, 1 55 - 1 56,  1 66, 
1 69, 1 7 1 ,  1 8 1 ,  2 1 6, 2 1 8, 2 1 9, 229, 
2� 3 - 245, 246, 26 1 - 262, 263, 
279 .  

Синди кадизм и синдикалисты - с.м. 
Анархо-синдикадизм. 

Сионизм, борьба с ним - 1 ,  1 9 4 - 195. 
Советская военная наука и советское 

военное искусство - 2, 63 - 64, 
95- 97, 99. 

Советское право и законодатедьство -
2, 8 - 9, 42 - 43, 54- 55, 195 - 1 96, 
227. 

Советское социалистическое государ
ство, принципы и методы работы 
государствен ного ап парата 
Советское государство как новый 
тип государства, пролетарс кая, со
циалистическая демократия - 1 ,  
3 1 '7 - 31 8, 353 - 354;  2 ,  1 ,  8- 10, 16,  
1 9 - 2 1 ,  4 1 - 42, 43,  46, 57- 58, 59, 
60 , 68- 70, 83, 86, 90, 101 - 1 02, 
1 3\J , 1 40,  1 6 2 - 1 63, 185, 195, 242, 
275, 277, 279 - 285, 287, 289 - 29 1 .  
два этапа развития Советского 
социалистического государства : 
государство диктатуры пролета
риата и общенародное социалис
тическое государство - 2, 103, 
1 39, 1 56, 289. 
собственность общественная, СОI\И
алист ическая на средства произ
водства и другие ценности - эко
номи ческая основа Советского го
сударства, борьба за ее сохранность 
и рационадьное испол ьзование -
2, 1 3, 1 4 - 1 5, 44 - 45, 46-47,  1 03, 



1 39,  1 56, 1 95 - 1 96,  233, 239 - 240, 
243, 244 - 245, 274, 282 - 283. 
Советы - политическая основа Со
ветского государства, органы рабо
че-крестьянской, народной вла
сти - 1, 309 -310;  2, 7,  8, 9 - 10, 
1 1 ,  20, 21, 43, 50 - 5 1 ,  54, 57 - 58, 
70, 83, 104, 1 39, 1 85, 275, 289. 
роль и задачи рабочего класса - 1,  
354 - 355; 2, 9 - 10, 1 3 - 14, 40 - 4 1 ,  
57, 58, 5 9 ,  7 9 ,  101 - 1 06, 1 13, 136-
137,  148 - 1 5 1 ,  1 54 - 1 55, 156, 233, 
240, 245, 246, 284 - 285, 287, 288, 
289 - 290, 292- 294. 

- союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной и нтелли
генции - t, 354 - 355; 2, 1 1 ,  57-
58, 79, 92, 1 02, 137, 150, 1 54 - 1 55, 
1 59, 226, 233, 240, 24 1 ,  242, 243, 
246, 289, 290. 

- как многонациональное государст
во, дружба народов - 2, 1 1 - 12, 19, 
57,  79, 137,  222 - 227, 246- 249, 289. 

- руководящая роль партии в нем -
1, 355; 2, 1 - 2, 5 - 8, 9, 40, 58 - 59, 
63-64, 76, 103- 104, 1 13, 124-
1 25, 136 - 137,  1 39, 1 49,  150- 152, 
153- 1 54, 163- 1 65, 1 80, 1 88 - 1 89, 
224 - 225, 233, 241 - 242, 243, 246, 
250 - 25 1 ,  278 - 285, 286 - 29 1 ,  
292 - 295. 

- источники силы и непобедимости 
Советского государства - 2, 2, 3, 
9 - 10, 1 1 - 12,  18, 60, 63- 64, 78-
80, 1 1 3, 1 36 - 137,  227, 246, 247 -
249, 284 - 285, 287 - 29 1 .  

- принцип демократического цент
рализма - 2, 1 7 - 18, 4 1 - 42, 47, 
53- 54, 83, 1 10- 1 1 1 ,  1 49 - 1 50, 
1 63 - 1 64,  1 85 - 1 86,  2 1 4 - 2 1 5 ,  
289 -290. 
основные задачи и функции Совет
ского государства, их место и зна
чение на различных этапах социа
листического строительства - 1 ,  
354; 2 ,  2 ,  3 - 4, 8 - 10, 1 2 - 13,  1 4 -
1 7 ,  20 - 2 1 ,  2 7 ,  28, 29-30, 39 - 40,  
43,  44-46, 47, 5 1 - 52, 55,  58, 68, 
73- 74, 88, 90 - 9 1 ,  1 00 - 105, 106 -
107,  1 30, 1 36 - 137,  1 39, 140-
141, 1 50 - 1 5 1 ,  163- 165, 167 - 1 68, 
169, 1 70 - 1 7 1 ,  1 7 2 - 1 74, 1 78 - 180, 
187- 188, 1 96 - 1 97,  232, 233, 240, 
241 - 242, 243- 245, 275, 278 - 285, 
288 - 29 1 .  
соотношение политических и эко
номических задач - 2, 40 - 4 1 ,  
44- 46, 1 49 - 1 50, 163- 1 64, 165. 
руководство народным хозяйством, 
социально-экономической реор-
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ганизацией общества - 1, 355; 2, 
2, 1 2 - 13,  1 4 - 15,  20 - 2 1 ,  40 - 4 1 ,  
4 5 ,  46 -47, 48, 102- 1 03, 109 - 1 10,  
1 39, 1 40- 1 43, 1 50 - 1 5 1 ,  1 56 - 1 58, 
1 5 9 - 1 60 ,  163- 1 66, 1 7 0 - 1 7 1 ,  
2 1 4 - 2 1 5, 226 - 227, 229, 232, 242 -
245, 282 - 285, 287, 289 - 2 9 1 .  

- подавление сопротивления сверг
нутых эксплуататорских классов, 
иресечение деятельности антисо
циалистических сил - 2, 4-5,  
1 5 - 1 7 ,  40,  50,  68, 69,  86, 1 0 1 - 102, 
1 39, 1 55 - 1 56, 196, 287. 
руководство культурным строи
тельством - 2, 2, 42 - 43, 47, 48, 
5 1 - 53, 89 - 90, 103, 1 09, 169-- 1 7 1 ,  
1 7 3 - 1 75, 1 7 6 - 1 79, 1 80,  226 - 227, 
245, 246, 275, 283. 

- национальная политика - 2, 1 1 -
12,  22 1 - 227, 246- 249, 289. 
охрана революционной, социали
стической законности - 2, 8, 1 6 -
1 7 ,  43, 49 - 50, 54- 55, 97,  103, 
195- 196, 227, 285, 289. 

- убеждение и принуждекие - 2, 
4 1 ,  54, 148- 149. 

- внешняя политика - 2, 2, 19,  27, 
29-30, 3 1 - 33, 60, 63- 64, 89, 90, 
103, 1 08 - 109, 1 28 - 1 29, 1 36 - 1 37,  
196- 197, 200 - 203, 205, 206,  227,  
231 ,  232,  241,  257 - 258, 269. 

- укрепление его обороноспособно
сти - 2, 6, 17, 27, 28 - 29, 55-
56, 6 1 - 62,  74-77, 93 - 94, 1 03, 
1 36 - 137,  185, 205, 224 - 225, 
227. 
интернационализм Советского го
сударства - 2, 20 - 2 1 ,  29 - 30, 57, 
63, 84 -85, 9 1 - 92, 1 29 - 1 3 1 ,  136 -
1 37,  222 - 227, 246 - 249, 27 1 - 272, 
279 - 280, 287, 290 - 29 1 ,  292 - 294, 
296 - 298. 
развитие социалистической демо
кратии - 2, 43, 89 - 90, 185, 1 87,  
193- 196, 289 - 290. 

- связь с массами, вовлечение их в 
уп равле н и е  государством - 1 ,  
359 - 360; 2 ,  8 ,  9 ,  4 1 - 42, 43, 54, 58, 
83, 89-90, 1 16, 147 - 1 50, 163, 1 64, 
1 7 3 - 174, 1 78 - 1 79, 1 85 - 187,  1 88, 
1 9 1 ,  193- 195, 221 ,  245, 246, 249 -
250, 283- 285, 287 - 290. 
Советское государство и массовые 
организации трудящихся - 2, 1 04, 
148- 1 50, 1 5 1 - 1 52, 186, 283 - 284, 
289. 
государственный аппарат как про
водник ПОЛ ИТИКИ парТИИ - 2, 40, 
6 1 - 62, 1 39, 1 63 - 1 65, 185- 1 86, 
242 - 243, 249 - 250. 



подбор и расстановка кадров - 2, 
8 - 9 ,  46, 59, 74 - 75, 79 - 80, 1 39, 
148- 149, 1 64 - 1 65, 1 85 - 1 86, 187,  
1 89 - 1 94 ,  249 - 250, 284 - 285,  
288 - 289, 290. 
коллегиальность и единонача
лие - 2, 4 1 - 42, 43, 46, 1 10, 1 6 1 ,  
188- 189. 
личная ответственность работни
ков за порученвое дело - 2, 188-
1 89, 290. 
деловитость в работе - 2, 46, 49, 
54- 55, 64, 7 3 - 76, 78, 95 - 97,  98 -
99, 146,  1 54, 1 58, 1 59, 1 60, 1 6 1 -
1 63, 1 64 - 1 66, 1 67 - 1 69, 1 70 - 1 7 1 ,  
1 8 1 ,  185 - 186, 1 8 7 - 1 88, 1 89 - 1 9 1 ,  
1 92, 1 94, 209 - 2 10, 2 1 4 - 2 1 5, 220, 
221 , 222, 290. 
необходимость конкретности и 
обоснованности решений - 2, 
163- 1 64, 249 - 250. 
развитие инициативы в работе ор
ганов управления, повышение их 
активности и самостоятельности -
2, 8, 1 7 - 1 8, 4 1 ,  54, 1 74, 186- 1 87, 
1 9 1 - 192, 249, 283 - 284, 285, 287 -
289, 290. 
изучение и использование практи
ческого опыта - 2, 4 1 ,  46, 54, 58, 
99, 145- 146, 164 - 1 65, 169,  1 7 0 -
1 7 1 .  185- 1 86, 1 9 2 ,  214,  251 ,  283, 
290. 

проверка исполнения - 2, 95 - 96, 
98, 1 1 4 - 1 15,  1 68, 1 69,  1 85, 186, 
187,  1 90, 194- 195.  
государственная дисципл ина  -
2, 27, 40 - 4 1 ,  46, 54, 1 10, 1 86, 1 92, 
1 94, 250, 284 - 285. 
ответы на  письма, телеграммы и 
заявления трудящихся, на сигна
лы с мест - 2, 9 - 10, 1 3 - 14, 52, 
54, 93, 1 14 - 1 15, 1 45 - 1 46 ,  185-
186, 1 87 - 1 88, 217.  
организация труда в советских уч
реждениях, удешевление и сокра
щение госаппарата - 2, 186 - 1 87,  
1 94, 219 ,  242 - 243, 249 - 250, 284 -
285. 
борьба с бюрократизмом, волоки
той и халатностью в работе - 2, 
8, 4 1 ,  185 - 1 86, 187 - 1 88, 192, 1 94,  
282. 
борьба с местничеством - 2, 42, 
54, 65, 186,  282. 
борьба с преступлениями по долж
ности, взяточничеством, с хище
ниями материальны х  ценностей и 
другими злоупотреблениями - 2, 
4 1 ,  42, 54 - 55,  1 94, 1 95 - 196.  
совершенствование государствен-
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ного аппарата - 2, 42-43, 109-
1 1 0, 1 63 - 1 65, 185 - 187,  1 94 - 1 95, 
2 1 6,  219,  222, 234, 249 - 250, 283, 
284 - 285, 290. 
критика антиленинских, оппорту
нистических взглядов по вопросу 
о сущности и принципах деятель
ности Советского социалистиче
ского государства - 1, 353; 2, 5 - 7 ,  
4 2 ,  43- 44, 45, 4 7 ,  54, 56, 67 - 68, 
70, 85 - 86, 1 00 - 1 05, 1 10 - 1 1 1 ,  
1 43, 1 46 - 1 52, 1 53 - 1 54,  1 80 - 1 8 1 ,  
2 1 5, 287 . 

Советы в России в 1 905 г . - 1, 1 3 2 -
133, 1 34,  1 37 - 1 38, 1 4 1 ,  3 1 2 .  

Советы крестьянских депутатов -
съезды Всероссийские - Советы 
депутатов трудящихся - съезды 
Всероссийские, Республиканские, 
Вс есоюзные - t ,  327 - 332; 2, 7 ,  10, 
1 1 ,  29, 55, 56, 57, 70- 7 1 ,  72, 109, 
1 40, 141, 143- 1 44, 146, 1 64, 1 9 7 -
1 98, 2 1 4 ,  226 - 227, 234, 265, 266, 
267 - 268. 

Совхозы ( советские хозяйства) - 1, 
328 ; 2, 44, 5 1 ,  90, 1 66 ,  243 - 244, 
263 . 

Социализм 
оп ределение и принципы социа
лизма как первой фазы коммуниз
ма - 1, 96 - 97, 225, 329, 353, 355 -
356 , 2, 1 2 - 13, 1 4 - 1 5 ,  20, 27,  
40 - 4 1 ,  54, 60,  102 - 103, 278-
285. 
этапы становления и развития со
циалистического общества - t ,  
355 - 35 7 ;  2 ,  3 ,  39 - 40, 1 03, 105, 
1 53, 1 59 - 1 60, 232, 233, 239 - 240, 
241 ,  242 - 245, 246 - 248, 249 - 250, 
279-- 280, 281 - 285. 
переходвый период от капитализ
ма к социализму - t,  320 - 32 1 ,  
353 - 354, 355 -356; 2,  3, 20 - 2 1 ,  
2 7 - 28, 39 - 46, 8 6 ,  88, 90 - 92, 
1 00 - 105, 1 06 - 107,  1 50, 1 55 - 1 60, 
275, 281 - 282, 287. 
построение в основном социали
стического общества - t, 359 -
36 1 ;  2, 1, 2 - 3, 6 - 7 ,  1 7 - 18,  20 - 2 1 ,  
28- 29, 80 - 8 1 ,  9 1 ,  94, 1 0 1 - 103, 
1 06, 107 - 108, 1 1 6,  240, 242, 279, 
290. 
окончательная победа социализ
ма - 1 ,  360 - 36 1 ;  2, 1, 2 - 3, 69, 
80 - 8 1 ,  91, 94, 101 - 1 03, 106, 1 0 7 -
1 0 8 ,  1 1 6, 1 53, 242, 258, 290. 
создание развитого социализма, его 
совершенствование и постепенное 
перерастанке в коммунизм 
1 ,  355 -357 ; 2, 3, 27,  39- 40, 103-



104, 106 - 107,  1 16, 1 59 - 1 60, 233, 
238 - 242, 275, 279 - 285, 287, 288 -
289, 290 - 294. 
возможность победы социализма 
первоначально в одной или не
скольких странах - 1 ,  1 29, 278-
280, 315, 320, 358 - 359, 360 - 3 6 1 ;  
2,  2, 20- 2 1 ,  3 1 ,  6 9 ,  1 23 - 1 24, 1 2 9 -
1 3 1 ,  1 36 - 137,  197,  205, 240, 256-
259, 275, 279- 280, 281 - 285. 
возможность построения и победы 
социализма в СССР и условия его 
окончательной победы - 1,  342 -
343, 360 - 36 1 ;  2, 2 - 3, 7 - 8, 1 7 -
1 8, 20- 2 1 ,  2 7 ,  28- 29, 39 - 40, 69, 
80 - 8 1 ,  9 1 ,  94, 101 - 105, 106, 107-
1 08, 1 16, 1 2 1 - 122, 123- 1 24, 139, 
140- 142, 1 43, 144, 145, 1 53, 1 5 7 -
1 58, 159 - 1 60, 2 1 9 - 220, 232, 233, 
238 - 242, 258 - 259, 268, 275, 279-
280, 281 - 285, 29 1 ,  293- 294. 

- общие закономерности и разнооб
разие форм перехода различных 
стран к социализму - 1, 278- 280, 
296 - 298, 355, 361 ;  2, 3, 83, 84, 85, 
86 - 87, 88- 89, 9 1 - 92, 100 - 1 02, 
104- 105, 1 18, 1 2 1 - 1 22, 1 40 - 1 42, 
1 57 - 160, 22 1 - 222, 223, 238- 242, 
243 - 244, 245, 275, 277 - 278, 
279 - 280, 281 ,  293. 
противоречия в развитии социали
стического общества и их разре
шение - 1, 355 - 356; 2, 3, 6 - 7 ,  8, 
9 - 10, 1 1 ,  1 4 - 15, 16, 1 7 - 18, 1 9 -
20, 23- 25, 2 7 ,  28- 29, 44 - 45, 
58 - 59, 67 - 68, 69 - 70, 7 7 - 78, 
79, 80, 88- 89, 90 - 9 1 ,  1 0 1 ,  104, 
1 18, 281 - 282, 283. 

- объективные и субъективные пред
посылки перехода к социализму -
1, 47, 354, 358- 359, 375; 2, 1, 5 -8, 
20 - 2 1 ,  42 - 43, 44 - 45, 87, 89, 
102- 103, 1 53, 156, 233, 238-
241 .  
необходимость социалистической 
революции и диктатуры пролета
риата - 1, 33 - 34, 354, 359, 360-
361 ,  375; 2, 5 - 8, 20 - 2 1 ,  43, 44-
45, 6 7 - 68, 69 - 70, 87,  89, 103, 152, 
1 56, 233, 238 - 24 1 .  
руководящая роль партии, возра
стание ее в ходе социалистиче
ского и коммунистического строи
тельства - t ,  355; 2, t, 2, 3, 4, 6 - 8, 
9, 1 1 ,  1 7 ,  27 - 28, 29 - 30, 3 1 - 32, 
4 7 - 48, 52, 56, 58 - 59, 60, 63- 64, 
74, 75, 76, 7 7 - 78, 7 9 - 80, 88 - 89, 
103- 104, 1 10 - 1 1 1 ,  1 1 2, 1 1 3, 1 1 7 -
1 20, 124 - 1 25, 1 33, 136- 1 37 ,  1 39, 
1 50 - 152, 1 53, 1 56, 159- 1 60, 1 6 1 ,  
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163- 167,  1 74, 179- 180, 1 8 1 ,  182 -
1 83, 205 - 206, 2 1 4 - 2 1 6, 224 - 227, 
229, 231 - 232, 241 ,  242, 244 - 245, 
246, 248, 249 - 250, 251,  255- 256, 
265 - 266, 267, 268- 269, 270, 27 1 -
273, 278 - 285, 286 - 29 1 ,  292 - 293, 
295. 
государство, демократия t, 
353 - 355, 356; 2, 2, 3-4, 8 - 10, 
1 2 - 13, 1 5 - 1 7, 19, 20, 21, 27,  28, 
29, 39 - 40, 4 1 - 42, 43, 44- 46, 47, 
5 1 - 52, 54 - 55, 57 - 58, 59, 68, 69-
70, 74, 86, 88 - 90, 91, 101 - 1 05, 
1 07 - 108, 136- 137, 1 39, 1 40, 151 ,  
162- 1 63, 1 64, 1 69, 1 70, 173- 1 74, 
1 78 - 1 79, 1 8 7 - 188, 197, 233, 240, 
241 - 242, 243, 244 - 245, 246, 289 -
290. 
убеждение и принуждение - 1, 
356; 2, 4 1 ,  54, 148, 149. 
необходимость научного руковод
ства народным хозяйством и дру
гими областями социалистическо
го строительства - 2, 3 - 4, 47 - 49, 
88 - 89, 143 - 144, 1 69 - 1 72, 185 -
186, 243 - 244, 249, 283, 284, 285. 
разработка плана построения со
циализма - 2, 1 - 3, 13, 1 7 - 18, 19, 
21, 2 7 - 28, 31, 39 - 40, 42 - 43, 44, 
46, 4 7 - 48, 5 1 ,  55, 58- 59, 70, 7 7 -
78, 88- 89, 9 1 - 92, 1 00 - 101 ,  105-
1 06, 109 - 1 1 1 , 1 1 8 - 1 20, 123- 1 24, 
1 25, 128, 1 29, 140 - 1 43, 145 - 1 47, 
1 48 - 149, 1 54, 155 - 1 60, 173- 1 75, 
1 7 6 - 177,  1 82, 183, 1 94 - 1 96, 197, 
2 1 5 - 2 16 ,  2 1 8 - 220, 221 - 223, 
224 - 225, 226 - 227, 236, 237 - 238, 
241,  242, 243 - 245, 246 - 247, 248-
249, 250 - 252, 258- 259, 278- 279, 
280 - 285. 

- экспроприация буржуазии и поме
щиков, уничтожение эксплуата
ции и эксплуататорских классов -
2, 9 - 10, 1 4 - 1 5, 40, 44 - 45, 5 1 ,  58, 
87, 101 - 1 02, 103, 150, 155- 1 56, 
2 1 9, 240, 243 - 244, 273. 
обобществление средств производ
ства, роль командных высот в эко
номике - 1,  358 - 359, 360 - 361 ; 
2, 9 - 10, 1 3 - 14, 15,  27,  40, 43, 44 -
45, 46, 47, 58, 87, 1 56, 2 1 9 - 220, 
233, 240, 243 - 244, 282, 283. 

- две формы социалистической соб
ственности , укрепление и охрана 
общественной собственности - 2, 
1 2 - 1 3, 1 4 - 15, 40 - 4 1 ,  46, 50 - 5 1 ,  
1 03, 1 96, 233, 240 - 24 1 ,  244. 
общественно-экономические укла
ды в Советской России - 2, 1 2 -
1 3, 40, 44- 45, 89, 1 00 - 10 1 .  



борьба с мелкобуржуазной стихи
ей в ходе социалистического стро
ительства - 2, 40, 43, 44- 45, 1 03, 
1 55 - 156, 1 7 9 - 1 8 1 .  
создание материально-технической 
базы социализма и коммунизма -
1 , 359, 360 - 361 ; 2, 1 3, 27 - 28, 39-
41, 42, 45- 46, 47, 48- 49, 58 - 59, 
1 09 - 1 10,  139- 1 43, 145- 1 4 6 ,  
159- 1 60, 170- 1 7 1 ,  1 75, 2 1 8 - 219,  
243, 279. 
электрификация страны,  ее роль и 
значение - 2, 48, 109- 1 10, 139-
144, 160, 1 68 - 1 69, 1 77,  243, 262, 
284. 
и социалистическое иреобразова
ние сельского хозяйства - 2, 44, 
50 - 51 ,  58 - 59, 90- 9 1 ,  1 02 - 1 03, 
140- 1 4 1 ,  1 42 - 1 43, 1 56, 1 57 - 1 59, 
24 1 ,  243 - 245, 279. 
социалистическое строительство 
как продолжение классовой борь
бы в новых формах - 2, 44 -45, 92, 
102- 103, 1 50 - 1 5 1 ,  1 55 - 1 56, 2 1 5, 
282. 
привлечение к труду свергнутых 
эксплуататорски х  классов - 2, 
42 - 43, 54, 75, 93. 
уничтожение противоположности и 
постепенное преодоление суще
ственных различий между горо
дом и деревней, между умственным 
и физическим трудом - 1, 356 ; 
2, 1 06 - 107, 141 ,  246. 
социальная структура общества 
при социализме - 2, 102, 243, 279, 
280. 
ведущая роль рабочего класса -
2, 40 - 4 1 ,  58- 59, 79, 1 02, 105 - 1 07 ,  
1 10, 1 12,  1 54 - 1 55, 1 56, 158- 1 59, 
1 67,  233, 240, 241 ,  243, 246, 289-
290. 
крестьянство и вовлечение его в 
социалистическое строительство -
1, 32 1 ;  2, 90 - 9 1 ,  92- 93, 1 02, 1 4 1 ,  
1 54 - 155, 1 58 - 1 59, 167,  1 68 - 1 69, 
1 79, 240, 241 ,  242, 243 - 245, 246, 
289 - 290. 
роль народной интеллигенции -
1, 360; 2, 9 - 10, 42- 43, 5 1 - 53, 
1 0 1 - 102, 169- 1 7 1 ,  1 7 8 - 1 79 ,  
183- 184, 245, 266, 289 - 290. 
союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интелли
генции и необходимость его укреп
ления - 2, 9 - 10, 1 1 ,  42 - 43, 50 -
5 1 ,  52, 92- 93, 101 - 1 02, 1 25, 1 37,  
1 40, 1 50, 151,  154- 155, 1 58- 1 59, 
1 66, 1 69, 208, 215, 233, 240, 241 ,  
243- 246, 267. 
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и принцип демократического цент
рализма в государственном, хозяй
сrвенном и культурном строитель
стве - 2, 1 7 - 18, 4 1 - 42, 47, 53, 
54,  83, 1 1 0 - 1 1 1 , 149- 1 50, 163-
164, 1 85 - 186, 2 1 4 - 2 1 5, 247. 
соотношение экономики и полити
ки - 2, 1 3 - 14, 40 - 4 1 ,  45, 148-
1 50, 1 64. 
централизованное плановое раз
витие народного хозяйства - 2, 
1 1 - 1 4, 40, 42, 4 7 - 48, 54, 90, 1 03, 
1 1 0 - 1 1 1 ,  1 42, 143- 1 44, 224, 242 -
2!�3. 247, 283, 284, 293- 294. 
организация социал истического 
производства и распределения -
2, 27, 40, 4 1 ,  46, 48 - 49, 54, 1 03, 
107,  1 14 - 1 1 5, 156- 1 58. 
рост материального и культурного 
благосостояния трудящихся - 1, 
293- 294; 2, 9 - 10, 15 ,  27,  36, 46, 
48 - 49, 58, 60, 84, 89 - 90, 148-
1 49, 1 55, 166- 167,  1 68, 169, 1 7 0 -
1 7 1 ,  1 79, 1 8 5 ,  1 86, 2 2 9 ,  241 ,  243, 
24.5, 246, 275, 283 - 284, 285. 
и Iюмплексное развитие народного 
хо:тйства - 2, 47, 48-49, 165-
1 6Я, 275,  282 - 283, 284. 
роет производительности труда и 
снижение себестоимости, повыше
ние эффективности общественно
го производства как условие ус
пешного строительства социализ
ма и коммунизма - 2, 40- 4 1 ,  46, 
47-- 48, 90 - 9 1 ,  106- 107, 140-
141 , 148, 1 59 - 1 60, 1 65, 1 69 - 1 70, 
174,  242, 276, 283, 284, 289. 
характер труда при социализме, 
создание и веемерное укрепление 
новой трудовой дисциплины - 2, 
15, 27, 40 - 4 1 ,  42, 44, 46-47, 55, 
89, 90- 9 1 ,  1 06 - 107, 1 09 - 1 10, 
141 - 142, 1 43, 148- 1 49, 1 74, 1 75, 
275 , 283 - 284, 285. 
развитие производительных сил, 
их размещение - 2, 40- 4 1 ,  47, 48, 
51, 90, 106- 107, 1 40 - 1 4 1 ,  142, 
1 69, 1 70, 227, 241 ,  275, 283. 
nринципы руководства социали
стической экономикой - 2, 2, 13, 
14,  1 7 - 18, 40, 4 1 - 42, 44- 45, 46, 
47, <18, 89 - 90, 103 - 104, 105, 109-
1 1 1 ,  149 - 1 50, 159- 1 60, 1 64 - 1 65, 
2 1 5 -- 21 6, 242- 243, 275, 283, 284, 
289, 293- 294. 
и вовлечение трудящихся масс в 
управление хозяйством - 1, 360; 
2, 2 -- 3, 1 3 - 14, 1 7 - 18, 41 - 42, 46, 
148 -- 149, 1 63, 1 64, 1 66 - 1 67 ,  168-
1 69, 1 86, 283- 285. 



роль науки и техники, нау qно
технический прогресс - 2, 1 5, 40-
41, 42-43, 46, 47, 48, 52- 53, 140-
141,  142- 143, 166- 167,  1 68, 169-
174,  1 75, 242 - 243, 246,  249,  273,  
284. 
исполь.ювание ::�остижени й  науки 
и техники, специал истов и их опы
та - 1,  360 ; 2, 42 - 43, 47, 48, 52-
53, 1 68. 1 70 - 1 7 1 ,  284, 290. 
и сокращение рабоqего дня - 2, 
89- 90, 9 1 .  
соqетание лиqных и общественных 
интересов при социализме - 2, 
244. 
социалистически й принцип опла
ты ПО Труду - 2, 4 1 ,  107, 1 57 - 1 58 
вопрос о равенстве при социализ
ме - 2, 69, 280. 
и социалистическое соревнова
ние - 2, 1 7 - 18,  4 1 ,  105- 1 06, 
107 - 108, 275. 
преимущества социализма, социа
листиqеской системы хозяйства 
перед капитализмом - 2, 2 1 ,  40-
41, 58 - 59,  1 06 - 107, 197, 1 98, 
275. 
эконо�иqеское соревнование двух 
систем - социалисти qеской и ка
питалистической - 2, 1 06 - 107,  
141 ,  197,  227,  232,  240 - 24 1 ,  295. 
крупная. тяжелая промышлен
ность как база социализма - 2, 
46- 47, 1 09 - 1 1 0, 140- 142, 1 55,  
1 56,  1 60, 2 1 9 - 220, 229, 24 1 ,  243 
и производство промытленных 
товаров народного потребления -
2, 48-49, 1 39 - 1 40, 1 4 1 ,  1 66,  1 69,  
229, 24 1 ,  243, 283, 284. 
и развитие сельского хозяйства -
2, 47,  48- 49, 5 1 ,  90 - 9 1 ,  1 39 - 1 4 1 ,  
1 4 5 - 146, 1 55, 1 66,  1 68, 170- 1 7 1 ,  
2 1 8, 229, 243 - 245, 246, 262, 263. 
товарно-денежные отношения в 
переходный период и при социа
лизме - 2, 41, 49, 1 58, 1 59, 275. 
рол ь товарооборота и торговли -
2, 49, 1 55 - 1 56, 1 58, 1 6 5 - 1 66, 
2 1 8 - 220, 229. 
и укрепление финансово-денежной 
системы - 2, 49, 1 56,  1 58, 159, 2 1 6, 
2 1 8 ,  2 1 9 ,  229. 
культурная революция и культур
ное строительство - 2, 2, 1 5, 36, 
40 - 4 1 ,  42 - 43, 5 1 - 53, 58 - 59,  73, 
89 - 90, 9 1 ,  1 03, 1 4 1 ,  1 68, 1 73 - 1 84, 
227, 239 - 240, 24 1 ,  245, 246, 248, 
275, 283. 
формирование нового человека, 
всестороннее развитие личности -
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1, 356; 2, 53, 1 4 1 ,  1 74 - 1 76. 1 77,  
1 82, 283, 284, 285, 288. 
воспитание трудящихся масс в ду
хе социализма и коммунизма, борь
ба с пережитками капитализма.  с 
разлиqными антиморальными яв
лениями - воровством, пьянством, 
стяжател ьством и т. п.- 1 ,  356 ; 
2, 9 ,  1 6 - 1 7. 40, 4 1 , 52, 1 03, 1 48, 1 49,  
1 63, 1 7 2 - 1 80, 181,  1 82 - 1 83, 184, 
1 96,  282, 283, 284, 285, 288. 
особен ности и задачи социалисти
ческого строительства в националь
ных районах - 1, 292- 294; 2, 
221 - 222, 223, 224 - 226. 
возможность перехода от докапи
талистиqеских отношений к со
циализму,  минуя капиталистиqе
скую стадию развития - 1, 292-
294; 2, 1 2 6 - 1 29, 222, 224, 275, 
279 - 280, 297- 298. 
разрешение национального воп
роса в СССР - 1, 234, 235; 2, 1 2 ,  
1 09 - 1 10,  221 - 227, 246 - 249, 
279. 
формирование и развитие социа
листических наций,  народностей, 
их расцвет и сближение, укрепле
ние ::�ружбы и взаимопомощи наро
дов - 1 ,  235, 291 , 292 - 294 ; 2, 
1 2 ,  1 09 - 1 10, 221 - 226, 227, 
247 - 248. 
советский,  пролетарский, социа
л истический 11атриотизм - 2, 29-
30, 63, 1 36 - 1 37, 176.  
советский народ как новая истори
qеская общность людей - 1 ,  293-
294. 
советское, социалистиqеское право, 
революционная,  социалистическая 
законность и ее укрепление - 2, 
9 ,  1 6 - 1 7 ,  43, 49- 50, 54 - 55,  97, 
1 03, 1 95 - 1 96, 227, 282 - 283. 
роль тру::�ящи хся масс, творческой 
ин ициативы,  энтузиазма и органи
зованности - 2, 1 - 3, 6,  7 - 8, 9-
10,  1 2 - 14,  18,  27, 28- 29, 40 - 4 1 ,  
4 6 ,  49- 50, 78- 79, 80, 8 1 ,  9 0 ,  92, 
1 0 1 - 102, 1 0 5 - 107,  1 1 0, 1 1 2 - 1 13,  
1 39,  148- 1 49,  167,  1 69, 174,  1 75, 
1 86,  225, 226, 227, 228- 229, 23 1 -
232, 246, 283, 284 - 285, 287 - 288, 
289 - 290. 
и профсоюзы - 2, 47,  104, 147-
1 52, 1 53, 1 63, 2 1 6 .  
и роль молодежи - 2, 1 7 4 - 1 78, 
255. 
положение и роль женщин - 2, 
9 - 10,  1 78 - 1 79. 
необходи:мость - изучения, пропа-



ган;:�.ы 11 вне;:�.рения практиче
ского опыта - 2, 4 1 ,  46, 54, 58, 
99- 100, 145- 1 46, 1 65, 1 66, 168-
1 70, 1 7 1 ,  185- 186, 283, 284. 
по;:�.готовка и правильная расста
новка кадров - 2, 8, 42- 43, 5 1 -
53, 7 4 - 76, 88, 148- 1 49, 1 5 1 ,  
1 6 5 ,  1 66, 1 69, 185- 1 86, 1 89 - 1 94, 
245. 
участие в социалистическои стро
ите.1ьстве в СССР иностран ных ра
бочих и специа.1истов - 2, 2 1 3 -
2 1 4 .  
иепцунаро;:�.ные ус:ювия, внешняя 
по.1итика социа:I Истического госу
;:�.арства - 2, 2. 1 9 .  27, 2 9 - 30, 3 1 -
33, 60, 63- 64, 89, 90. 1 03, 108- 1 09, 
1 28 - 129, 1 36 - 1 37 ,  1 96 - 207, 227. 
231 - 232, 24 1 .  269, 282. 

См. также Внешняя политика 
Советского госу;:�.арства. 
и иировая систюш социализиа -
2, 30, 3 1 ,  32, 84 - 85. 123- 1 24, 
1 2 8 - 1 3 1 .  1 4 1 - 142,  1 9 7 - 1 98, 
1 99 - 200, 204, 205 - 206, 258- 259, 
272, 276, 280. 28 1 .  291 ,  292 - 294, 
295, 299 - 300. 
социализм и мир - 1, 270 - 272, 
287 - 288 ; 2, 21,  3 1 - 32, 205, 206 -
207, 275, 291 - 294, 298 - 300. 
Jащита завоеваниИ социализиа. 
укрепление обороноспособности. 
воору;ненных си.'l социадистиче
ского госу;:�.арства - t, 270, 2 7 1 , 
279;  2, 17 ,  27,  33, 5 5 - 56, 57, 73-
80, 93-94, 96 - 97,  1 03, 1 32 - 1 34, 
1 36 - 137,  1 96 - 1 98, 205- 206, 
2 1 9 - 220, 224, 225, 227, 300. 
трудности и ошибки, пути их прео
Доления и исправления - 2, 2, 3-
4, 8 - 9. 81 , 1 1 2 - 1 13,  145, 146 - 147.  
1 60 - 163, 1 96. 197,  2 1 5 - 2 1 6. 219-
220,  240 - 2 4 1 ,  256 - 257, 282. 283, 
288. 
борьба с ошибочныии взгля;:�.аии.  
анарХО-СИН;:J.И КаЛИСТСК И:IIИ ТеН;:J.еН
ЦИЯ:IIИ ,  реВИЗИОНИЗ:\10:11 , ОППОрту
Н ИСТИЧеСК И:II И злеиентаии и груп
паии по вопроса:�� строительства 
социализиа - 1, 295- 298; 2, 5 - 6 .  
1 9 - 2 1 ,  23- 24, 44 - 45, 54 - 55, 
88 -89. 90, 100- 1 02, 104- 1 05, 
1 10 - 1 1 1 , 1 43, 146- 1 54, 1 60, 1 6 1 -
1 63, 1 74, 207 , 208, 2 1 5, 2 1 6, 220-
22 1 ,  225- 226, 238 - 24 1 ,  243. 247 -
248, 252 - 253, 254 - 256. 264 - 266, 
276, 283. 287. 
полная и окончатеJt ьная побе;:�.а 
социадиаиа,  построение развитого 
социалистического общества  в 

СССР. его совершенствование и по
сrепенный перехо;:�. к коииуниз
иу - воtшощение и;:�.ей лениниз
иа - 2, 20 - 2 1 ,  102- 103, 1 05, 
140 - 142, 1 57, 1 58, 1 59 - 1 6 1 ,  241 -
242, 256, 257 - 258, 278- 285, 289. 
постепенное создание условий для 
фориирования коммунистических 
общественных  отношен и й  - 2, 
40 - 4 1 .  1 0 1 - 103, 1 05 - 107, 1 40, 
1 4 1 - 1 42, 1 74, 1 75 - 1 7 7, 178- 1 79. 
восп итание коииунистического от
ношения к тру;:�.у - 1,  356; 2, 40-
4 1 .  1 05 - 1 08, 1 7 4 - 1 75, 275, 284 -
285. 
меацуна ро;:�.ное значение разви
тоr·о социа.1истического общества, 
его совершенствование и п осте
пенное перерастание в комму
нистическое - 2, 20- 2 1 ,  32 - 33, 
58-- 59, 70, 80- 8 1 ,  83, 84, 88 - 89, 
92-- 93. 1 00 - 1 02, 1 1 7 - 1 18, 1 3 1 ,  
1 4 1 - 1 42 ,  1 59 - 1 60, 1 9 7 - 1 98, 208, 
2 1 3 - 214,  230, 231,  240, 241 - 242, 
245. 247 - 248, 256, 258, 275. 278-
285, 287 . 290. 29 1 .  292 - 294. 

См. также Коииунизи. 
Социал исти чес кое п р еобразование 

седьского хозяйства - 1,  328; 2, 
44. 50 - 5 1 ,  58, 90 - 9 1 ,  101 - 1 02, 
1 03, 1 40 - 1 4 1 ,  142- 1 43, 1 56, 1 5 7 -
1 59,  168, 24 1 ,  244 - 245, 247 - 249, 
258 - 259, 260, 278 - 279. 

Социал ксты-революционеры (эсеры) 
и борьба с ниии - 1 ,  8, 8 1 ,  93- 94, 
1 1 2, 1 36, 1 50, 1 57,  1 63, 192, 2 1 6, 
309, 325 - 326, 327 - 328, 329, 330-
331 ,  340 - 34 1 ,  358, 359 - 3 6 1 ,  363, 
372; 2, 5 - 8, 1 5 - 16.  1 9 - 22. 56-
57, 62.  65,  86.  97,  1 1 2, 1 44 - 1 45. 
1 6 1 - 1 62, 1 63. 1 80. 1 96, 247 - 248. 

Социал- пацифизи и борьба с ним - 1 ,  
297. 

Социал-рефориизи, п равые социал и
сты, борьба с ниии - t, V I I I ,  27, 
36 - ;38, 64 - 65, 69, 87, 89, 1 0 1 ,  
1 02 - 103, 1 15 - 1 16,  1 20, 1 26 - 1 27,  
1 40, 1 7 6 - 1 7 7 ,  185 - 186, 1 90, 1 96. 
203 - 205, 209 - 2 1 1 .  231. 239 - 24 1 ,  
248, .249 - 2 5 1 ,  262 - 263, 266 - 268. 
2 7 6 - 278, 283 - 284, 296 - 298, 35 1 ,  
382 ; 2 ,  1 9 - 20, 32 - 33. 7 7 .  80 - 8 1 ,  
84, 85, 86. 8 7 ,  1 0 1 ,  104- 105.  1 1 6 -
1 1 7,  1 18, 1 20, 1 2 1 - 1 22, 1 2 4 ,  1 3 1 .  
1 52 - 1 53, 2 10, 2 1 2, 238 - 24 1 ,  247 -
248, 256 - 257. 

Социал-шовинизи и бор ьба с нии - 1,  
1 95 - 1 96, 248, 250, 251 ,  253, 255, 
257 - 258, 259 - 260, 266 - 269,  
283 - 285, 287 - 288, 296 - 298. 
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Социальное обеспечение в СССР - 2, 
9 1 ,  1 69. 

« Союз борьбы за освобождение рабо
чего класса » (петербургски й )  -
1, 4 1 -47, 48 -49, 53, 55. 

Союз Советских Социалистических 
Республик, его образование и ук
репление - 1,  XI I ;  2, 1 2, 1 9, 79, 
221 - 227,  246 - 249, 267 - 268. 

Специалисты буржуазные в переход
ный период от капитализма к со
циализму - 1, 365; 2, 42 - 43, 75, 
93, 1 10, 1 7 1 ,  178.  

СССР и капиталистические страны -
с.м. Внешняя политика Советского 
государства .  

СССР и международный пролетариат 
помощь трудящихся СССР между
народному п ролетариату - 2, 20-
2 1 ,  23, 26, 30, 3 1 ,  32, 33, 58, 59, 63, 
70, 8 1 , 83- 84, 85, 90, 1 00 - 1 0 1 , 1 12,  
123- 124, 1 27 - 1 28, 1 29 - 1 3 1 ,  1 36, 
1 37,  141 - 142, 1 59 - 1 60, 1 97 - 1 98, 
1 9 9 - 200, 206 - 207,  2 1 3 - 2 1 4 ,  
240 - 24 1 ,  246 - 247, 258, 269. 
разъяснение трудищимен других 
стран международного значения 
Октябрьской социалистической ре
волюции, успехов строительства 
социализма в СССР - 2, 80 - 8 1 ,  
1 3 1 - 132.  
помощь международного пролета
риата Советской России - 2, 8 1 -
82, 1 1 7 - 1 18,  2 1 3 - 214.  

СССР и народы Востока - 2, 12 ,  32, 
90, 1 25 - 1 28, 129 - 1 30, 198- 200, 
247 - 249, 269, 297. 

Статистика в России - 1,  20, 30, 52, 
57, 6 1 - 62, 73. 

Стачка как форма классовой борьбы 
п ролетариата - 1,  14,  106- 107,  
1 1 5, 1 1 8, 1 22, 1 31 - 1 32, 141,  147.  

Стачки и стачечное движение в Рос
сии - 1, 14, 29, 42, 44, 47, 80, 92, 
1 1 5, 1 18, 1 22,  1 3 1 - 1 32, 1 35, 1 38, 
1 39, 1 4 1 ,  145, 147, 184, 20 1 ,  212 ,  
2 1 7, 229, 232- 233, 243 - 244. 

Стихийность и сознател ьность в рабо
чем движении,  соединение научно
го социализма с рабочим движе
нием - 1,  1 4, 1 5 - 16,  25- 26, 33-
34, 43, 47, 65 - 66, 87 - 89, 90, 1 23, 
1 3 1 ,  1 99 ;  2, 127- 1 28. 

Стратегия и тактика ленинизма - 1 ,  
34- 35, 82. 
сущность и значение - 1 ,  185-
1 86, 318-319,  376; 2, 60,  85,  88-
89,  96 - 97, 1 09 - 1 10, 1 1 6 - 1 22, 
123- 124, 1 2 7 - 1 28, 145, 156- 1 58, 
202 - 204, 207 -208, 209 - 2 1 2, 2 1 3, 
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22 1 - 222, 223, 239, 240 - 242, 272-
273, 276 - 277,  279- 280, 281 - 286, 
291 - 294. 
и диалектический материализм -
1, 263 - 265; 2, 96 - 97,  1 56, 239, 
282. 
и опыт международного и россий
ского революционного движе ния -
1, 1 63, 1 64 - 1 66, 2 1 0 - 2 1 1 ,  220-
2 2 1 ,  224 - 225, 227 - 228, 230, 273-
274, 283 - 285; 2,  85- 86, 89,  1 1 7 -
1 1 8, 1 2 1 - 1 22 ,  1 3 1 ,  230, 272, 276, 
278, 285 - 286, 287, 290 - 294. 
коренное отличие от реформист
ской политики - 1, 1 20 - 1 2 1 ,  
351 - 352, 370-37 1 ;  2, 86 - 87,  
1 20 - 122,  157,  1 59 - 1 60, 209 - 2 10, 
212,  240. 
гибкость тактики и учет конкрет
но-историчесJюЙ обстановки - 1 ,  
3 6 ,  7 0 ,  139- 1 40, 1 84 - 1 85, 1 86, 
284 - 285, 3 1 3 - 3 1 5, 3 1 6 - 3 1 7 '  
3 1 8 - 319,  320- 323, 334, 340 - 34 1 ,  
349 - 350, 35 1 - 352,  363 - 365,  
366 - 367,  370 - 3 7 1 ,  372 - 373, 379 ;  
2 ,  29 - 30, 32 ,  96 - 97,  1 09 - 1 10, 
1 20 - 1 2 1 ,  1 5 5 - 156, 157,  1 58, 203 -
204, 208 - 209, 2 10 - 2 1 1 ,  2 1 5 ,  2 16, 
221 - 223, 238- 240, 272, 276, 
279- 280, 28 1 ,  282, 285 - 286, 29 1 -
292. 
формы и методы классовой борьбы 
пролетариата - 1 ,  34, 43, 79, 88-
89, 185- 1 86, 350 - 35 1 ,  352, 360 -
364, 380 - 38 1 ;  2, 85, 87, 1 20 - 1 2 1 ,  
1 57, 2 1 5 - 2 1 6 .  
тактика п артии большевиков в на
ступлении и отступлении - 1 ,  1 38, 
1 39, 1 55 - 1 56, 184 - 1 85, 1 87 - 1 88, 
1 99, 340 - 34 1 ,  360 - 363, 366 - 37 2 ;  
2, 29 - 30, 1 4 1 ,  155- 1 56,  1 57,  203 -
204, 2 1 5 - 2 1 6 ,  2 1 7 ,  23 1 .  
выбор основного, решающего зве
на - 1, 361 - 363, 364 - 365, 366 -
368; 2, 40, 96-97, 1 65 - 1 66 .  
выбор момента решающего уда
ра - 1, 36 1 - 363, 364, 365, 366 -
367, 369, 370 - 3 7 1 , 373; 2, 97,  208-
209, 2 1 0 - 2 1 1 ,  2 1 5. 
тактика «левого блока » - 1, 5 7 -
5 8 ,  1 33, 149- 150, 152,  2 1 6, 229-
230, 365; 2, 2 1 1 - 2 1 2, 231,  296. 
в период буржуазно-демократиче
ской революции - 1, 63, 70, 9 1 ,  92, 
104, 1 18 - 1 19,  1 20 - 1 29, 135- 1 36, 
1 39 - 1 40, 1 4 1 - 1 44, 1 45, 1 49 - 1 50, 
1 5 1 - 1 53, 1 55 - 1 56, 1 57 - 1 58, 200, 
201 - 202, 2 1 0 ;  2, 89, 1 1 7 - 1 22, 
1 26 - 1 28, 1 57,  207 - 2 1 1 ,  231, 256, 
288. 



в борьбе за победу социалистиче
ской революции - 1 ,  63 - 64,  69, 
299 - 300, 304, 31 1 - 315,  3 1 6 - 318,  
3 1 9 - 320, 340-341,  378-379; 2, 
40, 70, 85,  87, 89,  1 1 7 - 1 28, 1 57,  
207 - 2 13,  229 - 2 3 1 ,  256 - 259,  
275 ,  278,  285, 287 ,  290. 
в переходный период от капитализ
ма к социализму, развитого социа
листического общества, его совер
шенствования и постепенного пе
рерастания его в коммунизм - 2, 
1, 2 - 4 , 6 - 7, 8, 9 - 10, 1 1 - 1 3, 1 9 -
2 2 ,  27 - 32, 39 -40, 42 - 43, 44 - 45, 
50 - 5 1 ,  52, 58- 59, 6 1 - 62, 63 - 64, 
70, 7 7 - 78, 79-80, 89, 90, 9 1 - 94, 
102, 1 04, 106- 107,  1 09 - 1 10, 1 1 7 -
1 24,  1 28 - 1 30, 139- 147,  1 50 - 1 52, 
1 53 - 1 56, 1 57,  1 58 - 1 60, 163- 1 66, 
1 9 6 - 199, 2 1 5 - 2 1 6, 221 - 222, 223, 
229 - 230, 231 - 232, 24 1 - 242,  
249 - 250, 251 ,  257 - 259, 269 - 270, 
278- 285, 286 - 2 9 1 .  

См. также Социализм . 
- творческое применение общих 

принципов коммунизма с учетом 
конкретных условий и националь
ных особенностей в каждой отдель
ной стране - 2, 3 - 4, 70, 83, 84, 
85 - 87, 89, 1 00 - 1 0 1 ,  103- 1 05, 
1 1 8, 1 2 1 - 1 22,  126, 239, 24 1 ,  272, 
277 - 278, 279- 280. 

- международное значение страте
гии и тактики ленинизма - 1, 
63, 82, 1 29, 1 64 - 1 66, 249 - 250, 
25 1 - 253, 254, 258, 259, 260- 262, 
265, 287, 288 - 289, 304, 38 1 -
383 ; 2, 33, 70, 1 1 8, 122, 159-
1 60, 229, 240, 24 1 ,  27 1 - 272, 276-
279, 281 ,  285 - 286, 287,  291 -
292, 296. 

- и соотношение интернациональ
ного и национального - 1,  255-
256; 2, 30, 70, 1 2 1 - 122, 1 26 - 1 28, 
221 - 223, 293. 

Страхование социальное в СССР -
2, 1 69.  

Суд и судопроизводство в СССР - 2, 
1 7 ,  50, 54 - 55, 195- 1 96. 

т 

Тактика единого демократического 
фронта - 1 ,  5 7 - 58, 1 33, 149, 1 52, 
281 - 282; 2, 258, 296.  

Тактика единого рабочего фронта -
1, 229- 230, 233- 234; 2, 2 1 1 - 212,  
231 . 

Татария, Татарская АССР - 1, 2, 3, 

7 - 8, 1 1 - 1 2, 13,  14,  1 5, 16 ,  22, 59, 
79; 2, 64, 66. 95, 222. 

Теория революционная - с.JК. М арк
сизм-ленинизм. 

Теор ия социалистической револю
ции - 1, 34, 37, 65 - 66, 1 28 - 1 29, 
263- 265, 278- 282, 304; 2, 2 - 4 ,  
67 - 70, 84 -87, 8 8 ,  9 1 -92, 100-
101,  1 1 8 - 1 20, 1 22,  1 55, 1 7 3 - 1 74,  
238 - 239, 240, 241 ,  243- 244, 245, 
2 53, 256, 258, 275- 276, 287, 295. 

С.JК. также Революция социали
с rическая (ленинская теория со
циалистической революции ) .  

Террор контрреволюционный - 1 ,  
1 38, 1 39, 1 45, 1 54,  1 57,  1 60, 243-
244, 251 ,  252, 276 - 277,  334, 337 -
338, 343; 2 ,  1 6 - 1 7 ,  18, 60 - 6 1 ,  
85- 86, 1 50, 1 52, 1 55.  

Техника партийная (типографии ,  
транспорт, финансы, явки, связи 
и др. ) - 1,  72 - 1 14,  1 34, 1 47 - 149, 
1 6 1 ,  335, 336 - 342, 344- 347,  364. 

Торговля в СССР - 2, 48- 49, 50, 
1 55 - 156, 1 58, 1 6 5 - 1 66, 219, 229. 

Транспорт в СССР - 2, 14, 47, 48, 
73, 78, 79, 109, 1 10 - 1 1 1 , 1 1 5,  1 38, 
1 56, 1 69.  

Тред-юнионы и тред-юнионизм - 1, 
27,  48-49, 64,  87, 89,  90; 2, 1 1 7 . 

Тро цкизм, борьба с ним - 1, 99, 1 0 1 ,  
128- 129, 1 38, 1 5 2 ,  1 85, 1 8 7 ,  1 9 2 -
1 93, 1 9 7 ,  209, 2 1 1 ,  220, 229- 230, 
238 - 240, 242, 244, 250, 253, 279-
281 ,  317,  323 - 324, 37 1 ;  2, 23- 26, 
76, 94, 97,  1 34 ,  1 43, 146- 1 50, 1 52, 
1 53, 1 95,  240, 244, 252 - 255, 264 -
265, 276, 287. 

Трудовая дисциплина в СССР - 2, 
1 5, 27, 40 - 4 1 , 42, 43, 46, 54, 62, 1 06, 
1 1 0,  1 48, 175,  284 - 285. 

Трудовики - 1,  1 52, 2 1 6. 
Туркестан, Туркменская ССР - 1 ,  

2 2 9 ;  2,  1 7, 48, 9 8 ,  1 08, 128, 222. 

у 

УКI�аина,  Украинская ССР - 1, 38, 
35, 59, 73, 79, 8 1 ,  83, 9 1 ,  92, 1 05, 
109, 1 1 3, 1 1 9, 1 22, 1 30, 1 32, 1 39, 
1 6 1 ,  1 9 1 ,  205, 2 1 1 ,  236 -237, 258, 
316 ,  329 ; 2, 1 3, 14, 1 7 ,  23, 25, 35, 49, 
61, 7 1 ,  73, 79, 81 - 82, 93, 99, 1 08, 
1 33, 1 34, 136, 1 67,  1 68, 222, 223-
224, 225, 261 . 

<< УJiьтраимпериализ м »  - каутскиан
ская теория и ее критика - 1, 
276 - 278. 

Учредительное собрание в России -
1, 343, 365; 2, 1 9 - 20, 100. 
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Фашизм и борьба с ним - 2, 69, 
290. 

Финансовая политика Советского го
сударства - 2, 4 1 ,  49, 1 56, 1 5 7 --
1 59, 2 1 6, 2 1 8, 2 19, 229. 

Фракции и фракционность в партии 
и борьба с ними - 1,  170- 1 7 1 ,  
187 - 1 9 1 ,  1 97 ,  24 1 - 243; 2 ,  146-
147,  152- 1 54, 1 6 1 - 1 63, 287 . 

х 

Хозяйственный расчет ( хозрасчет) -
2, 4 1 ,  43, 1 5 7 - 1 59, 166- 167.  

ц 

Центризм и центристы, борьба с ни
ми - 1, 99, 103, 106, 1 52, 187 , 209, 
239, 241 ,  257 - 258, 259- 260, 262, 
267 - 269, 287 - 288, 296 - 298, 304, 
323 - 324; 2, 1 1 7,  1 24. 

Циммервальдская конференция 
( 1 9 1 5  г . )  - 1, 283- 285, 287, 288 -
289, 297 - 298. 

ш 

Шефство города над деревней - 2, 
245, 246. 

« ЭКОНОМИЗ М >> И « ЭКОНОМИСТЫ >> ,  борьба 
с ними - 1, 48-49, 63- 64, 65-
68, 69,  8 1 ,  86 - 92, 97, 98-99, 104, 
1 1 1 - 1 1 2. 

Экономика 
- и политика (соотношение)  - 1, 

20 - 2 1 ,  22, 89; 2, 149- 1 50. 
Экспроприация буржуазии и помещи

ков - 1, 33, 45; 2, 9 - 10, 1 1 ,  14-
15,  27 - 28, 39 - 40, 57 - 58, 139-
144,  1 60, 168- 1 69, 177 ,  243, 262. 

Электрификация и электрические 
станции в СССР - 2, 4 7 - 48, 109-
1 10, 139 - 144, 1 60, 1 68- 1 69, 177,  
243, 262. 

Эмпириокритицизм (махизм) 
общая характеристика - 1, 167-
1 68, 173- 180, 184. 
эмпириокритицизм в России,  ре
визия российскими махистами 
диалектического и исторического 
материализма - 1,  1 67 - 1 83, 184, 
1 90 - 1 9 1 ,  2 1 6 - 2 1 7. 

Эпоха современная, ее содержание и 
характер - 2, 123, 1 29, 272, 273, 
30 1 .  

Эстония, Эстонская ССР - 1 ,  367 ; 2, 
23, 25, 98, 108. 

я 

Якутия, Якутская АССР - 2, 222. 



УКАЗАТЕЛЬ 
ИМЕН 





УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН * 

А 

Авенариус Рихард - 1, 1 67,  1 68, 1 70, 
1 8 1 .  

Авербах М. И.  - 2, 2 1 7 .  
А впсептьев Н. Д. - 2,  6, 1 6 .  
Адлер Виптор - 1 ,  247 . 
Адлер Мапс - 1, 168. 
Адлер Фридрих (Фриц)  - 2, 1 3 1 .  
Адаратепий В. В. - 1 ,  1 29. 
Апи.мов В. П. - 1, 99. 
Апсельрод П. Б. - 1,  43, 75, 76, 81, 84, 

85, 86, 102, 1 10, 185, 248. 
Алап Р. В. - 2, 197.  
Алепсапдр - с..и. Ульянов А. И.  
Алепсапдр III (Ро..иапов) - 1,  9 .  
Алепсеев М. В. - 1 ,  246. 
Алепсинепий Г. А . - 1, 186, 188, 335, 

336. 
А.4.4илуев С. Н. - 1 ,  336, 337, 338, 339. 
Апвельт Н. Н. - 1, 326. 
Ангарепий Н. С. - t, 342. 
Апдерсеп-Непсе Мартип - 2, 22�. 
Андреев А. А . - 1, 377 ;  2, 75. 
Андреева М. Ф. - 1, 1 34, 151, 1 6 1 .  
Аписи..иов В .  А .  - 1,  337. 
Anna - см. Ульянова-Елизарова А.  И. 
Аптопов-Овсееппо В. А . - 1,  368, 369 ; 

2, 75. 

Аптопов-Саратовспий В. П. - 2, 20. 
Аристотель - 1,  263. 
Ар..иапд И. Ф . - 1,  205, 224, 242, 267, 

282 - 283, 297, 302. 
Артюхин М. И. - 1,  22 1 .  
Арцы бушев В .  П. - 1,  82. 

А та..иtтова А гафья - с..и. Круп-
ская Н. К. 

Ах..иала Кэсси - 1,  346. 

Б 

Бабушпии И. В. - 1, 25, 26, 27, 28, 29, 
4fi, 75, 81, 83, 157.  

Багдttтьев С. Н. - 1 ,  319.  
Багоцпий С. Ю. - 1 ,  247. 
Бадаев А .  Е. - 1, 216,  226, 227, 252. 
Базаров В. А . - 1 ,  167,  1 69, 1 70, 17 1 ,  

1 72, 1 8 1 .  
Бара.м,аип Е. В. - 1,  6 7 ,  82. 
Барбопи Тито - 1,  260. 
Бартепев В. В. - 1,  18. 
Бартенева Е. Г. - 1, 18.  
Ватурин Н. Н. - 1 ,  202, 2 1 5. 
Бау..иап Н. Э. - 1, 67, 82, 1 57.  
Бауэр Брупо - 1,  40. 
Бауэр Отто - 1, 1 68, 308 ; 2, 1 3 1 .  
Бебмь Август - 1 ,  1 53, 1 55, 1 92, 223, 

2:! 1 ;  2, 34. 

* Имена, входящие в названия книг,  статей, в указатель не включаются.  
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Бедный Демьян - 1 ,  202, 2 1 5 ;  2, 93, 
184, 263. 

Белипспий В. Г. - 1, VI, 8;  2, 34. 
Бе.яд. Томас - 2, 2 1 2 .  
Бмостоцпий Н .  С.  - 1 ,  205, 2 1 0 .  
Бед.япов А .  А . - 1 ,  1 9 .  
Беранже Пьер - 2,  263. 
Бердяев Н. А . - 1 ,  167.  
Берпд.и Джордж - 1 ,  1 73, 182.  
Берман Я. А .  - t ,  169, 1 8 1 .  
Бернштейн Эдуард - t ,  54, 64, 6 5 ,  66, 

69, 87, 99, 1 55, 223- 224; 2, 276.  
Бетховен Людвиг ван - 2, 1 85. 
Биссод.ати Леонида - 1 ,  2 10. 
Бд.агоев ДU.!tlитр - t ,  260. 
Бд.ажеевспий М. В. - 1 ,  56. 
Бд.анп А .  Д. - 1, 3. 
Бд.умпвист Артур - 1 ,  346. 
Бд.юхер В. К. - 2, 75. 
Бобровспая Ц. С. - см. Зеликсон-Бо

бровская. 
Богданов А .  А . - 1 ,  109, 167, 1 68, 1 69, 

1 70, 1 7 1 ,  1 72, 1 73, 1 77 ,  1 8 1 ,  1 86, 
1 88, 189, 1 90; 2, 1 7  4. 

Бодрое, А .  Н. - 1, 25, 28. 
Бодров Ф. Н. - 1 ,  25, 28. 
Бонч-Бруевич В. Д. - 1,  1 34, 1 48, 202, 

308, 333, 376;  2, 54, 57, 63. 
Бонч-Бруевич М. А . - 2, 1 70. 
Борг Вадьтер - 1 ,  1 56 .  
Боровпав В. П. - 1 ,  28. 
Бош Е. Б. - 1 ,  296. 
Браун Адод.ьф - 1, 77 .  
Бресд.ав Б. А . - 1 ,  206. 
Брехав С. М. - 1, 1 .  
Бронепий М. Г. - 1 ,  302. 
Бубнов А. С. - 1 ,  210,  369; 2, 23, 26, 

75, 93. 
Буденный С. М. - 2, 75, 1 1 1 .  
Бупшнис В. А . - 1 ,  49. 
Буд.гапов С. Н. - 1 ,  65, 66, 167 .  
Буд.д.ит Уид.ьям - 2,  1 97 .  
Буд.ыгин А. Г. - 1 ,  1 3 1 .  
Бумажный Е. 0 . - 2,  260. 
Буташевич-Петрашевспий М. В. - 1 ,  

50. 
Бутдеров А.  М. - 1, 9. 
Бухарин Н. Н. - 1, 291 ,  293, 294, 296, 

343; 2, 23, 26,  45, 88, 90, 147, 1 48, 
149, 1 5 1 ,  1 60, 1 8 1 ,  209, 220, 221,  
252, 253. 

Бьюпенен Джордж - 1 ,  335. 

в 

Вагнер Н. П. - 1, 9. 
Вайнштейн А. Л. - 2, 1 8 1 .  
Вайян-Кутюрье  Под.ь - 2, 2 1 1 .  
Вад.ентинов Н. - 1 ,  167 .  
Вандервед.ьде Эмид.ь - 1 ,  248, 327 .  
Вандерд.ип Вашингтон - 2, 200. 
Ванеев А.  А . - 1, 24, 42, 44 - 45, 48, 56, 

57, 67. 
Ванеева Д. В. - t, 67.  
Ван Код.ь Генрих - 1 ,  1 54, 1 55.  
Варейпис Н. М. - 1 ,  22 1 .  
Баренцава О. А . - 1 ,  82. 
Васид.ьев-Южин, М. Н. - 1, 1 30,, 

1 3 1 .  
Вацетис В .  Н .  - 2, 7 5 ,  97.  
Вацетис Н. Н. - 2, 57. 
Вебб Беатр иса. - 1 ,  65. 
Вебб Сидней - 1 ,  65. 
Вейнпооп Давид - 1 ,  260. 
Верхарн Эмид.ь - 1 ,  184. 
Весед.пов С. А . - 2, 10. 
Вийп Кард. - 1 ,  346. 
Вид.онов Н. Е. (Михаил ) - 1 ,  189, 

1 93.  
Вuд.ьгед.Ь.!tl li ( Гогенцод.д.ерн) - 1 ,  

332, 337 . 
Вид.ьсон Вудро - 2, 63. 
Виноградов А. А. - 2, 1 78. 
Виnо�tуров А. Н. - 1, 2 1 5 .  
Винтер А .  В. - 2,  48. 
Вд.адU.!tlирс�tий М. Ф. - 1, 242. 
Водовозов В. В. - 1 ,  145. 
Водовозова М. Н. - 1, 60. 
Воинов И. А . - 1 ,  338. 
Вод.одичева М. А . - 2, 236 - 238. 
Воровс�tий В. В. - 1, 67, 1 12,  1 34, 1 48, 

1 8 1 ,  202, 327. 
Воронцов В. П. (В. В ) - 1 ,  t 9, 30, 

3 1 ,  60. 
Ворошидав К. Е. - 2, 75, 93, 268. 
В острецов С. С. - 2, 75. 
Врангед.ь П. Н. - 2, 109, 1 33, 1 34, 136.  

1 75 .  
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Гаазе Гуго - 1 ,  248. 
Гайндман Генри - 1, 248. 
Гад.д.ахер Уид.ьям - 2, 1 3 1 .  
Гадьnер и н  Л .  Е .  - 1 ,  1 10.  
Гаnец�tий Я. С. - 1 ,  247, 303. 
Гапон Г. А . - 1, 1 15, 1 1 6 .  



Гауптман Г. - 1, 97. 
Гегель Георг - 1 ,  51, 222, 263, 264, 

265; 2, 34. 
Гед Жюль - 1 ,  248. 
Гейнольд - 1, 247. 
Гельвеций Клод - 1 ,  5 1 .  
Гельфонд О. И. - 1 ,  169. 
Гер�>улес - 2, 63.  
Герман Н. Э. - 1 ,  240. 
Герцен А.  И. - 1,  V I ,  8, 55; 2, 

34. 
Гетье Ф. А . - 2, 2 1 7 .  
Гиль С. К. - 2 ,  39. 
Гид.ьбо Анри - t, 302.  
Гиттис В. М. - 2, 75.  
Гоголь Н. В. - t ,  8. 
Голоще�>ин Ф. И. - t, 2 1 0 ;  2, 93. 
Гольбах Поль - t, 5 1 ;  2, 34. 
Гольджан Л. И. - 1,  83. 
Горбунов Н. П. - 2, 10, 54. 
Городови�>ов О.  И. - 2, 75. 
Горь�>ий А. М. - 1, 1 0 1 ,  1 34, 1 5 1 -

1 52, 1 53, 1 6 1 ,  1 70, 1 7 1 - 172,  1 92, 
202, 210,  2 1 3 - 2 1 4, 2 1 6, 22 1 ;  2, 76, 
1 1 2,  1 7 1 ,  1 83 - 184, 1 92, 1 93, 2 1 4, 
262 - 263, 264. 

Гра:мши Антонио - 1, 17, 289. 
Гранат А.  Н. - 1, 224. 
Гранат И. Н. - 1, 224. 
Графтио Г. О. - 2, 48, 1 68. 
Гриба�>ин П. С. - 1, 28. 
Григорьев М. Г. - 1 ,  5 1 .  
Гри:мд.унд Отто - t ,  303. 
Гри:м:м Роберт - 1 ,  259, 283, 297. 
Губ�>ин и. М. - 2, 1 70. 
Гусев С. И. - 1, 129; 2, 75. 
Гута-Мостовой Павел - 1, 232.  
Гуч�>ов А .  И. - 1,  317,  318.  
Гюго Ви�>тор - 1,  184. 
Гюис:манс Ка:мид.ь - t,  184. 

д 

Давид Эдуард - 1, 1 55. 
Дан Ф. И. - 1 ,  1 94, 1 96 - 1 97, 317, 330 :  

2,  16.  
Даниельсон Н. Ф. ( Н. -он)  - 1 ,  60. 
Данилов П. А. - 1, 326. 
Донишевспий К. Х. - 2, 57. 
Дебс Юджин - 1 ,  261 . 
Денипин А. И. - 2, 62, 65, 95, 98, 99, 

108, 223. 

Джапаридае П. А. - 1 ,  181 .  
Джер:манеrrо Джованни - 2, 132. 
Даержинспий Ф. Э. - 1,  326, 343, 368, 

369, 37 1 ;  2, 17 ,  26, 
'
75, 234. 

Диа:манд Герман - 1, 247. 
Дидро Дени - 1, 172.  
Дид.д.ан, Э:мид.ь - 2, 48. 
Дитц Ноганн Генрих - 1 ,  77. 
Дицген Иосиф - 1, 1 72.  
Длуспий Кааи:мир - 1 ,  247. 
Дмитриев П. Д. - 1 ,  25. 
Дмитрий - см. Ульянов Д. И. 
Добровейн И. А.  - 2, 1 85. 
Доброджану-Геря Константин - 1 ,  

1 98. 
Добролюбав Н. А . - 1 ,  4, 8, 1 3 ;  2, 34. 
Дубровинс�>ий И. Ф. - 1 ,  82, 1 53, 1 6 1 ,  

1 8 1 ,  192.  
Духоr�,ин, Н. Н. - 2, 22. 
Дыбен�>о П. Е. - 2, 75. 

Е 

Егоров А. И. - 2, 75.  
Елиааров М. Т. - 1 ,  16,  1 8, 2 1 ,  38, 46, 

307, 338; 2, 7, 88. 
Елиааровы - 1, 338, 345. 
Елистратов П. И. - 2, 2 1 7 .  
Емельянов В.  П. - 1 ,  325. 
Емельянов Н. А . - 1,  338, 339 - 340, 

344, 345. 
Емельяновы - 1, 339. 
Енупидае А. С. - 1, 83. 
Ену�>идае Т. Т. - 1 ,  83. 
Ерамасов А. И. - 1 ,  22. 
Еремеев К. С. - 1, 202, 215.  
Ермолова М. Н. - 2, 1 84. 

ж 

Ждапов А. А. - 2, 75. 
Жигунов К. Г. - t ,  379. 
Жолио-Кюри Фредерип - t,  183. 
Жолтовспий И. В. - 2, 36. 
Жарес Жан - 1, 1 55. 
Жу�>ов Б. С. - 1 ,  28. 
Жу�>овспий Н. Е. - 2, �70. 
Журавлева О. Н. - 2, 35. 
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3 

Запорожец П. К. - 1, 24, 42, 45. 
Запотоцкий Аптопип - 2, 131, 1 32 .  
Засулич В. И. - 1 ,  73, 7 6 ,  8 4 ,  85, 

102.  
Зеликсоп-Вобровская Ц. С. - 1, 82, 

95;  2, 1 93. 
Землячка Р. С. - 1, 82 ; 2, 75. 
Зиновьев В. И. - 1 ,  25. 
Зиновьев Г. Е. - 1 ,  192,  295, 296, 339, 

368, 370, 37 1 ;  2, 5, 6, 25, 26, 65, 1 6 1 ,  
209, 220, 252, 253. 

Золя Эмиль - 1 ,  55. 
Зоф В. И. - 1 ,  341 .  
Зубатов С .  В .  - 1, 82, 1 1 5 .  
Зутис К. И. - 1 ,  74. 
Зыряпов А .  Д. - 1,  50, 54. 
Зюдекум Альберт - 1, 248. 

и 

Ивапав - 2, 1 1 5.  
Ивапав А .  В. - 2, 49 - 50. 
Ивапав В. И. - 1,  2 1 5 .  
Ногихее Л.  ( Тышка) - 1 ,  26 1 .  
Ионов В .  А . - 1 ,  2 1 ,  60. 
Иорданский Н. И. - 1, 253. 
Иоффе А. А. - 2, 26, 1 88. 

к 

Кабаков И. Д. - 1, 22 1 .  
Кабакчиев Христа - 2, 1 3 1 .  
Каблуков Н. А . - 1 ,  60. 
Кавеньяк Луи Зжеп - 1 ,  348. 
Калипип М. И. - 1, 35, 83, 210 ,  310,  

326, 368; 2, 75, 88,  265, 268. 
Калмыкова А. М. - 1 ,  73. 
Кальске З. Г. - 1 ,  345. 
Камепев Л. В. - 1, 1 92, 1 93, 253, 

310, 316 ,  321 ,  345, 363, 364, 
368, 370, 37 1 ;  2, 5, 6, 187,  220, 234, 
252, 253. 

Камепев С. С. - 2, 75. 
Каминекий Г. Н. - 1 ,  2 2 1 .  
Камков В. Д. - 2, 2 9 .  
Каммерер Титус - 1 ,  286, 302.  
Кампанелла Томмаао - 2, 34. 
Капт Иммапуил - 1, 5 1 ,  64. 1 8 1 .  
Каплап Ф. Е. - 2 ,  65. 
Карбышев Д. М. - 2, 75.  
Карльсоп Карл Натаниель - 1, 302 

Карпипский В. А. - 1, 1 1 2,  1 6 1 ;  2, 
1 46.  

Карышев Н. А .  - 1,  60.  
Каспаров В. М. - 1 ,  298. 
Каспрович Яп - 1,  247. 
Катаяма Сэп - 2, 2 1 3. 
Каутский Карл - 1, 64, 1 10, 1 25, 1 68, 

194, 241 ,  242, 243, 248, 259, 262, 
267, 268, 277, 299, 312,  352; 2, 67, 
70, 85, 86, 276. 

Кашеп Марсель - 1, 1 34, 155;  2, 1 3 1 ,  
132.  

Кашкадамава В. В. - 1,  9.  
Каюров В. Н.  - 1 ,  336. 
Квелч Гарри - 1 ,  93. 
Кедров М. С. - 1 ,  368. 
Кейп С. - 2, 2 1 3. 
Керенский А. Ф. - 1, 8, 330, 333, 344, 

348 - 349, 364, 365, 367, 372; 2, 4, 
5,  16 .  

Керенский Ф .  М. - 1 ,  8. 
Кецховели В. З. - 1 ,  83. 
Кёпеп Вильгельм - 2, 2 1 1 .  
Кибальчич Н. И .  - 1 ,  10 .  
Кипгиссеп В. З. - 1,  327. 
Киркова Типа - 1 ,  1 98.  
Киров С. М. - 2, 75. 
Кисликов Д. Я. - 1, 2 1 .  
Классоп Р. З. - 1,  36. 
Клювере Густав - 1 ,  1 1 9. 
Книпович Л. М. - 1, 51, 83. 
Кпяаев В. А . - 1 ,  25, 26,  27. 
Кожевников А. М. - 2, 2 1 7 .  
Коларов Васил - 1, 284. 
Коллаптай А.  М. - 1 ,  2 6 1 ,  299, 306, 

326 ; 2, 147, 1 62.  
Колчак А.  В. - 2, 86,  95, 97 - 98, 1 08, 

223. 
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Коп Ф. Я. - 1, 56. 
Кондратьев Тарас - 1, 25 1 .  
Корк А .  И. - 2 ,  75. 
Корпилов Л. Г. - 1 ,  348 - 349 ; 2, 16. 
Косиор С. В. - 2, 75. 
Костип И. Ф. - 1, 25. 
Котовский Г. И. - 2, 75. 
Кохер Теодор - 1,  23 1 .  
Fоам ер В. В. - 2 ,  2 1 7 .  
Краеикав П .  А .  - 1 ,  4 9 ,  83, 98. 
Красип Г. В. - 1, 24, 30. 
Красип Л. В. - 1,  83, 1 1 0, 1 33, 1 48, 

1 53 ;  2, 75.  
Краепав П. Н. - 2, 4, 5,  1 5 - 16,  65. 
Краюшкип А.  В. - 2, 268. 
Крестипский Н. Н. - 2, 26. 



Кржижаповс�>ая З. Л. - 1, 67,  77,  83. 
Кржижаповс�>ий Г. М. - 1 ,  24, 42, 45, 

46, 48, 50, 55. 56, 57,  67,  71, 77 ,  82, 
83, 102;  2, 75, 1 10, 144, 1 64, 
1 9 1 .  

Кривеn�>о С .  Н. - 1,  31 . 
Кру.м.бюге.яь Л. - 1, 1 73. 
Круnс�>ая Е. В. - 1 ,  29, 54, 72, 96, 1 83, 

230, 247, 256. 
Круnс�>ая Н. К. - 1,  8, 15,  28 - 29, 42, 

44, 46, 53- 55, 57,  59- 60, 64, 65, 
67,  7 1 ,  72,  73, 75, 76,  77,  78, 8 1 ,  83, 
84, 86, 92, 93, 95, 96, 106, 1 09, 1 16 , .  
1 1 9,  1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 48, 1 4 9 ,  157,  1 59,  
183, 184, 191,  205,  2 1 3, 214 ,  2 1 5, 
224, 230, 231 ,  233, 241 ,  247, 252, 
256, 282, 285, 286, 294, 298, 300 -
30 1 ,  302, 305, 307,  308, 327, 336, 
337, 338, 346, 366 ; 2, 4, 17, 18, 24, 
28, 33, 35, 37, 38, 67,  7 1 ,  1 00, 1 1 5, 
1 1 6, 1 40, 145, 1 74, 176, 1 77,  1 83, 
1 85, 1 86, 1 92, 2 1 8, 235, 237, 253-
254, 259, 261, 262 - 263, 264, 265, 
268. 

Крупс�>ий К. И. - 1,  29, 256. 
Крутовс�>ий В. М. - 1 ,  50. 
Крылеп�>о Н. В. - 1,  214 ,  2 1 5, 330, 368; 

2, 22, 75. 
Куапецов - 2, 263. 
Куапецов И. А . - 1,  1 9 .  
Куйбышев В. В. - 1,  3 2 6 ;  2, 7 5 .  
Kyn Бела - 2, 8 4 ,  1 04, 1 3 1 .  
Курпатовс�>ий В. К . - 1,  5 6 ,  67.  
Курспий Д. И. - 2, 55,  75.  
Куспова Е. Д. - 1,  66. 
Куусипеп О. В. - 1,  364; 2, 210. 
Куч�>ип А .  Л. - 1 ,  327. 
Кшесипспая М. Ф. - 1 ,  307, 319, 333, 

334, 335. 

л 

Лаао С. Г. - 2, 75. 
Ла.л.аяпц И. Х. - 1 ,  19 ,  20, 73. 
Лапжевеп Поль - 1 ,  1 83. 
Лассаль Фердипапд - 2, 76. 
Лат:J�>�>а Юхапи - 1 ,  364. 
Лафарг Лаура - t ,  1 84. 
Лафарг Поль - 1 ,  40, 1 34, 1 72,  184; 

2, 34. 
Лаццари Копстаптипо - 2, 234. 
Лебедев Л. Л. - 2, 75. 
Лебедева М. И. - t ,  1 9 .  

Леви Пауль (Л. Гартштейп) - 1 ,  
301 - 302. 

Легип Карл - t ,  248. 
Ледебур Георг - 1 ,  283. 
Лейтейаеп Г. Д. - t, 1 48, 153. 
Лейтейаепы (дети ) - 1 ,  1 48, 149.  
Лепгпи�> Ф . В. - t ,  51,  67 ,  83,  102.  
Ле1tип В. И. - с.м.. Предметно-темати-

ческий указатель. 
Лепешиnс�>ая О. Б. - 1 ,  67, 1 1 6 .  
Лепешипспий Л .  Н. - t ,  54, 5 6 ,  67,  75, 

83, 1 1 6. 
Лер.м.оптов М. Ю.- t, 55, 96. 
Лефрапсе Гюстав - 1 , 40. 
Лещеппо Д. И. - t, 344. 
Либер М. И. - 1 ,  99, 329; 2, 1 6 .  
Либппехт Вильгель.м. - 1 ,  40. 
Либппехт Карл - t, 1 34, 261 ; 2, 

122.  
Липдхагеп Карл - t ,  302. 
Лиrвипов М. М. - t, 83, 261 .  
Лобачевский Н. И. - 1 ,  2 .  
Ломов А . - 2 ,  23, 26. 
Лопге Жап - t ,  259. 
Лорио Фердипапд - t ,  302. 
Лохов Н. Н. - t ,  74. 
Луnачарс�>ий А. В. - t, 1 1 2, 1 34,  1 35, 

1 6 1 ,  167, 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  172,  1 86, 
188; 2, 51,  75, 1 1 2. 

Лу rовипов Ю. Х. - 2, 1 6 1 .  
Львов Н .  Н. - t ,  309, 3 1 7 .  
Л ю  Даэжуп - 2 ,  125. 
Люксембург Роаа ( Юниус) - 1, 1 10, 

1 34,  1 5 1 ,  155, 157, 1 73, 197, 207, 
237, 26 1 ,  290, 293 ; 2, 34, 1 22.  

Лябурб Жаппа - 2, 8 1 .  
Лядов М .  Н .  - 1 ,  1 1 7 ,  1 37 .  
Ля.ховс�>ий Я. М. - 1 ,  5 7 .  

м 

Ма�>допальд Джей.м.с - t, 248. 
Ма�>све.л.ь - 1, 28, 29. 
Ма.л.иповс�>ий Р. В. - 1, 2 1 6, 228. 
Ма.л.чеппо А. Л. - 1 ,  24, 5 1 .  
Мамоптов К. К. - 2, 99. 
Маnпергей.м. Карл - 2, 86. 
Мапуильс�>ий Д. 3. - 2, 76. 
Мария - см. Ульянова М.  И. 
Мар�>с Карл - 1 ,  VI ,  V I I ,  VI I I ,  X l ,  

х ш , 1 ,  6, 1 4 ,  1 5 ,  18 ,  1 9, 24, 2 6 ,  27,  
28, 31,  32, 34, 35, 40, 44, 51,  52, 55, 
59, 6 1 ,  65, 69, 7 1 ,  77 ,  91, 93, 99, 1 04, 
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107, 1 19, 124, 1 28, 1 39, 1 60,  1 64, 
1 68, 169, 1 70, 1 72, 1 75 - 1 76, 1 77, 
181, 184, 205, 216, 222, 223, 224, 
234, 237, 259, 262, 264, 265, 270, 
273, 278, 297' 312,  315, 3 1 7 '  345, 
353, 354, 362, 366 ; 2, 3, 13, 34, 5 1 ,  
7 1 ,  85, 8 7 ,  9 9 ,  1 00, 103, 1 1 5 - 1 16, 
1 28, 1 7 1 ,  1 72, 1 76, 239, 266, 271 ,  
273,  274, 275,  276,  277,  279,  284, 
285, 296. 

Мартов Л. (Ю. О. Цедербау.м) - 1, 
42, 5 1 ,  7 1 ,  76, 98, 101 , 1 02, 106, 1 22, 
1 72,  194, 197, 248, 254, 259, 301 ;  2, 
86. 

Мартынов А . - 1, 99, 122. 
Мартьянов Н. М. - 1,  57. 
Марх.л,евс��:ий Ю.л,иан - 1 ,  77, 261 .  
Марце.л,и - с.м. Эйдукявичус П .  В .  
Мас.л,ов П. П. - 1,  143, 172.  
Мас.л,ов С. Л. - 2, 181.  
Матюшен��:о А .  Н. - 1,  131.  
Мах Эрнст - 1 ,  167,  1 68, 1 70, 1 73, 

1 8 1 .  
Махарадав Ф. Е. - 1 ,  326. 
Мая��:овс��:ий В. В. - t, X I ;  2, 184. 
Медведев С. П. - 2, 147, 162. 
Менаже - 1 ,  289. 
Менде.л,еев Д. И. - 1, 10. 
Менжинс��:ая Л. Р. - 1, 2 1 5. 
Менжинс��:ий В. Р. - 1, 2 1 5. 
Меринг Франц - 1, 1 72, 261 ; 2, 34. 
Мер��:у.л,ов Н. Е. - 1, 25, 45. 
Мехоношин К. А . - 1,  375. 
Ми��:оян А.  И. - 2, 76. 
Ми.л,.л,ер Е. К. - 2, 108. 
Ми.л,ю��:ов Л. Н. - 1,  318. 
Ми.л,ютин В. Л. - 2, 6, 143. 
Минь��:а (Куду.м М.) - 1, 7 1 .  
Мирбах Ви.л,ьге.л,ь.м - 2 ,  56. 
Михай.л,ов Л. М. - t,  2 1 5. 
Михай.л,овс��:ий Н. К. - 1, 19,  3 1 .  
Миц��:евич С. И. - 1,  23. 
Мичурин И. В. - 2, 1 70. 
Мише.л,ь Луиаа - 1,  94. 
Модрачек Франтишек - 1,  76. 
Мо.л,отов В. М. - 1,  2 1 5. 
Мон.муссо Гастон - 2, 231 .  
Монтегюс - 1,  1 84. 
Моросанов А .  Н. - 2, 1 8 1 .  
Муранов М.  К. - 1 ,  2 1 6, 252, 3 1 0 .  
Муссо.л,ини Бенито - t,  260. 
Мясников А. Ф. - 1, 327 ; 2, 76, 93. 
Мясников Г. И. - 2, 162- 163. 

н 

HapU.!Itaнoв HapU.!Itaн - 2, 76, 268. 
HaxU.!Itcoн С. М. - 1,  215.  
Невский В. И. - 1,  215,  310, 327,  368, 

369. 
Некрасов Н. А . - 1,  4, 8, 1 3, 55, 96, 347 ; 

2, 28. 
Нер.��tан Туре - 1,  302. 
Ни��:ишин А. А . - 2, 167.  
Нико.л,аев А .  П. - 2, 75.  
Ни��:о.л,ьский Г. И. - 2, 1 14, 1 15.  
Ногин В. П. - 1,  83, 1 92, 330, 337 ; 

2, 6.  
Н. - он - с.м. Даниельсон Н. Ф .  
Нос��:е Густав - 1,  1 95. 
Нос��:ов В. А . - 1, 102, 1 10. 

о 

Огаповс��:ий Н. П. - 2, 1 8 1 .  
Огородпи��:ов - 1 ,  1 45, 146. 
Оао.л, Н. П. - t ,  74. 
Оку.л,ова Г. И. - 1,  83. 
О.л,ьбрахт Ивап - 2, 1 23. 
О.л,ьга - С.М. У ЛЪЯНОВа 0. И. 
О.л,ьденбург С. Ф. - 2, 268. 
О.л,ь.мипский М. С. - 1, 1 09, 1 1 2, 1 13, 

1 34, 202, 2 1 5, 222, 310, 327 ;  2, 1 12,  
1 1 3. 

Онуфриев Е. П. ( Степан ) - 1 ,  207 . 
Орджопи��:идае Г. К. (Серго) - 1 ,  206, 

2 10, 215,  337, 34 1 ,  343, 344; 
2, 76. 

Op��:an В.л,адис.л,ав - 1, 247. 
Осинс��:ий Н. - 2, 23, 94, 1 10, 1 8 1 .  
Оства.л,ьд Ви.л,ьге.л,ь.м Фридрих - 1,  

1 68. 
Oyan Роберт - 1,  223. 
Охотпи��:ов Н. М. - t,  8. 

п 

Пав.л,ов Д. А . - 1 ,  369. 
Пав.л,ов И. П. - 2, 1 70.  
Па.л,ь - 1,  28. 
Папин Н. Н. - 1,  67. 
Папина С. В. - 1, 145. 
Панпе��:у��: Аптопи - 1 ,  260, 290. 
Папфи.л,ов Ф. Д. - 2, 93. 
Папюнин А. Г. - 2, 38. 
Парвиайпеп Л. П. - 1,  346. 
Парвиайпеп Л. Г. - 1, 346. 
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Парвус А. Л. - 1, 1 1 0, 1 2&. 
Пархоменко А .  Я. - 2, 75.  
Песковекая Е. И. (родственница Улья-

новых) - 1, 9. 
Петрова П. 0. - 1,  54. 
Петровский Г. И. - 1,  210,  216 ,  227, 

241 , 252 ; 2, 7, 76. 
Пешкова Е. П. - 2, 1 85. 
Пик Ви.аьге.аьм - 1, 261 .  
Пи.асудский Юзеф - 2 ,  134. 
Писарев Д. И. - 1 ,  8, 55;  2, 34. 
Пискунов А. И. - 1, 83. 
П.ааттен Фридрих (Фриц)  - 1, 298, 

301 ,  302, 303; 2, 18.  
П.аетнев В. Ф. - 2, 181 .  
П.аеханов Г .  В . - 1, 14 ,  15 ,  20, 39 ,  40, 

43, 64, 67, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 98, 
99, 101 ,  102, 104, 1 09, 1 22, 139, 1 43, 
1 50, 1 53, 1 72, 1 8 1 ,  188, 194, 197,  
248, 253,  254,  262,  318;  2, 16,  
34.  

П.аеханова Р. М. - 1 ,  39. 
П.аещеев А .  Н. - 1,  4. 
Подвойский Н. И. - 1 ,  2 1 5, 368, 369, 

370; 2, 5. 
Покровский И. П. - 2, 52. 
Покровский М. Н. - 2, 1 73. 
По.аетаев Н. Г. - 1,  202, 212 ,  215 ,  

336. 
Попов И. Ф. - 1, 242. 
Попова К. Г. - 1, 49. 
Постников В. Е. - 1,  20. 
Постышев П. П. - 2, 76. 
Латресов А .  Н. - 1,  42, 51,  7 1 , 76, 78, 

102, 1 10, 1 72, 185. 
Преображенский А .  А . - 1 ,  2 1 .  
Преображенский Е .  А . - 1,  342 - 343; 

2, 1 60. 
Прессман Адриан - 1 ,  259- 260. 
Проминский И. Л. - 1 ,  53. 
Пушкин А.  С. - 1 ,  8, 55, 78, 96. 
Пятаков Г. Л. - 1,  279, 291, 293, 294, 

296, 322; 2, 90, 93, 220, 252. 
Пятницкий И. А . - 1 ,  368. 

р 

Радек К. Б. - 1, 294; 2, 209. 
Радищев А .  Н. - 1 ,  255. 
Радченко И. И. - 1,  83, 9 1 .  
Радченко С .  И. - 1 ,  24, 36, 42, 74. 
Райнис Ян - 1 ,  9. 
Раковский Х. Г. - 1 ,  260. 
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Рахья Э. А .  (Эйно) - 1, 341 ,  344, 345, 

346, 366, 368, 373. 
Реннер Кар.а - 2, 131 . 
Рид Джон - 1, 377; 2, 131 ,  132. 
Рикардо Давид - 1 ,  222. 
Ровио Г. С. ( Густав) - 1,  346, 364. 
Родственница У .аьяновых - см. Пе-

с ковскан Е.  И. 
Роза.нов В. Н. - 2, 217 .  
РоаJitирович Е. Ф. - 1, 215 .  
Ро.аанд-Го.аьст Генр иетта - 1,  259. 
Романовы - 1,  229, 298. 
Роша.аь С. Г. - 1 ,  326. 
Рудаутак Я. Э. - 2, 76. 
Рудис-Гипс.аис Я. Ф. - 1,  240. 
Рыrtов А . И. - 1,  1 92, 32 1 ;  2, 5, 6, 143, 

1187,  1 92,  234, 235. 
Рябушинский П. П. - 1,  357. 
Рязанов Д. Б. - 2, 6. 

с 

Саве.аьев М. А . - 1, 215 ,  222. 
Савинков Б. В. - 2, 16 .  
Са.аrыпов-Щедр ип М.  Е. - 1,  8, 96 ; 

2:, 262. 
Самба Марсе.аь - 1, 248, 
Самойдав Ф. Н. - 1,  216 ,  252. 
Самой.аова К. Н. - 1 ,  2 1 5, 326. 
Самуэ.аи Тибор - 2, 84. 
Сапранов Т. В. -- 2, 94, 1 10. 
Сафаров Г. И. - 2, 93. 
Сверд.аов Я. М. - 1 ,  210, 2 15, 326, 336, 

2:68, 369, 37 1 ;  2, 6 - 7, 25, 26, 76, 
88, 1 00.  

Свидерский А .  И. - 1 ,  73.  
Семар Пьер - 2, 231 . 
Семашко Н. А . - 1, 35, 161 ,  205 ; 2, 76, 

1 94. 
Семепав М. И. - 1,  19 .  
Сен-Симоп А нри - 1, 223; 2,  34. 
Сераф имович А. С. - 1 ,  9;  2, 1 84 .  
Серг еев А .  Н.  -- 2,  268, 
Си.аьвин М. А . - 1 ,  24, 56, 67, 74, 83, 
Си.аьвина О. А , -- 1, 7 1 ,  
Скворцов-Степанов И .  И. - 1 ,  138, 

1 73, 202, 327. 
Скдяренпо А. П. - 1, 18,  19,  2 1 ,  38, 

46. 
Ско6е.аев М. И. - 1 ,  307, 330. 
Скрыпнип Н. А . - 1, 83, 343; 2, 76. 
Скупень Тереза - 1 ,  230. 
Смидович П. Г. - 1,  83. 



Смилга И. Т. - 1 ,  365 ; 2, 26. 
Смириов В. М. - 2, 93. 
Смириава А .  А . - 1, 2.  
Смит Адам - 1 ,  222. 
Смородин, П. И. - 2, 268. 
Со�>одьн,иков Г. Я. - 2, 25, 26, 1 60, 

220. 
Спадаро Джиоваиии - 1 ,  1 7 1 .  
Спаидарян, С .  С. - 1,  210.  
Споити Е. И. - 1 ,  38. 
Сталин, И. В. - 1, 210,  2 1 5, 233, 306, 

310, 321 ,  327, 337, 339, 343, 368, 
369 ; 2, 25-26, 57, 76, 1 12, 203, 216,  
220,  221 ,  225,  226,  235, 253, 254, 
268. 

Сталь Л. Н. - 1,  224. 
Стаи�>евич А. В. - 2, 75.  
Старков В. В. - 1 , 24, 36,  42, 45, 48,  50, 

56, 67, 7 1 .  
Стар�>ова А .  М. - 1,  67.  
Стасова Е. Д. ( Гуща) - 1 ,  83, 148, 

210,  337 ; 2, 26. 

Стеффен,с Л. - 2, 197.  
Столыпин, П. А . - 1,  1 64, 165. 
Стомоияков В.  С. - 2, 234. 
Стопан,и А.  М. - 1,  74, 83. 
Стрём Фредрик - 1, 302, 303. 
Струве П. В. - 1, 36, 37, 65, 167, 

177 .  
Стучка П.  И.  ( Ветеран) - 1,  9, 215, 

233, 240, 310,  327 ; 2, 7 .  
Суворов С. А.- 1 ,  169 .  
Сулимова М. Л. - 1,  336. 
Супь Ятсен, - 1, 219 ;  2, 1 99, 269. 
Сухаиов Н. - 2, 254. 
Сухаиова Г. К. - 1,  367. 
Сухэ-Ватор - 2, 200. 

т 

Теодорович И. А . - 2, 181 .  
Терпер Веи - 2,  1 17 .  
Тиддо А .  Э. - 1,  1 7 - 18. 
Тимирязев К. А . - 2, 170. 
Тихомириов В. А . - 1, 326. 
Тодорс�>ий А. И. - 2, 54. 
Токарева А. Н. - 1,  340. 
Толстой Л. Н. - 1,  8, 96, 201 .  
Тольятти Пальмира - 1 ,  289. 
Тома Альбер - 1,  248, 327. 
Торез Морис - 1, 289. 
Торитои - 1 ,  25, 29, 42. 
Троц�>ий Л. Д. - 1 ,  99, 101, 128, 1 29, 

1 38, 152, 187, 192, 193, 197,  2 1 1 ,  
229, 239, 240, 250, 259, 279, 280-
281, 317, 323- 324, 37 1 ;  2, 23- 26, 
76, 94, 97, 134, 143, 147, 148, 149, 
1 50, 195, 235, 240, 252, 253, 254-
255, 264, 265, 276. 

Тугаи-Вараиовс�>ий М. И. - 1 ,  65. 
Турген,ев И. С. - 1 ,  8. 
Тухачевс�>ий М. Н. - 2, 75, 133. 
Тыр�>ов А .  В. - 1,  56. 

у 

Уборевич И. П. - 2, 75. 
Уилтон, Роберт - 2, 136. 
У дьбрихт Вадьтер - 2, 230. 
У .ltЬЯUUU, У дьян,ин,ов - СМ. У ЛЪЯ

НОВ Н. в. 
Ульяиов А .  И. - 1,  4, 5, 6, 7 ,  9 - 10, 18, 

31 ,  89, 198. 
Ульяиов В. Н. - 1,  2. 
Ульянов Д. И. - 1,  4, 17, 24, 83. 
Ульяиов И. Н. - 1,  2 - 5, 7 ,  9 ,  10, 

184.  
Ульянов Н. В. - 1 ,  1 - 2. 
Ульянова М. А . - 1 ,  3 - 4, 5, 9, 10, 49, 

52, 59, 74, 184, 198, 308 ; 2, 35. 
Ульяиова М. И. - 1, 4, 64, 83, 147, 1 98, 

230, 252, 306, 327' 337 ' 346 ; 2, 17 '  
35,  38,  183, 184, 217 ,  236, 254,  263, 
264. 

Ульяиова О. И. - 1, 4, 17, 308. 
Ульяиова-Елизарова А. И. - 1, 4, 6, 

9, 10, 12, 14, 15, 31 ,  5 1 ,  59, 60, 66, 
173, 215 ,  222, 224, 307 .  

у дьяновы - 1 ,  1 ,  4, 5, 9, 10 ,  1 1 , 1 3, 16, 
24, 52, 7 4, 93, 95. 

Уриц�>ий М. С. - 1 ,  369; 2, 26. 
Усеииус Артур - 1 , 346. 
Усиевич Г. А . - 1, 302. 
Успеис�>ий Г. И. - 1 ,  2 1 .  
Уэллс Герберт - 2 ,  1 42 - 1 43. 

ф 

Фабрициус Я. Ф. - 2, 75. 
Федосеев Н. Е. - 1 ,  13- 1 4, 16 ,  22, 23, 

5 1 ,  56 - 57 .  
Федь�>о И.  Ф. - 2,  75. 
Фейербах Людвиг - 1 ,  1 72, 222, 263 ; 

2, 34. 
Ферворн, М. - 1, 181 .  
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Ферстер Отфрид - 2, 2 1 7 ,  236. 
Фшtатов В. П. - 1,  2. 
Филатов П. Ф. - 1 ,  2 .  
Фмьмар Георг - 1,  1 95.  
Фотиева Л. А . - 2, 218.  
Фофапова М. В.- 1 ,  366,  368, 373. 
Фрапк С. Л. - 1 ,  167. 
Фрупае М. В. - 1 ,  326 ; 2, 75, 76, 1 34, 

260. 
Фурье Шарль - 1, 223. 

х 

Ха.��турип С. Н. - 2, 34. 
Xancen А. Г. - 1,  302. 
Хатаевич М. М. - 1 ,  221 .  
Хейвуд Уильям - 1 ,  1 55.  
Хрусталев-Носарь Г. С. - 1 ,  138.  
Хрящева А .  И. - 2, 1 93. 

ц 

Цапдер Ф. А . - 2, 1 7 1 .  
Церетми И .  Г. - 1 ,  3 1 7 ,  329, 336. 
Цетпип Клара - 1, 77, 26 1 ;  2, 1 79 ,  183, 

268. 
Циодповспий Н. Э. - 2, 1 70. 
Цхапая М. Г. - 1, 122, 1 23,  302, 304. 
Цюрупа А .  Д. - 1, 73, 83; 2, 49, 50, 76, 

187, 1 93, 234. 

ч 

Чайпавекий П. И. - 1, 97. 
Чапаев В. И. - 2, 75. 
Ч ейа Стюарт - 2, 86. 
Чепупов И. А . - 2, 1 94.  
Черпов В. М. - 1,  1 12 ,  326, 330 ; 2, 6, 

86. 
Черпов О. И. - 2, 146. 
Чернышевепий Н. Г. - 1, VI ,  8, 1 3, 55, 

96, 1 72; 2, 34. 
Черчилль J!ипстон - 2, 63. 
Чехов А. П. - 1 ,  97; 2, 185.  
Чильбум Нард - 1 ,  302 . 
Чичерин Г. В. - 2, 201 , 202, 204. 
Чугурип И. Д. - 1, 306. 
Чхеидзе Н. С. - 1,  259, 307, 318,  

336. 

ш 

Шаг ов Н. Р. - 1, 216, 227, 252. 
Шапцер В. Л. - 1, 1 37. 
Шапова.��ов А .  С. - 1 ,  67. 
Шапошпиков Б. М. - 2, 75. 
Шап ша.�� - 1,  147. 
Шаумяп С. Г. - 1 ,  210, 233, 327 . 
Шварц И. И. - 1 ,  206. 
Шверник Н. М. - 2, 76. 
Шейдемап Филипп - 1, 248. 
Шепспир Уильям - 1,  184. 
Шелгупов В. А . - 1 ,  25,  27, 28, 45, 202 ; 

2., 1 23. 
Шестерпип С. П. - 1,  75. 
Шес1'ернина С. П. - 1,  75. 
Шпмвспий Г. Л. - 1 ,  231 .  
Шлихтер А .  Г. - 1 ,  146, 343; 2, 7 .  
Шляпнипав А .  Г. - 1 ,  252, 254, 261 ,  

306; 2 ,  147,  1 62. 
Шотмап А. В. - 1 ,  341 ,  344, 345, 346. 
Штейпмец Чарда П. - 2, 208. 
Шумяцпий Б. 3 .- 1, 327, 330. 
Шухт А. А . - 1,  17 .  
Шухт Е. А . - 1 ,  17 .  
Шухт Ю. А .- 1 ,  1 7 .  

щ 

Щорс Н. А . - 2, 75. 

Эйде.м:ап Р. П. - 2, 75. 
Эйду,.·явичус П. В. ( Марцели)  - 1, 

183. 
Эйпштейн Альберт - 2, 1 72.  
Эпгберг О. А . - 1 ,  53, 67, 7 1 .  
Энгмьс Фридрих - 1 ,  VI , V I I ,  V I I I ,  

X I ,  X I I I ,  14 ,  17 ,  1 8 ,  19 ,  24, 3 1 ,  40, 
44, 5 1 ,  52, 55, 77, 88, 91 ,  99, 1 04, 
107, 1 19, 1 39, 168, 169, 172 ,  1 75, 
17!J , 181, 203, 205, 222, 223, 224, 
234, 264, 270, 273, 278, 297, 312,  
31Б ,  317 ,  345, 353,  354,  362,  366 ; 
2, 3, 34, 5 1 ,  7 1  9!), 100, 103, 1 28, 
1 7 "1 ,  1 76, 271 ,  273, 274, 275, 277, 
27!J, 284, 285, 296. 

Эссеп М. М. - 1,  134. 

ю 

Юдепич Н. Н. - 2, 95, 98, 108. 
Юдип Г. В. - 1 ,  50. 
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Южаков С. Н. - 1, 19 ,  31 . 
Юрепев К. К. - 1, 342. 
Юркевич Л. - t ,  236. 
Юшкевич П. С. - t, 167 ,  1 69, 1 8 1 .  

я 

Нвейп Л. Ю. - t, 1 7 .  
Наыков Н. М. - 1 ,  1 7 .  
Нкир И .  Э. - 2 ,  75. 

Нковепко В. Г. - 2, 181 .  
Нков.яев И .  И. - 1 ,  25. 
Нмва Г. Э. ( Гуго) - t ,  344, 345, 346, 

366, 368. 
Нпсоп ВильгелЬJtt - t, 303. 
Врославекий Е. М. - t, 148; 2, 76. 

. Marx - см. Маркс Карл. 
W еЬЬ - см. Вебб Беатриса и Вебб 

Сидней.  



УКАЗАТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИй 





УКАЗАТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИй * 

А 

Або ( Турку, Финляндия)  - 1, 156. 

А встрия, Австро-Вепгрия - 1 ,  V I I I ,  
7 7 ,  1 87 ,  20 1 ,  209, 213, 214,  
231 ,  241 ,  245,  247,  290,  302; 2, 

7 1 ,  72.  

Ааия - 1 ,  1 63, 195, 219,  238, 267, 277,  
292, 383; 2, 12,  59, 125, 126, 130, 
142, 206, 248, 298. 

ААакаевпа, Самарепая губерпия - 1, 
16, 17, 2 1 .  

ААеnсапдрия ( Египет, н ы н е  АРЕ )  -
t, 83. 

ААеnсапдров-Грушевспий район, ( Дон
басе ) - 2, 167 .  

Америка - с.м. Соединенные Штаты 
Америки ( США) . 

АnгАия - с.м. Великобритания. 

Апдросово, Сергачспий округ, Ниже
городспая губерпия - 1, 1 .  

Аптверпеп ( Б ельгия ) - 1 ,  163, 184,  
207.  

АрхапгеАьск и АрхапгеАьская губер
пия - 1, 5 1 ,  59; 2, 63. 

Астрахапь и А страхапская губер
пия - 1, 1, 5 1 ,  75, 105. 

А фгапистап - 2, 1 98 ,  1 99 ,  269,  
298. 

Африка - 1 ,  X I ,  2 1 9, 238, 267, 277,  
292 ; 2, 298.  

А чипсп, Енисейская губерния - 1 ,  

71 .  

Б 

Бавария (ФРГ)  - 2, 84. 
БааеАь ( Швейцария) - 1 ,  225. 
Баку - 1 , 83, 105, 109, 207, 243; 2, 17 ,  

1 67 .  
Биr,;апы - 1 ,  225 ,  290. 
БаАтийское .море - 1 ,  303; 2, 99. 
Барвиха (село) - 2, 38. 
Бату.м ( Батуми)  - 1 ,  83. 
Бежица (ныне входит в черту г.  Брян

ска) - 2, 46. 
Бмая (река)  - 1, 75 ; 2, 97 .  
Бмо rJстров ( станция) - 1 ,  305 ,  306, 

345. 
Бмьгия - 1 , 92, 93, 98, 1 63, 184, 1 9 1 ,  

1 !!2, 1 94,  201 ,  207, 240, 242, 261 ,  
327 . 

Бельрив (Швейцария)  - 1 , 76. 
БерАиn - 1, 40, 151 ,  157 ,  240, 267 ; 2, 

269, 292. 
Берн, - 1 ,  93, 231, 247, 249, 254, 261 ,  

282 ,  283, 285 ,  286, 301 ,  302. 
Бессарабспая губерпия - 1 ,  129.  
Бестужевка (деревня)  - 1 ,  2 1 .  
Бискайский aaJJuв - 1 ,  1 96. 
БАижпий Восток - 1 ,  X l .  
Бобр!fйсп - 1 ,  109. 
БоАгар ия - 1 , 198, 245. 
Бо.м.боп (департамент Сены и Марны, 

Франция) - 1 ,  1 !! 1 .  
Брест-Литовсп ( ныне г .  Брест) - 2, 

22, 24. 
Брюссмь - 1, 92, 98, 1 94, 207, 240, 

242. 
БЯАы-Дупаец (деревня, Польша) -

1, 214,  230. 

* Географические названия, входящие в заглавия книг, статей ,  учрежде
ний, в указатель не включаются. 

Азербайджан, Армения, Башкирия, Белоруссия, Грузия, Дагестан, Каре
лия, Латвия, Литва, Молдавия, Татария, Туркестан,  Украина, Эстония, Я кутия 
см.  в П редметно-тематическом указателе. 
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в 

Варшава - 1 ,  1 99;  2, 1 34, 269. 
Веаувий - 1, 1 7 1 .  
ВелиJ>обритания - 1,  Х ,  40, 44, 59, 

83, 87, 92- 93, 94 - 95, 97, 98, 1 04, 
1 2 1 - 124, 1 5 1 ,  163, 1 73, 207, 218, 
241 ,  248, 249, 261, 267, 278, 286, 
300, 327, 378; 2, 22, 63, 69, 7 1 ,  72, 
82, 104,  109, 1 1 7 ,  1 33, 142, 200, 
204, 230, 269. 

Вена - 1,  77,  187, 209, 231 , 24 1 ,  247. 
Венгрия - 1 ,  V I I I ;  2, 84-85, 87, 104, 

256. 
Верховс�>ая волость, С:моленсJ>ий уеад, 

С:моленсJ>ая губерния - 2, 261 -
262. 

Верхоленс�> - 1,  51, 56. 
ВесьегонсJ>ий уезд ( Тверская губер

ния) - 2, 54, 1 78. 
Вильна ( Вильнюс ) - 1 ,  38, 40, 41, 59, 

1 84 .  
Висла ( река )  - 2, 1 34. 
Владивосто�> - 2, 61, 227. 
Владимир и Владимирспая губер

ния - 1, 22, 23, 332 ; 2, 146. 
Волга ( река) - 1 ,  1, 2, 19, 75, 97, 171 ; 

2, 6 1 ,  97, 99, 1 1 5. 
Волго-Донспой J>анал - 2, 48. 
Вологда - 2, 65. 
Воронеж - 1, 5 1 ,  332. 
Восточная Сибир ь - 1, 48, 7 1 .  
Выборг - 1 ,  149, 342, 364, 365, 366. 
ВятсJ>ая губерния - 1,  5 1 .  

г 

Галиция - 1, 2 1 3, 257. 
Гатчина - 2, 4. 
Гвардейцы (село) - 1, 2 1 .  
Гельсингфорс  ( Хельсинки,  Финлян-

дия) - 1 ,  1 45, 1 56, 332, 344, 346, 
358, 364. 

Генуя ( Италия)  - 2, 201 ,  203. 
Германия - 1, Х, 19, 40, 59, 67, 76, 77, 

78, 86, 87, 92, 93, 1 5 1 , 1 55, 157 , 201,  
212,  213 ,  218, 223,  240,  243,  245, 
248, 249, 261 ,  267, 268, 278, 287, 
297, 301 ,  302. 303, 308, 317 ,  336. 
337, 362, 378; 2� 7, 2 1 ,  22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 56, 6 1 ,  67 , 7 1 ,  72, 
85, 200, 203, 230, 234, 256, 269, 292. 

Голландия ( Нидерланды) - 1 ,  259, 
286; 2, 72 .  

Гомель - 1 ,  105. 
Гор�>и (деревня ) , Сухановекая во

лость, Подольс�>ий уеад, МосJ>ов
СJ>ая губерния - 2, 1 68. 

Гор�>и ( Горки Ленинские) - 2, 35, 67, 
214 ,  2 17 ,  225, 234, 261 ,  262, 263, 
264, 266. 

Готт:мадинген (ФРГ)  - 1,  302. 
Грозный - 2, 167. 

д 

Дальний Воетоп - 2, 1 7 ,  63, 136, 213. 
Дания - 1 ,  1 5 1 ,  1 95, 196, 1 98, 199.  
Дибуны (станция) - 1 ,  345. 
Дон ( ДонсJ>ая область) - 2, 16, 61 ,  

188. 
Донбасе - 1 ,  1 39, 316 ;  2, 14, 99, 133, 

167, 234. 
Дравейль (Франция) - 1 , 1 84.  
Дунаец ( река, Бялы-Дунаец) - 1 ,  

230. 
Е 

Европа - 1, 5 1 ,  1 53, 163,  167, 1 80, 240, 
245, 267, 268, 271 ,  277, 285, 286, 
290, 293, 295, 297, 298, 301 ,  343, 
382, 383; 2, 59, 7 1 - 72, 94, 1 30, 1 42,  
206, 240, 256, 258, 292.  

Е�>атеринослав ( ныне г .  Днепропет
ровск) - 1, 8 1 ,  83, 105, 1 24,  1 39, 
205. 

Енисей ( река ) - 1 ,  55, 7 1 .  
Ер:маJ>овсJ>ое ( село) , Енисейская гу

берния - 1, 57, 66 -67 .  

ж 

Женева - 1, 39, 59, 75, 76, 83, 92, 93, 
95, 98, 1 04, 105, 109, 1 1 1 ,  1 1 2, 1 13, 
1 1 7 ,  1 1 9, 1 2 1 ,  1 24, 125, 131 ,  157,  
1 59, 161,  1 63, 172,  181 ,  183, 191 ,  
231 ,  251 ,  253, 254. 

Жювиаи (Франция) - 1 ,  184. 

3 

Забайпалье - 2, 1 7 .  
За�>опане (Польша) - 1 ,  230. 
Западная Европа - 1 ,  52, 62, 64, 70, 

1 25, 177, 290, 293; 2, 67, 80, 120, 
239, 256. 

Заениц ( ГДР) - 1 ,  303. 
Зёренберг ( Ш вейцария) - 1, 282 -

283, 285. 
Зинген (ФРГ)  - 1,  303. 
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и 

Ивапово-Возпесенс-,; ( ныне г. Ивано
во) и Ивапово-Возпесепс-,;ая губер
ния - 1, 4 1 ,  83, 148; 2, 168. 

Индия - 1 ,  X I ,  1 95;  2, 125, 132,  222, 
230, 257, 269. 

Ипдо-,;итай - 2, 269. 
Индонезия - 1 ,  XI; 2, 1 25,  2 13, 

269. 
Иран - 1,  XI, 83, 163, 1 95,  290 ; 2, 1 98, 

269, 298. 
Ир-,;утс-,; - 1, 59, 92. 
Италия - 1 ,  V I I I ,  Х, 1 7 1 ,  1 72, 188, 

189,  190, 201 , 203, 219 ,  245, 
260, 289, 297 ; 2, 109,  132, 200, 
203, 231 . 

Йемен - 2, 298. 

к 

Кабул ( Афганистан ) - 2, 1 99 .  
Кав-,;аз и За-,;ав-,;азье - 1 ,  1 17 ,  1 32, 

139, 2 1 1 ,  228 ; 2, 61, 72,  136, 221 , 
222, 223. 

Казань - 1 ,  3, 1 1 - 1 6, 22, 59, 79, 109; 
2, 64, 66, 95.  

Ка.ма { река) - 1, 75;  2,  1 15. 
Ка.мепец-Подольс-,; - 1 ,  83. 
Каптоп ( Китай)  - 2, 269. 
Капри ( Италия) - 1 ,  1 7 1 ,  1 72, 188, 

189, 1 90. 
Кашипо (деревня) ,  Воло-,;ола.мский 

уезд, Московская губерния - 2, 
139- 140. 

Кёльп (ФРГ)  - 1,  92. 
Киев - 1 ,  38, 41, 59, 79, 81, 105, 109, 

192,  236, 258, 332 ; 2, 99, 133. 
Кипталь ( Швейцария)  - 1, 287, 289, 

297. 
Китай, КНР - 1,  XI, 163, 210,  2 1 9, 

290 ; 2, 1 25 ,  1 99 ,  213 ,  257, 269, 
297. 

Кишипев - 1,  83. 
Кларап ( Швейцария)  - 1, 254. 
Клипцы - 2, 228. 
Ковпо ( Каунас) - 1 ,  59. 
Кокушкипо ( ныне село Ленино) , Лаи

шевский уезд - 1, 3, 1 1 ,  12 .  
Кольчугипо - 1 ,  342. 
Копенгаген - 1, 151 ,  195, 1 96, 1 98, 

1 99 .  
Корея - 2,  269. 

Корсье ( Швейцария) - 1,  76. 
Костипо (г. Калининград) Мос-,;ов-

ская область - 2, 2 14.  
Кострома - 1 ,  109.  
Котка (Финляндия) - 1 ,  1 54.  
Котлас - 2, 65. 
Краков - 1 ,  213,  214, 221,  228, 233, 

240, 241 , 246, 247. 
Красн оярск - 1 ,  49, 50, 56, 92, 139.  
Крёз (департамент, Франция ) - 1, 

289. 
Кривощеково - 1 ,  49. 
Кроп�итадт - 1, 145, 229, 367 ; 2, 

14•i . 
Крым - 2, 82, 109, 1 33, 134, 1 36.  
Куба11.ь - 2, 133. 
Куокн:ала ( ныне Репино)  - 1, 1 48, 

1 55,  1 56, 1 98. 
Курсн: - 1 ,  1 09 .  

л 

Лак де Б ре ( озеро в Швейцарии)  -
1, 109. 

Лати11.ская Америка - 1 ,  XI, 238, 277 ;  
2,  59,  130, 269, 298. 

Лейпциг ( ГДР) - 1 ,  78, 212 ,  213 .  
Ливия - 1 ,  219 .  
Логиви (Франция) - 1 ,  93. 
Лодзь ( Польша) - 1 ,  243. 
Лозанна ( Швейцария) - 1,  93, 1 09, 

231 , 253. 
Лондон - 1, 40, 44, 83, 92-93,  94-

95. 97, 98, 104, 1 2 1 - 1 24, 1 5 1 ,  1 53, 
16:3, 1 73, 207, 241 , 261 ; 2, 269. 

Лопжюмо (Франция ) - 1 ,  205 - 206, 
306. 

Лугапо ( Швейцария ) - 1, 260. 
Львов - 1 ,  83. 
Льеж ( Бельгия)  - 1, 92, 93, 1 9 1 ,  1 92,  

207 . 
Люблип ( Польша) - 1, 214 .  

м 

Мальце-Бродово (село) - 2, 5 1 .  
Mapna (департамент, Франция ) - 1 ,  

19:1 . 
Марсель (Фран ция) - 1, 83. 
Милипавекая волость, Судагодекий 

уеад, Владимирская губерния - 2, 
1 1 Б .  

Минск - 1 ,  54 .  
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Мипусиnс�> и Мипусиnс�>ий о�>руг - 1 ,  
. 49, 50, 5 1 ,  5 4 ,  5 6 ,  64, 6 7 ,  7 1 .  

Мопго.;щя, Мопгод,ьская Народпая 
Респубд,ика - 2, 1 29, 1 99, 200, 213, 
269, 297. 

Москва и Мос�>овская губерния, Мо
сковская обд,асть - 1, V, 23 -24, 
30, 31, 38, 39, 40, 47, 49, 51 , 59, 61 ,  
73 ,  78, 79 ,  92,  105, 1 09, 1 1 7 ,  1 33, 
1 37 - 1 39, 1 42, 147, 1 73, 200, 202, 
205, 224, 228, 231,  258, 306,  332, 
342, 348, 368; 2, 14, 28, 29, 33, 36, 
37, 38, 48, 49, 50, 51 ,  53, 56, 57, 61 ,  
67,  72, 74, 79, 8 1 ,  83,  84,  88, 95, 98, 
1 14, 122, 1 3 1 ,  1 32, 1 42, 146, 1 78, 
180, 188, 2 1 3, 214,  2 1 7 ,  220, 228, 
234, 247, 263, 266, 269. 

Москва (река) - 2, 38. 
Мотов uд,иха ( ныне вошла в черту 

г .  Перми ) и Мотовид,ихипский рай
оп, Пермекая губерпия - 1, 1 39 ;  
2 ,  1 62. 

Мурмапск - 2, 6 1 ,  63.  
Муста,мяки (станция, ныне Горьков

ское) - 1, 333. 
Мюпхеп (ФРГ) - 1, 76, 77, 86, 92, 93. 

н 

Нарва - 2, 25. 
Нахичевапь (ныне входит в черту 

г .  Ростова-на-Дону) - 1, 92. 
Неапод,ь ( Италия) - 1,  1 7 1 .  
Нева ( река ) - 1 ,  373, 374. 
Нейвод,а (ныне поселок Горьков

ское) - 1, 333. 
Нижпий Новгород ( г .  Горький) и Ни

жегородская губерния - 1 ,  1 ,  2, 23, 
3 1 ,  4 1 ,  5 1 ,  75, 80, 8 1 ,  1 05, 1 09, 139, 
1 48, 1 7 1 ,  205. 

Ни!>од,аев - 1,  92, 1 05. 
Новая Виргипия ( США) - 2, 2 1 1 .  
Новороссийск - 1, 1 39. 
Новый Тарг ( Новы-Тарг, Польша) -

1 ,  246. 
Норвегия - 1, 26 1 ,  286, 299, 302. 
Нью-Йорr; - 2, 269. 
Нюрпберг (ФРГ) - 1, 77.  

о 

Обь (станция ) - 1 ,  49. 
Огд,ьбю (Оулункюля, Финляндия) -

1 ,  1 56.  

Одесса - 1 ,  1 05, 1 09, 1 13, 1 30, 1 3 1 ,  
1 6 1 ; 2 ,  8 1 .  

Од,опецкая губерпия - 1 ,  3 .  
Опега - 1 ,  38. 
Орм - 1, 59, 1 09 ;  2, 95. 
Оренбург - 1, 1 29. 
Орехово-3уево - 1 ,  40, 81, 83. 
Орд,ов ( ныне г. Халтурин ) ,  Вятская 

губерния - 1, 67. 
Осд,о ( Норвегия) - 1 ,  299. 

п 

Париж - 1, 40, 92, 93, 94, 1 12,  1 24, 
1 63, 1 72, 1 80, 181, 1 83 - 1 84, 187, 
1 88, 1 89, 1 9 1 ,  1 92, 1 99, 202, 205, 
206, 207, 2 1 2, 2 13, 221 ,  253; 2, 1 32, 
269. 

Пекип - 2, 269. 
Пепаа - 1, 2. 
Перекопепий перешеек - 2, 1 36.  
Пермь - 1 ,  109, 1 29, 342. 
Персия - см. Иран. 
Петербург, Литер, Петроград, Лепии

град - 1, 9, 10, 1 2, 14, 17, 1 8, 21 , 
22, 23, 24 - 29, 30, 3 1 , 38, 4 1 ,  42, 44, 
46, 47, 48, 49, 50, 5 1 ,  53, 59, 60, 64, 
66, 7 1 ,  73, 74, 79, 83, 9 1 , 92, 105, 
1 09, 1 1 5, 1 1 6, 1 1 7,  1 29, 1 33, 1 36, 
1 37,  1 38, 1 42, 147, 1 49, 1 56, 1 57, 
1 66, 1 70, 1 82, 1 98, 200, 201 ,  202, 
205, 212,  2 1 3, 2 14, 2 1 6, 22 1 ,  224, 
227, 228, 242, 243, 246, 249, 251,  
254,  256,  258, 286, 299,  300, 302, 
305, 306 - 308, 318, 319,  323, 324, 
325, 328, 331 - 332, 334, 335, 336, 
338, 340, 342, 344, 346, 348, 
350, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
370, 37 1 , 374, 375; 2, 4, 5, 10,  1 3, 14, 
1 8, 27, 28, 35, 36, 49, 50, 53, 65, 72, 
79, 88, 95, 98, 1 14, 1 22, 1 78, 184, 
228, 268. 

Повод,жье - 1, 3, 2 1 ,  22, 52, 97; 2, 49, 
6 1 .  

Подод,ьск и Подод,ьсr;ий уеад, Мосr;ов
ская губерпия - 1, 60, 74, 75. 

Под,тава - 1, 55. 
Лод,ьша - 1,  56, 1 1 7,  1 29, 1 32, 134, 

1 39,  1 60, 1 99, 2 1 3, 2 1 4, 22 1 ,  224, 
225, 228, 230, 231, 233, 237, 240, 
241 ,  243, 245, 246, 247, 257, 301 ,  
302 ; 2 ,  23, 109, 1 1 1 ,  1 33, 1 34, 269. 

Помпеи ( Италия) - 1 ,  1 7 1 .  
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Порпик (Франция) - 1, 1 96. 
Поропип ( Польша) - 1 ,  214, 224, 230, 

231 , 233, 241 ,  243, 245, 247 . 
Правые Ламки ( село ) , Лево-Ламекая 

во.аость, Моршапский уезд, Там
бовская губерния - 2, 217 .  

Прага - 1 ,  76 ,  77,  207 ; 2 ,  180, 269. 
Приба.атика - 1 ,  1 32 ,  1 39, 240, 257 ; 

2, 17 ,  6 1 ,  7 1 .  
Псков - 1 ,  7 1 ,  73, 74, 9 7 ;  2 ,  4, 

25. 

р 

Раз.аив ( станция)  - 1 ,  338, 339. 
Раз.аив ( озеро) - 1 ,  339, 340. 
Райво.аа ( станция, ныне Рощино) -

1, 366. 
Pana.a.ao ( Италия)  - 2, 203. 
Реве.аь ( Талли и ) - 1 ,  367 ; 2, 25. 
Ржев и Ржевский уезд, Тверская гу

берпия - 1, 80, 379. 
Рига - 1 ,  74, 92, 105, 109, 129, 240, 

258, 332 ; 2, 1 34. 
Ростов-па-Допу - 1 ,  92, 1 39 ;  2, 99. 
Ру.мыпия - 1, 260. 

с 

Саб.аипо ( поселок, ныне Ульянов
ка) - 1,  1 98. 

Самара ( ныне г .  Куйбышев) и Самар
ская губерпия - 1, 16 ,  17 ,  18,  19 ,  
20 ,  2 1 ,  22, 23 ,  41 ,  60 ,  75, 105 ,  332 ; 
2, 64, 66, 95. 

Самарская .аука - 1,  19.  
Сарапу.аьский уезд, Вятская губер

ния - 2, 79. 
Саратов - 1 ,  22, 80, 105, 109. 
Свеаборг ( Суоменлинна, Финлян-

дия) - 1, 145. 
Свияга ( река) - 1 ,  8. 
Севастопо.аь - 1 ,  229. 
Северный Кавказ - 2, 73, 108. 
Сейвиста (ныне поселок Озерки ,  Вы-

боргский район, Ленинградская 
область) - 1, 1 54.  

Сена (департамент, Франция) - 1 ,  
193. 

Сестрорецк - 1 ,  338, 339. 
Сешерон ( предместье Женевы, Швей

цария) - 1 ,  95. 

Сибирь - 1 ,  1 2, 49, 5 1 ,  53, 55, 72, 97, 
154, 2 1 2, 253, 254; 2, 17 ,  48, 49, 61 ,  
73, 97,  98 ,  108, 146. 

Сиваш ( озеро ) - 2, 134. 
Си.мбирск ( ныне г. Ульяновск)  и Си.м

бирская губерния - 1, 1, 1 1 ,  39; 
2, б4, 66, 95. 

Сияново (деревня) , Сухановекая во
лость, Подольекий уезд, Москов
ская губерния - 2, 168. 

С.мо.аенск - 1 ,  59, 75. 
Соедипенные Штаты Америки (США) 

- 1 ,  Х, 201 , 2 1 8, 245 ,  267 ,  271 ,  
277 , 278 ,  285 ,  290; 2 ,  22 ,  33, 63 ,  68, 
69, 7 1 ,  72, 80, 82, 109, 1 20, 133, 200, 
20·1 , 204, 2 1 1 ,  258, 269. 

Сор.мово (входит в черту г. Горько
го) - 1, 59, 205. 

Средняя Азия - 1, 132;  2, 6 1 .  

Стокго.аь.м - 1 ,  83, 142, 144, 156, 157 ,  
198,  1 99,  254,  302, 303. 

Сува.аки (ныне Польская Народная 
Республика)  - 1 ,  1 29. 

Сызрань - 1, 41, 75;  2, 64. 

т 

Таганрог - 1, 129. 
Та.аикка.аа - 1, 364. 
Тамбов и Тамбовская губерния - 1 ,  

80 ; 2 ,  146. 

Та.м.мерфорс ( Тампере ,  Фи нлян-
дия ) - 1 ,  137 .  

Татры ( горы ) - 1,  230. 
Тверская губерния - 2, 146. 
Териоки (ныне Зеленогорск )  - 1 ,  

15·�, 1 55,  1 56,  345. 
Тесин екое - 1, 50, 56, 67 .  
То.мск - 1 ,  79,  105. 

Торнео ( Торнио, Финляндия ) - 1, 
30.3. 

Тре.ал еборг ( Ш веция) - 1, 303. 
Трипо.аитания (Ливия) - 1, 219 .  
Троицкая во.аость, К.аинский уезд, 

Московская губерния - 2, 267. 

Ту.аа и Ту.аьская губерния - 1 ,  105, 
109; 2, 95. 

Тулон. (Франция) - 1 ,  83. 
Туруа:анск - 1, 51, 67. 
Турция - 1,  XI, 163, 245, 290; 2, 1 98, 

269, 298. 
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у 

Уде.льпая (станция) - 1, 345, 366. 
Ура.л - 1,  3, 14, 105, 150, 206, 228 ; 2, 

13, 14, 16, 1 7 , 35, 61 ,  73, 97 , 108. 
Уса ( река) - 1 ,  19. 
У фа и Уфи.мсl'iая губерпия - 1 ,  53, 54, 

72,  73, 75,  80, 109, 1 39.  

ф 

Феодосия - 1, 59. 
Фип.ляпдия - 1 ,  137, 1 39, 145, 148, 

1 54, 156, 210, 303, 305, 329, 332, 
338, 339, 344, 346, 352, 358, 364, 
365, 367 ; 2, 12, 17 ,  86, 1 08. 

Ф.лу.мс (Швейцария ) - 1 ,  294. 
Фрапция - 1,  V I I I ,  Х, 40, 59, 67,  83, 

87, 92, 93, 94, 95, 1 12, 124, 163, 172, 
180, 181 , 183, 184 ,  187,  188, 189,  
191,  192, 1 96, 1 99,  201 ,  202,  205, 
206, 207, 2 1 2, 213, 221 ,  253, 260, 
261 ,  267, 278, 286, 289, 297, 300, 
301 ,  302, 327 ,  378; 2, 22, 63, 72, 81 ,  
104, 109 ,  132, 133, 204, 231 , 
269. 

х 

Харьl'iов - 1 , 8 1 ,  258, 332; 2, 35, 99. 

ц 

Цар ицып ( ныне г. Волгоград ) - 2, 
57 ,  65. 

Ци.м.мерва.льд ( Швейцария) - 1 ,  283, 
289, 297 . 

Цюрих ( Швейцария) - 1 ,  75, 84, 93, 
207, 231 , 254, 286, 287, 288, 294, 
298. 

ч 

Че.лябиnсl'i - 1, 4\1. 
Черпиговсl'iая губерпия - 2, 1 1 .  

Черпое .море - 2 ,  72.  
Чита - 1 ,  139. 

ш 

Шав.ли ( Ш ауляй ) ,  Koвencl'iaя губер
пия - 1, 109. 

Шар.лоттепбург (Западный Бер-
лин)  - 1 , 40. 

Швабипг (ФРГ) - 1,  77 .  
Швейцария - 1,  10, 39 ,  40 ,  59 ,  75,  76, 

83, 84, 92, 93, 95, 97 ,  98, 104, 105, 
1 09, 1 1 1 ,  1 12, 1 13, 1 1 7, 1 1 9, 121 ,  
124, 125 ,  131 ,  1 57 ,  159, 161 ,  163, 
172,  181 ,  183, 1 9 1 ,  201 ,  207, 224, 
225, 230, 231, 247, 249, 251 ,  252, 
253, 254, 256, 259, 260, 261 ,  282, 
283, 285, 286, 287, 288, 289, 
294, 297, 298, 300, 30 1 ,  302, 305 ; 
2, 72. 

Швеция - 1 ,  83, 142, 144, 156, 157, 
198, 199, 201 ,  251, 254, 261 ,  286 , 
302, 303; 2, 35. 

Штутгарт (ФРГ) - 1,  77, 155, 223. 
Шушепсное, Мипусипсний округ ,  

Еписейсl'iая губерпия (ныне Крас
ноярекий край ) - 1 ,  50, 53 -54, 
56, 66, 67,  7 1 .  

Шуя - 1 ,  83. 

щ 

Щигры - 1, 109. 

я 

Я.лна.ла ( ныне поселок Ильичева)  -
1 ,  345, 346. 

Нпопия - 1 ,  V I I I ,  Х, 245; 2, 109,  
213 .  

Яропо.лец (село) и Яропо.льсl'iая 
во.лость ,  Во.лонола.мсний уезд, 
Мосновс/'iая губерпия - 2, 140, 
168. 

Ярославль - 1 ,  75. 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

Г лава десятая 

ВЕЛИКИй ОСНОВАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Государственный деятель нового типа 
Революция защищается 
Создание нового государственного аппарата 
Начало социалистических иреобразований �кономики 
Подавить сопротивление �ксплуататоров 
Роспуск Учредительного собрания. 1 1 1  съезд Советов 
Борьба за выход из войны 
Ленинские принципы внешней политики 
Кабинет и квартира В .  И. Ленина в Кремле 
«Очередные задачи Советской власти�  
Первые шаги хозяйственного строительства 
Завоевания культуры - народу 
Укрепление Советской власти. Создание KpacнoJi Армии 
Творец Советской Конституци11 

Г лава одиюшдцатая 

ВО ГЛАВЕ О БОРОНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСН'Оi'О ОТЕЧ ЕСТВА 

Внешние и внутренние враги Советской Rласти 
Злодейское покушение на  вождя революции 
« Пролетарская революция и ренегат Каутский� 
Все для фронта, все для победы ! 
Советская республика и международный пролетариат 
Основание Коммунистического Интернационала 
На V I I I  съезде РКП (б)  
Решающие победы Красной Армии 
Теоретические проблемы переходяого периода 
« Великий почи н �  
Мирная передышка 1 920 года. IX съезд партии 
Вера в рабочий класс, в народные массы 
« Детская болезнь «левизны » в коммунизме » 
На Втором конгрессе Коминтерна 
Разгром интервентов и внутренней контрреволюции 

Глава двенадцатая 

ЗОДЧ Ий НОВОГО, СОЦИАЛИСТИЧ ЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Электрификация России - великая ленинская идея 
Подготовка перехода к н�пу. Борьба против 
оппозиционеров 
Исторический Х съезд РКП (б )  
Дальнейшее укрепление партии. Восстановление 
народного хозяйства 
Забота о развитии науки, техники и культуры 
llдеологическая работа 
Государственное строительство. Ленинский стиль работы 
Великий поборник мира 
На Третьем конгрессе Коминтерна 
XI съезд РКП (б)  
Отстоять монополию внешней торговля 
Образование Союза Советских  Социалистических Республик 
Пятилетие Октября. Четвертый конгресс Коминтерна 
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Г лава тринадцатая 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

Последние статьи и письма. Политическое завещание 
Социализм в СССР победит 
Основные задачи социалистического строительства 
Союз рабочего класса с крестьянством. Дружба народов 
Соверrпенствовать работу государственного аппарата 
Хранить единство партии 
О путях развития мирового революционного процесса 
Кончина Владимира Ильича 

Г лава четырнадцатая 

ЛЕНИ НИЗМ � МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ М И РА 

Ленинизм � марксизм современной эпохи 
Реальны-й социализм � воплощение ленинских идей 
Ленинская партия � партия революционного действия 
Ленинизм � победоносное знамя борьбы народов за мир,  
демократию и социализм 
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