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Советский народ под руководством партии Ленина — Сталина строит 
коммунистическое общество. В осуществлении этой грандиозной задачи 
почётная роль принадлежит советской культуре.

Строительство социалистической культуры всегда являлось органи
ческой частью многосторонней деятельности великих основателей и ру
ководителей Советского государства  — В. И. Л енина и И. В. Сталина.

Государственная деятельность Ленина протекала в первые годы со
ветской власти, когда Советское государство в силу слож ивш ихся внеш 
них и внутренних условий «е  могло полностью развернуть функцию хо
зяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы. Но и в 
этих трудных условиях  социалистическое государство, руководимое 
Лениным и Сталиным, сумело осуществить огромные преобразования, ко 
торые способствовали повышению культурного уровня и политического 
сознания многомиллионных трудящ ихся масс. Говоря о п одъём е уровня 
развития культурных сил рабочего класса, товарищ  Сталин отмечал, что 
«за десять лет  своего господства  рабочий класс СССР успел в этом от
ношении гораздо больше, чем помещики и капиталисты за сотни лет» \  
Декреты, директивы и конкретные указания Ленина, а т а к ж е  меро
приятия в области .культурного строительства, проведённые по его ини
циативе в первые годы после Великой Октябрьской социалистической 
революции, явились важным шагом вперёд в деле осуществления 
этого подъёма.

Ленин, направлял  развитие советской культуры в общее русло 
борьбы за социализм, за укрепление и всемерное развитие диктатуры 
пролетариата. Ленин всесторонне обосновал тезис о диктатуре проле
тариата, как основном условии и орудии строительства социалистической 
культуры.

Товарищ  Сталин учит, что «культура по своему содержанию меняет
ся с каж ды м  новым периодом развития общества» \  Р азв и в ая  марксист
ско-ленинское учение о базисе и надстройке, товарищ  Сталин подчёрки
вает активную роль надстройки — идей, учреждений — в ликвидации с т а 
рого базиса  и укреплении новых производственных отношений.

Великая О ктябрьская  социалистическая  революция, знаменовавш ая 
собой, по определению товарищ а Сталина, победу марксизма в идеоло
гии 3, создала основное условие для формирования и развития соци али
стической культуры, д ля  распространения идей марксизма-ленинизма 
среди широких трудящ ихся масс, для  воплощения в жизнь идеи социа
листического строительства.

1 И.  В.  С т а л и н .  Соч. Т. 11, стр. 38.
2 И. С т а л и н .  М арксизм  и вопросы язы кознания, стр. 21. Госполитиздат, 1950.
3 См. И. В , С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 171.
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П обедивш ая пролетарская революция открыла широкие возможно- 
сти д ля  развития социалистической культуры. В. И. Ленин в качестве 
центральной задачи культурной революции определял завоевание про
летариатом  руководящей роли в области культуры, овладение её высотами 
(наука и техника, литература и искусство), приобретение навыков у п р а
вления государственной и общественной жизнью.

Ленин с первых дней пребывания на посту председателя Совета 
Народных Комиссаров поставил перед трудящ имися следующие задачи 
строительства социалистической культуры: сломать апп арат  б у р ж у а з 
ного государства в области культуры и создать новый, советский ап п а 
рат, превратить прогрессивные культурные завоевания предш ествовав
ших поколений в общенародное достояние, развернуть работу по созда
нию новых материальных, духовных и культурных ценностей.

В наброске плана политического доклада  на XI съезде партии Ленин 
отметил: «...г[о]с[у]д[арст]во =  р[абочий] к[лас]с, его авангард, его выкри
сталлизован ная  организационная и культурная м о щ ь » 4. Деятельность 
Л енина в области культурного строительства полож ила начало, опреде
лила пути и формы культурного развития многонационального рабочего 
класса Страны Советов.

Ленин учил реш ать сложнейшие вопросы культурного строительства, 
руководствуясь политикой партии большевиков — жизненной основой 
советского строя. Директивы  и указания Ленина, его труды по вопросам 
культуры неразрывно связаны с конкретно-историческими задачам и про
летарского государства, подчинены ведущей, главной задаче  борьбы масс 
за  социализм.

Первые месяцы нового строя отмече-ны триумфальным шествием со
ветской власти и борьбой за её упрочение, а такж е  ленинским планом 
приступа к социалистическому строительству. Более двух с половиной 
лет  зани м ает  период борьбы с иностранной военной интервенцией и вну
тренней контрреволюцией. Более двух лет Ленин непосредственно руко
водил страной, перешедшей к  мирной хозяйственной работе на базе  новой 
экономической политики.

В своей повседневной государственной деятельности В. И. Ленин 
систематически заним ался  вопросами культурного строительства. Р у к о 
водство Ленина в этой области вы раж алось  как  в принципиальных уста 
новках о путях и методах  развития советской культуры и просвещения 
широких масс народа, так  и в конкретных, практических указан иях  по 
вопросам политико-просветительной и культурно-воспитательной работы 
среди рабочих и трудящихся крестьян, по вопросам науки и техники, н а 
родного образования и подготовки кадров интеллигенции, по вопросам 
печати, искусства и литературы.

★
Великая О ктябрьская  социалистическая революция походя, попутно 

разреш ила нерешённые задачи буржуазно-демократической революции, 
ликвидировав остатки ф еодализма, сословности и неравноправия во всех 
областях общественной жизни страны. Р азвёрты вание советского культур
ного строительства было невозможно без уничтожения этих пережитков, 
без ликвидации режима национального гнёта, задерж ивавш его  развитие 
национальных культур, без отмены привилегий церкви, контролировавшей 
дело народного образования. Нельзя  было и думать о серьёзном повы
шении культуры народа без ликвидации сословности и неравноправия 
женщин.

Самые глубокие экономические корни пережитков феодализма и со
словности были подрезаны ленинским декретом о земле Л иквидация  на-

4 Ленинский сборник X III, стр. 10.
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ционального гнёта и неравноправия была осуществлена рядом закон о
дательны х мероприятий, проведённых по инициативе Л енина и Сталина 
(«Д екларация  прав народов России» 2 ноября 1917 г . 5, обращ ение «Ко 
всем трудящ имся мусульманам России и Востока» 22 ноября 1917 г. 6 и 
др.). Д екрет  «Об уничтожении сословий и граж данских чинов» 10 ноября 
1917 г . 7 полностью уничтожил сословный строй в нашей стране. Д в а  д е 
крета: «О расторжении брака» 8, «О граж данском  браке, о детях и о ве
дении книг актов (граж данского) состояния» 18 декабря  1917 г . 0 — не 
оставили камня на камне от былого, особенно гнусного и лицемерного, 
неравноправия ж енщ ин в брачном и семейном праве. О бщие принципы 
советского строя уравняли женщину з правах с мужчиной в общ ествен
ной и политической жизни. Ленинский декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» 20 января 1918 г . 10 разруш ил веками 
существовавший реакционный союз церкви и государства, предоставил 
всем граж данам  свободу совести.

Впервые в истории советская власть разруш ила  до основания неде
мократические учреждения и порядки, слом ала  вековые, выгодные 
эксплуататорам  традиции. «А иного пути к социализм у,— разъяснял  
Ленин, — кроме как через такое разрушение, нет и быть не может» п . 
Ленин считал  эти завоевания Великой Октябрьской социалистической ре
волюции серьёзным достижением в политическом и культурном развитии 
народа. Л иквидация  варварских пережитков средневековья в жизни Р о с 
сии означала  в то ж е время уничтожение «величайшего тормоза всякой 
культуры и всякого прогресса...» 12.

Первоочередной задачей победившего пролетариата в области куль
туры был слом старого аппарата  государственной власти, ведавшего 
школьным делом и высшим образованием, бывшими императорскими те 
атрами, Академией художеств, дворцами и картинными галереями 13.

П ри непосредственной помощи В. И. Ленина был сформирован Н а 
родный комиссариат просвещения — один из первых народных комисса
риатов Советского государства, в котором и было в основном сосредо
точено государственное руководство культурным строительством.

Б о л ьш ая  работа  по школьному строительству, политическому про
свещению и организации печати в национальных районах была развёр 
нута Н ародным комиссариатом по делам  национальностей, возглавляе
мым И. В. Сталиным.

В интересах закрепления победы пролетарской революции необходимо 
было выбить из рук бурж уазии  могущественное оруж ие — печать. В пер
вые ж е  дни революции П етроградский Военно-революционный комитет 
закры л основные контрреволюционные газеты столицы. М атери альная  
баз'а закры ты х б урж уазны х газет — типографии, запасы  бумаги и т. д. — 
была передана в распоряжение организаций трудящихся. 28 октября 
1917 г. был опубликован за  подписью В. И. Ленина декрет «О печати» и , 
который законодательно закрепил мероприятия Военно-революционного 
комитета и обосновал революционную целесообразность решительного 
пресечения деятельности антисоветских (бурж уазны х и «социалистиче
ских») газет.

5 Л е н и н  — С т а л и н .  Избранны е произведения 1917 года, стр. 516. Госполит- 
издат. 1938.

6 Т а м  ж е ,  стр. 535.
7 «Собрание Узаконений» (С У ), 1917, №  3, ст. 31.
8 Там ж е, №  10, ст. 152.
9 Там же, №  11, ст. 160.
10 См. сб. «П ервая советская Конституция (Конституция РС Ф С Р 1918 года)» , 

стр. 370—371. М. 1938.
11 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 26, стр. 361.
12 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 33, стр. 29.
18 СУ, 1917 г., №  3, ст. 44.
14 Там ж е, №  1, ст. 7.
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Л енин разоблачил меньш евиков и эсеров, обвинявш их советскую 
власть в наруш ении дем ократического принципа свободы печати, и д о к а 
зал  истинный дем ократизм  советских порядков, предоставляю щ их печать 
трудящ им ся. С помощ ью И. В. С талина и Я- М. С вердлова В. И. Л енин 
отстоял декрет о печати от наскоков меньш евиков и эсеров и их сою зни
ков из капитулянтских, оппортунистических элементов внутри партии. По 
инициативе Л енина Совет Н ародны х К ом иссаров принял декрет «О госу
дарственной монополии на печатание объявлений» (8 ноября 1917 г.) 15, 
имевш ий целью лиш ить бурж уазную  прессу легальны х источников ф и
нансовой поддерж ки, и декрет «О револю ционном трибунале печати» 
(28 ян варя  1918 г.) 1в. Н а трибунал была возлож ена обязан ность систе
матически бороться с преступлениями, связанны м и с использованием  
печати в антинародны х целях.

Б у р ж у ази я  внутри страны  и капиталисты  всего м ира были всячески 
заинтересованы  в сохранении в С оветском государстве бурж уазной  «сво
боды печати», то есть свободы печати д ля  бурж уазии . Л енин д о казал , что 
свобода печати для бурж уазии  — это свобода для подготовки кап и тали 
стической реставрации, «ибо печать есть центр и основа политической 
организации» 17.

Главны е органы бурж уазной  печати и её «социалистических» подго
лосков в период триум ф ального ш ествия советской власти прекратили 
своё сущ ествование. В течение первой половины 1918 г. б урж уазн ая  пе
чать, лиш ённая былой м атериальной базы , растерявш ая своих читателей 
и вы битая из колеи револю ционными событиями, навсегда сош ла со 
сцены.

Л иквидация контрреволю ционной прессы бы ла лиш ь составной ча
стью политики советской власти в области печати. О дновременно с р азр у 
шением старого проводилась огром ная работа по созиданию  нового.

Основой советской печати послуж ила больш евистская пресса, орган и 
зованн ая, н ал аж ен н ая  и руководим ая В. И. Л енины м и И. В. Сталины м 
в важ нейш их центрах и районах страны  ещ ё до О ктябрьской революции.

О рганизац ия советской периодической печати, систематический конт
роль за  её деятельностью , повседневная помощ ь ей были предметом осо
бой заботы  В. И . Л енина. Это наш ло своё отраж ение и в работе Совета 
Н ародны х К омиссаров. С оздание новых, советских органов п е ч а т и 18, 
ф инансирование газет  19, организац ия централизованной информации со
ветской п еч ати 20, упорядочение д ел а  информирования прессы о д еятел ь
ности правительства 21, конкретные задан и я  советским газетам  о публи
кац иях 22 — таков  круг вопросов из области строительства советской 
печати, наш едш ий своё отраж ение в деятельности Совета Н ародны х 
К ом иссаров под председательством  Л енина, в постановлениях и декретах  
С овнарком а и В Ц И К , распоряж ениях и указан иях п редседателя СНК.

Ленин при давал  огромное значение созидательны м, организационны м 
возмож ностям  советской печати. Он отводил ей вы даю щ ееся место в си
стеме советской общ ественной ж изни. Это особенно наглядно видно из 
•ленинских документов, в которых излож ен план приступа к социалисти
ческому строительству весной 1918 года. Здесь Л енин выдвинул совет
скую  прессу в первый ряд институтов С оветского государства, при зван
ных играть ведущ ую  роль в организации масс на борьбу за построение 
ф ундам ента социалистической экономики, за  коммунистическое воспита-

15 Там ж е, №  2, ст. 22.
16 Там  ж е, №  28, ст. 362.
17 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 32, стр. 480.
18 Архив ИМ ЭЛ.
19 Там же.
20 СУ, 1917, №  3, ст. 45, а т ак ж е  Архив И М ЭЛ.
21 Архив И М ЭЛ.
22 Там же.
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ние трудящихся. Бороться за создание новой, социалистической трудовой 
дисциплины, развёртывать социалистическое соревнование в народе — т а 
ковы главные задачи советской печати, намеченные Лениным.

П ревратить печать «в орудие экономического перевоспитания массы, 
в орудие ознакомления массы с тем, как  надо н алаж и вать  труд по-ново
му» 23, — так определил Ленин одну из основных задач  советских газет 
в условиях социалистического строительства.

Советская пе^рть стала  активным проводником политики новой 
власти, мощным орудием утверждения нового, социалистического строя. 
Ленин указывал, что советская печать долж на выступать «как орган д и к 
т а т у р ы  класса, доказы ваю щ его своими делами, что сопротивление ка 
питалистов и хранящ их капиталистические привычки тунеядцев будет 
сломлено ж елезной рукой» 24.

С оветская  печать, следуя  большевистским традициям, выступала не 
только как пропагандист и агитатор, но и как  организатор масс в обще
государственном масштабе. Впервые в истории человечества в нашей 
стр ан е  была создана  печать, которая с т ал а  ж ить  интересами народа, си
стематически и широко освещать революционное творчество трудящихся, 
опыт государственной деятельности рабочих и крестьян. С ила воспита
тельного и организующего воздействия советской печати во многом опре
делялась личным активным участием в центральной печати вождей рево
люции и государства Ленина и Сталина, их направляю щ им  воздействием 
на всю печать Советской страны.

Ленин не ограничивал  задачи культурного подъёма трудящ ихся масс 
чисто «просвещенческим» кругом вопросов. Историческое предназначе
ние диктатуры пролетариата Ленин видел в том. чтобы «поднять наиниз 
шие низы к историческому] творчеству»26. Д иктатура  пролетариата  впер
вые в истории человечества поставила своей задачей  развить инициати
ву, творчество и сознание масс, создать все условия д ля  расцвета лич 
ности, открыть простор проявлению талантов народа. С этой точки з р е 
ния Ленин рассм атривал  советскую демократию как  величайший куль
турный фактор, как  главный рычаг культурно-воспитательной д еятел ь 
ности социалистического государства.

Л иквидация  буржуазно-помещичьего строя, зах ват  власти пролета
риатом открыли широчайший простор для подъёма культуры народа, для  
вы ращ ивания кадров руководителей и администраторов из рабочих,

Д иктатура  пролетариата, учил Ленин, есть продолжение классовой 
борьбы в новых условиях, борьбы кровавой и бескровной, мирной и н а 
сильственной. Воспитание и подготовка кадров из среды рабочего класса 
были одним из участков острейшей классовой борьбы.

«Вопрос о  культурных силах рабочего класса является  одним из ре
ш аю щ их вопросов,— говорил в 1928 г товарищ  Сталин.— Почему? П ото
му, что из всех существовавших до сих пор господствующих классов ра
бочий класс, как господствующий класс, заним ает  в истории несколько 
особое и не вполне благоприятное положение. Все господствовавшие до 
сих пор классы — рабовладельцы, помещики, капиталисты — были вместе 
с тем классами богатыми. Они имели возможность обучать своих детей 
знаниям и навыкам, необходимым для управления. Рабочий класс -отли
чается от них, м еж ду  прочим, тем, что он является  классом небогатым, 
он не имел раньше возможности обучать своих детей знаниям и навы 
кам управления и он получил такую возмож ность только теперь, после 
прихода к власти.

В этом, м еж  ту прочим, и состоит острота вопроса о культурной р е 
волюции у н а с » 2в.

23 В. И. JT е н и н. Go4. Т. 27, стр. 179.
24 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28. стр. 79.
25 Л енинский сборник XI, стр. 10.
26 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 11, стр. 37—38.
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Проблема подготовки кадров многочисленной народной интеллиген
ции, и преж де всего из среды рабочего класса, заняла  всю первую глав
ную фазу  в развитии Советского государства и была с успехом разреш ена 
лишь в первые годы второй главной фазы. Д л я  успешного её разрешения 
требовалось осуществить ряд подготовительных мероприятий, к числу 
которых товарищ  Сталин относит осуществление всеобщего первоначаль
ного обучения 27. В первые годы после Октябрьской революции, особенно 
в 1918 г., наиболее остро стояла зад ач а  вы явления и вы движ ения  кадров 
из народа, способных выполнять организационную работу в государствен
ном аппарате.

Ленин поставил перед партией большевиков задачу — разбить дикий 
и нелепый предрассудок, будто трудящ иеся не могут заниматься  органи
зационной работой, не могут сами управлять  своим государством и стро
ить ж изнь без эксплуататоров. «Советская власть есть аппарат, — говорил 
Ленин, — ап п арат  д ля  того, чтобы масса н ачала  немедленно учиться 
управлению государством и организации производства в общ енац иональ
ном масштабе. Это гигантски трудная  зад ач а»  28.

Трудности советской власти в её борьбе за  культурный подъём масс 
увеличивались в значительной мере тем, что наиболее влиятельная ч 
квалиф ицированная часть старой интеллигенции, за  исключением от
дельных выдаю щихся представителей русской науки и культуры, встре
тила Октябрьскую социалистическую революцию враждебно, объявила 
борьбу против советской власти и пошла в саботажники. Вторая, менее 
квалифицированная часть интеллигенции лиш ь после некоторого колеба
ния пошла на службу к советской власти. Только третья, наименее квали
фицированная часть интеллигенции, связанная  глубокими корнями с н а 
родом, сразу примкнула к победившему пролетариату. Ленин предупре
ж дал ,  что успех борьбы с саботаж никам и будет зависеть от нашего ум е
ния разъяснить интеллигенции её заблуж ден ия  и ошибки, изолировать 
верхушку активных контрреволюционеров. Ленин внимательно следил за 
борьбой на этом участке фронта, отмечал дифференциацию  интеллигенции.

Революция слом ала  государственный апп арат  управления Школьным 
делом. В области школьного строительства основная установка Ленина 
состояла в том, чтобы коренным образом перестроить школу. Ленин о т 
верг взгляды консервативной части педагогических работников, стремив
шихся сохранить без изменений старую школу. Он разоблачил такж е  и 
мнимую революционность «леваков», которые предлагали отказаться от
важнейших прогрессивных завоеваний педагогической науки и толкали 
на путь раболепного подраж ательства  новейшим вывертам буржуазной 
педагогики. Выполняя указания Ленина, Народный комиссариат просве
щения провёл большую работу, направленную на демократизацию  школы, 
на преодоление старых, косных методов её  работы, её  традиций и устоев, 
на централизацию управления школами. Перестройка начальной и средней 
школы, а позднее и высшей проводилась с привлечением широкой совет
ской общественности, представителей рабочих и трудящ ихся крестьян, 
представителей местных органов власти. В аж нейш ие постановления и 
декреты правительства просматривались и утверж дали сь  Л е н и н ы м 29.

27 См.  И.  В. С т а л и н .  Соч. Т. 12, стр. 299.
28 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 27, стр. 110.
23 См. «Об учреж дении Государственной комиссии по просвещению». СУ, 1917 г., 

№  3, ст. 32; «О роспуске П етроградского комитета по народному образованию ». 
СУ, 1917 г., №  3, ст. 44; «О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение К ом иссариата по народному просвещению». СУ, 1917 г., №  9, 
ст. 126; о  прибавках к ж алованию  народны м учителям. СУ, 1918 г., № 1 3 , ст. 194; о  на
значении правительственны х комиссаров при Нарко.мпросе. «Г азета Временного рабочего 
•л крестьянского правительства», № 1 , 3  января 1918 г.; «О передаче в ведение Н арод
ного ком иссариата просвещ ения учебных и образовательны х учреждений и заведений 
всех ведомств». СУ, 1918 г., №  39, ст. 507; «Об организации дела народного образо-
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Перестройка школы на новой основе, осуществление советских прин
ципов воспитания могли быть успешными лиш ь в том случае, если основ
ная и реш аю щ ая сила школы — учительская масса — поймёт историче- 
ское значение победы пролетариата и активно включится в строительство 
нового общества. Неотлож ными мерами в борьбе за учительские массы 
были пресечение деятельности контрреволюционных заговорщиков среди 
учителей, слом антисоветского саботаж а.

В своих трудах и выступлениях, обращённых к учительству, 
В. И. Ленин глубоко разъяснял  смысл происшедшей революции, указывал, 
что только советский строй делает  школу подлинно народной и позволяет 
приступить к осуществлению лучших, передовых идей выдающихся пред
ставителей педагогической мысли. Вместе с тем советское правительство 
принимало меры к улучшению материальных условий жизни учителей. 
Этой установкой руководствовался Народный комиссариат просвещения.

Ленин принимал личное участие в работах учительских съездов, вы 
ступая на них с речами по принципиально важным вопросам. Так, на Все
российском съезде  учителей-интернационалистов 5 июня 1918 г. Ленин 
сформулировал программное положение советской педагогики. «Задача  
новой педагогики, — указы вал  Ленин, — связать  учительскую деятель
ность с задачей социалистической организации о б щ е с т в а » 30.

Б орьба партии большевиков за учительские массы увенчалась пол
ным успехом. Учительство было одним из первых многочисленных отря
дов интеллигенции нашей страны, ставших на служ бу победившему про
летари ату  и связавш их свою судьбу с социалистическим государством.

С весны 1918 г. начался новый этап в жизни Советского государства. 
«Чтобы двинуться вперед, нужно было от разрушения старого перейти 
к строительству нового» 31. Н уж но было закрепить завоёванное и присту
пить к строительству народного хозяйства в  целях построения ф ундам ен
та социалистической экономики. П лан  приступа к социалистическому 
строительству дал Ленин. В своей работе «Очередные задачи  Советской 
власти» (март — апрель 1918 г.) он разработал  вопросы создания но
вых производственных отношений, повышения производительности тру
да и воспитания социалистической трудовой дисциплины, организации 
учёта и контроля — разработал  те стержневые вопросы, которые состав
ляли «душу» эпохи.

Ленин связывал разрешение этих важнейших государственных задач 
с широким развёртыванием культурно-просветительной и воспитательной 
работы и развитием всей культуры страны. Поэтому мы находим в работе 
Л енина «Очередные задачи Советской власти» и в других статьях этого 
же периода («О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности», «Н абросок 
плана научно-технических работ» и др.) высказывания о целях и задачах  
культурной работы Советского государства на новом этапе.

Изучение ленинского литературного  наследства 1918 г., а т акж е  
ленинских государственных документов показывает, что Владимир Ильич 
последовательно р азрабаты вал  имевшийся у него план культурного р а з 
вития России на основе социалистической государственности. И менно к 
весне 1918 г. относятся развёрнутые решения Совета Н ародных Комисса
ров и высказывания В. И. Л енина по вопросам искусства, науки, печати и 
другим вопросам культуры, связанным с планом приступа к социалисти
ческому строительству.

С весны 1918 г. советская власть стала  шире привлекать специа
листов науки и техники, а т а к ж е  важнейш ие научные центры страны 
к социалистическому строительству. Ленин всемерно поддерж ал  предло-

вания в Российской республике (П олож ение)» . СУ, 1918 г., №  46, ст. 551; «О нормах 
оплаты  учительского труда». СУ, 1918 г., №  47, ст. 552.

30 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 27, стр. 409.
31 «И стория В К П (б ). Краткий курс», стр. 210.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



28 П. С. Смирнов

жение Н ародного комиссариата просвещения и Академии наук о привле
чении учёных к исследованию естественных богатств страны и обеспечил 
д ля  этой работы финансовую базу. Примечательно, что в апреле 1918 г., 
когда Ленин развивал  свой план приступа к социалистическому строи
тельству, Совет Н ародны х Комиссаров, обсудив предложение Академии 
наук использовать Академию в интересах советской власти, поставил 
перед учёными страны «как  особенно важ н ую  и неотложную задачу  — 
разрешение проблем правильного распределения в стране промыш ленно
сти и наиболее рациональное использование ее хозяйственных с и л » 3*.

Выдающ имся документом этой эпохи является ленинский план моби
лизации науки на службу социалистическому строительству, сф орм у
лированный Лениным в «Наброске плана научно-технических работ». 
Ленин д ал  в этом документе целую программу научно-исследовательской 
деятельности Академии наук и всех научно-технических сил страны на 
ряд лет. Это была задача  комплексного изучения естественных произво
дительных сил страны, возрождения её экономики и планового ведения 
хозяйства, впервые поставленная перед отечественной наукой боль
шевиками.

В своих выступлениях первых месяцев советской власти Ленин со всей 
силой подчеркнул великую роль науки в жизни Советского государства 
и освободительную роль социализма д ля  науки. «С[ою1з науки и 
р[абоч]их» 33, — так сформулировал Ленин один из основных принципов 
диктатуры пролетариата  в области культуры.

Разо б л ач ая  антисоветскую клевету бурж уазны х и «социалистиче
ских» газет  о мнимом разрушении пролетариатом сокровищ искусства и 
памятников старины, пресекая попытки буржуазной интеллигенции вы 
везти сокровища национальной культуры за границу, советское п рави 
тельство, 'руководимое Лениным, не только обратило в общенародное 
достояние эти сокровища, но и организовало их государственную охрану. 
Ленин был инициатором важнейших правительственных мероприятий по 
национализации величайших художественных собраний (и прежде всего 
Третьяковской галереи) охране исторических памятников (реставра
ция К ремля 33 и др.) .  В кратчайшие сроки Советское государство о б р а 
тило в общенародное достояние величайшие художественные сокровища 
и поставило их на службу просвещения и культурного развития  трудя
щихся. К январю  1918 г. относится ленинский декрет об охране предме
тов старины и искусства, при надлеж авш их польскому народу. Согласно 
этому декрету, советская Россия передала Польше сбережённые от не
мецких империалистов культурно-национальные сокровища 36.

Большое значение имеют указан ия  Л енина в области худож ественно
го украшения советских городов, и в первую очередь Москвы и П етро
града, памятниками, барельефами и надписями на зданиях, пропаганди
рующими идею социализма, увековечивающими героическую освободи
тельную борьбу трудящ ихся против угнетателей, закрепляю щими в п а 
мяти народа образы великих деятелей культуры.

Р азр аб аты в ая  программу развёртывания социалистического строи
тельства, В. И. Ленин выдвинул широкий план использования искусства 
в  целях строительства новой жи'зни, воспитания и просвещения трудя
щихся, приобщения народа к культурному наследству предшествовавших 
поколений.

В осуществление этой ленинской идеи Совет Н ародных Комиссаров 
принял постановление «О снятии памятников, воздвигнутых в честь ц а 
рей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социали-

32 Архив ИМ ЭЛ.
33 Л енинский сборник XXI, стр. 213.
3« См. СУ, 1918 г., №  39, ст. 511.
35 См. Л енинский сборник XXXV, стр. 21— 22.
36 См. СУ, 1918 г., №  17, ст. 244. См. так ж е  Архив И М ЭЛ.
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стической Р ево л ю ц и и » 37. В соответствии с этим постановлением были 
сняты памятники, лиш ённые худож ественной ценности и исторического 
значения.

Л енинский план приступа к социалистическому строительству поста
вил перед партией задачу  социалистического перевоспитания трудящ ихся 
масс. Э ксплуататорский строй воспиты вал в народе м елкобурж уазны е, 
собственнические привычки и традиции, прививал дисциплину труда, 
основанную  на принуждении. Д л я  создания социалистического общ е
ства необходима бы ла социалистическая, сознательная дисциплина гру 
да. О бъявляя  реш ительную  борьбу м елкобурж уазны м , рваческим  при
вычкам, Л енин выдвинул учёт и контроль над мерой труда и потребле
ния как одно из реш аю щ их средств строительства социалистической 
экономики и воспитания новой трудовой дисциплины. М огучим фактором 
воспитания социалистической дисциплины труда Л енин считал соци али
стическое соревнование.

Р азвёрты ван ие социалистического строительства поставило перед 
советской властью  проблему использования культурного наследства 
прош лого, использования стары х специалистов, мастеров науки, техники, 
искусства. В ы ступая в конце апреля 1918 г. на заседании В Ц И К  с д о 
кладом  об очередных зад ач ах  советской власти, Ленин со всей силой 
подчеркнул, что без ш ирокого привлечения бурж уазны х специалистов к 
социалистическому строительству не м ож ет быть ни хозяйственного р а з 
вития, ни вы ращ ивания кадров интеллигенции из народа.

Созданию  благоприятной обстановки для использования б у р ж у аз
ных специалистов в интересах С оветского государства всячески меш али 
враги ленинизма — бухаринцы, «левые» коммунисты ,— препятствовавш ие 
осущ ествлению  ленинского плана приступа к социалистическому строи
тельству. Ленин разоблачил их истерические протесты против использо
вания бурж уазны х специалистов как  м елкобурж уазную  демагогию , как  
реакционную  затею  деклассированны х элементов. Л енин д о казал , что 
социализм  невозм ож но построить без использования лучш их завоеваний 
техники и культуры, достигнутых капитализм ом : «Мы не мож ем строить 
власть, если такое наследие капиталистической культуры, как  интелли
генция, не будет использовано» 38. П арти я  разоблачила взгляды  «левых» 
коммунистов и до конца провела в ж изнь ленинскую  политику по отно
шению к бурж уазны м  специалистам.

Л енин поставил перед органам и советской власти и партией б оль
шевиков огромной важ ности и невиданного м асш таба задачу  — р азв ер 
нуть массовую  политико-просветительную  работу в общ егосударствен
ном масш табе, сделав  внеш кольное образование её составной частью . 
Основным звеном массовой политико-просветительной работы , как  его 
определил Л енин, являлась  агитационная работа в м ассах по р а зъ я с 
нению всемирно-исторической роли сверш ивш егося переворота, значения 
и конкретного содерж ания первых декретов советской власти, очередных 
задач  рабочих и крестьян по строительству своего государства, защ иты  
его от внеш них врагов, обуздания и подавления поды м авш ихся сил 
контрреволю ции, строительства новой ж изни. Р ассм атри ваем ы й период 
д аёт  нам  блестящ ие образцы  умелого подчинения Л енины м политиче
ского просвещ ения очередным зад ач ам  Советского государства.

П овыш ению  грамотности народа, внеш кольному образованию  Ленин 
отводил почётное место в культурно-просветительной работе.

«Чтобы разум но, осмысленно, успешно участвовать в революции, надо 
у ч и ться» 89, — писал он. Н аибольш ее внимание среди всех форм просве
тительной работы Ленин уделял , наряду  с печатью , политическими ми-

37 СУ, 1918 г., №  31, ст. 416.
38 В. И. JI е н и н. Соч. Т. 28, стр. 194— 195.
39 Л енинский сборник XXI, стр. 204.
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тингами и собраниями, библиотекам как важ нейш им центрам культурной 
работы. Н ационализация  книжных богатств, расширение сети библиотек, 
улучшение их работы в целях приближения книги к пароду — таковы за 
дачи, на которые В. И. Ленин и Совнарком обращ али внимание Н ародного 
комиссариата просвещения. В этих ж е целях по указанию  В. И. Ленина 
было развёрнуто советское книгоиздательство.

Ленин, обобщ ая опыт творчества масс, опыт государственного и об
щественного строительства, отмечал: «Рабоче-крёетьянские массы о б ла 
д аю т большими талан там и  строительства, чем эго можно было ожидать... 
Русская  революция, несмотря на то, что прошло только 8 месяцев, 
д оказала , что новый класс, взявший управление в свои руки, способен 
справляться  с этой задачей» 40.

Вера в массы — одна из основных черт Ленина как  пролетарского 
вож дя и политического деятеля нового типа — во всей полноте прояви
л ась  и в его руководстве строительством новой культуры. Д л я  расцвета 
культуры требуется не только просвещение масс, разъяснял  Ленин. Н у ж 
но ещё суметь понять, обобщить и отразить великое творчество масс. «Ум 
десятков миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, 
чем самое великое и гениальное предвидение» 41.

★
Л етом  1918 г. кончилась мирная передышка, завоёванная  партией 

большевиков в борьбе с явными и скрытыми врагами диктатуры проле
тариата. 29 июля 1918 г. в речи на объединённом заседании В Ц И К , М ос
ковского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных со
юзов М осквы В. И. Ленин подчеркнул, что мирная передышка кончи
лась, что на сцену опять выдвинулся вопрос военный, как  главный, корен
ной вопрос революции. «Мы находимся в войне, — разъ ясн ял  Ленин, — и 
судьба революции решится исходом этой войны. Это долж но стать пер
вым и последним словом нашей агитации, всей нашей политической, ре
волюционной и преобразовательной деятельности» 42.

П арти я  больш евиков подняла народ  на отечественную войну против 
иностранных интервентов и буржуазно-помещичьей контрреволюции. В со
ответствии с ленинским лозунгом «Всё д ля  фронта!» Советская страна 
была объявлена  военным лагерем , вся её хозяйственная и культурно- 
политическая ж изнь была перестроена применительно к потребностям 
войны.

Империалистические хищники США, Англии, Франции, Японии, Гер
мании, наж ивш иеся на крови народов в империалистической войне, 
имевшие огромные преимущества в военной технике, боеприпасах и во
оружении, продовольствии и снаряжении, терзали нашу Родину, хозяй
ство которой было расстроено и разорено за годы первой мировой войны.

Советский народ испытывал не только военные трудности. В резуль
тате варварской блокады, объявленной нашей стране капиталистическим 
миром по инициативе англо-американских империалистов, страна испы
ты вала  так ж е  хозяйственные и продовольственные трудности.

Рабочие и трудящ ееся крестьянство Советской страны в самоотвер
женной борьбе за  существование социалистического отечества в обста
новке огромных трудностей и лишений на фронте и в ты лу проявили ге
роизм, величие духа, показав  свою сплочённость вокруг партии больш е
виков и беззаветную  преданность своей советской Родине. Эти качества 
трудящ ихся масс явились наилучшими показателям и роста социалисти
ческой сознательности трудящихся, формирования новой морали, новой, 
социалистической культуры.

40 В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 28, стр. 18.
41 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 26, стр. 431.
42 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 14.
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Годы ожесточённой борьбы с иностранными интервентами и внутрен
ней контрреволюцией, хозяйственная разруха и голод не остановили куль
турного строительства в нашей стране. Творческий подъём трудящихся, 
вызванный Великой Октябрьской социалистической революцией, героиче
ское напряж ение всех сил народа в борьбе за  социалистическое отечество 
требовали от советской власти удовлетворения растущих политических 
и культурных запросов раскрепощённых народов России. Несмотря на то, 
что в армию была мобилизована больш ая  часть работников почти всех 
отраслей культуры, культурное строительство осуществлялось в огромных 
масштабах. В самой Красной Армии была развёрнута  больш ая  политико
просветительная и культурно-воспитательная работа.

Ленин, перегруженный военными, государственными и хозяйствен
ными делами, находил время и д ля  систематического руководства куль
турным строительством.

В ленинских документах этих лет  содерж атся  руководящие прин
ципы строительства социалистической культуры, конкретные директивы 
и указания по руководству политическим воспитанием трудящ ихся и м ас
совой политико-просветительной работой, радиофикацией страны и печа
тью, народным образованием и высшей школой, наукой, здравоохранени
ем и улучшением быта учёных.

К этим годам относится больш ая группа документов, характери зую 
щих д руж бу  Ленина и Горького, широко известная беседа В ладимира 
Ильича с Кларой Цеткин по вопросам культуры и искусства, знам енитая  
речь В. И. Ленина на III съезде комсомола, в которой Ленин раскрыл з н а 
чение критического освоения культурного наследства, пути формирования 
новой, коммунистической морали, роль и задачи молодёж и и комсомола 
в строительстве коммунизма. К  этому ж е  периоду (начало  1919 г.) отно
сится разработка Лениным программы  партии, принятой V III  съездом 
Р К П  (б) и определившей задачи и принципы строительства социалисти
ческой культуры в период, переходный от капитализма к социализму.

★ »

Из всех проблем культурного строительства на первое место в об
становке начавшейся войны Л евин  ставил задачу  мобилизации средств 
культуры на нуж ды  фронта в целях победы над  врагом. В течение всех 
лет войны предметом особой заботы Ленина являлось рациональное 
использование специалистов  « а к  в армии, так  и в тылу.

В конце 1918 —  начале 1919 г. Ленин подписал декреты, определив
шие порядок учёта и мобилизации технических кадров республики в 
интересах усиления обороны страны и повышения производительности 
промышленности и сельского х о з я й с т в а 43. В 1919 и 1920 гг. Ленин 
утвердил декреты о мобилизации на действительную военную служ бу  
медицинских работников 44, студентов-медиков 45, ветеринарных работни
ков 4ti, а т а к ж е  декреты об  ускоренных выпусках врачей для  нуж д К р а с 
ной А р м и и 4Т. Бы ла  проведена государственная регистрация специали
стов телеграфно-телефонного д е л а 48, мобилизация геодезистов на дей
ствительную техническую служ бу  40.

В целях упорядочения культурно-просветительной работы во фрон-

43 См. СУ, 1918 г., № 9 8 , ст. 1002; там  же, 1919 г., № 1 4 , ст 143; № 4 2 , ст. 401; 
№  43, ст. 426; №  46, ст. 445.

44 См. там  же, 1919 г., № 4 3 , ст. 423; № 5 6 , ст. 540,
45 См. там же, № 5 9 , ст. 555; 1920 г., № 7 2 , ст. 333.
46 См. там  же, 1920 г., № 9 0 , ст. 472
47 См. там  же, „№34, ст. 164.
48 См. там же, 1919 г., №  57, ст. 547.
4S См. там  ж е, №  37, ст. 369.
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32 И. С. Смирнов

товых и тыловых частях Красной Армии Совет Н ародных Комиссаров 
принял постановление об учёте сценических и театральных работников. 
Бы ло  такж е принято постановление о регистрации лиц с высшим юриди
ческим образованием 50.

Ленин подчёркивал «необходимость соблюдения строжайш ей эконо
мии сырья, топлива и других материальных запасов, имевшихся в стране 
в крайне ограниченных количествах. Это требовало от работников всех 
отраслей культуры преж де всего экономного расходования бумаги и карто 
на. Эго вызывалось двумя причинами: сокращением объёма сырья, полу
чаемого бумаж ными ф абриками, и возросшими потребностями в бумаге 
со стороны военного ведомства, в том числе и для  нуж д политико-просве
тительной работы в армии.

В ноябре 1918 г. Совет Н ародных Комиссаров на своих заседаниях, 
проходивших под руководством Ленина, неоднократно рассматривал  
вопрос о сокращении ряда периодических изданий и установлении стро
гого государственного контроля над расходованием б у м а г и 31. 16 ноября 
1918 г. решением С овнаркома был назначен комиссар в отдел Главбума 
по распределению готовой бумаги . Этому отделу  бы ло  присвоено працо 
издавать имевшие силу закона распоряж ения о мерах строжайшей 
экономии бумаги и о собирании старой б у м а г и 52. 19 ноября Совнарком 
утвердил предложения созданной им комиссии о закрытии ряда газет 
и ж урналов  в целях экономии б у м а г и 53. В мае 1919 г. Ленин утвердил 
декрет, определивший порядок распределения бумаги и картона г’4.

Все принятые Совнаркомом постановления, утверж дён ны е Лениным 
декреты  говорят об осуществлении ленинского принципа неразрывной свя
зи культуры и политики.

Один из основных источников силы диктатуры  пролетариата  Ленин 
видел в сознательности масс. П ролетарское государство, говорил он, 
«сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на 
все сознательно» 35. Исходя из этого, Ленин направлял деятельность всех 
работников культурного фронта на выполнение важ нейш их задач : повы 
ш ать сознательность и организованность масс, нести культуру, знания 
народу, помогать ему разбираться  в окруж аю щ их событиях, сознательно 
участвовать в строительстве новых форм общественной и государственной 
жизни и, главное, мобилизовать все силы народа на защ иту советской 
Родины, укреплять в народе веру в неизбежное торжество его п р а 
вого дела.

М ассовая политико-просветительная работа, внешкольное образова
ние, школа и печать стали основными руслами, по которым просвещение 
и культура распространялись среди широчайших народных масс. Основ
ным направлением этой работы было политическое просвещение и поли
тическое воспитание трудящ ихся.

Важнейшим звеном политико-просветительной работы в массах яви
лась  больш евистская агитация. Большевистские агитаторы несли в м ас
сы идеи социализма, непримиримой классовой  борьбы, советской госу
дарственности, советского патриотизма, идею защ иты социалистического 
Отечества.

Ленин неоднократно д авал  важнейшие указания об агитационной 
работе в деревне, среди крестьян. Л етом  1918 г., организуя борьбу за 
хлеб, Ленин выдвинул идею посылки в деревню продотрядов, групп пере
довых, закалённых пролетарской школой рабочих. В аж нейш ей состав-

60 См. там же, 1920 г., № 4 7 , ст. 211.
51 См. Архив И М Э Л.
52 См. там  же.
53 С м .'т а м  же.
34 См. СУ, 1919 г., .№ 21, ст. 257.
55 В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 26, стр. 224.
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ной частью работы этих отрядов являлась  политическая агитация, р а з ъ 
яснение международного и внутреннего положения Советского государ
ства, исторической значимости дела  разреш ения продовольственного кри
зиса, обеспечения городов и армии хлебом. Агитаторы из рабочих прод
отрядов выполняли указания Ленина о том, что «...нам, представителям 
трудящ ихся масс, рабочим, сознательным рабочим, надо во всей своей 
агитации и пропаганде, в каж дой речи, в каж до м  призыве, беседе на 
фабрике, в каж дой встрече с крестьянами объяснять им, что бедствие, 
которое на нас обрушилось, есть бедствие международное». В идейно
сти, сознательности и организованности участников продовольственных 
отрядов Ленин видел залог успеха их деятельности. «Г л азн ая  их сила в 
том,— говорил Ленин,— что они представители бедноты организованной, 
просвещенной, а в деревне масса тьмы, бедноты не просвещ енной »06. 
Д еятельность агитаторов в деревне была той необходимой ступенью по
литического просвещения трудящ егося крестьянства, без которой не мог
ла  развиваться  никакая  культурная работа советских органов в деревне 
того времени, не превращ аясь  в голое культурничество.

Политическая агитация приобретала государственные формы. Так, 
в декабре 1918 г. был издан декрет «О мобилизации грамотных и о р г а 
низации пропаганды советского строя» 57.

В условиях войны политическое просвещение и воспитание, в частно
сти, больш евистская агитация, оказывали решаю щее влияние на м ораль
ное состояние и боеспособность Красной Армии. Агитация зани м ала  
видное место в работе политических органов Красной Армии.

Ленин учил партию большевиков дорож ить  доверием народа к слову 
агитатора, повышать культуру агитационной работы, использовать все 
возможности агитации. Ленин видел силу большевистской агитации в 
её высокой идейности и народности, в наступательном духе, в конкрет
ности, ясности и правдивости. Д олг  агитатора, у казы вал  Ленин, состоит 
в том, чтобы говорить народу в глаза всю правду о трудностях, которые 
приходилось преодолевать Стране Советов. П равда, какой бы она ни 
была тяжёлой, не подорвёт энергии трудящихся масс. Смелое, от
крытое, правдивое слово большевистского агитатора помогало партии 
мобилизовать массы, вооружать их духовно д ля  великих исторических 
подвигов.

В своих многочисленных выступлениях перед рабочими и крестья
нами, красноармейцами, ж енщ инами Ленин показы вал  образцы агитации, 
призывая массы преодолевать трудности, смело глядеть в лицо н ад ви 
гавшимся опасностям.

7 ноября 1918 г. в речи при открытии мемориальной доски борцам 
Октябрьской революции Ленин призвал трудящихся к бесстрашной герои
ческой борьбе с врагами под лозунгом «победа или смерть» в8.

В годы иностранной военной интервенции и граж данской  войны по
лучили широкое распространение и упрочились формы и методы боль
шевистской агитации: митинги и собрания с политическими докладам и  и 
речами, групповые и индивидуальные беседы, распространение листовок, 
плакатов и брошюр. В условиях манёвренной войны, массового передни 
жения войск особое значение приобрели агитпункты.

В мае 1919 г. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны вынес поста
новление о создании агитпунктов бЕ).

iB феврале 1920 г. по постановлению Совета Обороны работники ме
стных и центральных агитпунктов были переведены на красноармейский

56 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 27, стр . 426, 434.
57 СУ, 1918 г., № 9 3 , ст. 932. ‘ ^
58 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 148— 149.
59 См. СУ, 1919 г.. № 2 5 , ст. 283.

3. «Вопросы истории» № .  7.
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паёк, поскольку по условиям и характеру своей работы они находились 
в «одинаковом положении с военнослуж ащими» 00.

В освобождённые от врага районы посылались агитпоезда ВЦ И К , 
в работе которых непосредственное участие принимал М. И. Калинин; 
в рейс по Волге был отправлен агитпароход под руководством 
В. М. М олотова.

Близкая  и понятная миллионам рабочих и крестьян, честная, прав
дивая больш евистская агитация идейно вооруж ала  советский народ. 
«Ясность пропаганды и агитации есть основное условие,— говорил 
Ленин.— Если наши противники говорили и признавали, что мы сделали 
чудеса в развитии агитации и пропаганды, то это надо  понимать не внеш
ним образом, что у нас было много агитаторов и было истрачено много 
бумаги, а эго надо понимать внутренним образом, что та правда, которая 
была в этой агитации, пробивалась в головы всех. И от этой правды от
клониться нельзя» 01.

Выдвигая  на первое место в культурно-просветительной деятельности 
Советского государства Вопросы политического просвещения масс, поли
тическую агитацию, Ленин поставил вопрос о повышении грамотности 
народа, о  развёртывании внешкольного образования во всех его формах. 
Р азм ах  внешкольного образования, который имел место в годы гр а ж д а н 
ской войны, вызвал изменения в системе Н ародного комиссариата про
свещения и его местных органов, в которых были созданы специальные 
отделы, ведавшие этим участком работы 02.

В течение всего периода войны неоднократно собирались всероссий
ские совещания работников политико-просветительных учреждений и о р 
ганов народного образования. Ленин придавал  большое значение этим со
вещаниям, принимал участие в их работе, выступал с д окладам и  и ре
чами.

К ак  одно из наиболее вы даю щ ихся  событий тех лет  следует  отметить 
ленинский декрет  «О ликвидации безграмотности среди населения 
Р С Ф С Р », обнародованный 30 дек абря  1919 года ®8. Н а выполнение этого 
закона были мобилизованы все свободные от несения воинской обязанно
сти работники культуры. Работа  развернулась не только среди г р а ж д а н 
ского населения, но и в армии. Вся страна покрылась сетью пунктов л и к 
беза, ш колами взрослых, курсами. Д л я  организации этой огромной рабо
ты в масш табе всей страны была создана Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмотности®4. В феврале 1920 г. постанов
лением Совета Обороны была введена трудовая  повинность для работ
ников просвещения по обучению личного состава Красной Армии ез. Н у ж 
на была воистину неиссякаемая любовь к Родине и безграничная вера 
в народ, чтобы приступить к осуществлению такого  декрета  в суровой 
исторической обстановке тех лет.

Больш евистская  направленность внешкольной работы приносила свои 
плоды. Ленин отмечал успехи этой невиданной в истории других госу
дарств  просветительной и политико-воспитательной деятельности.

В приветственной речи на I Всероссийском съезде по внешкольному 
образованию 6 мая 1919 г., в  р азгар  борьбы с Колчаком, Ленин отмечал': 
«Я уверен, что ед в а  ли найдется  такая  область советской деятельности.

60 Архив ИМ ЭЛ.
61 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 426—4.27.
62 К  концу войны, в ноябре 1920 г., был создан единый государственный орган,

координирую щ ий агитационно-политическую  и культурно-просветительную  работу в 
страна — Главполитпросвет (см. СУ, 1920 г., №  91, ст. 475).

63 См. СУ, 1919 г., №  67, ст. 592.
64 См. там  же, 1920 г., № 6 9 , ст. 312.
65 См. там же, №  10, ст. 67.
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как внешкольное образование и просвещение, где бы за полтора года бы 
ли достигнуты столь громадные успехи» в6.

Связь политики и просвещения вы двигалась  Лениным как  важ н ей 
ший принцип советской педагогики. Он прямо заявлял , что «школа вне 
жизни, вне политики — это л о ж ь  и лицемерие» °7. И Ленин требовал от 
Народного ком иссариата просвещения такой постановки преподавания и 
воспитания в советской школе, которая отвечала бы основным задачам  
диктатуры пролетариата. Ленин требовал от советских педагогов не з а 
мыкаться в стенах школы, не ограничиваться работой с детьми, а проник
нуться идеями большевистской партии, смело' и активно вклю чаться во 
внешкольную работу, активно помогать партии преодолевать идейное 
сопротивление классового врага, с а м с е  глубокое и с а м с е  мощное. «Те
перь мы долж ны  воспитать новую армию педагогического учительского 
персонала,1— говорил Л енин,— который долж ен  быть тесно связан  с пар
тией, с ее идеями, долж ен быть пропитан ее духом, долж ен привлечь к 
себе рабочие массы, пропитать их духом коммунизма, заинтересовать 
их тем, что делаю т коммунисты» й8.

Серьёзным участком культурного строительства в годы борьбы с  ино
странными интервентами и белогвардейской контрреволюцией была пе
чать.

В борьбе за  социалистическое Отечество партия использовала о р га 
низационные, агитационные и пропагандистские возможности советской 
печати и в первую очередь газет.

Советские газеты несли в массы лозунги большевистской партии, 
пропагандировали идеи защиты социалистического Отечества, всемерной 
помощи фронту, укрепления тыла, строительства Красной Армии. Н а стра
ницах большевистской печати нашли своё отражение героическая борьба 
трудящ ихся масс советской России против иностранных интервентов и 
белогвардейской контрреволюции, борьба с голодом, борьба с разрухой 
на транспорте. Больш евистская печать ж и ла  интересами трудового на 
рода, помогала рабочим и крестьянам преодолевать трудности и невзго
ды. Нет ни одного сколько-нибудь существенного явления в борьбе со
ветского народа за социалистическое Отечество, которое н е  нашло бы 
отражения на  страницах советских газет. П ечать р а зъ я с н я л а  массам 
значение организованности д ля  победы над врагом и помогала партии 
организовать  победу.

С помощью печати партия укрепляла связь  с массами, сплачивала 
трудящ ихся. «П артия  призывает через печать рабочих и крестьян от
стоять социалистическое отечестзо, десятки, сотни тысяч трудящ ихся 
масс откликаются на зов партии сотнями резолюций и идут на фронт, 
не щ ад я  своей жизни» °9,—- писал товарищ  Сталин.

В сентябре 1918 г. был образован  единый центральный информацион
ный орган для печати республики — Российское телеграфное агентство 
(РОСТА) 70.

Н едостаток  бумаги, который испытывала наш а страна в годы г р а ж 
данской войны, затруднял  снабж ени е  армии и населения газетам и и аги
тационно-пропагандистской литературой. Работа  бумаж ны х фабрик в 
значительной м ере лимитировалась возмож ностями транспорта по д о 
ставке  сырья. Совет Обороны 1 августа 1919 г. рассмотрел вопрос о снаб
жении сырьём бумаж ны х ф абрик  и, принимая во внимание важ ное  зн аче
ние агитации и информации в республике, признал, что в отношении сроч-

66 В.  И.  Л е н и  и. Соч. Т. 29. стр. 307.
67 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 28, стр. 68.
68 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 31, стр. 343.
69 И. В. С т а л и  н. Соч. Т. 5, стр. 287.
70 См. СУ. 1918 г.. №  65. ст. 708.
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ности доставки сырьё для  бум аж н ы х  ф абрик и печатная  бумага  «имеют 
характер грузов боевого значения» 71.

В м арте  1919 г. Ленин подписал декрет  «Об утилизации б у м аж н ы х  
отбросов» 72. Эти решения способствовали увеличению производства бу
маги. Н о  они не могли полностью ликвидировать бумаж ный голод. 
Приходилось изыскивать дополнительные ресурсы, мобилизовать для 
армии литературу граж данских библиотек и собирать книги среди н а 
селения.

В интересах приближения книги к народу в 1918— 1920 гг. была про
ведена национализация основных книжных богатств страны. Ленин вни
мательно следи л  за  ходом национализации книг, вникал в детали пере
распределения и охраны  книжных фондов 73. В этих ж е  целях в директи
вах Л енина Н ародном у комиссариату просвещения указывалось, как ор
ганизовать работу библиотек, чтобы рационально использовать книжные 
богатства с т р а н ы 74. В мае 1919 г. было создано Государственное и зда
тельство. О первых успехах в росте большевистской печати Ленин упо
мянул в отчётном д окладе  на V III  съезде  п а р т и и 75.

Ленин и Сталин постоянно уделяли большое внимание работе  газет 
и издательств, боролись за  большевистскую партийность советской пе
чати. Ярким тому примером служ ат  замечания Л енина и С талина о р а 
боте Г осиздата  в связи  с  выпуском в свет книги А. Богданова  «Краткий 
курс экономической науки». Государственное издательство решило пере
издать  в 1920 г. эту книгу в старом виде, без учёта всемирно-историче
ского опыта диктатуры пролетариата . Руководители Госиздата в данном 
случае догматически подошли к решению ответственного вопроса, нару
шили принципы историзма и партийности науки.

Вот какие зам ечания  со стороны вож дей партии и государства вы
зв ал а  эта книга:

« З а м е ч а н и я  Л е н и н а .

а.

Каж ись, ни слова здесь о «дикт[ату]ре прол[етариа]та»?!!?

б.

?? А «Государственное] Издательство»!! пусть издает???

З а м е ч а н и я  С т а л и н а

Д умаю , что в старом виде издать эту книгу (без отраж ения  новых 
всемирно-исторического значения фактов) нельзя, смешно. Если книга 
уж е издана, обругать издательство и установить контроль над  н и м » 73.

С оветская  печать, являясь важнейшей отраслью культуры, сама 
д о лж н а  быть образцом культуры. Поэтому Ленин обращ ал  внимание р а 
ботников печати на недостатки в их работе 77. Ленин лично д ав а л  задан ия  
авторам, поручал работникам газет освещ ать  важ нейш ие вопросы, торо
пил работников издательств, требуя от них ускорения выпуска книг 78.

71 Архив ИМ ЭЛ.
72 СУ, 1919 г., №  10— 11, ст. 113.
73 См. СУ, 1918 г., №  52, ст. 592; №  86, ст. 891; 1920 г., №  42, ст. 187,

188; №  59, ст. 270; Л енинский сборник XXXV, стр. 42, 52, 87—88, 200; Архив ИМ ЭЛ.
74 См. В. И. Л  е и и н. Соч. Т. 26, стр. 297; В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 28, стр. 429—430;

Л енинские сборники: XXI, стр. 207, XXXV, стр. 137— 139; Архив И М Э Л . См. такж е 
В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр. 310.

75 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр. 142.
7С Ж у р н ал  «Больш евик» №  2 за 1936 г., стр. 78.
77 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 35, стр. 363—364, 398; Л енинский сборник XXXV, 

стр. 24, 142, 160.
78 См. Л енинский сборник XXXV, стр. 74, 94, 134— 135, 166, 176.
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Д а в а я  принципиальные указания работникам большевистской печати, 
Ленин сам  активно участвовал  в работе  центральных газет. В начале 
войны Ленин опубликовал в «П равде»  статью  «О характере  наших г а 
зет». Он обратил внимание советских журналистов на главную задачу  
прессы в переходный от капитализма к социализм у период: воспитание 
масс «на живых, конкретных примерах и образцах  из всех областей 
жизни» 70; необходима, учил Ленин, деловая , беспощадная, истинно рево
люционная война с конкретными носителями зла и отсталых методов 
работы.

Ленин призывал советскую  печать поддерж ивать  ростки нового, рас 
пространять передовой опыт, делать достоянием всего народа героизм 
передовых людей. В самоотверж енной работе участников коммунисти
ческих субботников он увидел великий почин героизма рабочих в тылу, 
зерно новой, социалистической трудовой дисциплины и предсказал  ему ве- 
ликую будущность. Ленин поощ рял стремление советских газет отразить 
борьбу и почин масс.

«Печать сообщ ает  много примеров героизма красноармейцев», — 
писал Ленин в знаменитой работе «Великий почин».

«Не меньшего внимания заслуж и вает  героизм рабочих в т ы л у » 80.
Так Ленин воспитывал у работников советской печати драгоценное 

чувство нового.
Ленин гордился тем, что большевики ликвидировали в нашей стране 

продаж ную  бурж уазную  прессу с  её  «свободой» торговать идеями, при
званными укреплять господство эксплуататоров. Ленин гордился тем, 
что в Советской стране большевики создали  печать, ж ивущ ую  интереса
ми народа, помогающ ую трудящ им ся  в борьбе за  лучшую, социалистиче
скую жизнь. «Свобода печати в капиталистическом общ естве — это зна
чит свобода  торговать печатью и воздействием на народные массы. Сво
бода печати — это содерж ание прессы, могущественнейшего орудия 
воздействия на народные массы, на счет капитала. Вот что такое  свобода 
печати, которую большевики разруш или, и они гордятся тем, что дали 
впервые свободу печати от капиталистов, что они в первый раз  в гр о 
мадной стране создали  печать, которая не зависит от горстки богатых и 
миллионеров,— печать, которая целиком посвящена зад ач ам  борьбы про
тив капитала, и этой борьбе мы долж ны  подчинить все» 81.

Ленин постоянно заботился о том, чтобы язык советской печати 
был ясным, простым и доступным миллионным массам.

В разгар  вооружённой защ иты  социалистического Отечества 
В. И. Ленин написал заметки «Об очистке русского языка» 82. Глубокой 
любовью к великому русскому народу и русскому языку, глубочайшим 
уважением к передовым завоеваниям русской культуры проникнуто 
ленинское требование бороться против низкопоклонства перед иностран
щиной, ведущего к порче, коверканию, засорению прекрасного и могучего 
русского языка.

В замечательной статье  «О национальной гордости великороссов» 
(декабрь 1914 г.) Ленин писал о революционной национальной гордости 

русских рабочих, русских большевиков: «М ы любим свой язык и свою 
р о д и н у » 83. Больш евики на деле д оказали  свою лю бовь к Родине, от
стояв и продолжив лучшие, демократические и социалистические тр ади 
ции русской культуры, руководя борьбой масс за отвоевание своего о те 
чества из-под власти капиталистов и помещиков, руководя борьбой н а 
рода в защ иту социалистического Отечества.

79 В. И. JI е н и н. Соч. Т. 28, стр. 80.
83 В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 29, стр. 379.
81 Т а м  ж е ,  стр. 495—496.
82 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 274.
83 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 21, стр. 85.
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Выдаю щ имся событием в ж изни партии и страны в годы гр а ж д а н 
ской войны был VIII съезд  Р К П  (б), имевший такж е  исключительное 
значение и д л я  строительства социалистической культуры. Исходя из 
ленинских требований связи культуры и политики, съезд  принял резо
люцию «О политической пропаганде и культурно-просветительной рабо
те в деревне», а такж е  решение «О партийной и советской печати» ®4.

Историческое решение V III  съезда  партии о проведении политики 
прочного сою за рабочего класса со средним крестьянством при сохране
нии в этом союзе руководящей роли пролетариата  сыграло решаю щую  
роль в успешном окончании войны и упрочении советского строя. С ъезд  
обязал  партийные организации использовать все средства культуры для  
укрепления этого союза. С ъезд призвал партийные организации отне
стись с самым серьёзным вниманием к просвещению деревни в широком 
смысле слова и наметил систему мероприятий по подъёму общей и агро
номической грамотности трудящ егося крестьянства и его политического 
просвещения. Требование съезда усилить коммунистическую пропаганду 
приобретало особо важ ное  значение потому, что враги советской в л а 
сти, белогвардейцы и их верные прислужники, эсеры и меньшевики, вся
чески старались дезорганизовать  крестьян, клеветали на советскую власть, 
сеяли панические слухи.

П артия  использовала культурно-просветительную работу для  борь
бы против враж дебной идеологии, для  упрочения советской идеологии, 
для  мобилизации многомиллионных масс трудового крестьянства на ре
шение важ нейш их задач , стоявших перед страной.

Б ольш ое значение д ля  строительства социалистической культуры име
ло принятие съездом  новой партийной программы, сформулировавш ей з а 
дачи коммунистической партии в переходный период. Разделы  програм 
мы «В области общеполитической» и «В области национальных отнош е
ний» имели то непреходящее значение д л я  советской культуры, что они 
формулировали принципы советского дем ократизм а  и национального со
друж ества , на основе которых формируется новая, социалистическая 
культура. Р азд елы  программы «В области народного просвещения» и 
«В области религиозных отношений» непосредственно определяли задачи 
партии в области школы, профессионально-технического и высшего об р а
зования, внешкольной политико-просветительной работы и пропаганды 
идей коммунизма, подготовки кадров интеллигенции и демократизации 
искусства, а такж е  в области научно-просветительной и антирелигиозной 
пропаганды.

«В области народного просвещения,— писал Ленин в проекте про
граммы партии,— Р К П  ставит своей задачей  довести до конца н ача
тое с Октябрьской революции 1917 года делр  превращения школы из 
орудия классового господства буржуазии в орудие разрушения этого 
господства, как  равно и полного уничтожения деления общ ества на к л ас 
сы. Ш кола д олж н а  стать орудием диктатуры пролетариата, т. е. не 
только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником 
идейного, организационного, воспитываю щ его влияния пролетариата на 
полупролетарские и непролетарские слои трудящ ихся масе, в интересах 
полного подавления сопротивления эксплуататоров и осуществления ком
мунистического строя» ®5. Эта общ ая зад ач а  конкретизировалась в ряде 
пунктов, предусматривавш их как  принципы и систему школьного строи
тельства, так  и шаги партии в деле  п одъём а культуры широких слоев 
народа.

Особо следует  подчеркнуть требование программы использовать 
аппарат  и средства  государственной власти для развития самой широкой

8< См. «В К П (б) в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», ч. 1-я, стр. 309— 312. Огиз. Го-сполитиздат. 1941.

35 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр. 112.
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пропаганды  идей коммунизма. Впервые за  вею свою  историю марксизм 
из учения гонимого и преследуемого власть имущими становился в усло
виях диктатуры  пролетариата государственной идеологией, мог свободно 
и всесторонне развиваться , становиться общ енародной идеологией.

О пределив важ нейш ие принципы строительства социалистической 
культуры, партия усилила борьбу с политическими и идейными против
никами, повела борьбу за расш ирение фронта культурного строительства.

Ленин не мыслил формирования социалистической культуры без 
овладения м ассам и культурным наследством  прошлого. Одной из основ
ных за д а ч  С оветского государства  в  области культурного строительства 
было сд ел ать  все подлинные завоевания человеческой мысли и х у д о ж е
ственного творчества, все культурны е ценности общ енародны м  достоя
нием. Ленин реально представлял  всю слож ность и трудность этой з а 
дачи. И он предупреж дал, что её нельзя рассм атривать как  единовре
менный акт или как быстро разреш имую  проблему.

П роведению  этой политики Л енина, политики партии больш евиков, 
Есячески меш али лидеры  П ролеткульта. К ак  известно, П ролеткульт о р га 
низовался ещ ё д о  О ктябрьской революции. П осле установления совет
ской власти ряды  членов этого общ ества зам етно увеличились. Рядовы е 
участники местных культурных организаций и круж ков из рабочих стре
мились приобщ иться к культуре, чего они не могли сд ел ать  д о  револю 
ции. Ж е л а я  направить это естественное в условиях диктатуры  пролета
риата стрем ление рабочих к подъём у культурного уровня, Ленин нацели
вал деятельность культурных организаций и круж ков на решение гл а в 
ной зад ачи  — укрепление диктатуры  пролетариата. И менно в этих целях 
Ленин в сентябре 1918 г. направил письмо президиуму конференции про
летарских культурно-просветительны х организаций, в котором призы вал 
развить энергию в деле  вы движ ения рабочих для управления госу дар 
ством. «П усть пролетарские культурно-просветительны е организации по
могут э т о м у ,—; -писал Л енин. — В э т о м —-з а л о г  дальнейш их успехов и 
окончательной победы социалистической револю ц и и »86.

О днако руководители П ролеткульта, являясь проводниками б у р ж у аз
ной идеологии, пы тались объединить членов своего общ ества на особой 
платформе, ш едш ей вразрез с политикой больш евистской партии.

И деологи П ролеткульта нигилистически отвергали классическое куль
турное наследство, отрекались от всего лучш его, что бы ло завоёвано 
человеческим гением в различны х областях творчества. К ичась своей мни
мой револю ционностью  и вы д авая  себя за марксистов, пролеткультовцы 
развивали  примитивно анархические взгляды  на общ ественную  ж изнь л ю 
дей. И м ея в виду подобных вульгаризаторов м арксизм а, товарищ  Сталин 
в своём  гениальном труде «М арксизм  и вопросы язы кознания» писал:

«У нас были одно время «м арксисты », которы е утверж дали , что ж е 
лезны е дороги, оставш иеся в наш ей стране после О ктябрьского перево
рота, являю тся бурж уазны м и, что не пристало нам, м арксистам , пользо
ваться ими, что нужно их срыть и построить новые, «пролетарские» д о 
рога. Они получили за  это прозвищ е «троглодитов»...» 87.

Н оваторство пролеткулътовцев было показным и фальш ивы м, ибо 
^теоретики» П ролеткульта призы вали к творчеству, оторванному от д е
мократических и социалистических традиций культуры.

Л идеры  П ролеткульта отрицали проф ессиональное м астерство д ея 
телей культуры . Они ориентировались на стихийное влечение рабочего

88 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 28, стр. 76.
87 И. С т а л и н .  М арксизм  и вопросы язы кознания, стр. 18— 19.
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класса  к культуре и прокламировали полную возможность плодотворной 
творческой деятельности без специальной подготовки. Они считали, что 
творцами особой «пролетарской» культуры могут быть только инду
стриальны е рабочие, непосредственно работаю щ ие у станка, а культура 
д о л ж н а  отображ ать  только их чувства и мысли. Интересы крестьянства 
и интеллигенции пролеткультовцы игнорировали.

Под крышей П ролеткульта  нашли гостеприимный приют проповед
ники откровенно бурж уазны х течений в литературе и искусстве, которые 
стремились привить рабочим, участвовавшим в различных культурно- 
просветительных круж ках, извращ ённые взгляды и вкусы, протаскива
ли в среду пролетариата бурж уазную  идеологию.

П ролеткультовские руководители больше всего бахвалились своей 
«революционностью», кричали о «мировой революции», о переустройстве 
не только всей земли, но и «космоса». Но интернационализм идеологов 
П ролеткульта  был лож ным , фальш ивым. О трицая реалистическую, н а 
циональную форму культуры и оперируя абстрактной планетарной и кос
мической символикой, пролеткультовцы смы кались с бурж уазны м  космо
политизмом, были сродни ему. «Революционность» взглядов П ролеткуль
та ничего общего с пролетарской революционностью не имела и иметь 
не могла.

Л идеры  П ролеткульта  придерж ивались меньшевистских взглядов в 
политике. Их основной теоретический и политический тезис предусматри
вал разделение руководства борьбой пролетариата  на три независимых и 
параллельно существующих потока: партии — политическая борьба, проф
союзам ■—• экономическая, пролеткультам — культурная и идеологическая 
деятельность. Ясно, что воззрения пролеткультовцев следует квалиф ици
ровать как  антиреволюционные, как  грубое извращ ение марксизма.

В условиях открытых сражений советского народа с интервентами и 
белогвардейцами антиреволюционные взгляды пролеткультовцев сдел а 
ли их творчество антинародным. Советский народ напрягал все силы для  
борьбы с врагом. Рабочие и крестьяне, перенося невероятные лишения, 
проявляли чудеса героизма на фронте и в тылу. Большинство интелли
генции, наблю дая  самоотверж енную  борьбу трудящ ихся масс, переходи
ло на сторону народа и активно помогало ему в защ ите социалистиче
ского Отечества. В огне войны ковался советский патриотизм. Но н ап рас
ными были бы поп ы тка  найти в многочисленных пролеткультовских ж у р 
налах патриотические идеи. Что д ав ал а  молодой Советской республике, 
ведшей ожесточённую борьбу против многочисленных врагов, холодная, 
абстрактно-символическая поэзия пролеткультовцев, призы вавш ая  «во
друзить красное знам я в межпланетном пространстве»? О браз  безлико
го, механизированного рабочего был далёк  от реальной советской дей
ствительности. П ролеткультовцы прошли мимо борьбы масс на фронтах, 
мимо героизма рабочих в тылу.

В годы иностранной военной интервенции и граж данской  войны 
творчество М аяковского, Д ем ьян а  Бедного, Серафимовича помогало п ар 
тии вооруж ать  идейно советский народ, воспитывать советских людей 
в духе патриотизма и послужило источником лучших традиций советской 
литературы. Произведения этих авторов вошли в историю советской л и 
тературы, советской культуры. Активные участники гражданской войны 
Фадеев, Фурманов, Вишневский, Тренёв и другие писатели впоследствии 
дали прекрасные произведения, воспевающие революционный героизм, 
советский патриотизм нашего народа, в то время как  пролеткультовцы 
противопоставили своё творчество политике партии большевиков и С о
ветского государства, отвернулись от борьбы масс в самые тяж ёлые, пер
вые годы советского строя.

Идейно порочные установки пролеткультовцев, оторванность их 
«творчества» от героической борьбы масс, защ ищ аю щ их социалистиче
ское Отечество, антигосударственные тенденции идеологов Пролеткуль-
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та — всё это свидетельствовало о том, что руководители Народного ко 
миссариата просвещения (А. В. Луначарский , М. Н. Покровский) не осу
щ ествляли долж ного  государственного руководства и контроля над д е я 
тельностью Пролеткульта, по существу потворствовали распростране
нию бурж уазной идеологии.

Д л я  коренного изменения положения Ленин решил использовать 
предстоявшую подготовку к П ервому Всероссийскому съезду П ролеткуль
та, намеченному на октябрь 1920 года. П реж де всего он обратил внимание 
Народного комиссариата просвещения на руководство этой организа
цией. В августе 1920 г. В. И. Ленин запросил заместителя народного 
комиссара просвещения М. Н. Покровского:

«1) Каково  ю р и д и ч е с к о е  положение П ролеткульта?
2) К а к о в  и 3) к е м  назначен его руководящий центр?
4) Сколько даете ему финансов от Н К П роса?
5) Ещ е что есть в а ж н о г о  о положении, роли и итогах работы

Пролеткульта» 88.
Ответ Покровского на запрос Ленина свидетельствовал о том, что 

руководители Народного комиссариата просвещения не  видели вреда 
в деятельности П р о л е тк у л ь та 89. В ответной записке Покровского от
24 августа 1920 г. говорилось, что Пролеткульт «является автономной ор
ганизацией, работающей под контролем Наркомпроса и субсидируемой 
последним». Подчеркнув триж ды  слова «под контролем», Ленин заметил 
на полях: «К ак его сделать  реальным?» 90. Руководители Н аркомпроса 
мирились с тем, что в условиях диктатуры пролетариата могли существо
вать организации, противопоставлявшие свою позицию позиции Н арксм- 
проса, претендовавшие на проведение какой-то «чисто пролетарской» по
литики в области культуры, политики, оторванной от линии большевист
ской партии.

Ответ Покровского Ленину свидетельствовал, что руководители Н а р 
компроса не смогли дать  правильной квалиф икации новым «упраж не
ниям» махиста А. А. Богданова, верховодившего в Пролеткульте, о к а 
зались неспособными развенчать его и пресечь его вредную д еятель
ность.

Такое положение на идеологическом фронте ускорило решение 
Лениным вопроса о переиздании книги «М атериализм  и эмпириокрити
цизм». Ч ерез неделю после получения ответа от Покровского Ленин 
закончил просмотр первого издания книги. 1 сентября он просил выдать 
ему из Библиотеки Румянцевского музея (ныне Государственная библио
тека имени В. И. Л енина) иностранные и философские словари 91. Второ
го сентября Ленин написал предисловие ко второму изданию книги. 
В нём Ленин счёл нужным отметить прямую связь махистских взглядов 
Богданова, раскритикованных в книге в 1908 г., с последними произве
дениями Богданова, распространявшимися Пролеткультом в периодиче
ских и непериодических изданиях. Ленин писал, что под видом «пролетар
ской культуры» А. А. Богдановы м проводятся «бурж уазны е и реакционные 
воззрения» 92.

Через месяц, 2 октября 1920 г., на III съезде комсомола в знам ени
той речи о задачах  союзов молодёжи Ленин подверг уничтожаю щей кри
тике взгляды пролеткультовцев по отношению к культурному наследству. 
«Без ясного понимания того,— говорил Л енин,— что только точным зна
нием культуры, созданной всем развитием человечества, только перера
боткой ее можно строить пролетарскую к у л ь т у р у — без такого понимания 
нам этой задачи не разрешить. П ролетарская  культура не является  вы-

88 Л енинский сборник XXXV, стр. 147.
89 См. Архив И М Э Л.
90 Л енинский сборник XXXV, стр. 148.
91 См. В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 35, стр. 388.
92 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 14, стр. 9.
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скочившей неизвестно откуда, не является  выдумкой людей, которые н а 
зы ваю т себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплош 
ной вздор. П ролетарская  культура долж на явиться закономерным р а з 
витием тех запасов  знания, которые человечество вы работало  под гне
том капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего 
общества» 93.

Р азъ ясн яя  задачи коммунистического союза молодёжи, В. И. Ленин 
ск азал  о  важ нейш ей обязанности молодёжи — учиться, овладевать  зн а 
ниями, культурой, критически овладевать  культурным наследством, р а 
стить строителей коммунизма. «Коммунистом стать можно лиш ь тогда,— 
учил Ленин,— когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 
которые вы работало человечество» 94.

Необходимо отметить, что Ленин произнёс свою речь с критикой по 
адресу тех, кто возомнил себя «специалистами по пролетарской куль
туре», как  раз  в день открытия Первого Всероссийского съезда  П ролет
культа.

7 октября 1920 г. В. И. Ленин вызвал к себе народного комиссара 
просвещения А. В. Луначарского  и поручил ему выступить на съезде П ро
леткульта. Выступление Луначарского, по замыслу В. И. Ленина, долж но 
было быть официальным и в известной мере программным, преследующим 
цель одёрнуть зарвавш ихся  руководителей П ролеткульта, обнаж ить вред 
антигосударственных тенденций пролеткультовщины, показать, что Совет
ское государство не допустит никаких организаций, противопоставляющих 
свою деятельность государственным и партийным органам, раскритиковать 
нигилистическое отношение пролеткультовцев к прогрессивному культур
ному наследству. Н а  следующий день, 8 октября, Ленин из газет узнал, 
что Луначарский не выполнил задание П редседателя С овнаркома и го
ворил на съезде прямо обратное тому, что ему было поручено.

Ленин немедленно принял меры к исправлению положения. Выход он 
видел в том, чтобы добиться принятия съездом Пролеткульта резолюции о 
пролетарской культуре, полностью отвечающей принципам марксизма и 
интересам пролетарского государства. В наброске резолюции Ленин 
наметил содерж ание предполагаемого документа:

«1. Н е особые идеи, а марксизм.
2. Не в ы д у м к а  новой пролеткультуры, а р а з в и т и е  лучших 

образцов, традиций, результатов с у щ е с т в у ю щ е й культуры с т о ч 
к и  з р е н и я  миросозерцания марксизма и условий ж изни и борьбы про
л етари ата  в эпоху его диктатуры.

3. Н е особо от Н К П роса ,  а как часть его, ибо РК.П-{- 
Н К П рос  =  2  пролеткульта.

4. Тесная связь и соподчинение Пролеткульта Н К П росу» 93.
Эта ленинская запись «для себя» выходит далеко  за  рамки темы 

о П ролеткульте. Здесь  в нескольких строках Лениным изложены прин
ципы социалистической культуры. В этой краткой записи мы находим 
установки д ля  понимания задач  строительства социалистической культу
ры и актуальных вопросов современности. Сочетание традиций и новатор
ства, исторического опыта и современности, многонациональноеть форм 
советской культуры и монолитность её социалистической идейности, мно
гообразие творческой инициативы деятелей социалистической культуры, 
коллективов, организаций и руководящее начало партии и Советского го
сударства  получили в этом документе необычайно цельное и яркое осве
щение.

Р азви вая  эти мысли, Ленин написал проект резолюции, который

93 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3 ' ,  стр. 262.
34 Т а м ж е .
35 Л енинский сборник XXXV, стр. 148.
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предлож ил «провести от имени Ц ека  и в коллегии Н К проса  и на съез
де Пролеткульта» 90.

П ервым положением проекта резолюции Ленин выдвинул тезис о 
подчинении задач  просвещения и культуры в условиях советского строя 
борьбе пролетариата «за успешное осуществление целей его диктатуры, 
т. е. за  свержение буржуазии, за уничтожение классов, за  устранение 
всякой эксплуатации человека ч ел о в ек о м » 9Т. Ленин подчеркнул руко
водящую роль коммунистической партии в строительстве социалистиче
ской культуры. Р азо б л ач ая  буржуазную , реакционную идеологию П р о 
леткульта, его претензию быть выразителем взглядов и интересов 
пролетариата в области культуры, Ленин отмечал, что «только миросозер
цание м арксизма является  правильным вы раж ением  интересов, точки зр е 
ния и культуры революционного пролетариата» 98.

М арксизм, критически освоивший всё богатство человеческой мысли 
и культуры, явился новым, высшим шагом в развитии мировой куль
туры. Д ал ьн ей ш ая  переработка и усвоение культурного наследства, обо
гащение культуры новым опытом, опытом диктатуры пролетариата, строи
тельства социализма, новыми материальными и духовными культурными 
ценностями — вот путь строительства действительно пролетарской куль
туры, писал Ленин. Культурное строительство следует рассматривать 
«как часть задач  пролетарской д и к т а т у р ы » " .  Поэтому все стремления 
Пролеткульта к сепаратизму и автономии долж ны  пресекаться. П ролет
культ мог быть лиш ь частью Наркомпроса, целиком и полностью ему 
подчинённой, выполняющей директивы советского правительства, прово
дящ ей линию коммунистической партии.

В духе этих ленинских установок в Центральном Комитете партии 
был разработан  проект резолюции по организационному вопросу для  
обсуждения его на съезде Пролеткульта.

Ц ентральный Комитет партии счёл необходимым! выступить в пе
чати с открытым письмом, разъясняю щ им  линию партии в области куль
туры. Первого дек абря  1920 г. письмо Ц К  Р К П  (б) «О пролеткультах» 
было опубликовано в «Правде». В письме разъяснялось, каким образом 
пролеткульты сделались прибежищем! противников марксизма и недоучек 
из бурж уазной интеллигенции, вскры вался  вред политики и идеологии 
Пролеткульта и отмечалось, что и в самом Народном комиссариате про
свещения имели место пролеткультовские веяния  в области искусства.

«Под видом «пролетарской культуры»,— говорилось в письме,— р а 
бочим преподносили бурж уазны е взгляды в философии (м ахизм ). А в об
ласти искусства рабочим прививали нелепые, извращ енные вкусы (ф уту
ризм) » 10°.

В письме подчёркивалось, что мероприятия, проводимые партией в 
области культурной работы, направлены на развитие инициативы рабочих 
и трудящ ихся и выявление талантов из народной среды.

Борьба  большевистской партии и Ленина против реакционной, б у р 
жуазной идеологии П ролеткульта  —  яркий образец  борьбы за чистоту 
советской идеологии, за идейное содерж ание социалистической культуры.

Разнообразен  круг вопросов из области искусства, которыми за н и 
мался В. И. Ленин — глава советского правительства. Установление п а 
мятников деятелям  революции и культуры, национализация театров, про
изведений искусства, охрана памятников культуры и старины, создание

93 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 31, стр. 291. 
97 Т а м  ж е .
93 Т а м  ж е ,  стр. 291—292.
" Т а м  ж е ,  стр. 292.
!М «Правда» от 1 декабря 1920 года.
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отечественного киноискусства и кинопромышленности, тематика кинохро
ники, улучшение материального полож ения деятелей искусств, подго
товка кадров работников искусств — всему этому Ленин уделял повсе
дневное внимание.

Известно, что Ленин рассматривал кино как  важнейш ее из всех ви
дов искусств. В августе 1919 г. Ленин подписал декрет о переводе фото
графической и кинематографической промышленности и торговли в веде
ние Н ародного комиссариата п росвещ ен и я101. 26 ноября 1920 г. Ленин 
сделал набросок тематики кинофотохроники 102. Ленин считал, что произ
водство советских фильмов надо начать с кинохроники. Указанный 
Лениным путь обеспечивал создание картин, проникнутых коммунисти
ческими идеями, позволял вырастить советских мастеров киноискусства, 
способных перейти от публицистических фильмов к созданию худож е
ственных произведений больших обобщений.

В условиях -войны Ленин не переставал заботиться о сохранно
сти культурных сокровищ. В конце 1918 г. Совет Народных Комиссаров 
при участии Ленина принял декреты «Об охране библиотек и книгохра
нилищ», «О запрещении вывоза  за  границу предметов искусства и ста
рины», «Об охране научных ценностей» 103, а такж е о национализации 
художественных галерей Щ укина, М орозовых и О с т р о у х о в а 104. Спе
циальным декретом правительства был введён государственный учёт и 
регистрация ценнейших произведений искусства, находящихся в частном 
владении 105.

В 1920 г. Ленин утвердил декреты «Об обращ ении в музей историко
художественных ценностей Троице-Сергиевской лавры» (20 ап реля) ,  а 
такж е  «О национализации дома Л ь в а  Толстого в Москве» (6 апреля) 10в, 
который впоследствии был превращён в музей. В мае 1920 г., в развитие 
декрета 1918 г., запрещ авш его вывоз за  границу предметов искусства и 
старины, правительством был определён строгий порядок вывоза за  гра 
ницу музыкальных инструментов, научных пособий и книг 107.

Так, под руководством Л енина Советское государство сосредоточило 
в своих руках основные культурные ценности: памятники архитектуры, 
произведения живописи, национальные древности, собрания книг, — орга 
низовало их охрану, приступило к организации музеев, доступных на
роду.

Известна трогательная д р у ж б а  Ленина и Горького. Энергия Ленина, 
его воля к борьбе за  переустройство жизни на благо народа пораж али  
Горького. Он был пленён неиссякаемой любовью Л енина к трудящимся, 
восхищён его гордостью за свою Родину и свой народ. Горький, худож ник 
и гуманист, н азы вал  Ленина «большим, настоящим человеком мира 
сего».

Ленин чрезвычайно высоко ценил великого писателя за  его близость 
к народу, за  светлый ум и самоотверженный гигантский труд, обога
тивший культуру человечества. Исклю чительно чутко и внимательно 
относился Ленин к Горькому на всём протяжении их дружбы.

Очень велико по своему значению д ля  характеристики заботливого 
отношения Ленина к Горькому и для  понимания ленинских требований 
к советским литераторам  письмо В ладимира И льича к Алексею М акси
мовичу от 31 ию ля 1918 года. В нём Ленин во всей широте поставил 
перед работниками литературы и искусства вопрос о знании жизни, 
об изучении жизни и борьбы масс, о пытливом и внимательном отноше-

ю' См. СУ, 1919 г., №  44, ст. 433.
102 См. Л енинский сборник XXXV, стр. 176.
103 См. СУ, 1918 г., №  52, ст. 592; №  69, ст. 751; №  90, ст. 916. 
,04 См. там же, №  81, ст. 851; №  99, ст. 1011.
105 См. там  ж е, №  73, ст. 794.
юо См. СУ, 1920 г., №  26, ст. 125; №  27, ст. 133.
■°7 См. там же, №  39, ст. 174; №  59, ст. 270.
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нии к новому в общественной жизни, о великом долге советского х у д о ж 
ника заметить это новое и поддерж ать  его. Д рагоценное чувство ново
го —  одна из основных черт советской литературы, литературы социали
стического реализм а ,— в зращ ивалось  партией большевиков, Лениным и 
Сталиным.

В трудное время граж данской  войны Ленин чрезвычайно вни м а
тельно относился ко всем предлож ениям  и начинаниям Алексея М акси 
мовича, заботился о его здоровье.

Самы е трудные годы после революции Горький провёл в Советской 
России. Свои силы и умение он отдавал  Родине и советской власти. 
Больш е всего сил отдал  Горький развитию советской культуры, привле
чению старой интеллигенции на служ бу народа, вы ращ иванию  талантов 
из среды рабочих и крестьян, советскому книгопечатанию. Его предло
жения советскому правительству и лично Ленину касались многочислен
ных и разнообразных вопросов. К аж д о е  письмо Горького внимательно 
прочитывалось Лениным. Об этом свидетельствуют многочисленные ленин
ские пометки на письмах писателя. Личные встречи Л енина с Горьким 
всегда оставляли след в памятных зам етках  Владимира Ильича, после 
чего аппарату  Совнаркома, различным народным комиссариатам и учреж 
дениям давали сь  поручения по выполнению тех или иных предложений 
Алексея Максимовича.

Горький был озабочен вопросами улучшения быта учёных, интел
лигенции. «Улучшение быта» — эти слова не передаю т всего значения 
деятельности Алексея М аксимовича в данной области. Речь ш ла о со
здании условий для  творческой работы в тяж ёлы е годы граж данской  
войны знаменитым учёным, писателям, художникам, изобретателям, д е я 
тельность которых была так  необходима Советской стране.

Л енинская  забота  об интеллигенции, работниках науки и искусства 
проявлялась самым различным образом. Ленин принял дружеское уч а
стие в постигшем писателя А. С. Серафимовича горе — гибели сына на 
фронте 108. По инициативе Ленина Совет Народных Комиссаров принял 
решение «Об улучшении полож ения научных специалистов» (декабрь 
1919) 109 и «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика 
И. П. П авлова  и его сотрудников» (январь  1921) 110. Ленин дал  у к а з а 
ние президиуму Петроградского совета позаботиться об улучшении ж и 
лищных условий учёных, откликнулся на просьбы писателя А. И. Свир- 
ского и артистки М алого театра Н. Никулиной, позаботился об условиях 
работы скульптора Гинцбурга, изготовлявшего бюст Плеханова, о вы д а
че охранной грамоты В. И. Т а н е е в у 111, направил в М алый Совнарком 
письмо Л уначарского  с просьбой помочь ликвидировать задолж енность 
учителям в заработной плате с припиской: «...прошу провести это. Д а ж е  
больше: надо дать  п р е д п о ч т е н и е  у ч и тел ям » Ч2.

Б л аго д ар я  заботам Ленина и Горького об условиях жизни и деятель
ности интеллигенции была обеспечена возможность непрерывного р а з 
вития советской науки и искусства.

Исклю чительное значение для  формирования и развития советской 
культуры имела речь В. И. Л енина на III съезде комсомола, в которой 
вож дь пролетариата  дал  научное обоснование новой, коммунистической 
морали. Коммунистическая мораль, говорил Ленин, это закреплённая в 
нравственных устоях воля трудящ ихся создать новое, коммунистическое 
общество. П оэтому нравственно всё то, учил Ленин, что служ ит разру-

103 См. В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 35, стр. 383.
103 См. Архив И М ЭЛ.
110 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 32, стр. 48.
111 См. Ленинский сборник XXXV, стр. 53, 65—66, 149, 245; см. такж е  В. И. Л е н и н .  

С к  . 35, стр. 394.
- -  .текинский сборник XXXV, стр. 116.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



46 И. С. Смирнов

шению старого, эксплуататорского общества и объединению трудящихся 
масс вокруг пролетариата  и его партии, что способствует воплощению 
идеи коммунизма в жизнь.

Разносторонняя научная деятельность не п рекращ алась  в Советской 
России д аж е  в условиях войны и разрухи. В чрезвычайно стеснённых 
обстоятельствах (в неотапливаемых и плохо освещаемых институтах, л а 
бораториях и библиотеках, без достаточного оборудования и препаратов) 
учёные продолжали самоотверженно трудиться.

Исследователи, изобретатели, писатели, врачи часто обращ ались к 
правительству, к Ленину за  советом, помощью и поддержкой. Несмотря 
на перегруженность военными, государственными и хозяйственными д ел а 
ми, Ленин всегда находил время, чтобы вникнуть в предложения учёного, 
поддерж ать инициативу изобретателя. Ленин и сам был инициатором мно
гих научных предприятий.

П остановка научно-исследовательской работы в области радиотех
ники, организация общегосударственной статистики, изыскание новых ви
дов местного топлива и новых методов его добывания и использования, 
составление географического атласа , составление словаря современного 
русского язы ка  —  таков далеко не полный перечень мероприятий в обла
сти науки, инициатором которых был Ленин. С его именем связаны успе
хи деятельности корифеев русской советской культуры — П авлова, Тими
рязева, М ичурина, Циолковского.

Крупным мероприятием Советского государства было создание в 
августе 1918 г. научно-технического отдела при Высшем совете народного 
хозяйства (ВСНХ) ш . Этот отдел был создан в целях централизации 
научно-технического опыта, сближения науки с народным хозяйством, 
с промышленной практикой и планомерного выполнения правительствен
ных заданий.

Летом 1918 г. правительство рассмотрело вопрос о финансировании 
гидрографической экспедиции в западный район Северного Ледовитого 
океана, организации пробного завода  по извлечению радия, производства 
связанного азота. В июле 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «О цен
трализации радиотехнического дела»  114. Ц а  обязанности созданного, со
гласно декрету, радиотехнического совета были возложены: разработка 
научных проблем радиотехники, координация деятельности всех ве
домств в этой области, выработка планов строительства и технических 
норм эксплуатации радиостанций и надзор за их работой.

В декабре 1918 г. Ленин утвердил положение о нижегородской р а 
диолаборатории, перед которой были поставлены важ нейш ие задачи  в 
области научно-технических изысканий и исследований Uf>. Ленин о к азы 
вал поддерж ку работаю щ им в радиолаборатории исследователям и изоб
ретателям в области радио и телефона, предсказы вая  большую перспек
тиву широкому радиовещанию. «Газета  без бумаги и «без расстояний», 
которую Вы создаете,— писал Ленин,— будет великим делом. Всяческое 
и всемерное содействие обещаю Вам оказы вать  этой и подобным рабо
там» 110.

Р азр а б ат ы в а я  грандиозный план восстановления и преобразования 
народного хозяйства, план строительства экономического фундамента со
циализма, Ленин выдвигал электрификацию страны как  ведущее звено 
индустриализации Советской России, создания новой технической базы 
современного крупного машинного производства. Примечательно, что 
осуществление этого плана Ленин мыслил как  воплощение в ж изнь по
следних, наиболее совершенных завоеваний науки и техники.

чз См. СУ, 1918 г., №  61, ст. 671.
Н« См. СУ, 1918 г., №  52, ст. 591.
из См. Г. Г о л о в и н .  Л енин и Сталин о радио, стр. 16. Л . 1947.
из В. И. Л е н и н .  Соч. Т 35, стр. 372.
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По инициативе В. И. Л енина в начале 1920 г. была создана Госу
дарственная комиссия по электрификации России (Г О Э Л Р О ), получив
ш ая  исчерпывающие указания Л енина о целях и принципах составления 
плана электрификации страны. К разработке  ленинской идеи, горячо 
поддержанной И. В. Сталиным, к составлению плана электрификации 
страны были привлечены лучшие представители науки и техники — около 
двухсот специалистов.

Государственные мероприятия в области науки свидетельствовали з 
том, что советская власть, руководимая В. И. Лериным, преодолевая 
военные, хозяйственные и политические трудности, принимала все меры 
к тому, чтобы советская отечественная наука не только была на уровне 
мировой науки, но и определяла этот уровень. Л енина радовало  активное 
содружество лучших представителей интеллигенции с народом, содруж е
ство диктатуры пролетариата и учёных, понимание учёными великой 
исторической роли советской демократии. Ленин приветствовал К. А. Т и
мирязева, выступившего в своей книге «... против бурж уазии  и за  Совет
скую власть» 117.

Советский народ вправе гордиться тем вкладом, который внесла р ус
ская наука в развитие культуры.

т4г

Становление социалистической культуры, её развитие в р ассм атри
ваемый период неразрывно связаны с распространением коммунистиче
ских идей, продвижением в массы  трудов классиков марксизма-лениниз
ма. П ропаганда идей марксизма-ленинизма стала  делом государствен
ных организаций: издательств, периодической печати, школы, научно- 
исследовательских учреждений. Ш ироко была развёрнута партийная про
паганда в тылу и пропагандистская деятельность политических органов 
в рядах  Красной Армии.

Ленин и Сталин в своих трудах, написанных в эти годы, продолжали 
обогащ ать марксистскую науку, обобщ ая новый опыт общественного и го
сударственного строительства, опыт классовой борьбы в новых историче
ских условиях.

Среди произведений Ленина, написанных в период граж данской  вой
ны, имеются такие вы даю щ иеся труды, как  «П ролетарская  революция и 
ренегат Каутский» (т. 28), «Проект программы Р К П  (б)», «Великий по
чин», «О государстве» (т. 29), речи и доклады на V III  и IX съездах  п а р 
тии, речи и доклады  на I и II конгрессах Коминтерна (тт. 28, 29, 30, 31), 
«Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» (т. 30), «Д ет 
ская болезнь «левизны» в коммунизме», «Задачи  союзов молодёжи» 
(т. 31) и другие.

В этих работах В. И. Ленина гениально обобщён всемирно-историче
ский опыт первых лет диктатуры пролетариата, борьба трудящ ихся за 
своё социалистическое Отечество, руководящ ая роль партии больш еви
ков в системе диктатуры пролетариата, опыт международного рабочего 
движения в первые годы всеобщего кризиса капитализма.

В трудах товарищ а Сталина, написанных за время граж данской вой
ны, впервые в истории марксистской мысли были разработаны  вопросы 
военной идеологии и стратегии диктатуры пролетариата, обобщён опыт 
вождения советских войск, сформулированы коренные положения о з а 
щите социалистического Отечества («Украинский узел», «О Донщ ине и 
Северном Кавказе», письма и телеграммы В. И. Ленину, «Н а Ю жном 
фронте», «О юге России», «Д оклад  В. И. Ленину», «Отчет комиссии Ц К  
партии и Совета Обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми 
в декабре 1918 года», «За  два  года», «Резервы империализма», «И з речи

117 Т а м ж  е, стр. 380.
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по военному вопросу на V III  съезде Р К П (б )  21 м арта 1919 г.», «О П ет
роградском фронте», «К военному положению на Юге», «Новый поход 
Антанты на Россию», «О положении на Ю го-Западном фронте», «О поло
жении на Польском фронте», «К ак  встречают красные войска», «О со
здании боевых резервов Республики» и многие другие работы).

В трудах  товарищ а С талина обобщён опыт и разработаны  принципы 
советского государственного строительства («Организация Российской 
Федеративной Республики», «Три года пролетарской диктатуры» и др.). 
Предметом особой заботы товарища Сталина являлись разработка и осу
ществление принципов советской национальной политики («Октябрьский 
переворот и национальный вопрос», «С Востока свет», «Политика прави
тельства по национальному вопросу», «Наши задачи на  Востоке», «П оли
тика советской власти по национальному вопросу», выступления на съ ез 
дах народов Д агестана ' и Терской области, «Д а здравствует  Советская 
Армения!» и многие другие).

Выдаю щ имся вкладом  в ленинизм является  сталинская характери
стика исторической роли В. И. Ленина, дан н ая  в статье «Ленин как  орга
низатор и вож дь РК П ».

Труды Л енина и Сталина двигаю т вперёд марксистско-ленинскую 
теорию, свидетельствуют о великом идейном содруж естве вождей партии 
и пролетарского государства.

Укрепление диктатуры пролетариата, всемерное развитие социали
стической культуры требовали разоблачения бурж уазны х теорий, имев
ших хождение среди старой интеллигенции, деятелей науки и искусства. 
В рядах учёных, объединяемых Академией наук, не было марксистов. 
Это особенно д ав а л о  себя чувствовать в области общественных наук. 
Д л я  активизации наступления на классового врага в области идеоло
гии, для подготовки марксистских кадров в области гуманитарных наук 
и объединения марксистов настоятельно требовалось создание марксист
ского научного центра.

Ленин поддерж ал идею создания Социалистической академии обще
ственных наук к а к  марксистского научного центра, наметил основ
ные направления её работы, неоднократно рассматривал  на заседаниях 
Совета Народных Комиссаров ход её организации lls. П ри д авая  большое 
значение разработке истории и теории большевизма д ля  укрепления и р аз 
вития социалистической идеологии, Совнарком специальным декретом 
е  сентябре 1920 г. учредил комиссию для  собирания и изучения м атери а
лов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммуни
стической партии (большевиков) 119.

В ноябре 1920 г. Совет Н ародны х Комиссаров принял декрет о ре
организации преподавания общественных наук в высших учебных зав е 
дениях Р С Ф С Р . К этому времени относятся пометки В. Й. Л енина на 
проекте постановления правительства о высшем художественном образо 
вании, которые обращ аю т  внимание на отсутствие в учебных програм 
мах основ коммунистического учения. В связи с этим Ленин заметил, что 
долж ны быть внесены в курс «(1) Политграмота (2) и коммунистиче
ская пропаганда» 12°, то есть как  раз те предметы, без усвоения которых 
работники культуры не могут принимать сознательного и активного уча
стия в социалистическом строительстве. При вторичном просмотре про
екта постановления Совета Н ародных Комиссаров, в котором ук азы ва 
лось, что «на п о д г о т о в и т е л ь н о м  к у р с е  обязательно препода
вание политической грамоты  и основ коммунистического мировоззрения»,

118 См. В. И. Л  е н  и н. Соч. Т. 27. стр. 368—369: Архив ИМ ЭЛ.
См. СУ, 1920 г., №  80, ст. 386.

120 Л енинский сборник XXXV, стр. 174.
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Ленин заметил, что эти предметы долж ны изучаться не только на подго
товительном, но и на «всех курсах» 121.

Все годы граж данской войны В. И. Ленин систематически зан и м ал 
ся вопросами работы высших учебных заведений. В самом начале вой
ны, в августе 1918 г., Ленин дал  исчерпывающие указания  о д ем о к р а
тизации высших учебных заведений и установлении новых правил приёма 
в вузы, которые позволили бы получить высшее образование детям р а б о 
чих и трудящ ихся крестьян.

З а  годы граж данской  войны значительно выросла сеть высших учеб
ных заведений. Новые высшие учебные заведения были открыты не толь
ко в старых университетских городах — Москве, Петрограде, К азани , С а 
ратове,— но и в таких городах, как Иваново-Вознесенск, Брянск и дру
гие. Выдаю щ имся событием в жизни советской высшей школы было от
крытие в сентябре 1920 г. в Ташкенте Государственного университета 
(ныне Средне-Азиатский государственный университет).

В сентябре 1920 г. в целях дальнейшей демократизации высших 
учебных заведений и создания кадров интеллигенции из рабочих был 
издан за  подписью Ленина декрет об организации рабочих факультетов 
(р абф ак о в) ,  которые явились новой формой приобщения широких слоев 
рабочего класса к культуре.

Ленин беспощадно разоблачал  империалистический характер  бур
жуазной культуры, её антинародность и реакционность. «Капитализм  не 
был бы капитализмом,— разъяснял  Ленин,— если бы он, с одной стороны, 
не осу ж д ал  м а с с ы на состояние забитости, задавленности, запуганности, 
распыленности (деревня!), т е м н о ты ;— если бы он (капитализм ), с д р у 
гой стороны, не давал  бурж уазии в руки гигантского апп арата  лж и  и 
обмана, массового надувания рабочих и крестьян, отупления их и т. д.» 122.

Капитализм, говорил Ленин, вырыл глубокую пропасть между 
трудом умственным и трудом физическим, обрекая  массы трудящ ихся на 
темноту и невежество. «Все агрономы, инженеры, учителя — все они б р а 
лись из имущего класса; не из воздуха они упали! Н еимущ ий пролета
рий от стан ка  и крестьянин от сохи пройти университета не могли ни при 
царе Николае, ни при республиканском президенте Вильсоне. Н аука  и 
техника — для  богатых, для  имущих; капитализм дает культуру только 
для  меньшинства» 123.

Капитализм  исторически изжил себя, а бурж уазия  в своих неистов
ствах угрож ает  человечеству. Н о как бы ни бесновалась бурж уази я ,  ей 
не остановить колесо истории. «Капиталистическое общество, основанное 
на захвате  частной собственности, земли, фабрик, заводов и орудий, куч
кой капиталистов, монополистов, превратится в общество социалистиче
ское, одно только имеющее возможность положить конец войне, ибо «ци
вилизованный», «культурный», капиталистический мир идет к неслыхан
ному краху, который способен порвать и неминуемо порзет все основы 
культурной ж и з н и » 124.

Ленин постоянно подчёркивал организую щ ую  и руководящую роль 
партии большевиков, определяю щ ее значение марксистской идеологии в 
сложном, трудном и длительном процессе строительства социалистиче
ской культуры. Ленин учил, что диктатура пролетариата может успешно 
выполнять свои культурно-воспитательные функции потому, что её руко
водящей и направляю щ ей силой является коммунистическая партия, одна 
из основных задач  которой состоит в «обучении, просвещении, воспитании,

121 Там же.
122 В. И. JI е н и н. Соч. Т. 30, стр. 243.
123 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр 51.
124 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 27, стр. 422.
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вовлечении в новую ж изнь наиболее отсталы х слоев и масс рабочего 
класса и крестьянства» 125.

Д оступность высш их завоеваний культуры  всем трудящ им ся в усло
виях диктатуры  п ролетари ата  обеспечивается партией больш евиков, д е я 
тельностью  коммунистов, «которые стоят рядом , руководят массами, 
пользую тся абсолю тным доверием масс и идут к тому, чтобы плоды бур
ж уазной  науки, техники, плоды тысячелетнего развития цивилизации не 
доставались кучке людей, пользую щ ихся этим д ля  того, чтобы вы делять
ся и обогащ аться, а доставались поголовно всем трудящ им ся» 12в.

Л енин учил, что сила Советского государства, сопротивляемость р а 
бочих и крестьян иноземным поработителям  и внутренней контррево
люции сЕязана с успехами советского культурного строительства: «Н и
когда не победят того народа, в котором* рабочие и крестьяне в больш ин
стве своем узнали , почувствовали и увидели, что они отстаиваю т свою, С о
ветскую  власть — власть трудящ ихся, что отстаиваю т то дело, п о б еда  ко
торого им и их детям  обеспечит возм ож ность пользоваться всеми 'б л ага 
ми культуры, всеми созданиями человеческого труда» 127.

В исторических победах советского народа в трудные годы иностран
ной военной интервенции и граж данской  войны советская культура б л а 
годаря  неустанной заботе  партии Л енина — С талина, главы советского 
правительства В. И. Л енина зани м ает почётное место'.

Опыт советского культурного строительства в годы иностранной 
военной интервенции и граж данской  войны свидетельствует, что история 
созидания и успехи социалистической культуры  неразры вны  с н ап равляю 
щей и руководящ ей деятельностью  партии больш евиков и её вож дей — 

Л ен и н а  и С талина, что сида и действенность советской культуры в её со 
циалистической идейности и неруш имой связи с народом.
!._________

125 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3), стр. 33.
126 В. И -  Л е н и н .  Соч. Т. 29, ртр. 54.
127 Т а м ж е ,  стр. 292.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




