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После крестьянской реформы 1861 г. р а з
витие промышленного капитализм а в России 
пошло довольно быстро. Н есмотря на остат
ки крепостничества, задерж ивавш ие это р аз
витие, в России, указы вал  В. И. Ленин, «все 
быстрее и быстрее развивались города, рос
ли фабрики и заводы , строились железные 
дороги. Н а смену крепостной России шла 
Россия капиталистическая» *.

С 1870 по 1890 г. в России добыча угля 
возросла с 42,4 млн. пудов до 367,2 млн. 
пудов; добыча ж елезной руды — с 45,9 млн. 
пулов до 106,3 млн. п у д о в2. Число ф абрик и 
заводов за это время выросло с 7 853 до 
17 946, а количество рабочих увеличилось 
более чем вдвое 3.

Ещ ё быстрее развивался промышленный 
капитализм  в России в 90-е годы. Это было 
связано прежде всего с усиленным ж елезно
дорож ны м строительством, которое привело 
к развитию  чёрной металлургии, маш ино
строения, топливной, нефтяной и кам енно
угольной промышленности.

В первые десятилетия после отмены кре
постного права в России повы ш алась сте
пень концентрации производства, а вместе 
с ней возрастала и концентрация рабочего 
класса. «Известно, напр., — писал 
И. В. Сталин,— что в предприятиях с коли
чеством рабочих свыше 500 чел. работало 
в России 54% всех рабочих, м еж ду тем как 
в такой развитой стране, как  С еверная Аме
рика, в аналогичных предприятиях работало 
всего 33% всех р абочи х»4.

К  концу 90-х годов на крупных ф абриках, 
заводах, в горной промышленности и на ж е 
лезны х дорогах насчитывалось около 3 млн. 
рабочих. Это был современный промышлен
ный пролетариат, коренным образом  отли
чавш ийся от  рабочих ф абрик крепостного 
периода и мелкой, кустарной промышленно
сти как  своей сплочённостью, так  и револю 
ционными качествами.

В конце XIX — начале XX столетия в Р о с
сии склады ваю тся монополистические о б ъ 
единения, организую тся тресты, синдикаты в

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 17, стр. 65—66.
2 См. П. Л я г ц е н к о .  История народного 

хозяйства С ССР. Т. II, стр. 146— 148. 1950.
3 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 529.
4 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 6, стр. 127.

нефтяной, каменноугольной, металлургиче
ской и других отраслях промышленности.

В начале 900-х годов усиливается приток 
иностранного капитала. В 1895 г. иностран
ный капитал в России составлял около тре
ти всех акционерных капиталов, а в 1900 г.— 
уже почти половину.

Р азоб лачая  хищ нические, грабительские 
цели иностранных капиталистов, В. И. Ленин 
писал: «Так, в последнее время иностран
ные капиталисты особенно охотно перено
сят свои капиталы  в Россию, строят в Р о с 
сии отделения своих ф абрик и заводов и 
основываю т компании для  новых предприя
тий в России. Они ж адно набрасы ваю тся 
на молодую страну, в которой правитель
ство т ак  благосклонно и угодливо к капи
талу, как  нигде, в которой они находят 
рабочих менее объединенных, менее способ
ных к отпору, чем на Зап аде, в которой 
жизненный уровень рабочих, а потому и их 
зараб отн ая  плата гораздо ниже, так  что 
иностранные капиталисты  могут получать 
громадные, неслыханные у себя на родине, 
барыши» 3.

Рост вложений иностранного капитала в 
русскую промышленность, а такж е увеличи
вавш иеся долги западноевропейским кап ита
листам  ставили царскую  Россию в к аб ал ь
ную зависимость от империалистических 
государств.

В дореволюционной России, как  и во всех 
капиталистических странах, экономический 
рост сопровож дался тяж ёлыми кризисами, 
которые обрекали десятки и сотни тысяч 
рабочих на безработицу и нищету.

Хотя после отмены крепостного права р аз
витие промышленного капитализм а шло 
быстро, Россия оставалась страной отсталой 
в экономическом отношении. В ней преобла
дало мелкособственническое сельское хозяй
ство.

О статки крепостничества в деревне — 
помещичьи хозяйства, «отработки», «исполь
щ ина» и т. д.— тормозили экономическое 
развитие России. Россия, указы вает 
И. В. Сталин, «несмотря на развитие в цей 
капитализм а, .бы ла  страной аграрной, от
сталой в экономическом отношении, страной 
м елкобурж уазной, то-есть такой, в которой

5 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 2, стр. 93.
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преоблад'ало еще мелко-собственническое, 
малопроизводительное единоличное кресть
янское хозяйство» 6.

Проникновение в сельское хозяйство капи
талистических отношений усиливало процесс 
классового расслоения крестьянства. Ч асть 
заж иточны х крестьян превращ алась в дере
венскую бурж уазию  — кулачество,— многие 
ж е крестьяне разорялись, увеличивая коли
чество деревенской бедноты, деревенских 
пролетариев и полупролетариев. Ч асть разо 
ривш ихся крестьян уходила в города на 
заработки, пополняя ряды ф абрично-завод
ского пролетариата. «Все пореформенное 
сорокалетие,— писал Л енин,— есть один 
сплошной процесс этого раскрестьянива
ния, процесс медленного, мучительного вы 
мирания» 7.

К апитализм  проникал во все уголки Рос
сии, захваты вая новые районы и области. 
Во второй половине XIX в. появились про
мышленные районы и ряд  крупных кап ита
листических городов. Н аряду  с Петербургом, 
югом России, Уралом такими промыш лен
ными центрами стали М осква и М осков
ская губерния.

★
В течение неейольких лет после отмены 

крепостного права дворянско-ф еодальная 
М осква превратилась в крупнейш ий кап ита
листический город. Если в 1853 г. промыш 
ленных предприятий в М оскве насчиты ва
лось 443, то в 1879 г. их было уж е 618, а 
в 1890 г.— 8 0 6 8. З а  одно десятилетие 
(1890— 1900) в М оскве возникло больше 
50 крупных ф абрично-заводских предприя
тий.

Н аряду  с такими старыми большими м ану
ф актурам и, как  П рохоровская (Трёхгорная 
м ануф актура имени Д зерж инского *), Д ан и 
ловская (прядильно-ткацкая ф абрика имени 
М. В. Ф рунзе), Глуховская (Глуховский 
хлопчатобумаж ны й комбинат имени Л енина) 
и другие, в М оскве и М осковской губернии 
были большие металлургические и механи
ческие заводы : Гужона («Серп и молот»), 
Бром лея («Красный пролетарий»), Вей- 
хельдта, позж е М ихельсона (завод имени 
Владим ира И льича), Коломенский (К оло
менский паровозостроительный завод имени 
Куйбыш ева) и другие. П оявились новые 
электротехнические, маш иностроительные, 
кожевенные заводы.

Основными отраслями промышленности 
М осквы и М осковской губернии были бум а
гопрядильное, ш ерстоткацкое, пищевое и 
м еталлообрабаты ваю щ ее производство. Ве
дущ ую роль играла текстильная промыш 
ленность, составлявш ая 35% всей промыш 
ленности М осквы, за ней следовала пищ е
в а я — 24% ; на третьем месте стояла про
мышленность м еталлообрабаты ваю щ ая — 
15% 9. В то время как  текстильная промыш 

6 «И стория В К П (б ). К раткий курс», 
стр. 7.

7 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 4, стр. 396.
8 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 531. 
* В скобках автором даны современные

наименования предприятий.
9 См. «М осква и московская промыш лен

ная область». Ч . I и II, стр. 297—299, 286.

ленность в основном находилась в руках 
русских предпринимателей, м еталлообраба
ты ваю щ ая бы ла, по существу, монополией 
иностранного капитала (заводы  -Гужона, 
Вейхельдта, Бром лея, Л иста и д р .).

Построенные в 90-х годах четыре ж елезно
дорож ны е линий (С авёловская, Р язан ская , 
К иевская и Б алтийская) связали М оскву со 
многими городами и портами страны.

Ж елезнодорож ное строительство способ
ствовало расш ирению  экономических связей 
и развитию  торговли. К концу 90-х годов 
М осква превратилась в главный пункт всей 
внутренней и внешней торговли Росоии. Д о 
статочно указать, что с 1886 по 1896 г. лиш ь 
через местную там ож ню  в М оскву из-за гра
ницы ежегодно привозилось товаров в сред
нем на 50— 70 млн.,руб., а из М осквы только 
по ж елезны м дорогам  вывозилось фабрично- 
заводских изделий на 44 млн. р у б л е й 10. 
Одна М осква в эти годы производила то ва 
ров на сумму свыше 50 млн. руб. в год. П ре
вращ ение М осквы в важ нейш ий промыш лен
ный и торговый центр сопровож далось 
быстрым ростом её населения. О бщ ая чи
сленность населения М осквы определялась 
в 1862 г. в 364 тыс., в 1882 г.— 753 тыс., в 
1897 г.— 953 тыс. и в 1902 г.— 1 179 тыс. 
человек. П рирост населения шёл главным 
образом  за счёт численного роста рабочего 
класса.

С развитием капиталистической промыш 
ленности возрастала и концентрация москов
ского рабочего класса — одного из крупней
ших отрядов российского пролетариата. 
В М оскве в  90-х годах на 20 крупных пред
приятиях было занято около четверти всех 
промышленных рабочих города. Н а заводе 
Гужона, например, работало  свыше 3 тыс. 
рабочих, на заводе Д оброва и Н абгольца 
(завод  имени Калинина) — тысяча, на з а 
воде В ейхельдта — свыше тысячи и т. д. 
В М осковской губернии только на ф абриках 
с механическими и паровыми двигателям и 
(22,6% всех фабрик) находилось 80,7% 
всех рабочих п . С 1890 по 1896 г. число р а 
бочих Москвы возросло на 45 693 человека 
и составило к 1896 г. 122 445 рабочих. Из 
них 56 019 было текстильщ иков, 18 671 — 
м еталлистов и маш иностроителей, 10 760 — 
строительных рабочих, 7 522— рабочих пис
чебумажной и кожевенной промышленности 
и д р .12. Число рабочих московских предприя
тий увеличивалось главны м образом  за счёт 
разорявш ихся крестьян и кустарей, урож ен
цев М осковской и других русских губерний, 
что определяло однородный национальный 
состав московского пролетариата. Не менее 
быстро рос и ф орм ировался ф абрично-за
водской пролетариат М осковской губернии. 
Д остаточно указать, что с 1890 по 1900 г. 
количество рабочих в губернии увеличилось

С П Б . 1899; «Из истории московской органи
зации В К П (б) (1894— 1904 гг.)» , стр. 5. М. 
1947.

10 См. «М осква и московская промыш лен
ная область». Ч. I и II, стр. 286.

11 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 
472—473.

12 См. «М осква и московская промыш лен
ная область». Ч. I и II, стр. 297-—299.
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с 181 400 до 280 700 человек 13. Больш ое ме
сто среди московского пролетариата зани
м али рабочие-ж елезнодорож ники, число ко
торых к 1902 г. достигло 37 679 человек.

К апиталистическое развитие М осквы и 
М осковской губернии в отличие от других 
центров русской промышленности (П етер
бург, юг России) характеризовалось менее 
развиты ми ф орм ам и крупной промышленно
сти, которые, как  отмечал Ленин, охваты 
вали огромные массы рабочих. Н аряду  с 
крупными ф абрикам и и заводам и  в М оскве 
было много мелких кустарных и ремеслен
ных предприятий.

К ак  на крупных ф абриках и заводах, так  
и на мелких предприятиях полож ение р або
чего класса с развитием капитализм а ещё 
более ухудшилось. «К апитал, становясь все 
крупнее,— писал Ленин,— сильнее давил на 
рабочих, превращ ая их в нищих, принуж дая 
о тдавать все свое время фабрике, загоняя 
на работу ж ан и детей рабочих» 14. М ногочи
сленные переж итки крепостничества делали 
положение рабочих особенно тяжёлым. Н ад 
рабочими, так  ж е как  и над крестьянами, 
стояла целая армия ж андарм ов  и полицей
ских. Д о  1903 г. в России сущ ествовали 
телесные наказани я. З а  неуплату податей 
крестьян пароли розгами. Рабочих, особен
но во время стачек, ж естоко избивала поли
ция. Рабочие и крестьяне не имели полити
ческих прав. В царской России не было ни 
свободы слова, ни свободы печати, ни сво
боды собраний. М ногочисленные нерусские 
народности, будучи совершенно бесправны 
ми, подвергались унижениям. Ц аризм  стре
мился подавить всякое проявление нацио
нальной культуры. Ц аризм  усугублял своим 
произволом гнёт эксплуататоров. Рабочий 
класс России испытывал на себе все тяготы 
деспотизма сам одерж авия и произвола 
предпринимателей.

В погоне за прибылью ф абриканты  и з а 
водчики всеми способами увеличивали рабо
чий день и уменьш али заработную  плату, 
ш ироко применяли ниже оплачиваемый 
женский и детский труд.

П о данны м московского фабричного ин
спектора Я нж ула, на бумагопрядильных 
ф абриках М осквы и М осковской губернии 
рабочий день продолж ался 13У? часов, на 
суконных — до 14 часов, а на текстильных 
предприятиях доходил до 15 и  д аж е  больше 
часов.

Н есмотря на это, рабочие получали ни
щенскую заработную  плату, значительная 
часть которой оставалась в фабричной кон
торе в виде вычетов и ш трафов. Ш траф ова
ли рабочих по всякому поводу, часто высчи
ты вая до 40% месячного заработка.

У плата рабочем у вместо денег харчевыми 
продуктами и товарам и из фабричных лавок  
усиливала зависимость рабочих от предпри
нимателей.

Н икакой охраны труда на московских 
ф абриках и заводах, как  и везде, не сущ е
ствовало. Техника безопасности на пред-

13 См. А. Р  а ш и н. Ф ормирование про
мышленного пролетариата в России, 
стр. 128. М. 1940.

14 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 2, стр. 85.

приятиях почти не применялась. Это приво
дило к массовым увечьям и смертным слу
чаям . М едицинская помощь находилась в 
ж алком  состоянии.

Больш инство рабочих ютилось в кам орках, 
на окраинах. М осква со своими грязными 
рабочими кварталам и  представляла типич
ный капиталистический город. «Неизбеж ным 
признаком крупных городов бурж уазны х 
стран,— говорил И. В. С талин,— являю тся 
трущобы, так  назы ваем ы е рабочие кварталы  
на окраинах города, представляю щ ие груду 
тёмных, сырых, большей частью  подвальных, 
полуразруш енных помещений, где обычно 
ютится неимущий люд, копош ась в грязи и 
проклиная су д ьб у » 15. Это полностью отно
сится и к старой М оскве.

К апиталистическая организация труда с 
её варварской эксплуатацией, тяж ёлы е м а 
териальные и бытовые условия и политиче
ское бесправие неизбеж но приводили рабо
чих к борьбе за своё экономическое и поли
тическое освобождение. В. И. Ленин писал: 
«На русском рабочем классе леж ит двойной 
гнет: его обираю т и грабят  капиталисты  и 
помещики, а чтобы он не мог бороться про
тив них, его связы вает по рукам  и по ногам 
полиция, заты кая ему рот-, преследуя всякую 
попытку отстоять права народа. В сякая 
стачка против капиталиста ведет к тому, что 
на рабочих напускаю т войско и полицию» 16.

Н есмотря на преследования царского п р а
вительства, рабочие М осквы и М осковской 
губернии, доведённые до отчаяния беспощ ад
ной эксплуатацией и произволом бурж уа
зии, как  и рабочие всей России, уже в 
70— 80-х годах поднимались на борьбу с 
капиталистам и.

В 70-х годах в московской ф абрично-за
водской промышленности произошло 52 стач
ки, в которых участвовало 23,5 тыс. рабочих. 
Первые забастовки в М оскве вспыхнули в 
1870 г. на ф абрике купца Щ енкова, на са 
харном заводе П ассбурга и на фабрике 
Ш елаева 17

В 1870-х годах стачки произошли на су
конной фабрике Л азар ев а , в вагонных 
мастерских Курской ж елезной дороги, а т ак 
ж е на предприятиях М осковской губернии: 
на Реутовской м ануф актуре М азуриных 
(Реутовская бум агопрядильная ф абрика), 
на ф абрике Коншина, Серпуховского уезда, 
на ф абрике купца Ш ибаева, Богородского 
уезда, и др.

Эти стачки, возникавш ие как  стихийный 
протест в ответ на попытки предпринима
телей снизить заработную  плату или уве
личить рабочий день, знам еновали пробуж 
дение московских рабочих к борьбе против 
капиталистов.

В М оскве и М осковской губернии, где 
значительная часть фабрично-заводского

15 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 13, стр.
334 зз5

16 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 4, стр. 193.
17 См. Ц ентральны й государственный исто

рический архив (Ц Г И А ), ф. III отд., 1870 г., 
д. 64, лл. 39, 40; М осковский областной госу
дарственны й исторический архив (М О ГИ А ), 
ф. канцелярии московского генерал-губерна
тора, 1870 г., д. 136, л. I.
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пролетариата была довольно крепко связана 
с деревней, стихийность и неорганизован
ность первых стачек проявлялись особенно 
резко. Рабочие М осквы, как  и других про
мышленных городов, во время стачек часто 
прибегали к таким средствам  борьбы, как  
поломка маш ин, уничтожение хозяйских кон
тор, избиение фабричной администрации. 
Однако передовая часть рабочих начала 
осознавать, что для успешной борьбы с ка
питалистами необходима крепкая револю 
ционная организация.

В 70-е годы общ ественное движ ение в 
М оскве, как  и во всей России, характери
зуется господством народнических идей и 
большим количеством народнических орга
низаций (круж ок чайковцев, круж ок долгу- 
шинцев 1873 г. и ряд  других), которые одни 
из первых положили начало «хождению  в 
народ». В 1874 г., после разгром а чайков
цев и долгуш инцев, создаётся новая народ
ническая организация — «Всероссийская со
циально-револю ционная организация». На 
судебном процессе над членами этой орга
низации рабочий-револю ционер ткач Пётр 
Алексеев произнёс знаменитую  пророческую 
речь, которую  закончил словами: «подымет
ся мускулистая рука миллионов рабочего 
лю да, и ярмо деспотизма, ограж денное сол
датскими ш тыками, разлетится в п р а х !» 18. 
О гром ная заслуга П етра А лексеева как  
одного из первых рабочих-револю ционеров 
состоит в том, что он первый в России со
здал в М оскве в 1874— 1875 гг. пропаган
дистскую группу из рабочих.

С ростом политической сознательности 
передовой части рабочего класса в России 
в середине 70-х годов появляю тся первые 
рабочие организации: в 1875 г.— «Ю ж но
российский союз рабочих» и в 1878 г. «Се
верный союз русских рабочих», во главе 
которого стояли столяр Степан Халтурин 
и слесарь Виктор Обнорский. Эти первые 
рабочие организации, ставивш ие конечной 
целью осущ ествление социалистической ре
волюции, сыграли важ ную  роль в дальней
шем развитии политического сознания рус
ских рабочих.

По инициативе петербургского «Северного 
союза русских рабочих» в М оскве в 1878 г. 
было организовано его отделение. У част
ники отделения «Северного союза» в Москве, 
так  ж е  как  и в П етербурге, начинали при
нимать участие в стачках. В 1882 г. в М оск
ве из революционной части студенчества 
было создано «Общество переводчиков и 
издателей», которое приступило к изданию 
и распространению  произведений М аркса и 
Э нгельса («М аниф ест Коммунистической 
партии», «Н аёмный труд и капитал», 
«Г раж данская  война во Ф ранции», «П оло
ж ение рабочего класса в Англии» и др .).

В 80-е годы рабочее движ ение в М оскве 
усилилось, охватив новые районы. В 1880 г. 
стачки вспыхнули в Серпухове, в Д м и тров
ском уезде; в 1882 г.— на заводе Бром лея, 
в ж елезнодорож ны х мастерских Брестской 
(Белорусской) дороги. В м ае 1884 г. объ-

18 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 4, стр. 346; 
см. т ак ж е  «Процесс 50-ти». Речи и биогра
фии, стр. 95. М. 1907.

явили стачку более 800 рабочих табачной 
ф абрики Б останж огло и др.

В начале 80-х годов стачки всё ещ ё но
сили стихийный характер. Рабочие ещё 
не предъявляли хозяевам  заран ее подготов
ленных требований.

О тм ечая стихийный характер  стачек 
70—80-х годов, В. И. Ленин указы вал , что 
««стихийный элемент» представляет из себя, 
в сущности, не что иное, как  з а ч а т о ч 
н у ю  ф о р м у  сознательности. И прими
тивные бунты вы раж али  уж е собой неко
торое пробуждение сознательности: рабочие 
теряли исконную веру в незыблемость д а в я 
щих их порядков, начинали... не скаж у  по
нимать, а чувствовать необходимость коллек
тивного отпора, и решительно поры вали с 
рабской покорностью перед начальством. Но 
это было все же гораздо более проявлением 
отчаяния и мести, чем б о р ь б о й » 19.

Вместе с тем в стачечном движ ении 80-х 
годов московские рабочие, как  и весь рабо
чий класс России, выступаю т более орга
низованно.

С тачки первой половины 80-х годов подго
товили новый этап  в развитии рабочего дви
ж ения, который характеризуется организо
ванной борьбой и массовыми выступлениями 
рабочего класса.

«В половине 80-х годов, — пишет 
И. В. С талин,— рабочий класс вступил на 
путь организованной борьбы, на путь м ассо
вых выступлений в виде организованны х 
стачек» 20.

Н ачалом  массовых выступлений рабочих 
явилась знам енитая М орозовская стачка в 
О рехово-Зуеве, п оказавш ая  рост политиче
ской сознательности, силу и организован
ность рабочего класса. Н а ф абрике М орозо
ва, как  и на других предприятиях, царил 
полный произвол: в течение трёх лет ф абри
кант М орозов пять р аз сниж ал заработную  
плату рабочих, увеличивая количество ш тра
фов, разм ер которых достигал 30—50% з а 
работка. Рабочие не вы держ али такого про
извола и грабеж а и 6(19) января 1885 г. 
забастовали.

В отличие от предш ествую щ их стачек з а 
бастовка, вспыхнувш ая в 1885 г. в Орехово- 
Зуеве, была заран ее  подготовлена. Н а к а 
нуне забастовки были вы работаны  требова
ния к ф абриканту, которые были утверж де
ны на тайном совещании рабочих. Стачкой 
руководил П ётр М оисеенко, рабочий-рево
люционер, ранее состоявший членом «С евер
ного сою за русских рабочих». В. И. Ленин 
высоко оценил значение М орозовской стачки:

«Эта громадная стачка произвела очень 
сильное впечатление на правительство, кото
рое увидало, что рабочие, когда они дей
ствуют вместе, представляю т опасную  силу, 
особенно когда масса совместно действу
ющих рабочих вы ставляет прямо свои тре
бования» 21.

Ц арское правительство, опасаясь усиления 
рабочего движ ения, вынуждено было при
нять в июне 1886 г. закон, в некоторой сте-

19 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 5, стр. 346—347.
20 «История В К П (б ). К раткий курс», 

стр. 26.
21 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 2, стр. 23.
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пени ограничивавш ий злоупотребление ш тра
фами. Это бы ла уступка царя перед н ар а 
ставш им рабочим движением.

М орозовская стачка о к азал а  большое 
влияние на дальнейш ее развитие рабочего 
движ ения России. Она вы звала ряд стачек 
в М оскве и  М осковской губернии: на И зм ай 
ловской м ануф актуре Гиля, на бум агопря
дильной фабрике «Товарищ ество Серпухов
ской мануф актуры » и других предприятиях.

В брош ю ре «Новый фабричный закон» 
В. И. Ленин писал: «Тогда борьба рабочих 
проявилась всего сильнее в М осковской и 
Владимирской губерниях» 22.

В первой половине 90-х годов стачечное 
движ ение в М оскве приняло более широкий 
разм ах. В революционное движ ение вовлека
лись рабочие мастерских Курской железной 
дороги, компании Богородско-Глуховской 
мануфактуры , фабрики Ц инделя (П ервая 
ситценабивная ф абр и ка), завода Гужона. 
Но и стачки 90-х годов не только в М оскве, 
а и по всей России носили стихийный, эк о 
номический характер.

«Д а, рабочие борются, •— писал 
И. В. Сталин.— ...Но это ещё не означает, 
что рабочие имею т социал-демократическое 
сознание, это ещё не означает, что целью 
их движ ения является сокруш ение кап ита
листического строя, что они так  ж е уверены 
в ниспровержении капитализм а и установ
лении социалистического строя, как  уверены 
в неизбежности восхода солнца, что они счи
таю т завоевание своего политического гос
подства (диктатуры  пролетариата) необхо
димым орудием для  победы социализма 
и т. д.» 23

Вместе с тем стачечная борьба 70-х и осо
бенно 80-х годов имела исключительно боль
шое значение, для  политического пробуж де
ния рабочего класса. Она подготовила усло
вия для  возникновения марксистских соци
ал-демократических круж ков и групп. 
И, В. Сталин писал:

«В то же время на почве роста рабочего 
движ ения и под влиянием западно-европей
ского . рабочего движ ения начинаю т созда
ваться в России первые марксистские орга
низации» 24.

'к
П ервая русская м арксистская группа воз

никла за границей в 1883 году. Это была 
группа «Освобождение труда», организован
н ая  Плехановым в Ж еневе.

Группа «Освобождение труда» проделала 
большую работу по распространению  м ар
ксизм а в России, переведя на русский язык 
такие важ нейш ие произведения М аркса и 
Э нгельса, как  «М анифест Коммунистической 
партии», «Развитие социализма от утопии 
к науке», «Н аёмный труд  и капитал» и др.

П ропагандируя идеи научного социализма 
и ведя борьбу против народников, П леханов 
и другие члены группы «Освобождение тру
да»  написали ряд  произведений.

Работы  П леханова «Социализм и полити
ческая борьба», «Н аш и разногласия», «К  во-

22 Т а м  ж е ,  стр. 249.
23 И. В. С т  а л  и н. Соч. Т. 1 f стр. 101— 102.
24 «И стория В К П (б ). Краткий курс», 

стр. 10.

просу о развитии монистического взгляда на 
историю» расчистили почву для победы м ар
ксистских идей. Особенно важ нее значение 
имела книга П леханова «К вопросу о р аз
витии монистического взгляда на историю». 
На этой книге, указы вал  В. И. Л енин, «вос
питалось целое поколение русских м аркси
стов» 25.

Н аряду  с плехановской группой «Осво
бождение труда», под её влиянием, а иногда 
и независимо от неё, в России в 80-х годах 
на почве рабочего движ ения возник ряд 
социал-демократических организаций.

Одной из первых социал-демократических 
организаций в России была благоевская 
группа, назы вавш аяся «П артией русских со
циал-демократов», которая- возникла зимой 
1883— 1884 года. В благоевскую  группу вхо
дили революционно настроенные студенты 
Петербургского университета, Лесного и 
Технологического институтов. О рганизато
ром её был студент юридического ф акуль
тета университета болгарин Д . Н. Благоев 
(1885— 1924).

Группа Благоева правела довольно боль
шую по тем временам работу. Н а скудные 
средства, собранные среди рабочих и сту
дентов, бы ла создана нелегальная типогра
фия. В 1885 г. выпущено было два номера 
социал-демократической газеты  «Рабочий».

«За 12 лет,— писал Л енин,— с 1883 по 
1895 г., едва ли не единственной попыткой 
создать с.-д. рабочую  печать в России было 
издание в П етербурге в 1885 году с.-д. газе 
ты «Рабочий», конечно, без цензуры, но этой 
газеты  вышло только 2 номера» 26.

Среди рабочих Невской заставы , В асиль
евского острова, Петербургской и Выборг
ской сторон было организовано около 15 р а 
бочих круж ков, которыми руководили благо- 
евские пропагандисты. Петербургским со
циал-дем ократам  удалось такж е установить 
связь с группой «Освобождение труда».

В 1884 г. группа Б лагоева вы работала 
проект программы, в котором уж е призна
валось марксистское положение о неизбеж 
ности капиталистического развития Россци 
и указы валось на пролетариат как  главную- 
революционную силу. Однако благоевская 
гр у п п а .ещ ё  не освободилась от народниче
ских взглядов. Отдельные члены группы счи
тали, что историю двигаю т «критически мы
слящ ие личности», а «толпа» покорно сле
дует за  ними. В этом состояла одна из сла
бых сторон группы Б лагоева.

П росущ ествовав около двух лет, она в 
1886 г. была разгром лена полицией. Сам 
Б лагоев ещё в 1885 г. был арестован и вы 
слан из России в Болгарию , где стал одним 
из основателей и руководителей болгарской 
революционной социал-демократии.

Зимой 1885— 1886 гг. в П етербурге о б р а 
зовался новый социал-демократический кру
ж ок — «Товарищ ество петербургских м асте
ровых». Основателем его являлся  П. В. То- 
чисский. В уставе круж ка наряду с у к аза 
нием на необходимость организации биб
лиотек, круж ков сам ообразования говори
лось и об организации стачечной борьбы.

25 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 16, стр. 243.
26 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 20, стр. 225.
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Члены круж ка отрицательно относились к 
террористической борьбе народников. К ру
ж ок  Точисского делился на две части: ин
теллигентскую  и рабочую. Такое ошибочное 
деление было вы звано тем, что Точисский 
не доверял революционной интеллигенции, 
считая её случайным элементом в револю 
ционном движении. М арксизм-ленинизм 
осуж дает всякую  попытку сеять враж ду 
меж ду рабочими и революционной интелли
генцией. «К ак и всякий другой класс со
временного общ ества, пролетариат,— у ка
зы вал Л енин,— не только вы рабаты вает 
свою  собственную  интеллигенцию, но и берет 
себе такж е сторонников из числа всех и вся
ких образованны х лю дей» 27.

Самым замечательны м явлением этого 
времени было создание в 1888 г. в К азан и  
марксистского круж ка Н. Е. Ф едосеева.

В статье «Несколько слов о Н. Е. Ф едо
сееве» В. И. Ленин писал: «Н. Е. Федосеев 
был одним из первых, начавш их провозгла
ш ать свою принадлеж ность к марксистско
му направлению » 28

Организованный Ф едосеевым круж ок с 
первых ж е ш агов получил м арксистское на
правление. Заним аясь изучением произведе
ний М аркса и Энгельса, Ф едосеев и круж 
ковцы распространяли марксистские идеи 
среди передовых рабочих и интеллигенции. 
В круж ке Ф едосеева активное участие при
нимал В. И. Ленин.

В те далёкие годы, когда социал-дем окра
тическое движ ение в России делало  первые 
шаги, П оволж ье наряду с П етербургом было 
одним из основных районов распространения 
м арксизма.

К 90-м годам  П етербург становится в аж 
нейшим промышленным и культурным цен
тром России. Вместе с тем там  росло рево
люционное рабочее движ ение; всё ш ире в 
револю ционное движ ение наряду с интелли
генцией вовлекались передовые рабочие.

В 1889 г. в П етербурге инженером-техно- 
логом М. И. Брусневым была создана со
циал-дем ократическая организация, имено
вавш аяся «Социал-демократическим общ е
ством». «Общество» руководило рабочими 
круж кам и, организованны ми на Балтийском, 
П утиловском и Обуховском заводах.

В 1891 г. группа Бруснева выступила в 
демонстрации на похоронах п.исателя-публи- 
циста Н. В. Ш елгулова, в которой участво
вали рабочие. В этом ж е году в П етербурге 
группа тайно организовала празднование 
1 М ая. Это бы ла первая м аёвка в России. 
П осле этого брусневцы в 1891 и 1892 гг. 
подверглись арестам.

П реследуемы й полицией, М. И. Бруснев 
вместе с участником петербургских рабочих 
круж ков Ф. А фанасьевы м летом 1891 г. 
приехал в Москву. Здесь М. И. Бруснев 
устроился в мастерские Брестской ж елезной 
дороги на долж ность помощника главного 
инженера вагонных мастерских, быстро з а 
вёл связи с рабочими и революционно 
настроенной интеллигенцией и стал одним 
из активных участников социал-дем ократи
ческого движ ения.

27 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 6, стр. 176.
28 В. И. Л е н и н .  Соч. Т.. 33, стр. 414.

В 80-х и в начале 90-х годов под влия
нием м арксизм а и роста рабочего движ ения 
в М оскве усилился отход передовой револю 
ционной интеллигенции от народничества. 
Это привело к расколу в московских сту
денческих круж ках и зем лячествах, к воз
никновению социал-демократических м ар
ксистских круж ков и групп.

В 1889 г. в М осковском университете был 
создан один из первых в М оскве м арксист
ских круж ков. Во главе его стал студент 
естественного ф акультета В. К. Курнатов- 
ский, впоследствии известный русский м ар
ксист, верный последователь Л енина и 
С талина. Члены круж ка заним ались изуче
нием м арксизм а и вели пропаганду рево
люционных идей среди рабочих и студен
ческой молодёжи. О днако круж ок полностью 
ещё не освободился от народнических взгля
дов. Сам К урнатовский поддерж ивал связи 
с народовольцами, что наряду с деятельно
стью в круж ке послужило одной из причин 
его ареста и ссылки в А рхангельскую  гу
бернию, в уездный город Ш енкурск. В марте 
1889 г. были арестованы  и другие члены 
круж ка.

Отбыв срок ссылки, Курнатовский осенью 
1892 г. уехал за границу, где закончил обра
зование и в 1893 г. вступил в группу «О сво
бождение труда». В 1896 г., при возвращ е
нии в Россию, Курнатовский снова был ар е 
стован и выслан в Сибирь. Здесь он впервые 
встретился с В. И. Лениным и стал его по
следовательным учеником. По окончании 
ссылки К урнатовский по заданию  партии 
приехал в Тифлис уж е «подготовленным, 
образованны м марксистом, крепким и по
следовательным сторонником ленинской 
«Искры» 29. В Тифлисе К урнатовский позна
комился с И. В. Сталиным и под его руко
водством вёл вместе с грузинскими социал- 
дем ократам и активную борьбу за проведе
ние ленинско-искровской линии.

О ставш иеся на свободе члены круж ка 
Курнатовского наладили связи  с револю 
ционным студенчеством, восстановили кру
ж ок  и, несмотря на преследования полиции, 
продолж али пропагандистскую  деятель
ность.

П риехавш ий в 1891 г. в М оскву М. И. 
Бруснев сделался одним из руководителей 
круж ка. Члены круж ка в большинстве (кро
ме самого Бруснева и А ф анасьева) такж е  
разделяли  народнические взгляды , призна
вая, например, тактику индивидуального тер 
рора. В это врем я в Москве, как  и всюду в 
России, социал-дем ократия переж ивала «про. 
цесс утробного развития» 30, когда сущ ество
вали отдельные круж ки, почти не связан 
ные с рабочим движением. Это был ещё 
период возникновения и упрочения идей 
м арксизм а. О днако под их влиянием в 90-х 
годах передовая часть революционной ин
теллигенции всё реш ительней поры вала с 
народничеством.

В начале 1891 г. в М оскве был создан 
марксистский круж ок, который более проч-

29 Л . Б е р и я. К  вопросу об истории боль
шевистских организаций в Закавказье , 
стр. 18. Огиз. Господарт^атг-Л ф Ш .

30 В. И. Л  е в и н .  -
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но стал на путь м арксизма. В него вошли 
главны м образом  студенты Высшего техни
ческого училища (М ВТУ имени Б ау м ан а ).

К руж ок ставил задачей  подготовить из 
своей среды образованны х марксистов. П од 
руководством инж енера Г. М. Круковского 
члены круж ка изучали труды М аркса и 
Энгельса: «К апитал», «К  критике полити
ческой экономии», «М анифест Коммунисти
ческой партии». К изучению этих произве
дений привлекалась и передовая часть мос
ковского студенчества.

В апреле 1892 г. из студенческого зем ля
чества в университете вы делился новый 
марксистский круж ок, руководимый студен
том медицинского ф акультета А. Н. Виноку
ровым.

В начале этот круж ок заним ался перево
дам и марксистской литературы . Были пере
ведены работы Энгельса: «Положение р або
чего класса в Англии», «Происхождение 
семьи, частной собственности и государ
ства»,— а такж е ряд  брошюр из популярной 
серии «Рабочая библиотека». Эти переводы 
переписывались от руки и распространялись 
среди студенческой молодёжи и передовых 
рабочих.

Отдельные члены круж ка — А. Н. Виноку
ров, С. И. М ицкевич и другие — уже в апре
ле 1892 г. установили связи с передовыми 
рабочими Брестских ж елезнодорож ны х м а
стерских и вели пропаганду м арксизм а сре
ди рабочих. «Русские социалисты ,— писал 
И. В. Сталин,— сблизились с рабочей м ас
сой лиш ь в начале 90-х годов. Они увидели, 
что спасение —- лиш ь в рабочем классе и что 
только этот класс осуществит социалистиче
ский идеал» 31.

В М оскве такж е это постепенное сближ е
ние относится к началу  90-х годов. Однако 
общим недостатком марксистских круж ков 
была их оторванность от рабочего движ ения.

В едя пропаганду революционных идей 
среди рабочих, московские марксисты вы 
ступали, хотя и робко, с критикой народни
чества в студенческих круж ках университе
та, Петровской сельскохозяйственной акаде
мии (С ельскохозяйственная академ ия имени 
Т им ирязева). Это были первые выступления 
московских марксистов против народников.

В начале 1892 г. из студентов рязанского 
зем лячества М осковского университета воз
ник круж ок А. И. Рязанова.

Члены  этого круж ка поддерж ивали связи 
главным образом  со студенческой и интел
лигентской молодёжью , которая оказы вала 
круж ку помощ ь в виде переписки переводов 
иностранной литературы , печатания на м а
шинке, хранения нелегальной литературы  
и т. д.

Необходимо отметить, что круж ок
А. И. Р язан ова , подобно круж кам  Г. М. К ру
ковского и А. Н. Винокурова, придерж и
вался взгляда, согласно которому Россия, 
к ак  и другие западноевропейские страны, 
неудерж имо идёт по пути капиталистиче
ского развития и с развитием капитализма 
растёт и развивается рабочий класс, на ко
торый нуж но опираться. Эти взгляды  мо
сковские марксисты  пропагандировали в

31 И. В. С т а л  и н. Соч. Т. 1, стр. 13.

рабочих круж ках, выступали с защ итой их 
среди интеллигенции и студенчества.

Хотя марксистские круж ки в М оскве были 
небольш ими и замкнутыми, они сыграли 
важ нейш ую  роль в подготовке создания об
щ емосковской марксистской социал-дем окра
тической организации. «В свое врем я,— пи
сал Л енин,— круж ки были необходимы и 
сыграли положительную  роль. В сам одер
ж авной стране вообщ е,— в тех условиях, 
которые созданы были всей историей р у с 
с к о г о  революционного движ ения в осо
бенности, социалистическая рабочая партия 
н е  м о г л а  развиться иначе, к ак  из круж 
ков. К руж ки, т. е. тесные, замкнуты е, почти 
всегда на личной друж бе основанные, спло
чения очень малого числа лиц, были необхо
димым этапом развития социализма и рабо
чего движ ения в России. По мере роста 
этого движ ения встала  задача  объединения 
этих круж ков, создания прочной связи м еж 
ду ними, установления преемственности» 32.

С приездом В. И. Л енина в М оскву (а в 
густ 1893 г.) под его руководством вся д ея 
тельность марксистских круж ков коренным 
образом  перестраивается.

Д о  первого посещ ения М осквы В. И. Ленин 
после окончания Симбирской гимназии 
учился в К азанском  университете, прини
м ая активное участие в революционных сту
денческих круж ках, за  что был исключён из 
университета и вы слан в деревню  Кокуш- 
кино. С 1889 г. Ленин ж ил в С ам аре 
(г. К уйбыш ев). В С ам ару  Ленин приехал 
убеждённым марксистом. В нелегальных 
сам арских марксистских социал-дем ократи
ческих круж ках Ленин выступал с пропаган
дой м арксизм а и критикой народничества, 
изучал русскую и мировую историю, л итера
туру, экономическую и политическую ж изнь 
России; много работал  над произведениями 
М аркса и Энгельса, читал рефераты. В реф е
ратах  и беседах В. И. Ленин тогда уже 
пораж ал  всех глубоким знанием марксизма. 
Он не только защ ищ ал марксизм , но р азви 
вал его дальш е, обогащ ал новым опытом 
классовой борьбы пролетариата. В С ам аре 
В. И. Ленин написал наиболее раннюю из 
всех дош едш их до нас работ — «Новые хо
зяйственные движ ения в крестьянской ж и з
ни (П о поводу книги В. Е. Постникова 
«Ю жно-русское крестьянское хозяйство»)»— 
и приступил к работе над книгой «Что такое 
«друзья народа» и как  они воюют против 
социал-демократов?».

В августе 1893 г. Ленин из С ам ары  вы 
ехал в П етер бу р г33 По дороге он посетил 
Н иж ний-Н овгород (г. Горький), где прочитал 
реф ерат против народников и познакомился 
с состоянием марксистских круж ков. У нахо
дивш егося в то врем я в Н иж нем-Н овгороде 
московского марксиста С. И. М ицкевича
В. И. Ленин подробно расспраш ивал о рабо
те московских марксистских круж ков и 
оставил ему адрес своей сестры Анны И льи
ничны Ульяновой-Елизаровой и её муж а

32 В. И. Л  е н и н . Соч. Т. 13, стр. 89.
33 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 508. 
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М. Т. Е лизарова, посоветовав познакомиться 
с ними 34.

В споминая встречу с В. И. Лениным, 
С. И. М ицкевич рассказы вает, что в моло
дом Л енине «чувствовалась больш ая эруди
ция и какая-то  особая основательность и 
глубина его суждений. Интересно отметить, 
что уж е тогда проявилась его черта буду
щего организатора наш ей партии — собира
тельство всех наличных револю ционно-мар
ксистских сил, установление связей между 
м арксистами, разбросанны ми в разны х го
родах» 35.

У ж е в те годы царское правительство 
установило за  В. И. Лениным тщ ательную  
слеж ку. П редполагая, что Ленин, выехавший 
из С ам ары  в П етербург, остановится в М о
скве, сам арский  полицмейстер сообщ ал 
начальнику московского охранного отделе
ния: «Состоявш ий под негласным надзором 
полиции бывший студент Владимир Ильич 
Ульянов выбыл из г. С ам ары  в М оскву. 
О чем имею честь донести (вашему превосхо
дительству и  покорнейш е просить распоря
ж ения об учреждении за  Ульяновым неглас
ного надзора полиции» 36.

Проездом в П етербург во второй половине 
августа 1893 г. В. И. Ленин остановился 
в М оскве у своей сестры А. И. Ульяновой- 
Елизаровой, прож ивавш ей по Яковлевскому 
переулку в доме №  1 9 37. 26 августа 1893 г.
В. И. Л енин посетил библиотеку Рум янцев
ского музея (ныне Государственная библио
тека С С С Р имени В. И. Л енина) и в книге 
посетителей записал: «Владимир Ульянов, 
помощ ник присяжного поверенного, Б . Б рон
ная, дом И ванова, кв. 3» 38. Очевидно, такую  
запись В. И. Л енин сделал из конспиратив
ных соображений.

Н аходясь в М оскве, Л енин через Анну 
Ильиничну У льянову-Елизарову и её муж а 
М. Т. Е лизарова, активных участников мо
сковского социал-демократического движ е
ния, связался с московскими марксистскими 
круж кам и и знакомился с их работой.

В. И. Л енин обратил внимание марксистов 
на необходимость расш ирения пропаганды  
среди рабочих и объединения сил м арксист
ских круж ков.

Советы и указания В ладим ира Ильича 
были для русских марксистов важ нейш им 
руководством в их работе.

П ервое посещение В. И. Лениным Москвы 
и его встречи с членами марксистских 
круж ков имели исключительно важ ное зн а 
чение для  дальнейш его развития москов
ского социал-демократического движения. 
Под влиянием ленинских идей 28 сентября 
1893 г. возникла м осковская марксистская

34 См. С. М и ц к е в и ч .  Револю ционная 
М осква, стр. 144— 145. М. 1940.

35 Т а м ж  е, стр. 145.
36 «Красный архив» №  1 (62) за 1934 г., 

стр. 73.
37 Институт истории партии М К  В К Щ б ), 

д. 26/63, стр. 277; см. С. М и ц к е в и ч .  
Указ. соч., стр. 145— 146, 207—208.

38 Регистрационная книга 1893 г. Государ
ственной библиотеки имени В. И. Ленина.

7. «Вопросы истории» № 10.

группа для пропаганды  и агитации среди 
рабочих — «Ш естёрка» зэ.

В состав группы вошли шесть наиболее 
видных московских марксистов: А. Н. Вино
куров, С. И. М ицкевич, М. Н. Л ядов, 
С. И. П рокофьев, П. И. Винокурова и 
Е. И. Спонти.

При помощи передовых рабочих группа 
установила и расш ирила связи с московски
ми предприятиями и организовала рабочие 
социал-демократические круж ки.

Н ачиная с 1891 г. под влиянием м аркси
стов на крупнейш их предприятиях М осквы 
создаю тся рабочие социал-демократические 
круж ки. Х арактерно, что организаторам и 
первых круж ков на московских ф абриках и 
заводах  больш ей частью были передовые 
рабочие-социал-демократы : Ф. А. А ф а
насьев — организатор рабочего круж ка на 
Прохоровской ф абрике, К. Ф. Бойе — орга
низатор первого рабочего круж ка на 
маш иностроительном заводе Вейхельдта, 
Ф. И. П оляков — организатор круж ка на 
Рам енской м ануф актуре, и т. д.

А. Н. Винокуров в сентябре 1893 г. создал 
рабочий круж ок в типографии К уш нарёва,
С. И. М ицкевич руководил рабочим кр у ж 
ком на Пресне, С. И. П рокофьев организо
вал  круж ок в мастерских Брестской ж елез
ной дороги.

К  началу 1894 г. члены «Ш естёрки» со--" 
вместно с передовыми рабочими организо
вали на ф абриках, заводах  и в ж елезнодо
рожных мастерских около 20 рабочих соци
ал-демократических круж ков. К весне 
1894 г. социал-демократические круж ки р а 
ботали на заводах  Гужона, Вейхельдта, 
Бром лея, Л иста («К расны й ф акел»), Грачё
ва («К расная П ресня»), Д оброва и Наб- 
гольца (завод  имени К алинина), в Курских, 
К азанских, Брестских ж елезнодорож ны х м а
стерских, на П рохоровской, Д аниловской 
м ануф актурах и на других предприятиях 
Москвы. В рабочих социал-демократических 
кр у ж ках , почти везде руководимых м ар
ксистами, изучались первый том «К апитала» 
и «М аниф ест Коммунистической партии». 
Но марксистской литературы  было недоста
точно. И здания группы «Освобождение тру
да»  попадали в М оскву в крайне ограничен
ном количестве.

Уделяя основное внимание пропаганде в 
рабочих круж ках, московские марксисты 
продолж али свою работу и среди интелли
генции — путём выступлений в землячествах, 
на студенческих и других собраниях. Они 
разъясняли , что Россия, как  и другие стра
ны, развивается по пути капитализм а, что 
вместе с развитием капитализм а растёт и 
рабочий к л а с с — могильщик бурж уазии. 
Именно на пролетариат, указы вали м аркси
сты, необходимо опереться, чтобы осущ е
ствить сверж ение царизм а, помещиков и ка-

39 См. «На заре  рабочего движ ения в М о
скве», стр. 14, 33, 239—241. М. 1932;
С. М и ц к е в и ч .  Указ. соч., стр. 148— 149. 
Д еятельность В. И. Л енина в М оскве под
робно освещ ена в статье Г. К остомарова 
«В ладимир Ильич Ленин и М осковская ор 
ганизация большевиков» («Вопросы исто
рии» №  4 за  1950 год).
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питалистов. Они призы вали рабочих к н ер аз
дельной экономической и политической борь
бе. Эти выступления марксистов были в р аж 
дебно встречены частью  либеральной интел
лигенции и особенно народниками.

Хотя выступления русских марксистов в 
М оскве, П етербурге, Н иж нем -Н овгороде и 
других городах в начале 90-х годов были 
главным образом  устными и притом охваты 
вали сравнительно небольш ой круг интел
лигенции, народническая печать (и особенно 
ж урнал  «Русское богатство») повела про
тив них ожесточённую  борьбу. Более того, 
народники 90-х годов, отказавш ись от борь
бы с царизмом и став на путь примирения 
с царским правительством, выступили с кле
ветой на марксизм .

В отличие от револю ционных народников 
70-х годов народники конца 80-х и 90-х го
дов по своей классовой сущности стали вы 
разителям и интересов городского мещ анства 
и кулачества.

О тказ народников от революционной борь
бы был следствием  расслоения деревни. 
В. И. Л енин указы вал , что деревня давно 
уж е раскололась, а «вместе с ней расколол
ся и старый русский крестьянский социа
лизм, уступив место, с одной стороны, р а 
бочему социализм у; с другой — вы родив
шись в пошлый мещ анский р ад и к али зм » 40.

М арксистская организация могла вырасти 
и окрепнуть преж де всего в непримиримой 
борьбе с народничеством. «Н адо было до 
конца идейно р а з г р о м и т ь  народниче
ство, чтобы обеспечить дальнейш ее распро
странение м арксизм а и возмож ность созда
ния социал-демократической партии.

Э та работа бы ла проделана Ленины м» 41.
Хотя в 80-х годах группа «Освобождение 

труда» нацесла реш аю щ ий удар народни
кам, ошибочные взгляды  народничества всё 
ещё продолж али встречать сочувствие среди 
интеллигенции и части рабочего класса.

Н ародники меш али рабочему классу по
нять его полож ение в общ естве как  наибо
лее револю ционного класса, руководителя 
революции. Н ародники задерж и вали  созда
ние самостоятельной партии пролетариата. 
Группа «Освобож дение труда» сделала в аж 
ный ш аг в подготовке создания м арксист
ской социал-демократической партии в Р о с 
сии, составив два проекта программы  рус
ских социал-дем ократов (первый — в 1884 г., 
второй — в 1887 г.). Но у неё были и серьёз
ные ошибки. Н априм ер, в первом проекте 
допускалась тактика индивидуального терро
ра. П леханов не понимал руководящ ей роли 
пролетариата в революции, а крестьянство 
вообщ е не принимал в расчёт, заявл яя , что 
«кроме бурж уазии и пролетариата мы не ви
дим других общ ественных сил, на которые 
могли бы у час опираться оппозиционные 
или револю ционные комбинации» 42.

Эти ошибочные взгляды  П леханова яви
лись зароды ш ем  его меньшевистских взгля
дов.

40 В. И Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 246.
41 «И стория В К П (б ). К раткий курс», 

стр. 20.
42 Г. В. П л е х а н о в .  Соч. Т. 111, 

стр. 119. М .-П. 1923.

В. И. Ленин в 90-х годах подверг народ
ничество окончательному идейному разгро
му. Осенью 1893 г. в П етербурге В. И. Ленин 
выступил с реф ератом  «По поводу так  назы 
ваемого вопроса о рынках». Он сурово кри
тиковал Герм ана К расина, члена петербург
ской социал-демократической организации, 
за то, что он в своём докладе о рынках 
ограничился общими рассуж дениями о р аз
витии капитализм а, рассм атривая капита
лизм вне связи с конкретно-историческими 
условиями России. Т ак как  народники 
утверж дали , что капитализм  в России пред
ставляет «случайное» явление, что он не бу 
дет развиваться, а следовательно, не будет 
развиваться и пролетариат, конкретная по
становка вопроса о капитализме в России 
приобретала ж ивотрепещ ущ ее значение. 
Громя народнические теории о невозм ож но
сти развития капитализм а в России якобы 
из-за отсутствия рынков, Ленин дал  м ар
ксистское объяснение общ ественно-эконо
мического развития России.

В. И. Л енин критиковал К расина и за  то, 
что в его докладе говорилось только о про
грессивном характере капитализм а, затуш ё
вы вались противоречия капитализм а, рост 
нищеты и разорения трудящ ихся. Во взгля
дах К расина В. И Ленин уж е тогда увидел 
зародыш  форм ировавш егося «легального 
марксизм а», который нашёл своё наиболее 
полное вы раж ение в книге Струве «К рити
ческие заметки к вопросу об экономическом 
развитии России», вышедш ей в 1894 году. 
Осенью этого года В. И. Л енин выступил 
на собрании петербургских марксистов с 
рефератом  «О траж ение м арксизм а в бурж у
азной литературе», разоблачив «легальных 
марксистов» как «переодетых либералов».

Хотя «легальные марксисты» по-своему ве
ли борьбу с народничеством, но эту борьбу 
и знамя м арксизм а они стремились исполь
зовать для того, чтобы подчинить рабочее 
движ ение интересам бурж уазии. «Л егальны е 
марксисты» (ГГ Струве, Булгаков, Туган- 
Барановский и др.) выбрасывали из учения 
М аркса самое главное — учение о пролетар
ской революции, о диктатуре пролетариата.

В. И. Л енин показал, что критика народ
ничества со стороны «легальных м арксис
тов» носила абстрактный, идеалистический 
характер. Она не вскры вала м елкобурж уаз
ной сущности народничества. Д л я  «легаль
ных марксистов», указы вал  Ленин, «разры в 
с народничеством означал переход от ме
щ анского (или крестьянского) социализма 
не к пролетарскому социализму, как  для 
нас, а к бурж уазном у либерализм у» 43.

Р азо б лачая  либерально-бурж уазное нутро 
«легальных марксистов», Л енин в то ж е вре
мя считал допустимым временное соглаш е
ние с ними, чтобы использовать их против 
народников, для разгром а народничества, 
которое являлось в то время главной опас
ностью на пути распространения м арксизма.

Выступление В. И. Л енина в П етербурге 
произвело громадное впечатление на петер
б у р г с к и  марксистов.

Н. К К рупская, вспоминая выступление 
В. И. Л енина, пишет, что вопрос о рынках

43 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 13, стр. 81.
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В ладимиром Ильичём «связы вался с инте
ресами масс, чувствовался во всём подходе 
именно живой м арксизм , берущий явления 
в их конкретной обстановке и в их р азви 
тии» 44.

Больш ую  роль в борьбе с народничеством 
сыграло выступление В И. Л енина на неле
гальном собрании интеллигенции в Москве 
9 января 1894 г. 45 в дом е №  13 на В оз
движ енке (ныне улица К алинина). П а этом 
собрании присутствовали в подавляю щ ем 
большинстве сторонники народничества, в 
том числе и один из столпов либеральны х 
народников, приехавш ий из П етербурга, 
В. П. Воронцов («В. В.»).

И з марксистов кром е В. И. Л енина и 
В. В. С таркова г прибывш его в М оскву 
вместе с Лениным, в собрании участвовали
A. И. У льянова-Е лизарова, М. Т. Е лизаров,
B. Д . Бонч-Бруевич, А. И. Рязанов, 
Г. Н М андельш там и другие.

Н а собрании выступил с рефератом  ав 
тор книги «Судьбы капитализма в России» 
В. П. Воронцов.

Известны й в кругах радикальной интел
лигенции как  «блестящ ий полемист» и 
«непобедимый» в спорах . с противниками, 
Воронцов резкими вы падами против м ар
ксистов вы звал полемику со стороны при
сутствовавш их. Выступавш ие вслед за  ним 
А. И. Рязан ов, Г. Н. М андельш там  и дру
гие московские марксисты  оказались недо
статочно теоретически сильными, чтобы 
дать отпор такому «авторитету», как  Ворон
цов. Это мог сделать только В. И. Л енин, 
обладавш ий глубокими теоретическими зна
ниями по истории м еж дународного рабо
чего движ ения, по истории и экономике 
России, мастерски владевш ий теорией 'м а р 
ксизма и творчески обогащ авш ий м ар
ксизм.

В своей речи В. И. Л енин вскры л всю 
реакционность народнических взглядов, по
казал  их утопический характер, разоблачив 
народников как  фальш ивых «друзей на
рода*.

М арксистская часть молодёжи торж е
ствовала победу «Во всех наш их круж 
ках,— пишет участник этого собрания В. Д. 
Бонч-Бруевич,— ш ло ликование... имя «пе
тербурж ец» не сходило тогда с уст моло
дых социал-дем ократов» 46.

О выступлении Л енина в М оскве А. И. 
У льянова-Е лизарова передаёт следующее:

«Помню, что брат, тогда 23-летний юно
ш а, стоял с толпой молодёжи в дверях в 
другую комнату и сначала произнёс не-

44 Н. К р у п с к а я .  Воспоминания о 
Ленине. Ч. I и II, стр. 12. П артиздат. 1933.

45 См. В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 1, стр. 508; 
А. У л ь я н о в  а-Е л и з а р о в а .  В оспомина
ния об Ильиче, стр. 54. М. 1935; «Д аты  
ж изни и деятельности Л енина, 1870— 1924», 
стр. 26. М. 1933. «К расны й архив». Т. 62 за 
1934 г., стр. 76. В сентябре 1941 г. при воз
душ ном налёте немецко-фаш истской ави а 
ции на М оскву это здание было разруш ено 
бомбой. Д ом  снесён, и на его месте разбит 
сквер.

46 «Н а заре  рабочего движ ения в М оскве», 
стр. 150.

сколько смелых иронических реплик, за 
ставивш их всех — большинство очень не
одобрительно — повернуть голсхвы в его 
сторону, а затем  взял  слово. Смело и ре
ш ительно, со всем пылом молодости и си
лой убеж дения, но такж е вооружённый и 
знаниями, он стал разбивать доктрину на
родников. не оставляя в ней камня на 
камне... Д испут этот с ж ивостью  обсуж дал
ся и комментировался в круж ках  м олодё
жи, многих из которых Владимир Ильич 
переубедил и убедил и толкнул на путь 
изучения М аркса» 47.

В своих выступлениях в П етербурге и 
М оскве против либеральны х народников и 
«легальных марксистов» Ленин показал, 
как  надо бороться с наиболее опасными 
в то время врагами рабочего класса и со
циал-демократического движ ения.

И з М осквы Л енин выехал в Н иж ний 
Новгород, где читал реф ерат о судьбах 
русского капитализм а, а через несколько 
дней, во второй половине января 1894 г., 
возвратился в М оскву. Вскоре после его 
приезда на квартире А. Н. Винокурова 
(Б . Овчинниковский переулок) состоялось 
совещ ание представителей московских м ар
ксистских к р у ж к о в 48, на котором Виноку
ров и М ицкевич рассказали  В. И. Л енину 
о работе рабочих круж ков, о пропаганде, 
об издании марксистской литературы .

Н а совещ ании В И. Ленин у казал  на 
необходимость перехода от пропаганды 
м арксизм а в узких рабочих круж ках  к по
литической агитации среди широких масс 
рабочего класеа. Об этом пишет С. И. М иц
кевич, один из участников совещ ания: 
«Он (В. И. Л енин.— И. В.) очень вним а
тельно и сочувственно слуш ал наши сооб
щения. Особенно настойчиво указы вал  он 
на необходимость скорейш его перехода к 
агитации в массах, говорил, что этот во
прос поставлен им такж е и в петербург
ской группе»4Э. М арксистские круж ки в 
М оскве, как  и в других городах России, 
тогда ещё «не понимали целесообразности 
перехода на массовую агитацию  в рабочем 
классе и, поэтому, не были ещ е практиче
ски связаны  с рабочим движением, не ру
ководили им» 50.

Н ачавш ийся в 1893— 1894 гг. подъём р а
бочего движ ения требовал от марксистов 
усиления руководства рабочим движением.

Чтобы охватить своим влиянием более 
ш ирокие массы рабочих, руководить рабо
чим движением, марксисты долж ны  были, 
как  предлагал Ленин, осущ ествить переход 
от пропаганды  м арксизм а в узком кругу 
передовых рабочих к политической агита
ции среди широкой массы рабочих.

Встречи Л енина с московскими марксиста
ми, разоблачение народничества и его  ука
зания о  необходимости перехода от пропа
ганды к агитации явились поворотным пунк-

47 Ж урн ал  «П ролетарская революция» 
№  2 (14) за  1923 г., стр. 58, 60.

48 См. С. М и ц к е в и ч .  Указ. соч., 
стр. 159.

49 Т а м ж е .
50 «И стория В К П (б ). К раткий курс», 

стр. 26.
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том в деле создания первой общ емосковской 
револю ционной социал-демократической о р 
ганизации.

К ак  и в П етербурге, в М оскве марксист
ская  социал-дем ократическая организация 
склады валась под непосредственным влия
нием вож дя рабочего класса, организатора 
марксистской партии, партии нового типа, 
В. И. Л енина.

П осте встречи с  В. И. Лениным в начале 
1894 г. московские марксисты наряду с  рас
ш ирением пропаганды  в рабочих круж ках 
выпустили несколько листовок: «Разговор
двух ф абрикантов», «С толковались», «Т ова
рищи, ваш и заработки  сокращ аю т».

Хотя в этих листовках ещё много места 
уделялось экономическим требованиям» в 
них уж е видно стремление московских м ар
ксистов разъясн ять  рабочим, что улучшения 
полож ения им нечего ож идать от предприни
мателей и их слуг, что освобождение р або
чих от эксплуатации есть дело самих р або
чих. В листовке «Столковались», как  и в 
«Разговоре двух ф абрикантов», ещ ё не гово
рилось, каким способом необходимо бороть
ся  против ф абрикантов и заводчиков; они 
подчёркивали необходимость борьбы прежде 
всего за  экономические нуж ды  рабочих. 
Л истовка  «Товарищ и, наш и заработки со 
кращ аю т» представляла собой воззвание к 
рабочим завода Вейхельдта. Она призы вала 
рабочих к образованию  рабочего сою за и 
рабочей кассы, к стачкам , вы двигала тре
бования об увеличении заработной платы  и 
против сниж ения расценок. Заканчивалась 
листовка следую щ ими словами: «А достиг
нув этих требований (увеличения зар аб о т
ной платы  и точных расценок.— И. В.),  мы 
не остановим ся на них и будем бороться за 
дальнейш ее улучш ение наш его положения, 
помня, что только в единении заклю чается 
сила и победа» 51.

Эти листовки были распространены  на 
ф абриках  и заводах  и произвели на р або
чих больш ое впечатление.

Вскоре Hai предприятиях М осквы появи
лись листовки, написанны е самими рабочи
ми. Н а заводе Вейхельдта рабочие выпусти
ли листовку под названием  «К ак хозяин з а 
щ ищ ает свои права». Подобные листовки 
были выпущены на заводе  Галлера, фабрике 
Ц инделя и других предприятиях. Созданные 
самими рабочими листовки, «эта первая 
форм а социал-демократической литерату
ры» 52, помогали рабочим осознавать свои 
классовые, политические задачи. Они яви 
лись важ нейш им звеном в развитии социал- 
демократического движ ения в- М оскве. О д
нако деятельность московских марксистов 
ещ ё ограничивалась главны м образом  уст
ной пропагандой в рабочих круж ках.

И. В. Сталии писал: «Н а первых порах 
социал-дем ократия не могла распространить 
свою деятельность в рабочей массе, ввиду 
чего она довольствовалась работой в про
пагандистских и агитационных круж ках... 
Ц елью  этих круж ков было создать среди

51 «Л итература московского рабочего со
юза»,- стр. 51. 1930.

52 В. И. Л  е в и н .  Соч. Т. 4, стр. 196.

самих рабочих такую  группу, которая в 
дальнейш ем руководила бы движ ением» 53.

М арксистские круж ки подготовили кадры 
рабочих социал-дем ократов, ставш их впо
следствии организаторам и .и руководителями 
рабочего социал-демократического движ е
ния.

В 1894 г. значительно расш ирилась сеть 
рабочих круж ков, увеличился их состав. 
Почти на В'Оех крупнейших предприятиях 
Москвы — заводах Гуж она, Б ром лея, Л иста, 
Грачёва, Прохоровекой фабрике, в ж елезно
дорож ны х мастерских К азанской, Брестской, 
Курской ж елезны х дорог — рабо тал и  соци
ал-демократические круж ки. Вследствие это
го возросла потребность в опытных пропа
гандистах и агитаторах, поднялся спрос на 
социал-демократическую  литературу, возрос
ла необходимость постоянной связи  с рабо
чими круж кам и и руководства ими из еди
ного центра. П одъём  рабочего движ ения в 
1893— 1894 гг. настоятельно требовал от  мо
сковских марксистов реш ения этих задач.

П осле образования в сентябре 1893 г. м ар
ксистской группй для  пропаганды  и агита
ции, с увеличением сети рабочих социал-де
мократических круж ков и расш ирением их 
деятельности перед московскими м арксиста
ми встал организационный вопрос. Н еобхо
димо было объединить все рабочие круж ки 
и таким о бразам  создать общ емосковскую 
рабочую  социал-демократическую  о ргани за
цию. М осковские марксисты провели боль
шую работу, чтобы подготовить объединение 
рабочих круж ков. Бы ли выделены предста
вители на общ емосковское собрание (по 
конспиративным соображ ениям  делегаты  от 
круж ков не вы бирались, а вы делялись), 
установлены  явки, определено место собра
ния и т. д.

29 апреля 1894 г. в квартире токаря заво
да Вейхельдта, К. Ф. Бойе, на Немецкой 
(Баум анской) улице, в доме №  23, состоя
лось организационное собрание представите
лей московских рабочих круж ков.

Н а собрании были представлены  передо
вые рабочие от 13 круж ков заводов Вей
хельдта, Гужона;, Б ром лея, Л иста, Д оброва 
и Ц абгольна, Грачёва, Гоппера, мастерских 
Курской, Брестской, К азанской ж елезных 
дорог, ф абрик М ихайлова, Ф илиппова, м а
стерских Технического училищ а 54. Н есколь
ко позж е к ним присоединились руководи
тели рабочих круж ков заводов И окиш а, 
Л ы ж ин а, Д аниловской мануф актуры , ф аб 
рики Б аулина, типограф ии К уш нарёва и 
других предприятий.

Н екоторы е делегаты  представляли не
сколько круж ков. Н априм ер, С. И. П рокоф ь
ев представлял’ круж ки заводов Грачёва, 
Л иста, м астерских Курской и Брестской ж е
лезных дорог, К. Ф. Бойе — заводы  Вей
хельдта и Д оброва о  Н абгольца, А. Д . Кар- 
пузи — заводы  Гоппера и Бром лея.

Н а  собрании был учреж дён центральный 
рабочий круж ок, который полож ил основа-

53 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, стр. 14.
54 См. «Д оклады  с.-д. комитетов . I I  съ ез

ду Р С Д Р П » , стр. 111— 112. 1930; «Н а заре 
рабочего движ ения в М оскве», стр. 24, 33; 
см. С. М и ц к е в и ч .  Указ. соч., стр. 176— 
177; «П равда» от 28 апреля 1929 года.
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н»е первой общ емосковокой марксистской 
с оци ал - де мо кр этической ор г а н из ации.

Бол ьш инство маркой стов-интеллигентов
(Винокуров, М ицкевич, В инокурова и др.), 
находивш ихся под влиянием В. И. Л енина, 
предлагало  объединить марксистскую  груп
пу «Ш естёрка» и центральны й рабочий кру
ж ок и создать общ емосковское руководящ ее 
ядро из маркаистов-интеллигентов и передо
вых рабочих. Особенно настойчиво защ ищ ал 
эту точку зрения А. Н. Винокуров, высту
пивший по этому вопросу против Е. Спонти, 
который, придерж иваясь только что зар о ж 
давш ихся оппортунистических взглядов 
«экономистов», требовал создания широкой, 
некойспиративной рабочей организации. 
Среди московских марксистов происходили 
большие споры о характере создаваем ой 
организации. Это было началом  борьбы 
двух направлений: револю ционного и оппор
тунистического.

В 1895 г. Л енин объединил все петербург
ские марксистские рабочие круж ки в одну 
организацию  — «Союз борьбы за  освобож де
ние рабочего класса»: Л енин поставил перед 
петербургским «Союзом борьбы» задачу  — 
теснее связаться  с начавш им ся массовым 
рабочим движ ением, политически руководить 
им. О н предлож ил перейти от пропаганды 
м арксизм а среди небольш ого числа передо
вых рабочих к злободневной политической 
агитации среди ш ироких масс рабочего 
класса. П од руководством Л енина «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» 
впервые стал осущ ествлять соединение со 
циализма с рабочим движ ением. «Союз 
борьбы за освобож дение рабочего класса» 
явился первым серьёзным зачатком  револю 
ционной партии в России, опираю щ ейся на 
рабочее движ ение. Его создание откры ло 
новый период в истории русской социал-де
мократии. Теперь русская социал-дем окра
тия вы ступила на историческую арену 
не только к ак  теоретическое течение, но и 
«как общ ественное движ ение, к ак  подъем  
народны х масс, как  политическая партия» 55.

Петербургский «Союз борьбы», руководи
мый В. Й. Л ениным, дал сильный толчок к 
объединению  отдельных рабочих круж ков в 
такие ж е сою зы и в  других городах и обла
стях России.

В 90-х годах возникли марксистские со
циал-демократические организации в З а 
кавказье, Ярославле, Костроме, И ваново- 
Вознесенске, С ам аре, К азани, Киеве, Н ико
лаеве, Туле, О рехово-Зуеве и в других го
родах.

В это врем я перед московскими м аркси
стам и такж е встал вопрос о  создании еди
ной социал-демократической организации. 
Реш ение этой важ нейш ей задачи проходило 
под 'непосредственным влиянием В. И. 
Л енина и ленинских идей.

П од влиянием  больш инства марксистов, 
сторонников В. И. Ленина!, московская со
циал-дем ократическая организация, возник
ш ая  в апреле 1894 г., в 1895 г. была оф орм 
лена по типу петербургского «Союза борьбы 
за освобож дение рабочего класса» и приня
л а  название «Рабочий союз».

55 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 5, стр. 483.

С 1894 по 1898 г. московский «Рабочий 
союз» провёл огромную работу по органи
зации рабочего движ ения. Вслед за «Союзом 
борьбы» московский «Рабочий союз» осущ е
ствил переход от пропаганды  м арксизма 
среди небольш ого количества рабочих к м ас
совой политической агитации. Члены  мо
сковской социал-демократической организа
ции написали и издали ряд  пропагандист
ских и агитационных брош юр и листовок. 
Больш ой заслугой московских марксистов 
явилось содействие В. И. Л енину в издании 
его труда «Что такое «друзья народа»  и 
к ак  они воюют претив социал-демократов?».

В. И. Л енин, начав  работу н ад  этой кни
гой ещ ё в С ам аре в 1892— 1893 гг., не о став 
л ял  её и в П етербурге. Весной 1894 г. в 
П етербурге был отпечатан на гектографе 
первый выпуск книги. П риехав в середине 
июня 1894 г. в М о ск в у 56, Ленин, ж ивя в 
местечке Кузьминки, продолж ал работать 
над  ней. В К узьминках ж е В ладимир Ильич 
передал московским м арксистам  _ свою 
статью  «Новые хозяйственные движ ения в 
крестьянской ж изни (П о поводу книги 
В. Е. П остникова «Ю ж но-русское крестьян
ское хозяйство»)» и три части оконченного 
труда «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?». К 
концу августа 1894 г. братья  М асленниковы 
и Ганшин выпустили первую часть в коли
честве ста экземпляров.

В этом ген и ал ьн о е  произведении В. И. 
Л енин, разоблачив взгляды  народников на 
пути экономического развити я России, их 
субъективно-идеалистическую  философию и 
политическую программу, защ итил диалек
тический и исторический м атериализм  и 
развил его дальш е, обосновал политические 
задачи  русских марксистов.

В. И. Л енин указы вал, что ближ айш ей з а 
дачей рабочего класса  является  свержение 
сам одерж авия и .завоевани е политической 
свободы. В. И. Ленин впервые выдвинул 
идею революционного сою за рабочих и кре
стьян как  главного средства сверж ения ц а 
ризма, помещиков, бурж уазии. Вместе с тем 
Л енин подчёркивал, что руководящ ая роль 
в этом союзе долж на принадлеж ать про
летариату.

З ак ан ч и вая  книгу, Л енин писал: «На
класс рабочих и обращ аю т социал-дем окра
ты все свое внимание и всю свою деятель
ность. Когда передовые представителя его 
усвоят идеи научного социализм а, идею об 
исторической роли русского рабочего, когда 
эти идеи получат ш ирокое распространение 
и среди рабочих создадутся прочные орга
низации, преобразую щ ие теперешнюю р а з
розненную экономическую войну рабочих 
в сознательную  классовую  борьбу,— тогда 
русский р а б о ч и й ,  поднявш ись во главе 
всех демократических элементов, свал ят  а б 
солютизм и поведёт р у с с к и й  п р о л е т а 
р и а т  (рядом  с пролетариатом  в с е х  
с т р а н )  п р я м о й  д о р о г о й  о т к р ы 
т о й  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы  к

56 См.  В.  И.  Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 509; 
А. У л ь я н о в  а-Е л и я а р о в а. Воспомина
ния об Ильиче, стр. 58.
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п о б е д о н о с н о й  к о м м у н и с т и ч е 
с к о й  р е в о л ю ц и и » 57.

В.  И.  Ленин в своей книге указы вал на 
огромное значение революционной теории, 
на необходимость связи теории с практи
кой. Он писал: «Н ельзя быть идейным р у 
ководителем без вы ш еуказанной теоретиче
ской работы, как  нельзя быть им без того, 
чтобы направлять эту работу по запросам  
дела, без того, чтобы пропагандировать ре
зультаты  этой теории среди рабочих и по
могать их организации» 58.

Чтобы выполнить эта  задачи, русские 
марксисты  долж ны  были создать из р азр о з
ненных марксистских круж ков единую со
циалистическую  рабочую  партию , отличную 
от западноевропейских партий II И нтерна
ционала. Русские социал-дем ократы , у к а 
зы вал  Ленин, долж ны  «вы работать наибо
лее п о д х о д я щ у ю  д л я  н а ш и х  у с л о 
в и й  ф о р м у  о р г а н и з а ц и и  д л я  
р а с п р о с т р а н е н и я  с о ц и а л - д е м о 
к р а т и з м а  и с п л о ч е н и я  р а б о ч и х  
в п о л и т и ч е с к у ю  с и л у » 59.

«По мнению Л енина,-— пишет И. В. 
Сталин,— русские марксисты  долж ны  были 
в первую очередь организовать из р азроз
ненных марксистских круж ков единую со
циалистическую  рабочую  п арти ю »60.

Такую  партию, партию  диктатуры  проле
тари ата, партию  нового типа, уж е в 90-х го
дах  прош лого столетия стали создавать 
великие вожди рабочего класса и всех тру
дящ ихся В. И. Л енин и И. В. Сталин. З а 
родышем такой партии явился петербург
ский «Союз борьбы за освобождение рабо
чего класса», созданный в 1895 г. 
В. И. Лениным.

И. В. Сталин, как и В. И. Ленин, прошёл 
славны й путь форм ирования пролетарского 
вождя.

В 1894 г. пятнадцатилетним юношей 
И. В. Сталин вступил ;В революционное 
движ ение, а в 1896— 1897 гг. стал во главе 
марксистских круж ков Тифлисской право
славной духовной семинарии. Тифлис
ская православная семинария, где учился 
И. В. Сталин, «являлась тогда рассадником 
всякого рода освободительных идей среди 
молодёжи, как народническо-националисти
ческих, так и марксистско-интернационали
стических; она бы ла полна различными тай 
ными круж кам и. Господствовавш ий в семи
нарии иезуитский режим вы зы вал у С талина 
бурный протест, питал и усиливал в нём 
революционные настроения» 8|.

В это время, в 1897— 1898 гг., И. В. 
С талин и члены м арксистских круж ков се-

57 В. И. Л е н и н .  Соч, Т. 1, стр. 282.
58 Т а м ж е ,  стр. 279.
59 Т а м  ж е ,  стр. 302.
60 «И стория В К П (б ). К раткий курс», 

стр. 21.
61 «Иосиф Виссарионович Сталин. К р ат

кая биография», стр. 7—8.

минарии ознакомились с работой Л енива 
«Что такое «друзья народа» и как  они вою
ют против социал-демократов?».

С тав членом группы ^«М есаме-даси» — 
первой грузинской социал-демократической 
организации,— И. В. Сталин вместе с Л адо  
Кецховели и А. Ц улукидзе образовал  руко
водящ ее ядро революционного м арксист
ского меньш инства группы, ставш его зар о 
дыш ем революционной социал-демократии 
Грузия.

В этот период И. В. Сталин упорно рабо
тает над собой: изучает «К апитал» М аркса, 
«М анифест Коммунистической партии», зн а
комится с произведениями Л енина, направ
ленными против народников, «легального 
м арксизм а» и «экономизма». Больш ое впе
чатление « а  И. В. С талина произвели книги 
В. И. Л енина.

««Я во что бы то ни стало долж ен уви
деть его»,— сказал  Сталин, прочтя работу 
Тулина (Л ен ина),— вспоминает один из 
товарищ ей, близко знавш их С талина в это 
в р ем я» 62.

Известно, что Ленин и Сталин впервые 
встретились в 1905 г., на первой Всероссий
ской большевистской конференции в Т ам 
мерфорсе (Ф инляндия).

Подобно Ленину, который объединил в 
П етербурге все маркоистсмие рабочие круж 
ки в  «Союз борьбы за освобождение рабо
чего класса», И. В. С талин установил 
непосредственные связи с тифлисскими р а
бочими, объединил их, вёл пропагандист
скую работу в рабочих круж ках , писал ли 
стовки, организовал стачки.

«Знакомство с революционной деятель
ностью Л енина с конца 90-х годов и осо
бенно после 1901 года, после издания 
«Искры»,-— говорит И. В. С талин,— привело 
меня к убеждению, что мы -имеем в лице 
Л енина человека необыкновенного. Он 
не был тогда в моих глазах  простым руко
водителем партии, он был её фактическим 
создателем , ибо он один понимал внутрен
нюю сущ ность и неотлож ные нуж ды  нашей 
партии» 63.

И. В. С талия был самым верным -и самым 
последовательным соратником В. V/. Л енина 
в строительстве революционной м арксист
ской партии в России.

Руководимые И. В. Сталиным социал-де
мократические организации З а к ав к азья  бы 
ли надёж ной опорой В. И. Ленина в борьбе 
за  создание марксистской партии, партии 
российского пролетариата.

Л енину и Сталину потребовалось не
сколько лет решительной борьбы против 
оппортунистических течений, несколько лет 
огромной организационной работы, чтобы 
создать в России боевую революционную 
партию, партию  нового типа.

62 Там ж е, стр. 9.
63 И. В. С т а  л и н. Соч. Т. 6, стр. 52—53.
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