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Ц арская Россия в начале X X  столетия 
находилась на пороге бурж уазно-дем окра
тической революции. В стране к этому вре
мени накопилось достаточно горючего м ате
риала для революционного взры ва. В эконо
мике и во всем общественном развитии 
страны сложились глубокие противоречия

Волин

меж ду пережитками крепостничества и р а 
стущим капитализмом. Экономический кри
зис 1900— 1903 гг. еще больше накалил поч
ву: от экономических стачек рабочие пере
шли к политическим стачкам и демонстра
циям; под влиянием рабочего движения н а
чались крестьянские волнения и оживилась 
либеральная бурж уазия. Революция в Рос
сии назревала в условиях, когда капитали-
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стический мир вступил в империалистиче
скую стадию своего развития, когда на 
смену политической реакции, наступившей 
в Европе после поражения Парижской 
Коммуны, ш ла новая эпоха политических 
бурь и потрясений.

П ролетариату России надо было встре
тить надвигавшуюся революцию во всеору
жии. Н уж на была боевая марксистская 
партия рабочего класса, которая могла бы 
повести трудящ ихся России на революцию.

В конце X IX  — начале XX в. российская 
социал-демократия переж ивала период р а з
брода и шатаний. Социал-демократические 
комитеты и группы имелись во многих горо
дах России, но они не были связаны между 
собой. Ч асто не было связи между группа
ми и кружками одного и того ж е города. 
Так, в Петербурге в 1900 г. были три сам о
стоятельные социал-демократические орга
низации: «С ою з борьбы», группа «Рабочее 
знам я» и группа «Социалист».

Большинство социал-демократических ко
митетов не имело систематического и про
думанного плана деятельности, ограничи
ваясь ведением местной работы, не ставя 
перед собой широких политических задач. 
Следствием кустарничества и плохой кон
спирации был частый разгром царской по
лицией социал-демократических органи за
ций. В итоге в работе социал-демократиче
ских групп не было преемственности, опыт 
одной организации не передавался другим. 
Организационная раздробленность допол
нялась идейным разбродом. Не было еди
ного понимания зад ач  рабочего движения, 
путей и средств борьбы. Ш ирокое распро
странение получил «экономизм».

Возникновение «экономизм а» было об
условлено теми ж е причинами, что и по
явление оппортунизма в любой другой капи
талистической стране: проникновением в
рабочее движение бурж уазного влияния, 
что облегчалось разнородным составом про
летариата. В России, кроме того, сказы 
вался мелкобуржуазный характер страны, 
пополнение пролетариата значительными 
новыми слоями, недавно пришедшими из 
деревни. Свои взгляды  «экономисты» р а з
вили в ряде документов. Их газета  «Р аб о 
чая мысль» в 1897 г. прямо заяви ла: «Б орь
ба за  экономическое положение, борьба с 
капиталом на почве ежедневных насущных 
интересов и стачки как средство борьбы — 
вот девиз рабочего движения». Другой 
орган «экономистов» — «Рабочее дело» — 
отстаивал эту оппортунистическую идею 
в более прикрытой форме. Он проповедовал

8. «Вопросы истории» № 11.

теорию стадий: сначала рабочий класс в 
своей экономической борьбе выдвинет тре
бование свободы стачек, затем  перейдет к 
требованию свободы союзов и, наконец, по
дойдет к мысли о политической свободе в 
целом. Взгляды  «экономистов» были наибо
лее ярко выраж ены в 1899 г. в документе, 
получившем название «К редо» (символ ве
ры ). О твергая зад ач у  организации передо
вых, сознательных элементов рабочего кл ас
са в политическую партию, авторы  «К редо» 
заявляли: «Разговоры  о самостоятельной
рабочей политической партии суть не что 
иное, как продукт переноса чужих зад ач  
на наш у почву». Отрицая самостоятельную 
политическую роль и самостоятельны е по
литические задачи  пролетариата, они пи
сали: «Рабочим экономическая, а либера
лам — политическая борьба».

«Э кономизм» был русской разновидностью 
меж дународного оппортунизма. Именно в 
эти годы и в западноевропейском рабочем 
движении стал поднимать голову оппорту
низм. В 1899 г. в Германии Бернштейн вы 
ступил с ревизией основ марксизма. То, что 
Бернштейн проповедовал в теории, ф ран
цузский социалист М ильеран стал делать 
на практике: он вступил в бурж уазное п р а
вительство В партиях II И нтернационала 
разгорелась борьба меж ду революционера
ми и оппортунистами. Она ш ла на П ари ж 
ском меж дународном социалистическом 
конгрессе, на съездах германских и ф ран
цузских социалистов. Экономисты возгл ав
ляли тогда большинство комитетов РС Д Р П  
и «С ою з русских социал-демократов за  гра
ницей». Распространению «экономизма» 
способствовали стачки 90-х годов. Успех 
этих стачек создавал  иллюзию, будто с по
мощью экономической борьбы можно до
биться коренного улучшения положения 
рабочего класса. В  это время значительная 
часть стары х марксистских кадров находи
лась в тю рьмах и ссылке, а нахлынувшая 
в социал-демократические организации мо
лодеж ь не имела достаточной марксистской 
закалки и политического опыта. Это бл а
гоприятствовало распространению «эконо
мизма».

М ассовое рабочее движение России про
долж ало расти. З а  шесть л е т — 1894— 
1899,— по неполным данным, бастовало 
452 тысячи рабочих, из них за  последние 
три года (1897— 1899)— 319 тысяч. В 1891 г. 
передовые рабочие П етербурга провели пер
вую маевку в России. В 1899 г. уж е во 
многих городах рабочие праздновали П ер
вое мая. Борьба рабочего класса неуклонно
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ширилась, но местные социал-демократиче
ские организации отставали от роста сти
хийного рабочего движения. Это и было 
главной причиной того кризиса, который 
переж ивала тогда российская социал-демо
кратия. Преодоление кризиса и разгром 
«экономизма» являлись для партии вопро
сом жизни и смерти.

Против «экономистов» решительно вы 
ступил В. И. Ленин. В ответ на «К редо» 
он написал в 1899 г. «П ротест российских 
социал-демократов», утвержденный на со
брании 17 марксистов, находившихся вмес
те с ним в ссылке в Минусинском округе. 
Это программное заявление революционных 
марксистов широко распространялось в со
циал-демократических организациях и сыг
рало огромную роль в строительстве марк
систской партии в России. Борьба с «эконо
мистами» развернулась в ряде местных со
циал-демократических организаций. З а  гр а
ницей против «экономистов» выступил 
Г. В . П леханов.

Ещ е в ссылке В. И. Ленин разработал  
план борьбы за  марксистскую партию. Он 
пришел к выводу, что реш ающ ую роль в 
создании такой партии долж на сы грать 
общ ерусская политическая газета . К ак  
только кончился в 1900 г. срок ссылки, 
В. И. Ленин энергично взялся за  органи
зацию газеты . Такой газетой стала «И скра». 
Коллектив руководителей «И скры » слож ил
ся исторически В него вошли члены пер
вой русской марксистской группы «О сво
бождение тр у д а»  — П леханов, Аксельрод и 
Засулич — и представители молодых м ар
ксистов — Ленин, М артов и Потресов (С т а
ровер). Подлинным вдохновителем, органи
затором и руководителем «И скры » был 
Ленин. 11 декабря 1900 г. за  границей вы
шел первый номер «И скры».

Главная зад ач а  «И скры » была сформу
лирована в написанной В. И. Лениным пе
редовой статье «Н асущ ны е задачи нашего 
движ ения». О бобщ ая исторический опыт 
человечества, Ленин утверж дал : «Ни один 
класс в истории не достигал господства, 
если он не выдвигал своих политических 
вождей, своих передовых представителей, 
способных организовать движение и руково
дить им» '. Политическим вож дем рабочего 
класса, его передовым представителем яв
ляется марксистская партия. П артия есть 
соединение рабочего движения с социализ
мом. Она не пассивно служ ит рабочему 
движению на каж дой  его отдельной стадии,

а представляет интересы всего движения в 
целом, указы вает этому движению его ко 
нечную цель и политические задачи , охр а
няет его идейную и политическую сам остоя
тельность.

Соединение социализма и рабочего дви
жения в каж дой стране вы рабаты валось 
особым путем, в зависимости от конкрет
но-исторических условий. Практическое осу
ществление соединения социализма и рабо
чего движения является очень трудным 
процессом. Самой настоятельной задачей 
русского социализма оказал ась борьба про
тив самодерж авия, завоевание политиче
ской свободы. С другой стороны, в России 
оторванность социалистической мысли от 
трудящихся классов была гораздо больше, 
чем в других странах. Отсюда вытекала з а 
дача, провозглаш енная «И скрой»: «...внед
рить социалистические идеи и политиче
ское самосознание в массу пролетариата и 
организовать революционную партию, не
разрывно связанную с стихийным рабочим 
движением» 2.

В мае 1901 г. В. И. Ленин выступил в 
«И скре» со статьей «С  чего начать?». В ней 
был изложен план организации партии. На 
вопрос «с чего начать?» В. И. Ленин отве
тил: с постановки общерусской политиче
ской газеты . Т акая газета  помож ет решить 
политические и организационные задачи 
российской социал-демократии. Г азета  обе
спечит идейный разгром врагов внутри р а
бочего движения и защ итит чистоту рево
люционной теории. Она установит единое 
понимание программных целей и тактиче
ских зад ач  партии, способов ее практиче
ской деятельности и выкует идейное един
ство партии. Г азета  явится мощным ору
дием объединения местных организаций в 
единую партию. Вокруг нее сложится сеть 
ее агентов, снабж ая ее материалами, р ас
пространяя ее, связы вая ее с рабочими. 
Организация сторонников газеты  явится 
ядром, костяком будущей партии.

Д ля обеспечения самостоятельности рабо
чего движения «И скра» долж на была отм е
ж еваться от всех расплывчатых элементов 
и четко определить свою позицию. Она 
провозгласила: «П реж де, чем объединяться, 
и для того, чтобы объединиться, мы долж 
ны сначала решительно и определенно р а з
меж еваться» 3. В первую очередь надле
ж ало разм еж еваться  с «экономистами». И з
вращ ая марксизм, «экономисты» превращ а-

1 В. И Л е н и н .  Соч. Т. 4, стр. 345
2 Т а м ж е , стр. 344.
3 Т а м ж е , стр. 329.
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ли эту теорию революционного преобразо
вания жизни в пошлую проповедь примире
ния с эксплуататорским обществом. Они 
принижали роль социалистического созна
ния, заявляя , что социалистическая идеоло
гия сам а собой возникает из стихийного 
рабочего движения. Это была философия 
преклонения перед стихийностью, перед тем, 
что есть «в  данную минуту». Нужно было 
отстоять революционный марксизм и з а 
лож ить основы революционной рабочей 
партии. В решении этой задачи  огромную 
роль сы грала книга В . И. Ленина «Ч то д е
лать?».

В  этой работе Ленин доказал, что со
циалистическая идеология, то есть м ар 
ксизм, возникает из науки и привносится 
в рабочее движение партией. В современ
ном общ естве сущ ествую т две идеологии: 
бурж уазная  и социалистическая. О бщ е
ственное положение рабочего класса влечет 
его к социализму. Но бурж уазия как гос
подствующий класс стремится всеми силами 
привить пролетариату свою идеологию. 
« В с я к о е  преклонение пред стихийностью 
рабочего движения,— писал Ленин,— вся
кое умаление роли «сознательного элемен
т а» , роли социал-демократии о з н а ч а е т  
тем самы м,— с о в е р ш е н н о  н е з а в и 
с и м о  о т  т о г о ,  ж е л а е т  л и  э т о г о  
у м а л я ю щ и й  и л и  н е  т,— у с и л е н и е  
в л и я н и я  б у р ж у а з н о й  и д е о л о 
г и и  н а  р а б о ч и х » 4.

В. И. Ленин показал, что экономическая 
борьба ограничивает рабочее движение 
только вопросами выгодных условий про
даж и рабочей силы, тогда как  пролетариат 
должен бороться за  уничтожение эксплуа
таторского строя и замену его социализмом. 
Классовое политическое сознание рабочих 
не мож ет родиться только изнутри их эко
номической борьбы, то есть области отно
шений рабочих к хозяевам . Оно должно 
быть принесено рабочему извне, из области 
отношений меж ду всеми классами, из обл а
сти отношений всех классов к государству и 
правительству. Сознание пролетариата ст а 
нет истинно классовым и истинно полити
ческим, когда он научится наблю дать все 
классы во всех проявлениях их жизни, н а
учится д авать  правильную оценку всех 
сторон их деятельности и откликаться со 
своей точки зрения на все случаи произвола 
и угнетения. Основное условие воспитания 
политического сознания и революционной 
активности рабочего класса — организация

4 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 5, стр. 354,

партией всесторонних политических обли
чений сам одерж авия.

Ещ е в «Д ру зьях  народа» Ленин выдви
нул идею руководящей роли рабочего кл ас
са в общенародной борьбе против царизма. 
В книге «Ч то  д ел ать?» идея гегемонии про
летари ата получила дальнейш ее развитие 
и всестороннее обоснование. Рабочий класс 
должен выступить как  передовой боец за  
демократию, партия долж на использовать 
все проявления протеста против сам одер
ж авия, как злейшего врага всего народа. 
Чтобы стать действительно авангардом, 
партия обязана быть впереди всех в борьбе 
за  разреш ение всякого общ едемократиче
ского вопроса; насущные интересы полити
ческого воспитания пролетариата совп ада
ли с насущными интересами общественного 
развития и всего народа. «И деалом социал- 
демократа, — указы вал  Ленин, — должен 
быть не секретарь тред-юниона, а н а р о д 
н ы й  т р и б у н ,  умеющий откликаться на 
все и всякие проявления произвола и гнета, 
где бы они ни происходили, какого бы слоя 
или класса они ни касались, умеющий об 
общ ать все эти проявления в одну картину 
полицейского насилия и капиталистической 
эксплуатации, умеющий пользоваться к а ж 
дой мелочью, чтобы излагать п р е д  в с е  
м и свои социалистические убеждения и 
свои демократические требования, чтобы 
разъяснять в с е м  и каж дом у всемирно- 
историческое значение освободительной 
борьбы п р о л етар и ата»5.

Огромные политические задачи  социал-де
мократического движения требовали широ
кой постановки организационных вопросов. 
«Д ай те нам организацию революционеров— 
и мы перевернем Р о сси ю !»6 — говорил 
Ленин. Только прочная боевая централизо
ванная организация революционеров могла 
обеспечить выполнение исторических задач 
рабочего класса России. Е щ е в сибирской 
ссылке, продумывая план построения пар
тии, Ленин указы вал , что русским маркси
стам  необходимо опираться на опыт как 
русского, так  и западноевропейского движ е
ния. ««О бр аботка» это-го материала должна 
быть однако самостоятельная, ибо готовых 
образцов нам искать негде» 7.

Русские марксисты всегда внимательно 
изучали революционную борьбу и рабочее 
движение в других странах, воспринимая 
все лучшее из этого опыта. Но они не слепо

5 Т а м ж е ,  стр. 393.
6 Т а м ж е ,  стр. 435.
7 В. И. Л  е н  и н. Соч. Т. 4. стр. !97.
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подраж али опыту, а творчески использовали 
его применительно к условиям России. Е в 
ропейское рабочее движение создало социа
листические партии, накопившие серьезный 
опыт политической и организационной рабо
ты в массах. Но эти партии действовали в 
легальных условиях мирного сущ ествова
ния, в них все сильнее сказы вался оппор
тунизм.

В работе «Ч то  д ел ать?» В. И. Ленин 
показал, что стихийная борьба пролетариа
та станет настоящей классовой борьбой при 
наличии руководства крепкой организации 
революционеров. Д ля построения такой п ар
тии нужны кадры  профессиональных рево
люционеров, которые целиком отдались бы 
революционной работе, упорно и система
тически вы рабаты вали бы в себе нужные 
для этого качества. В ходе борьбы слож ит
ся хорошо спевшийся коллектив испытан
ных и долгой политической школой обучен
ных вождей.

В «К ратком  курсе истории В К Щ б )»  со
держ ание ленинской работы «Ч то  д елать?» 
сужено до изложения вопроса о возникно
вении и роли социалистической идеологии в 
рабочем движении. Политические и органи
зационные идеи этой работы обойдены.

М еж ду тем в работе «Ч то делать?», как 
и в других ленинских произведениях искров
ского периода, заключено огромное идейное 
богатство. В  борьбе с «экономизмом» ре
ш ался вопрос о том, какая рабочая партия 
будет создана в России — революционная 
или реформистская. В работе «Ч то д елать?» 
В. И. Ленин разр аботал  учение о револю 
ционной партии пролетариата, об основных 
ее идеологических, политических и органи
зационных принципах.

Революционной социал-демократии про
долж али противостоять тогда осколки р а з
личных народнических групп, объединив
шихся под громким названием партии со- 
циалистов-революционеров. В 1901— 1902 гг. 
эсеры совершили ряд террористических 
актов, в частности, убили двух царских ми
нистров — народного просвещения и внут
ренних дел. Заговорщически-террористиче- 
ские тенденции оказы вали влияние на недо
статочно устойчивых и выдерж анных со
циал-демократов. Н а Урале и в С аратове 
произошло объединение социал-демократов 
и эсеров. Группа «С вобода», пытаясь 
эклектически соединить марксизм и народ
ничество, выступила с проповедью террора 
как  средства революционного возбуждения. 
Эсеры подменяли марксистский принцип

классовой борьбы разглагольствованиями о 
борьбе «всех трудящ ихся», чем развращ али  
классовое сознание пролетариата. Эсеры 
вели работу среди крестьянства, но их 
аграрная программа, в частности, требова
ние социализации земли, затуш евы вала бур
жуазно-демократический характер предсто
ящей революции в России, возрож дая ил
люзии «крестьянского социализма».

«И скра» объявила самую  решительную 
борьбу эсерам. В идейных схватках  с эсе
рами марксисты развили свои взгляды  на 
реш аю щ ую  роль масс в революционной 
борьбе, на безусловный вред и недопусти
мость тактики индивидуального террора, 
расчищали путь к образованию  революцион
ной рабочей партии. Революционные 
социал-демократы объявили войну «р е
волюционной ф разе». «Больш евизм ,— у к а
зы вал Ленин,—- воспринял при своем в о з
никновении в 1903 году традицию беспощ ад
ной борьбы с мелкобурж уазной, полуанар- 
хической (или способной заи гры вать с ан ар
хизм ом) революционностью, каковая тради 
ция имелась всегда у революционной со
циал-демократии и особенно упрочилась у 
нас в 1900— 1903 годах, когда зак л ад ы ва
лись основы массовой партии революцион
ного пролетариата в России» 8.

Идейно сцементировать разрозненные со
циал-демократические организации в еди
ную партию долж на была программа, ко
торая д ала бы ясное понимание конечной 
цели и ближайших зад ач  рабочего класса. 
Летом 1901 г. В. И. Ленин поставил во 
прос о разработке проекта программы п ар 
тии. П ервые проекты программы российской 
социал-демократии выдвинула группа «О с
вобождение труда». В 90-х годах д ва про
екта программы написал В. И. Ленин. 
«И скра» могла опираться на опыт р а зр а
ботки социал-демократической программы в 
России и за  рубежом. В прежних проектах 
программы говорилось о зах в ате  рабочим 
классом политической власти как предвари
тельном условии организации социалисти
ческого общ ества. Теперь это положение бы
ло уж е недостаточно. «И скра» четко вы 
двинула в своем проекте зад ач у  зав о е в а
ния диктатуры  пролетариата. «Вопрос о 
диктатуре пролетариата, — указы вал  позд
нее Ленин, — поставлен в этой программе 
ясно и определенно, притом поставлен имен
но в связи с борьбой против Бернштейна, 
против опп ортун и зм а»9.

8 В. И. Л е н и н  Соч. Т. 31, стр. lb.
9 Т а м ж е .  стр. 314.
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Ленин в отличие от Каутского и других 
теоретиков II Интернационала не считал 
необходимым условием победы превращ е
ние пролетариата в преобладаю щ ую  часть 
населения. В книге «Р азви ти е капитализма 
в России» он научно доказал , что сила про
летари ата в историческом движении неиз
меримо больше, чем его доля в общей м ас
се населения. В искровском проекте про
граммы было указано, что партия зовет 
в свои ряды все слои трудящ ихся и экс
плуатируемых, поскольку они переходят 
на точку зрения пролетариата.

Русские марксисты с первых своих про
граммных заявлений подчеркивали, что их 
ближайшей политической задачей являет
ся низвержение сам одерж авия. «И скра» 
разви ла и конкретизировала это требование. 
В ее проекте подчеркивалось, что ниспро
вержение сам одерж авия необходимо не 
только в интересах рабочего класса, но и в 
интересах всего общественного развития 
страны. З ад ач а низвержения сам одерж авия 
ранее разъяснялась как  завоевание демо
кратической конституции. Сейчас В. И. 
Ленин указы вал, что «нам нужно с о- 
з д а т ь и упрочить республиканскую тр а
дицию среди всех русских революционеров 
и среди возмож но более широких масс рус
ских р аб о ч и х »10. В искровской программе 
резко и определенно было заявлено, что 
речь идет о демократической республике.

«И скра» уделила особое внимание вы ра
ботке аграрной программы. Вместо аб 
страктного требования «радикального пере
смотра наших аграрных отношений», имев
шегося в программе группы «О свобождение 
труда», она выдвинула вопрос об «устран е
нии остатков крепостного порядка», то есть 
поднятии крестьян на бурж уазно-дем окра
тическую революцию, и о «свободном р а з 
витии классовой борьбы в деревне», то есть 
о подготовке условий для борьбы за  побе
ду социалистической революции. В. И. Л е 
нин выдвинул лозунг создания крестьян
ских комитетов, которые мобилизуют и ор
ганизуют революционную энергию крестьян 
в борьбе с остатками крепостничества п .

В проекте «И скры » были точно определе
ны конечная цель рабочего дви ж ен и я—-за-

10 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 103.
11 Выдвинув в конце 90-х годов идею кре

стьянских комитетов, Ленин считал тогда 
целесообразным не вносить ее в програм
му, а ограничиться указанием в коммента
риях к программе. Позднее, в период 
«И скры », Ленин пришел к выводу, что эта 
идея имеет программное значение.

мена капитализма социализмом; пути, кото
рые ведут к этой цели, — социалистическая 
революция и диктатура пролетариата; бли
ж айш ие задачи рабочей партии в России — 
революционное низвержение сам одерж авия 
и преобразование страны на широких демо
кратических началах. Соответственно про
ект распадался на две части — программу- 
максимум и программу-минимум.

В процессе выработки программных и 
тактических взглядов партии внутри ред ак
ции «И скры » возникли крупные разн огла
сия. В статье «Гонители зем ства и Анниба- 
лы либерализма» В. И. Ленин подверг ре
шительной критике либералов и их ло
зунг «право и властное зем ство». Он по
к азал  политическую дряблость и трусли
вость русской бурж уазии. Плеханов и А к
сельрод, наоборот, рассматривали либера
лов как возмож ных союзников пролетариа
та. В спорах об отношении к либеральной 
бурж уазии наметились зародыш и двух т а к 
тик в революции — большевистской и мень
шевистской.

Большие споры возникли в редакции 
«И скры » но вопросам программы. Н аписан
ный П лехановым первый, а затем  и второй 
проект программы Ленин подверг резкой 
критике. Он выступил против плеханов
ского проекта, считая его абстрактным. 
В. И. Ленин настаивал на том, чтобы был 
создан не учебник о капитализме вообще, 
а боевая программа, в которой была бы 
объявлена война русскому капитализму. 
П леханов проявил колебания по вопросу о 
диктатуре пролетариата. Он сначала внес 
в свой проект пункт о диктатуре проле
тариата, затем снял его и, наконец, по 
настоянию Ленина, вновь восстановил. 
Только благодаря Ленину в проекте про
граммы четко и категорически было сформу
лировано основное положение револю
ционного марксизма о диктатуре пролета
риата.

Главные бои при выработке программы 
были связаны  с определением взаим оотно
шений рабочего класса и всей массы тру
дящ ихся. Ленин считал необходимым чет
ко и ясно выделить пролетариат из всей 
трудящ ейся и эксплуатируемой массы, под
черкнуть его руководящ ую роль в борьбе 
народных масс. «О бязательно с н а ч а л а  
о т г о р о д и  ть себя от всех, — требовал 
Ленин, — выделить один только, е д и н 
с т в е н н о  и и с к л ю ч и т е л ь н о ,  проле
тариат, — а п о т о м  уж е заявлять, что про
летари ат всех освободит, всех зовет, всех
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приглаш ает» ,2. В. И. Ленин добился того, 
что в программе ясно были выраж ены про
летарский характер  партии и идея гегемо
нии рабочего класса. Он писал, что плеха
новское определение зад ач  партии расплыв
чато и неполно, в нем нет основного, что 
партия долж на « р у к о в о д и т ь  борьбой 
п р о л етар и ата»|3. По настоянию Ленина в 
программе была точно указана авангард
ная, руководящ ая роль партии в рабочем 
движении.

В  связи с обсуждением статьи Ленина 
«А грарная программа русской социал-демо
кратии» остро встал  вопрос об отношении 
к крестьянству. Вы двигая требование воз
вращ ения крестьянам так  назы ваемы х от
резков, являю щ ихся одним из остатков 
крепостничества в деревне, В. И. Ленин счи
тал, что в условиях дальнейш его разверты 
вания революционного крестьянского дви
жения это требование необходимо будет з а 
менить программой национализации земли. 
Против ленинского предложения выступи
ли П леханов, Аксельрод и М артов, считав
шие, что национализация земли допустима 
только в социалистической революции. 
В этих спорах выявились в зароды ш е две 
оценки роли крестьянства в революции — 
больш евистская и меньшевистская.

Острые разногласия по важнейшим про
граммным и тактическим вопросам угро
жали распадом коллектива руководителей 
«И скры», но до раскола дело тогда не д о
шло. В. И. Ленин сумел при вы работке п ар
тийной программы отстоять теорию м арк
сизма и революционную политику пролета
риата, сохранив единство «И скры».

«И скра» сы грала серьезную роль в под
готовке грядущей революции. Под ее влия
нием социал-демократические комитеты ст а 
ли осущ ествлять руководство всеми прояв
лениями классовой борьбы пролетариата. 
Развитие стачек и демонстраций проходило 
под возрастаю щ им влиянием комитетов 
Р С Д Р П . Примером такой деятельности со
циал-демократов могут служ ить ростовские 
события осени 1902 г., когда экономическая 
стачка быстро переросла в крупную поли
тическую демонстрацию.

Выполняя искровский лозунг «идти во 
все классы населения», социал-демократи
ческие организации расширили область сво
его влияния.

Весной 1901 г. «И скра» выступила со 
статьей  Ленина «Р або чая  партия и кресть-

12 В. И. Л е н и н ,  Соч. Т. б, стр. 59.
13 Т а м ж е ,  стр. 9.

янство». В ней была обоснована марксист
ская линия в отношении крестьянства как 
союзника, поставлена зад ач а внести в кре
стьянство семена классовой борьбы и поли
тического сознания. Социал-демократиче
ские комитеты встретили крестьянское дви
жение 1902 г. с ясным пониманием своих 
задач. Раньш е семена социал-демократи
ческих идей нес рабочий, высланный за 
участие в «беспорядках» из города в дерев
ню. Теперь комитеты Р С Д Р П  непосредствен
но связы ваю тся с деревней: организуются 
группы социал-демократической пропаган
ды среди крестьян, появляются листовки, 
обращенные к крестьянам и .

С 1901 г. началась социал-демократиче
ская работа и в армии; для офицеров и 
солдат стали вы пускаться листовки. В де
кабре 1902 г. возникла «Военно-революци
онная организация», тесно примы кавш ая к 
Р С Д Р П , хотя и не вош едш ая в ее ряды. 
Некоторые комитеты приступили к органи
зации круж ков среди солдат; особенно 
успешно эта работа развернулась на юге, 
в частности среди матросов Черноморского 
флота. Впервые в царских казарм ах , а з а 
тем и в тю рьмах появились социал-демокра
ты в серых солдатских шинелях ,5.

Возросло влияние социал-демократии сре
ди учащ ейся молодежи. В связи с отдачей 
в 1901 г. в солдаты  183 студентов «И скра» 
призы вала рабочих помочь студентам в ор
ганизации политического протеста. 
В. И. Ленин советовал молодежи усвоить 
цельное и последовательное марксистское 
мировоззрение. В езде в высшей школе были 
созданы социал-демократические группы. 
Состоявшийся в начале 1902 г. Всероссий
ский студенческий съезд  принял решение 
примкнуть возмож но теснее к комитетам 
Р С Д Р П . В 1902 г. под руководством Д он
ского комитета Р С Д Р П  была образована 
«Ю ж но-русская группа учащ ихся средних 
ш кол», связанн ая с 11 городами и на своем 
съезде при звавш ая учащ ихся стать  «под 
гордо развеваю щ иеся красные знамена рос
сийской социал-демократии» ,6.

Серьезное внимание «И скра» уделяла оп
позиционному движению среди либеральной 
бурж уазии. Вначале газета  «буди ла» либе
ралов, подталкивая их и поощряя проявле-

14 См. «Д оклад  делегации Российской 
социал-демократической рабочей партии 
А м стердамскому меж дународному социа
листическому конгрессу». Ж енева. 1904, 
стр. 57— 58.

15 См. там же, стр. 62—63.
16 См. «И скра», №  29.
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ния недовольства и протеста в их среде. 
К огда один из либерально настроенных гу 
бернских предводителей дворянства заго 
ворил о религиозных гонениях и необходи
мости свободы совести, Ленин назвал  по
добных людей «господа завтраш ни е наши 
союзники». К огда группа «стары х земцев» 
выступила в защ иту ж алкого земского с а 
моуправления, «И скра» приветствовала но
вых протестантов и заяви ла о готовности 
о к азать  им помощь в доведении их проте
ста до народа. После того как  либераль
ная бурж уазия «проснулась» и выступила 
со своим органом «О свобож дение», зад ач а 
изменилась: главным стал а  решительная
критика половинчатости либерализма.

«И скра» всесторонне обличала гнусности 
ц аризм а: зверское обращение полиции с 
народом, битье крестьян, истязания сол
дат, и здевательства над сектантами, т р а в 
лю самы х невинных культурных начина
ний. От имени рабочего класса России она 
выступила в защ иту  законных прав фин
ского народа, гневно заклеймив насилия 
царской шайки баш ибузуков. «И скра» р а з
облачала преступную политику колониаль
ных захвато в  на Д альнем Востоке. Когда 
придворная клика в интересах кучки дворян 
и капиталистов-тузов организовала со
вместно с европейскими империалистами 
войну против китайского народа, «И скра» 
заяви ла резкий протест всех сознательных 
рабочих России.

«И скра» приступила к выполнению ленин
ского организационного плана. Вокруг г а 
зеты  постепенно слож илась крепкая органи
зация профессиональных революционеров. 
Были созданы три группы содействия 
«И скре»: восточная, северная и южная.
В о многих городах имелись искровские 
группы, В январе 1902 г. все силы искров
цев были собраны воедино и создан а рус
ская организация «И скры » с центром в С а 
маре. З а  границей сторонники «И скры » ор
ганизовали «Заграничную  Лигу русской ре
волюционной социал-демократии». Вначале 
все силы искровцев были сосредоточены на 
задаче обслуж ивания газеты : транспорти
ровка в Россию, распространение по мест
ным организациям, получение корреспон
денций, установление связей с рабочими и 
в разны х общ ественных кругах, сбор де
нежных средств и т. п. С начала 1902 г. 
центр тяж ести  в работе искровцев был пе
ренесен н а  завоевание местных комитетов 
Р С Д Р П . Осенью 1902 г. «И ск ра» вплотную 
подош ла к фактическому объединению п ар
тии. Воспользовавш ись обращ ением к нему

петербургских товарищ ей, В . И. Ленин в 
сентябре 1902 г. написал «П исьмо к товари
щ у о наших организационных зад ач ах » .

Ленинское «П исьмо к товарищ у» о к аза 
ло сильное влияние на перестройку социал- 
демократических организаций на искров
ских началах. В течение одного—двух лет 
местные комитеты преобразились. В январе 
1905 г. Ленин отмечал, что «теперь ф акти 
чески идеи, отстаивавш иеся в п[ись]ме к 
тов[ари]щ у, проведены в ж изнь» 17. В ре
зультате упорной борьбы на сторону иск
ровцев перешли Петербургский и М осков
ский комитеты. В обращении ко всем рос
сийским социал-демократическим органи
зациям Петербургский комитет заявил, что 
«надо закончить, вы раж аясь словами авто
ра брошюры «Ч то д ел ать?», ликвидацию 
периода кустарничества, периода местной 
раздробленности, организационного хаоса 
и программной разноголосицы » 18. В августе
1902 г. Ленин писал: «...период «экономиз
м а», видимо, подходит к концу» 19. В о вто
рой половине 1902 и начале 1903 г. все ко
митеты, кроме Воронежского, где ещ е вер
ховодили «экономисты », присоединились к 
«И скре». С декабря 1902 г. прекратилось 
издание «Рабочей мысли», с января
1903 г. — «Рабочего дела». Песенка «эконо
м и зм а» была спета. П обеду «И скры » надо 
было закрепить на съезде партии.

Результаты  почти трехлетней работы  
«И скры » были громадны: разработаны  идей
ные, тактические и организационные прин
ципы партии, завоеван  революционный 
авангард  рабочего класса, подготовлено со
здание революционной марксистской пар
тии. В суровой обстановке подполья, в борь
бе с многочисленными врагами  сложились 
и закалились искровские кадры  профессио
нальных революционеров, принципиально 
выдерж анные и дисциплинированные, не
примиримые. ко всякой оппортунистической 
скверне, расплывчатости и хлюпкости, не
разры вно связанные с массами. Такими 
профессиональными революционерами были 
Бабуш кин, Баум ан , Землячка, Свердлов, 
Кецховели, Сталин, Лепешинский, Ленгник, 
Красиков, Литвинов, Пятницкий, К рж и ж а
новский и многие другие искровцы. С оздан
ная ленинской «И скрой» организация про
фессиональных революционеров сы грала 
вы даю щ ую ся роль в развитии партии. Оце-

17 «Ленинский сборник». Т. V, стр. 442— 
443.

18 «И скра», №  26.
19 В . И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 188.
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д ав а я  значение «И скры », В. И. Ленин пи
сал: «Н икакая другая организация, кроме 
искровской, н е м о г л а б ы в  наших истори
ческих условиях, в России 1900— 1905 годов, 
создать т а к о й  социал-демократической 
рабочей партии, которая теперь с о зд а н а »20.

В. И. Л е и н  характеризовал старую 
«И скру» как  вполне большевистскую по сво
ему направлению. «Больш евизм , — писал 
Ленин, — провел за  три года, 1900— 1903, 
старую  «И скру» и вышел на борьбу с мень
шевизмом, как цельное нап равлен ие»21. 
«И скра» подготовила II съезд  Р С Д Р П .

II

Второй съезд  Р С Д Р П  засед ал  с 30(17)' 
июля по 23(10) августа 1903 года. К ак  раз 
накануне съезд а и во время его работ про
катилась громадная волна всеобщих стачек 
на юге. Д елегаты  прибыли на съезд, при
нося с собой дыхание приближавшейся ре
волюционной бури.

П о тщ ательности подготовки, по полноте 
представительства, по обширности круга во
просов, которые он реш ал, II съезд Р С Д Р П  
был невиданным явлением во всей истории 
русского революционного движения.

Главная зад ач а  II съезда Р С Д Р П , как 
указы вал Ленин, заклю чалась «в  со зд а
нии д е й с т в и т е л ь н о й  партии на тех 
принципиальных и организационных нача
лах, которые были выдвинуты и р азр аб о 
таны «И с к р о й »»22. Э та зад ач а  реш алась в 
острой борьбе.

Искровцы имели на съезде 33 голоса, ан
тиискровцы — 8 голосов (3 «экономиста» 
и 5 бундовцев), колеблющиеся — центри
сты, или «болото», как назы вал их Ленин,— 
10 голосов. Сторонников «И скры» на съезде 
было большинство, но уж е в самом начале 
работы  съезда среди них выявились не
устойчивые элементы. Твердые и последо
вательные искровцы, сторонники Ленина, 
имели 24 голоса; так  называемы е «м яг
кие» искровцы, шедшие за  М артовым, буду
щие меньшевики, имели 9 голосов. Д о ста
точно было искровцам расколоться, и в р а
ги «И скры » могли взять верх, сорвать ре
зультаты трехлетней деятельности «И скры ». 
Это прекрасно понимали аитиискровцы, 
пытавшиеся использовать в своих целях 
каж дое разногласие среди сторонников 
«И скры».

С ъезду предстояло окончательно преодо
леть круж ковщ ину, сущ ествовавш ую  на на-

20 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 13, стр. 87—88.
21 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 16, стр. 41.
22 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 7, стр. 193.

чальном этапе социал-демократического 
движения в России. Н а съезде были пред
ставлены не только местные комитеты 
Р С Д Р П , но и такие организации, как груп
па «О свобож дение труда», организация 
«И скры », группа «Ю жный рабочий», з а г р а 
ничная Лига и заграничный Сою з и д р у 
гие. З ад ач а  состояла в том, чтобы раство
рить кружки в партии, заменить узкие 
круж ковы е связи единой широкой партий
ной связью . Это поглощение круж ков пар
тией происходило болезненно, и на съезде 
принципы партийности не раз сталкивались 
с кружковщиной. Ч увство общепартийной 
связи, понимание общепартийных интере
сов и партийной дисциплины рож дались в 
упорной борьбе с кружковыми интересами 
и традициями.

С первого ж е дня работы съезда н ач а
лась ож есточенная борьба меж ду револю 
ционным и оппортунистическим крылом 
съезда. Горячие бои происходили по вся
кому, д аж е самому маловаж ному поводу. 
Целых три заседания заняли бурные пре
ния по вопросу о регламенте, порядке дня 
и по отчету мандатной комиссии.

Покончив с так  называемы ми «процедур
ными вопросами», съезд перешел к обсуж де
нию вопроса о месте Бунда в партии. Съезд 
не случайно начал свою работу с этого в о 
проса. Требование Бунда о построении п ар
тии на федеративных началах переросло в 
более общий принципиальный вопрос — о 
самом типе партии. «И скра» отстаивала 
идею сплочения передовых рабочих всех 
наций, живущ их в России, в единую цент
рализованную партию. Бунд защ ищ ал об
особление рабочих в национальных орга
низациях, слабо связанных меж ду собой и 
независимых от общепартийного руковод
ства. С ъезду предстояло вы брать между 
двум я противоположными принципами по
строения партии — централизмом и ф еде
рализмом, интернационализмом и национа
лизмом. Никто на съезде не решился откры
то выступить в защ иту Бунда. Однако буду
щие меньшевики, «м ягкие» искровцы, шли 
на уступки бундовским притязаниям. Д о 
кладчик по этому вопросу М артов предло
жил предоставить Бунду расширенную а в 
тономию. Троцкий отстаивал  необходимость 
сохранения Бунда в качестве сам остоятель
ной организации.

П оследовательную  борьбу против бун
довского национализма вели «тверды е» ис
кровцы. Г. В. П леханов обрушился на 
федеративный принцип, вносящий разл ож е
ние и смерть в партию. Д елегат «Северного
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сою за» Стопани с возмущением говорил о 
том, что Бунд воспитывает рабочих в духе 
национальной обособленности. Степанов на 
опыте рабочего движения в Киеве показал, 
Какой вред наносит единству рабочих дея
тельность Бунда. Обстоятельной критике 
подверг Бунд представитель Бакинского 
комитета Кнунянц. Он противопоставил ор
ганизационному сепаратизму бундовцев 
опыт интернациональной работы среди мно
гонационального пролетариата З акавказья . 
Тенденция Бунда, говорил он, ничего общ е
го с социализмом не имеет, затемняет клас
совый характер борьбы национальным. У ка
зав , что в уничтожении ограничительных з а 
конов против евреев заинтересован весь рос
сийский рабочий класс, Кнунянц отвергал 
притязания Бунда на представительство е в 
рейского пролетариата. Сокрушительную 
критику позиции Бунда дал  В. И. Ленин, 
Он показал весь вред федерации, уза- 
коняющей отчужденность во внутренней 
жизни партии и противоречащей центра
лизму.

Вопрос о Бунде отнял у съезда свыше 
четырех заседаний. Л иш ь в результате 
ожесточенной борьбы съезд большинством 
46 голосов против 5 голосов самих бундов
цев отклонил требование Бунда о независи
мости от общепартийного руководства и от
верг националистический принцип ф едера
ции в строительстве партии. Конкретное 
рассмотрение проекта устава Бунда съезд 
отложил до обсуждения вопроса о нацио
нальных организациях.

Вслед за  тем съезд перешел к обсуж де
нию партийной программы. В дискуссии 
приняло участие большинство делегатов. 
Оппортунисты ожесточенно сопротивлялись 
принятию искровского проекта программы. 
Так, лидер «экономистов» Акимов внес 21 
поправку. «Спорили, — указы вал Ленин, — 
буквально и з-за отдельных слов, и з-за того 
или другого с о ю з а » 23. Оппортунисты пы та
лись опорочить искровский проект указани 
ем на отличие его от программ партий 
II Интернационала. «К огда я приступил к 
изучению проекта программы ...— говорил 
Акимов на съезде, — я стал искать соответ
ственных тезисов в программах готской и 
эрфуртской, гайнфельдской и венской, ге- 
дистской, бельгийской, итальянской, ш вед 
ской, уставе  И нтернационала. Я нашел, что 
почти по всем пунктам проект отклоняется 
от -всех других п рогр ам м ...»24. Революцион

но-марксистский характер программы был 
неприемлем для оппортунистов.

Острая борьба завя зал ась  вокруг вопроса 
о роли партии. В искровском проекте у к а
зывалось, что по мере роста и развития 
противоречий капитализм а «растет число и 
сплоченность пролетариев». Э та формули
ровка не устраи вала «экономиста» М арты 
нова, и он предложил ее видоизменить: « Р а 
стет число, сплоченность и с о з н а т е л ь 
н о с т ь  пролетариев». Свое предложение 
М артынов прямо связы вал  с критикой те 
зиса Ленина о внесении социалистического 
сознания извне в рабочее движение. Он от
метил такж е, что искровский проект в этом 
вопросе отличается от всех других евро
пейских социал-демократических про
г р а м м 25. М арты нова поддерж ал Акимов. 
Он заявил, что речь идет не о частной по
правке, что ленинская установка очень по
следовательно и цельно проведена во всей 
принципиальной части проекта, от его пер
вого слова до последнего. Антиискровцы до
казы вали, что рост сознательности проле
тар и ата такой ж е стихийный процесс, как 
и рост его численности и сплоченности.

«М ягкие» искровцы готовы были по это
му коренному вопросу пойти на уступки 
оппортунистам. М артов прямо заявил, что 
он не во зраж ает  против восстановления 
пропущенного слова «сознательность». П ро
граммная комиссия съезда большинством 
голосов приняла предложение М арты нова — 
вставить в программу слово «созн ател ь
ность». В. И. Ленин резко и решительно вы 
ступил против оппортунистической вы л аз
ки «экономистов». «Э та  вставка, —  заявил 
Ленин на заседании съезда, — вносит у ху д 
шение. Она создает представление, как  
будто стихийно растет сознательность. В 
международной ж е социалдемократии нет 
сознательной деятельности рабочих вне 
влияния социалдемократии»26. Съезд от
клонил поправку «экономистов».

Оппортунисты особенно яростно обруш и
лись на программное положение о д икта
туре пролетариата. Свои нападки они свя
зы вали с возраж ениями против м арксист
ской теории обнищания пролетариата, 
ссылаясь при этом на сочинения зап адн о
европейских ревизионистов. Характерно, 
что и по этому вопросу будущие меньш е
вики протянули руку «экономистам». Троц
кий пы тался оппортунистически истолковать 
диктатуру пролетариата, обусловливая ее

23 Т а м ж е ,  стр. 62.  —--
24 «П ротоколы II съезда Р С Д Р П ». М. 25 См. там  же.

1932, стр. 173. 25 Там  ж е, стр. 177.
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установление двум я предварительными 
условиями — почти полным отож дествлени
ем партии и рабочего класса и превращ е
нием пролетариата в большинство нации. 
С  подобным «разъяснением » целиком были 
согласны оппортунисты. Акимов с удовле
творением писал: «Троцкий вы сказал  свой 
взгляд  на «ди ктатуру  пролетариата», с к о 
торым я совершенно согласен, но именно 
поэтому-то я считаю наш у программу пло
хо передающей мысль о завоевании поли
тической власти» 27.

В  выступлениях искровцев был раскры т 
оппортунистический смысл возраж ений 
«экономистов». П леханов указал , что «в о з
зрения т. Акимова на теорию обнищания 
логически и неизбежно долж ны привести к 
опп ортунизм у»28. Ленин заяви л по адресу 
Акимова и М арты нова: «Они выступили с 
воззрениями, которые были уж е названы  
(и справедливо названы ) оппортунизм ом »2Э. 
Он отметил, что Акимов пропагандирует 
сам ы е ходячие идеи бернштейниакства.

Значительное место в программной ди
скуссии занял вопрос о союзниках проле
тари ата в революции. Искровский проект 
программы исходил из необходимости 
завоевания рабочим классом непролетар
ских трудящ ихся масс. Выступая про
тив этого проекта, бундовец Лйбер 
утверж дал, что непролетарские массы ни
когда как  целые слои не перейдут на точку 
зрения рабочего класса, что речь может 
идти лишь об отдельных лицах. Центрист 
М ахов заявил: «У  нас единственный рево
люционный класс — пролетариат, о стал ь
н ы е —  так  себе: с боку припека... (О б 
щ и й  с м е х . ) '  Д а , с боку припека, и хо
тят  только попользоваться. Я против того, 
чтобы их поддерж ивать» 30.

Искровцы дали достойную отповедь 
утверждениям оппортунистов. В. И. Ленин 
говорил: «Вспомните, что в 1852 г. М аркс, 
имея в виду восстания французских кре
стьян, писал (в «18 брю м ера»), что кресть
янство выступает то представителем про
шедшего, то  представителем будущего; к 
крестьянину можно апеллировать, имея в 
виду не только его предрассудок, но и его 
рассудок. Припомните дальш е, что М аркс 
признавал совершенно правильным утвер-

27 А к и м о в .  К  вопросу о работах 
II съезд а Р С Д Р П , стр. 68.

28 «П ротоколы II съ езд а Р С Д Р П », 
стр. 131.

29 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 445.
30 «П ротоколы  II съезд а Р С Д Р П »* стр. 
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ждение коммунаров, что дело Коммуны 
есть так ж е дело крестьянства. П овторяю, 
нельзя сомневаться в том, что, при извест
ных условиях, переход того или иного сдоя 
трудящ ихся на сторону пролетариата о т 
нюдь не невозможен, Все дело в том, что
бы точно определить эти условия. И в сло
вах «переходят на точку зрения пролетариа
т а »  условие, о котором идет речь, вы раж е
но с полной точностью» 31.

Оппортунисты отрицали руководящ ую 
роль рабочего класса в революции. К  отри
цанию этой роли сводилась и позиция оппор
тунистов по крестьянскому вопросу. До 
двух пятых съезд а — «экономисты», бун
довцы и центристы — выступило против 
включения в программу рабочей партии 
требований по крестьянскому вопросу. М ар
тынов отрицал наличие в деревне остатков 
крепостничества. Либер видел порок аг
рарной программы в том, что в ней нет ни 
одного пункта, Эключаемого в западноевро
пейские программы. Ю жнорабоченец Левин 
(Егоров) н азвал  «химерой» н адеж ду на 
к рестьян 32. В. И. Ленин впоследствии ука
зы вал, что одной из основ меньш евизма я в 
ляется чудовищная идея о реакционности 
крестьянства. Э та ленинская характеристи
ка вполне приложима и к оппортунистам 
на II съезде.

Основную тяж есть защ иты искровской аг
рарной программы вынес В. И. Ленин, 
выступавший по этому вопросу 15 раз. 
В. И. Ленин Подчеркнул, что требование 
марксистов об уничтожении остатков кре
постничества носит революционный х ар ак 
тер. «М ы верим, что ввиду того, что соци
ал-демократия выступила теперь на борьбу 
за  крестьянские интересы, мы в будущем 
будем считаться с фактом, что крестьян
ская м асса привыкнет смотреть на социал- 
демократию , как  на защитницу ее интере
сов» 33. Убедительную речь произнес 
представитель Ростовского комитета Гусев. 
П одвергнув критике пессимизм в отнош е
нии работы  партии в деревне, он заяви л: 
«Н и одна политическая партия в Европе 
еще не предлагала крестьянству сразу  т а 
кой обширной программы... Таким образом , 
опасения т. Егорова не имеют никаких 
оснований, и я считаю очень важ ны м для 
русских товарищ ей рассеять эти опасения.

31 В. И. Л е н и н .  Соч. Т, 6, стр. 444.
32 См. «П ротоколы II съезда Р С Д Р П », 

стр. 226.
33 В И. Л  е н и н. Соч. Т. 6, стр. 452.
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И я думаю , что вполне прав т. Ленин, 
который, слуш ая речь т. Егоропа, восклик
нул: «Н у, это мы еще посмотрим». Это
мы еще посмотрим!» 34

В свете вопроса о союзниках пролетари
ата в революции огромное принципиальное 
значение имели споры по национальной 
программе. Требование признания права 
наций на самоопределение, выдвинутое в 
проекте программы, способствовало воспи
танию рабочего класса в духе интернацио
нализма, завоевы вал о  угнетенные нацио
нальности на сторону пролетариата как 
единственного последовательного борца 
против всех форм национального гнета. 
Бундовцы предлагали дополнить это тре
бование предложением о создании «учреж 
дений, гарантирующ их им (нациям.--М . В .)  
полную свободу культурного развития». 
М арксистскому лозунгу права наций на 
самоопределение бундовцы противопоста
вили националистическое требование куль
турно-национальной автономии, то есть р а з
деления по национальностям всего куль
турного дела в государстве. Это 
реакционное бурж уазное требование, на
носившее удар классовому единству проле
тариата, было отвергнуто съездом.

Против лозунга права наций на сам о
определение выступили и польские социал- 
демократы. У польских марксистов были 
серьезные заслуги в борьбе с польским 
национализмом, за  братское сплочение 
польских и русских рабочих. Но они ош и
бочно считали, будто лозунг права наций 
на самоопределение сы грает на руку поль
ским националистам 35.

Польские социал-демократы обусловлива
ли свое вхож дение в Р С Д Р П  заменой в 
программе лозунга права наций на сам о
определение требованием «учреждений, 
гарантирующ их полную свободу культур
ного развития всем нациям, входящ им в 
состав государства». С ъезд  не согласился 
с этим предложением, и представители 
польской социал-демократии покинули его.

Принципиальные разногласия вскрылись 
и при обсуждении демократических требо
ваний программы. Р азгорелась борьба по 
вопросу о том, какую  ценность для партии 
гэедставляю т демократические принципы — 
абсолютную или относительную. П леханов 
таоизнес по этому вопросу одну из своих 
а м ы х  ярких речей. Он говорил о том, что

«Протоколы II съезд а Р С Д Р П » 
г ~  223.

33 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 19, стр. 493.

для марксистской партии благо револю 
ции — высший закон, демократические прин
ципы должны рассм атри ваться с точки 
зрения Интересов революции. Г. В. П леха
нов отмечал, что если бы ради успеха ре 
волюции потребовалось ограничить дейст
вие того или другого демократического 
принципа, то перед ограничением преступно 
было бы останавливаться. Речь П леханова 
вы звала сильное возбуж дение среди оппор
тунистов. Ю жнорабоченец Левин (Егоров) 
раздраж енно заяви л : «Т ов. П леханов не 
принял во внимание, что законы войны од
ни, а законы конституции — Другие. Мы 
пишем свою программу йа случай консти
туции» 36. С ним поспешил согласиться бун' 
Довец М едем. В этом столкновении нагляд
но проявились два принципиально про
тивоположных подхода к зад ач ам  рабочей 
партии. Д ля оппортунистов превыше всего 
была конституция и бурж уазн ая  дем окра
тия. Революционеры-искровцы подчиняли 
демократические требования интересам 
борьбы рабочего класса за  социализм.

В ожесточенной борьбе за  программу 
Искровцы одерж али победу. С ъезд  едино
гласно (при одном воздерж авш ем ся) утвер
дил программу партии и вы разил благо
дарность редакции «И скры » за  ее подготов
ку. Принципиальное значение принятой 
II съездом программы трудно переоценить. 
П оследовательно продолж ая революцион
ную линию М аркса и Энгельса, программа 
Р С Д Р П  являлась подлинно марксистской 
программой революционной пролетарской 
партии. Она была направлена против оп
портунизма. «Н аш а програм ма,— Писал 
Ленин,— дает Точную формулировку наших 
социалистических задач , конечной цели 
социализма, и притом такую формулировку, 
которая заострена в особенности против 
оппортунизма и р еф о р м и зм а»37. Русские 
марксисты вы рабаты вали свою программу 
в новую историческую полосу. С равнивая 
середину X IX  и начало XX в., В. И. Ленин 
писал: «Н е обращ ать внимания на изменив
шиеся с тех пор условия отстаи вать с та
рые решения марксизма, значит быть вер
ным букве, а не духу учения, значит По
вторять по памяти прежние выводы, не 
умея воспользоваться приемами марксист
ского исследования для анализа новой по
литической ситуации. ТогДа и теперь,— 
эпоха последних бурж уазны х революцйон-

36 «П ротоколы II сЬезда Р С Д Р П », 
стр. 182.

37 В. И , Л е н и н .  Соч. Т. 17, стр. 251.
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ных движений и эпоха отчаянной реакции, 
крайнего напряжения всех сил накануне 
революции пролетарской, отличаются м еж 
ду собою самым явным о б р азо м »38.

Р С Д Р П  д ал а  строго научное и в то же 
время последовательно революционное ре
шение коренных проблем рабочего движ е
ния. В ее программе была четко сформули
рована идея социалистической революции и 
диктатуры  пролетариата, точно определена 
роль партии как политического вож дя про
летари ата, ясно поставлена зад ач а  зав о е в а
ния трудящ ихся масс на сторону рабочего 
класса. Сопоставление программы Р С Д Р П  
с программными заявлениями других 
политических направлений в России по
казы вает, что только пролетариат от
стаи вал  действительные потребности об
щ ественного развития и подлинные инте
ресы народа. Он развернул знам я, на 
котором было написано: свержение сам о
держ ави я и учреждение демократической 
республики, ликвидация всех остатков 
крепостничества и полная демократизация 
всей государственной и общественной ж и з
ни. П рограмма, принятая II съездом 
Р С Д Р П , была марксистской программой 
партии рабочего класса. Н а ее основе сло
ж илась и окрепла партия большевиков.

После утверждения программы съезд  
обсудил вопрос о центральном органе пар
тии. Вокруг предложения саратовского 
делегата Горнна — признать «И скру» руко
водящим органом партии — завязал ась  по
лемика. Оппортунисты добивались, чтобы 
съезд  признал наряду с «И скрой» еще один 
центральный орган — фактически не сущ ест
вовавш ую  «Р абочую  газету». «Экономистка» 
М ахновец (Брукэр) прямо заяви ла, что 
«признание «И скры » партийным органом 
будет служить одним из больших препятст
вий для объединения всех социалдемокра- 
тических течений в одну п ар ти ю »39. Но 
съезд отклонил предложения антиискров
цев. Огромным большинством голосов он 
принял решение, в котором отметил вы 
дающиеся заслуги «И скры » в борьбе с 
оппортунизмом, в защ ите и развитии м ар
ксизма, в строительстве партия и объявил 
«И скру» центральным органом партии. Тем 
самым съезд признал искровское направ
ление направлением всей партии.

Съезд не смог обсудить конкретные так 
тические вопросы так  ж е  обстоятельно, как

38 В . И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 416.
39 «П ротоколы II съезда Р С Д Р П », 

стр. 152.

программу партии. Н а последнем заседании 
съезда было принято несколько тактиче
ских резолюций. С ъезду были предло
жены две резолюции об отношении к ли
бералам : П леханова — Ленина и П отресова 
(С тар о вера). П ервая во главу угла ставила 

зад ач у  разоблачения антиреволюционного 
и противопролетарского характера ж урна
ла «О свобож дение» как главного предста
вителя либеральной бурж уазии. В основе 
второй леж ал а оппортунистическая идея 
соглашения рабочего класса с либеральной 
бурж уазией. В этих двух резолюциях в з а 
роды ше проявились те две тактические 
линии, которые потом так  резко выступили 
в революции 1905 г.: пролетарско-револю- 
ционная и мелкобуржуазно-оппортунисти
ческая. Однако II съезд  не разобрался во 
всей глубине разногласий и принял обе 
резолюции. П озднее III съезд  Р С Д Р П  от
менил ошибочную резолюцию П отресова.

С ъезд  обсудил резолюцию об отношении 
к партии эсеров, внесенную Аксельродом. 
С ъезд  принял ее с поправкой П леханова, 
поддержанной Лениным. Резолюция у к а
зы вал а на то, что деятельность партии 
эсеров вредит сплочению рабочего класса в 
самостоятельную  политическую силу. П о
ставив задачу  разоблачения псевдосоциа
лизм а эсеров и раскрытия их бурж уазной 
сущности, съезд  осудил всякие попытки 
объединения с ними социал-демократов. 
В то ж е время в борьбе против царизма 
признавалось возмож ны м заклю чать от
дельные соглашения с эсерами под контро
лем Ц ентрального К омитета.

Н а своем 14-м заседании съезд  перешел 
к обсуждению у става партии. С докладом 
выступил В . И. Ленин. Н ачавш иеся к рат
кие общие прения были завязкой  будущей 
ожесточенной борьбы. М артов, заяви в о 
своем присоединении к проекту Ленина, 
одновременно ск азал  о согласии «с  обще- 
организационными взглядам и » бундовца 
Л и б е р а 40. К огда ж е на 22-м заседании 
съезда, после принятия программы, возоб
новилось обсуждение у става, два резко 
противоположных подхода к вопросу о 
партии обнаружились со всей определен
ностью.

Защитники мартовской формулировки 
первого параграф а устава заявляли , что 
каж ды й стачечник и демонстрант должен 
иметь право объявлять себя членом партии. 
Аксельрод сказал , что нельзя запретить

40 См. «П ротоколы II съезда Р С Д Р П », 
стр. 166
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любому профессору назы вать себя членом 
партии, хотя он и не входит в партийную 
организацию. Центрист Розанов (Попов) 
к профессору добавил и гимназиста. По 
идее мартовцев, партия теряла свои четкие 
организационные формы и превращ алась в 
слабо оформленное целое. С проповеди 
оппортунистических взглядов по органи за
ционному вопросу и началось грехопадение 
меньшевиков.

Вы ступая против мартовцев, В. И. Ленин 
говорил об опасности смешения партии и 
класса: партия включает в свои ряды
лишь передовые элементы рабочего класса. 
«П артия долж на быть лишь передовым от
рядом, руководителем громадной массы 
рабочего класса, который весь (или почти 
весь) работает «под контролем и руководст
вом» партийных организаций, но который 
не входит весь и не должен входить весь 
в «п а р ти ю »»41. В, И. Ленин видел в партии 
не только передовой, но и организованный 
отряд рабочего класса.

Ленинская формулировка оберегала чи
стоту партии и затрудняла доступ в нее 
шатким элементам. «Н аш а зад ач а ,— го
ворил В. И. Ленин,— оберегать твердость, 
выдержанность, чистоту нашей партии. Мы 
должны стараться поднять звание и зн а
чение члена партии выше, выше и выше,— 
и поэтому я против формулировки М арто
ва» 42. О значении у става в борьбе с оп
портунизмом хорошо ск азал  и П леханов: 
«П роект Ленина мож ет служить оплотом 
против их вторжений в партию, и уж е по 
одному этому за  него должны голосовать 
все противники опп ортунизм а»43. К со ж а
лению, после съезда сам П леханов сдал  по
зицию оппортунистам и от поддержки Л е
нина перешел к меньшевикам. Красиков 
(П авлович) подчеркнул, что мартовское 
самозачисление в партию вы раж ает ан ар
хическую концепцию в строительстве пар
тии, что «нам  вовсе не выгодно р азж и ж ать  
ряды партии сомнительными элементами» 44.

В. И. Ленин вы ступал за  такой внутрен
ний порядок в партии, который обеспечил 
бы ее последовательно революционный х а 
рактер. Ленинские организационные прин
ципы закры вали оппортунистам двери в 
партию. Вот почему все оппортунистические 
элементы: бундовцы, «экономисты», цент
ристы — стояли за  формулировку М артова.

41 В . И. Л  е н и н. Соч. Т. 6, стр. 457.
42 Т а м ж е ,  стр. 459.
43 «П ротоколы II съезда Р С Д Р П »

тр. 274.

Вы ступая против ленинского устава, они 
хотели свести на нет практическое значение 
принятой съездом революционной програм
мы. Акимов предложил требовать от всту
пающих в партию признания не всей про
граммы в целом, а только основных ее 
положений, ссы лаясь на то, что это будет 
соответствовать уставам  западноевропей
ских социал-демократических партий.

В результате объединения всех оппорту
нистов съезд большинством 28 против 
22 при 1 воздерж авш ем ся принял первый 
параграф  устава в формулировке М арто
ва. Но победа оппортунистов не поколеба
ла ленинцев. Развернулась борьба по ряду 
других параграф ов устава. «М ы принужде
ны были,— говорил позднее Ленин,— зар я 
дить свои руж ья двойными заряд ам и »45 про
тив оппортунизма. При обсуждении во
проса о роли партийных центров со всей 
силой сказалась ненависть оппортунистов к 
ленинской идее централизма. Ю жнорабо- 
ченцы Розанов (П опов) и Левин (Егоров) 
настаивали на ограничении права Ц К  р ас
пускать местные комитеты. Лидер грузин
ских оппортунистов Ж ордания (Костров) 
предлагал указать, что для партийных орга
низаций обязательны лишь те постановле 
ния Ц К, которые имеют общепартийный х а 
рактер. Бундовец Либер считал, что сле
дует лишить Ц К  права организовать коми
теты. Несмотря на яростные атаки оппорту
нистов. ленинцы отстояли идею централиз
ма в уставе.

Значение победы оппортунистов по пер
вому параграф у устава нельзя преувеличи
вать. В. И. Ленин не раз отмечал «полное 
тож ество организационных идей» приня
того II съездом устава партии и «И скры » 46. 
Сошлемся хотя бы на «Краткий очерк 
раскола в Р С Д Р П »: «Организационный
устав (проект Ленина) был принят искров
ский. Лишь в частностях его ухудшили 
антиискровцы, при участии меньшинства 
и ск ровц ев»47. М артов вынужден был при
знать, что значение утверждения съездом 
его формулировки первого параграф а было 
«сведено к нулю принятием остальных пунк
тов у с т а в а » 43. В . И. Ленин и его сторон
ники отстояли на II съезде Р С Д Р П  иск
ровский организационный план. Н а основе

44 Там  же, стр. 275.
45 В. И. Л е н и  я . Соч. Т. 7, стр. 65.
46 См. т а м  ж е ,  стр. 116, 223.
47 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 8, стр. 106.
48 М а р т о в .  История российской социал- 

демократии, стр. 76.
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этого плана возникла и окрепла революци
онная марксистская партия в России, п ар
тия большевиков.

С ъ езд  принял ряд  решений, направлен
ных на укрепление партийности. Он п оста
новил ликвидировать раскол за  границей и 
признал Лигу русских социал-демократов 
единственной заграничной организацией 
Р С Д Р П . В знак  протеста оба представите
ля заграничного С ою за — «экономисты» 
Акимов и М арты нов — ушли со съезда. 
С ъезд  отклонил требование Бунда признать 
его единственным представителем еврейско
го пролетариата. Тогда пять бундовцев 
так ж е  покинули съезд, заяви в, что Бунд 
выходит из Р С Д Р П . Уход со съезд а семи 
оппортунистов изменил соотношение сил в 
пользу «тверд ы х» искровцев. В связи с об
разованием партии организация «И скры » и 
группа «О свобож дение тр у д а» заявили о 
прекращении своей деятельности. Но груп
па «Ю жный рабочий», заняв непартийную 
позицию, отк азал ась  раствориться в пар
тии. Тогда съезд  при отчаянном сопротив
лении оппортунистов принял решение о 
роспуске группы «Ю жный рабочий». П обе
ду искровских принципов в программных, 
тактических и организационных вопросах 
надо было закрепить выбором такого ру
ководства партии, которое обеспечило бы 
последовательно революционное направле
ние всей деятельности партии.

«Т верды е» искровцы предложили избрать 
редакцию центрального органа в составе 
Ленина, М артова и П леханова. И сходя из 
глубоко принципиальных соображений, они 
считали необходимым заменить прежнюю 
редакцию, в которой слож илась обстановка 
семейственности, строго партийной, деловой 
коллегией. «И менно семейность шестерки 
терзал а « а с  все 3 года...— писал В . И. Л е 
нин,—  и с того момента, как  «И ск ра» с та
ла партией и партия стал а  «И скрой», мы 
д о л ж н ы  были, о б я з а н ы  были порвать 
с 6-кой, порвать с семейностью» 49.

Сторонники М артова старались р азж ал о 
бить съезд речами о притеснении, один 
делегат после чьей-то речи закричал секре
тарю: «В м есто точки поставь в протоколе 
слезу!». Большинство съезда не вняло слез
ным речам мартозцев. З а  избрание в ре
дакцию «И скры» намеченной тройки вы
ступили и представитель московских рабо
чих Баум ан, и кавказский делегат Кнунянц, 
и член Донского комитета Гусев, и пред
ставитель «Северного сою за» Стопани, и

делегат от Уфы Мишенев. Они подчеркива
ли, что при вы борах редакции централь
ного органа надо отбросить кружковые 
соображения и руководствоваться исключи
тельно интересами партии. Ленинская точ
ка зрения победила, редакция «И скры » бы
ла избрана в составе Ленина, П леханова и 
М артова. Тогда М артов заявил, что отказы 
вается от работы в редакции и решительно 
возраж ает против режима «осадного поло
жения и исключительных законов».

В ответ В. И. Ленин произнес одну из 
своих самых сильных речей на съезде: «Д а, 
тов. М артов совершенно прав: сделанный 
ш аг есть, несомненно, к р у п н ы й  п о л и 
т и ч е с к и й  ш а г ,  свидетельствующим о 
выборе одного из наметившихся теперь н а
правлений в дальнейшей работе нашей п ар
тии. И меня нисколько не пугают страшные 
слова об «осадном положении в партии», об 
«исключительных законах против отдельных 
лиц и групп» и т. п. По отношению к не
устойчивым и шатким элементам мы не 
только можем, мы обязаны создавать «осад
ное положение», и весь наш устав партии, 
весь ваш  утвержденный отныне съездом 
централизм есть не что иное, как «осадное 
положение» для столь многочисленных 
источников п о л и т и ч е с к о й  р а с п л ы в 
ч а т о с т и .  Против расплывчатости имен
но и нужны особые, хотя бы и исключи
тельные, законы, и сделанный съездом шаг 
правильно наметил политическое направле
ние, создав прочный базис для т а к и х  з а 
конов и т а к и х  мер» so.

С ъезд избрал  Центральный Комитет по 
ленинскому списку в составе К рж иж анов
ского, Ленгвика, Н оскова. Председателем 
Совета партии был избран Плеханов. Мар- 
товцы от участия в вы борах Ц К  отказались. 
Раскол на с>езде стал совершившимся ф ак
том. Своим голосованием по вопросу о цент
рах съезд закрепил победу ленинских прин
ципов в партии.

II съезд Р С Д Р П  представлял невидан
ную для партий II И нтернационала карти
ну. В. И. Ленин и его сторонники вели 
решительную борьбу за  победу искровских 
принципов. Разногласия не замазы вались, 
гнилые компромиссы отвергались. Н а съезде 
была создана атмосфера высокой идейно
сти и непримиримости к проявлениям оп
портунизма.

Уход семи делегатов-антиискровцев не 
был случайным. О ткры тая принципиальная 
борьба искровцев затрудняла маневры ко-

49 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 34, стр. 134. 50 В . И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 462.
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леблюш ихся н примиренцев. М артовцы при
шли на съезд как искровцы и отмеж евы ва
лись от открытых оппортунистов вроде Аки
мова и М артынова. Но они сделали уже 
тогда вполне определенные шаги по пути 
оппортунизма.

Так ж е не случайно, а закономерно 
сложилось последовательно революционное 
большинство съезда. Н а съезде были пред
ставлены партийные кадры, сформировав
шиеся в острой принципиальной борьбе с 
оппортунистами. Почти месяц работы явил
ся серьезной политической школой для де
легатов съезда. Большинство искровцев по
шло за  Лениным. В ходе работ съезда все 
яснее вы рисовы валась вы даю щ аяся роль 
В. И. Ленина в борьбе за  партию. С. Гусев 
в своих воспоминаниях пишет: «У ж е в те
чение первых двадцати заседаний для ме
ня стало ясно, что Ленин играет в руко
водстве съездом  не менее важ ную  роль, 
чем П леханов, а в отдельные моменты, наи
более горячие, берет на себя руководство 
целиком... Н о пока ш естерка ш ла друж но 
вместе, роль и значение Ленина в ней 
оставались еще не вполне раскрытыми... 
Однако как только искровцы р а з
бились на две части по первому параграф у 
устава, так  тотчас же стало ясно, какое 
большое различие существует между 
Лениным и М артовым и насколько Ленин 
выше М артова. И чем дальш е шел съезд, 
чем сильнее разгоралась борьба между ис
кровцами, тем все выше вы растала в наших 
глазах фигура Ленина. И к концу съезда 
она стояла, по крайней мере в моих глазах, 
выше фигуры П леханова» 5*. Вокруг Ленина 
объединились все, кто до конца отстаивал 
дело марксистской рабочей партии.

В  «К ратком  курсе истории В К П (б )»  дана 
неверная оценка значения II съезда РС Д РП . 
Там говорится, будто II съезд оказался не 
на высоте в организационных вопросах и 
создал лишь рамки для единой партии, буд
то начало партии нового типа, партии ле
нинизма, положила П раж ская конференция. 
И. В. Сталин говорил, что размежевание 
между большевиками и меньшевиками по-

51 «Воспоминания о втором съезде пар
тии». Сборник статей. П арти здат. 1934, 
стр. 40—41.

дож ила П раж ская конференция. Н а самом 
деле эта меж а была поставлена на II съ ез
де РС Д РП . Основной итог II съезда состоял 
именно в том, что он создал революционную 
марксистскую рабочую партию в России на 
идейных и организационных принципах, р а з
работанных ленинской «И скрой».

Появление социал-демократической пар
тии — важ нейш ая веха в истории России. 
С  середины 90-х годов пролетариат высту
пил как серьезная политическая сила в ж из
ни страны, с созданием партии он стал пре
вращ аться в вождя всех трудящихся.

Создание большевистской партии явилось 
поворотным пунктом в русском и м еж дуна
родном рабочем движении. В Западной 
Европе рабочие партии сложились в усло
виях сравнительно мирного развития капи
тализм а. когда эпоха бурж уазны х револю
ций уж е кончилась, а социалистическая еще 
не наступила. В этих условиях развились 
парламентские партии, развращ енны е бур
жуазной легальностью и терпящие в своей 
среде оппортунизм.

Рабочая партия в России склады валась в 
условиях назревания революции, под огнем 
полицейских преследований, в острой борь
бе с различными проявлениями оппортуниз
ма. П артия появилась в начале новой исто
рической эпохи, когда в порядок дня стано
вилась социалистическая революция. Д ав  
правильный ответ на коренные проблемы 
новой эпохи, большевизм явился самым ре
волюционным и последовательно марксист
ским направлением в международном рабо
чем движении.

Рабочий класс России стоял перед первой 
революцией новой исторической эпохи, вы
двинувшей его в авангард международного 
рабочего движения. Впервые в истории са
мый угнетенный и революционный класс — 
пролетариат •— вступал в революцию, имея 
свою самостоятельную марксистскую пар
тию.

II съезд Р С Д Р П  положил начало партии 
нового типа — партии большевиков. «Б оль
шевизм существует, как течение политиче
ской мысли и как политическая партия, с 
1903 г о д а » 52.

52 В. И. JI е н и н. Соч. Т 31. стр. 8.
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