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В ленинском теоретическом наследии особое место зан и м ает  работа  
«Экономика и политика в эпоху диктатуры  пролетари ата»  и тесно свя 
занны е с ней подготовительные м атери алы  «О диктатуре  пролетариата» . 
В них исследователи черпают методологические полож ения, р а зв и в а ю 
щие м арксистское учение о закономерности переходного периода от 
к ап и тали зм а  к социализму, соотношении экономики и политики, измене
нии форм классовой борьбы п ролетариата  в исторически новых усло
виях. В результате  победы Великой О ктябрьской социалистической ре
волюции и установления диктатуры  п р олетари ата  в России больш евист
ская  партия стала  правящ ей. П еред  ней и ее вож дем  В. И. Л енины м  
встали новые важ н ей ш и е задач и  по дальнейш ей разр або тк е  револю ци
онной теории м арксизма . В д ек абр е  1917 г. в произведениях «И з днев
ника публициста» и « К а к  организовать  соревнование?»  В. И. Ленин 
ставит теоретические проблемы творческой роли масс в создании нового 
общественного у кл ад а  и новых производственных отношений. И затем, 
по мере перехода от триум ф альн ого  ш ествия Советской власти к осущ е
ствлению зад ач  социалистического строительства весной 1918 г., он р а з 
рабаты вает  план  строительства основ социалистической экономики, вы
являет  воспитательные, хозяйственные функции диктатуры  п р о л етар и а 
та. Н аи более  концентрированно его мысли на этот счет излож ены  в р а 
ботах «Очередные задачи  Советской власти» и «О «левом» ребячестве 
и о м елкобурж уазности». Громадное значение д л я  дальн ейш его  творче
ского развития  марксистской теории имело обобщ ение В. И. Л енины м 
опыта О ктябрьской  революции и за д ач  п ролетариата  по отношению к 
государственной власти в книге « П р о л етар ск ая  револю ция и ренегат 
Каутский». С оздан н ая  к первой годовщине О ктября , она воплотила з а 
мыслы второй части работы  В. И. Л ени на  «Государство  и революция». 
К  следую щей годовщине В ладим иром  Ильичем был зад у м ан  теоретиче
ский труд  о сущности диктатуры  пролетари ата ,  механизм е взаи м одей 
ствия экономики и политики в переходную эпоху, о новых за д ач а х  и 
ф ор м ах  борьбы пролетари ата  после установления его диктатуры . Этому 
труду предш ествовала  написанная  летом 1919 г. работа  «Великий по
чин» — о руководящ ей роли пролетари ата  в экономике, о новом отнош е
нии к труду, становлении и развитии новых общественных отношений. 
В ней В. И. Ленин выдвинул полож ение о диктатуре  пролетари ата  как 
периоде классовой борьбы, которая  меняет свои формы, становясь в 
первое время после сверж ения  кап и тали зм а  особенно ожесточенной '.

1 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 39, стр. 14— 15.
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О боснование и развитие принципиального полож ения  о том, что «дик
татура  п ролетариата  есть п р о д о л ж е н и е  классовой борьбы п роле
тар и ата ,  в н о в ы х  ф о р м а х » 2, содерж алось  в ленинских р азр або тк ах  
осени 1919 г. «О диктатуре  п ролетари ата»  и статье «Экономика и по
литика в эпоху диктатуры  пролетариата» .

В исторической литературе  у ж е  не р аз  р аскры валось  больш ое тео
ретическое значение работы  В. И. Л ени на  «Экономика и политика в 
эпоху диктатуры  пролетари ата»  3. П ри этом приводились и многие по
лож ени я  из подготовительных м атери алов  «О диктатуре  пролетариата» . 
О днако  сам ы е рукописи В. И. Л ени на  не были предметом специального 
изучения. М еж д у  тем они логически связаны  м еж ду  собой и позволяю т 
проникнуть в творческий процесс ф орм ули рования  В. И. Л енины м  в а ж 
нейших теоретических полож ений и среди них классического определения 
форм классовой борьбы пролетари ата  в переходную эпоху. В настоящей 
статье предпринята попытка источниковедческого а н а л и за  рукописей 
В. И. Л ени на  на темы об экономике и политике в эпоху диктатуры  про
л етар и ата ,  назван ны х им «О диктатуре  пролетариата» . При этом р ас 
см атри вается  процесс вы работки В. И. Л енины м теоретических полож е
ний о ф орм ах  классовой борьбы в новых исторических условиях, вы яс
няю тся условия создания, в заим освязь  и последовательность р а з р а б о 
ток В. И. Л ен и н а ,  методология и конкретные методики ленинского ис
следования, связь  с трудам и  основополож ников м аркси зм а ,  преды дущ и
ми произведениями В. И. Л ени на  и руководящ им и документами К о м 
мунистической партии и Советского государства.

Р аб о ту  «О диктатуре  пролетари ата»  В. И. Ленин решил создать  ко 
2-й годовщине Великого О ктября . Опыт, накопленный к тому времени 
Коммунистической партией по револю ционному преобразованию  общ е
ства, задачи  дальнейш его  развития  социалистических завоеваний  обу
словливали  необходимость теоретического обобщ ения достигнутых ре
зультатов  двухлетней борьбы в защ иту  дела  Великого О ктября ,  за 
строительство социализма. В аж н ы м  ф актором , диктовавш им необходи
мость такого  обобщ ения, был м еж дународны й аспект. В. И. Ленин стре
мился к тому, чтобы сделать  опыт Советской России достоянием м е ж 
дународного  коммунистического движ ения. Он считал необходимым 
д ать  отпор бурж уазн ы м  и м елкобурж уазн ы м  теоретикам , реф орм и 
стам и ревизионистам, усиливш им атак и  на м арксистскую  теорию, 
идейно разгром ить  оппортунистических лидеров  II И н тернаци онала , 
отрицавш их необходимость переходного периода, порочивших дей
ствия первого в мире пролетарского  государства , особенно в вопросах 
подавления  сопротивления свергнутых революцией эксплуататорски х  
классов.

О бстановка  осенних месяцев 1919 г., когда В. И. Л ени н  вплотную 
за н я л с я  теоретическими вопросами о сущности диктатуры  п ролетариата , 
бы ла чрезвычайно трудной. Советский народ  о т р а ж а л  наступление 
войск Д еникина , Ю денича и других контрреволю ционных сил. В о згл а в 
л я я  оборону страны, В. И. Ленин неустанно н ап р ав л я л  практическую 
деятельность Ц К  партии по мобилизации сил и превращ ению  страны в 
военный лагерь . Главны е ф акты  деятельности В. И. Л ени на  в это время, 
приведенные в хронике « Д аты  ж изни и деятельности В. И. Л ен и н а»  4, 
свидетельствуют о том, что в сентябре — октябре  1919 г., когда В лади-

2 Там же, стр. 261.
3 Е. Н. Г о р о д е ц к и й .  Ленин — основоположник советской исторической нау

ки. История советского общества в трудах В. И. Ленина. М. 1970, стр. 257—262; 
И. Г л а д к о в .  О произведении В. И. Ленина «Экономика и политика в эпоху дик
татуры пролетариата». «Вопросы экономики», 1969, № 11; С. К а л а ш н и к о в .  О 
работе В. И. Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». 
М. 1970.

4 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39, стр. 595—607.
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мир И льич интенсивно рабо тал  над составлением плана  и конспектов 
«О диктатуре  пролетариата» , он руководил работой сентябрьских (21 
и 26 сентября) П ленумов Ц К  Р К П  (б ),  принявших план разгром а 
Д еникина, участвовал  в заседан и ях  П олитбю ро Ц К  Р К П  (б ) ,  опреде
лявш их пути реш ения вопросов обороны, военного и продовольствен
ного снабж ения, а т а к ж е  внешней политики страны. К а к  председа
тель Совета О бороны и С овнарком а он н ап р авл ял  их многогранную 
деятельность, руководил заседан иям и , редакти ровал  и участвовал  в под
готовке постановлений и декретов, п оддерж и вал  постоянную связь  с 
ком андованием  армий. В эти месяцы В. И. Л енины м  было написано 
несколько статей, среди них — две об итогах партийной недели, письма, 
обращ енны е к петроградским рабочим, ам ериканским  рабочим, деяте 
лям м еж дународного  коммунистического движ ения. В ладим ир  Ильич 
выступал с речами на IV М осковской общ егородской беспартийной кон
ференции работниц, на собраниях и митингах перед уходящ ими на 
фронт рабочими, слуш ателям и  Свердловского  университета и т. д. 30 
октября  он закан чи вает  часть работы «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры  п ролетариата» , которую 7 ноября помещ аю т в своих п р а з д 
ничных ном ерах  газеты  « П р авда»  и «И звестия В Ц И К » , а т а к ж е  ж у р н ал  
«Коммунистический И нтернаци онал»  5. В конце этих публикаций зн ачи 
лось: «П родолж ение  следует». О днако заверш и ть  задум ан н ое  В л а д и м и 
ру И льичу не удалось  в связи с крайней занятостью  — решением неот
лож н ы х  задач , которые встали вслед за  разгром ом  Д ен и ки н а  и непос
р ед ств ен н о — подготовкой к V III  Всероссийской конференции Р К П ( б )  
и V II Всероссийскому съезду  Советов и участием в их работе  (он вы
ступал на них с д о к л а д а м и  и речами) 6.

В р езультате  работы  В. И. Л ен и н а  над  составлением плана  и кон
спектов брош ю ры о диктатуре  пролетари ата  им были созданы  и со х р а 
нились пять рукописей подготовительного м атери ала .  В архивной 
справке, сопровож давш ей первую публикацию  этих м а т е р и а л о в 7, н а з 
ваны эти рукописи, имеющие в подлиннике следую щие наименования: 
1. Н екоторы е стороны вопроса о диктатуре  п р олетариата . Вопрос о д и к 
татуре пролетари ата .  2. Н екоторы е теоретические стороны вопроса о д и к 
татуре п р олетариата . 3. Темы о диктатуре  пролетари ата .  4. О диктатуре  
п ролетариата . 5. П л ан  брошю ры о диктатуре  пролетари ата .  Эти рукоп и
си были опубликованы  под общим заголовком: «О диктатуре  п р о л ета 
риата  (черновые наброски и план ненаписанной брош ю ры ). В торая  по
ловина 1919 г.— начало  1920 г.». Во введении отм ечалась  связь этих 
м атери алов  со статьей «Э кономика и политика в эпоху диктатуры  п роле
тариата» , написанной 30 октября  1919 г. и напечатанной к тому вре
мени в 1-м издании Сочинений В. И. Л е н и н а 8.

Основной рукописью явл ял ся  конспект «О диктатуре  пролетари ата»  
(4-я рукопись). В архивной справке, приведенной в «Ленинском сбо р 
нике», было дано ее описание: написана  черными чернилами, четко, 
мелким почерком, в два  столбца, на двух полулистах  обыкновенной 
писчей бумаги (без линеек) ,  слож енны х вдвое. Эта  рукопись бы ла опуб
ликован а  в «Ленинском сборнике» тремя способами: литограф ским  
(вклейка м еж ду  стр. 500— 501); дипломатическим, то есть типографским, 
с воспроизведением за ч ер к н у т ы х , мест, с текстуальны ми примечаниями, 
о надписях и т. д. (стр 499— 507); научно-критическим — д ан  прочтен
ный текст с безоговорочным раскры тием  сокращ ений, без квадратн ы х  
скобок и примечаний. Этот текст дан к ак  прилож ение (стр. 511— 518).

5 «Коммунистический Интернационал», 1919, № 6.
6 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39. Даты жизни и деятельности В. И. Ленина, стр. 

613—614.
7 «Ленинский сборник» III, стр. 489—518.
8 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 1-е, т. XVI. Пролетариат у власти. 1919 год. М. 1922. 

В «Ленинском сборнике» III ошибочно дана отсылка на XV том.
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Таким образом , в «Ленинском сборнике» было осуществлено первое 
научное издание сохранивш ихся рукописей.

Весь комплекс подготовительных м атери алов  и работа  «Экономика 
и политика в эпоху диктатуры  пролетари ата»  впервые вместе были 
опубликованы в т. 39 П олного собран ия  сочинений (в основном разделе  
тома помещ ена 4-я рукопись — «О диктатуре  п ролетариата» , остальные 
напечатаны  в р азд ел е  «П одготовительные м атер и алы » ) .  Н аи б о л ьш ая  
близость к тексту рукописи в «Ленинском  сборнике» была достигнута 
при дипломатическом  способе ее воспроизведения. В Полном собрании 
сочинений дан  прочтенный текст с раскры тием  сокращений, без о б о зн а
чения их скобками. Составители лишний раз  доказали  преимущ ества 
научно-критического издания, когда результаты  изучения текста учиты
ваю тся при его воспроизведении и текст более точно р аскры вает  з а м ы 
сел автора. Здесь  д ан  прочтенный текст с раскры тием  сокращ ений, с 
воспроизведением особенностей графического порядка (скаж ем , пункт 
8 в третьей рукописи — «Темы о диктатуре  пролетари ата»  — был взят 
В. И. Л енины м в квадратн ы е скобки. В «Ленинском сборнике» об этом 
говорилось в примечании 9, в П олном собрании сочинений эти скобки 
воспроизведены в самом тексте) 10. В дум чивая работа  составителей 39-го 
тома Полного собрания сочинений позволила более правильно и точно 
воссоздать  текст второй рукописи. В «Ленинском сборнике» приписка 
В. И. Л ени на  на полях воспроизведена подстрочно и отнесена к словам, 
рядом  с которыми она стояла на полях, но логически связана  с ними не 
была и . Она относилась к последующ ей мысли В. И. Л ен и н а  — о понятии 
свободы и равенства  — и была прямым дополнением к полож ениям , вы 
сказан ны м  далее . П оэтом у составители привели текст приписки, гр аф и 
чески располож и в  ее рядом со словами, с которыми она была связана 
и без которых была бы непонятна. Б л а г о д а р я  этому ленинская мысль 
в ы р аж ен а  более точно 12.

С о д ер ж ан и е  всех пяти рукописей и неоконченной статьи «Экономи
ка  и политика в эпоху диктатуры  п ролетариата»  у беж дает  в том, что 
статья  была итогом р азр або то к  брошюры, названной В. И. Л енины м в 
конспектах «О диктатуре пролетариата» . Все они находятся  в н ер аз 
рывном единстве, причем видна прям ая  связь  меж ду опубликованной 
В. И. Л енины м  статьей и всеми предш ествую щ ими ей разработкам и . 
В плане брошю ры В. И. Ленин написал: «2. Конспект +  и — его» 13. В 
работе  «Экономика и политика в эпоху диктатуры  пролетари ата»  этот 
тезис реализован : «К двухлетнему юбилею Советской власти я зад у м ал  
написать небольшую брошю ру на тему, указан ную  в заглавии. Н о в су
толоке повседневной работы мне не удалось  до сих пор пойти дал ьш е 
предварительной  подготовки отдельных частей. Поэтому я решил сде
л а ть  опыт краткого, конспективного излож ения самых существенных, 
на мой взгляд , мыслей по данном у вопросу. Р азум еется ,  конспективный 
хар актер  излож ения  несет с собой много неудобств и минусов» 14.

Изучение самой первой, исходной разработк и  («Н екоторы е стороны 
вопроса о диктатуре  п р олетариата . Вопрос о диктатуре  пролетариата»)  
показы вает  наметку В. И. Л енины м  основных вопросов, о т р а ж а е т  ход 
его разм ы ш лени й  н ад  ними. В. И. Ленин определяет  расстановку  кл ас 
совых сил, назы вает  три основные группы, класса: эксплуатируемые, 
эксплуататоры , средние; рабочие, капиталисты , м елкая  б у р ж у ази я  15. 
П олож ени е  о трех классах  (объединивш ее помещиков и капиталистов

9 «Ленинский сборник» III, стр. 495.
10 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39, стр. 45С.
11 «Ленинский сборник» III, стр. 494.
12 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 39, стр. 455.
13 Там же, стр. 461.
14 Там же, стр. 271.
15 Там же, стр. 453.
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в один класс  эксплуататоров)  вновь отмечено в плане брошю ры о д и к 
татуре  пролетари ата  (рукопись №  5):  4. «Три основные группы...» 
и излож ено  в «Экономике и политике в эпоху диктатуры  п р олета 
риата»: «Эти основные силы: бурж уази я ,  м елкая  б у р ж у ази я  (осо
бенно крестьянство),  пролетариат»  16. У ж е в первой рукописи В. И. Л е 
нин поставил вопрос о ф орм ах  классовой борьбы. П ока это был только 
вопрос, без его разработки : «р) Ф ормы классовой борьбы в этой, осо
бой, стадии. С тары е формы  или новые? в чем новизна?» 17. П ер в ая  ф о р 
мулировка ответа на этот вопрос имеется во второй рукописи. В. И. Л е 
нин выявил и н а зв а л  здесь «две основные задачи  (и, соответственно, 
две новые формы) классовой борьбы при диктатуре  пролетариата :

(1) подавление сопротивления эксплуататоров  (и всякого рециди
ва, возврата  к кап итали зм у  и к капиталистическим т р ад и ц и я м ) .

(2) систематическое руководящ ее  воздействие (тож е =  борьба, но 
особого рода, преодоление известного, п равда ,  совсем иного сопротив
ления и совсем иного рода преодоление) на всех трудящ ихся  кроме про* 
летари ев»  18.

З н а я  последующее классическое определение пяти новых форм 
классовой борьбы п ролетариата , легко зам етить  емкость этих начальны х 
формулировок; исходя из них, В ладим ир  Ильич вы делит затем  — к ак  из 
общего частное — более конкретные формы. Здесь  были излож ены  з а 
дачи, которые непосредственно вытекаю т из качественно нового состоя
ния рабочего класса , превращ ения  его в господствующий класс, а в а н 
гар д  нового общества. Ч тобы у д ер ж ать  власть, необходимо было п ода
вить сопротивление эксплуататоров , чтобы руководить новым общ ест
вом, нужно было систематически воздействовать на всех трудящ ихся , 
то есть быть авангардом . П ока  не была еще н азван а  ф орма воз
действия, способная обеспечить становление социалистического об щ е
ства, преж де  всего утверж ден ие  новой дисциплины, о которой В. И. Л е 
нин писал в работах , относящихся к весне 1918 г., как  об очередной з а 
даче Советской власти.

Третья рукопись со зд ав ал ась  в развитие предыдущ ей. В ней и з л а 
гались мысли о диктатуре  п р о летари ата  как  продолж ении классовой 
борьбы и о государстве к ак  орудии этой борьбы. З д е с ь  В. И. Ленин р а з 
вил полож ение о рабочем классе  как  господствую щем классе:

«21. Д и к та т у р а  п ролетариата  есть обучение одним классом, п роле
тариатом , всех трудящ ихся , idem руководство. Вести. Господствующий 
класс =  пролетариат, один. Господство исключает свободу и равенство.

22. Крестьянство  к ак  трудящ и еся  =  союзник; как  собственники и 
спекулянты =  враг»  19.

В этой рукописи В. И. Ленин конкретизирует свои мысли о ф орм ах  
классовой борьбы п ролетариата . Он вы деляет  из двух основных четыре 
ф ормы, нумеруя каж ду ю  из них буквой латинского  алф ави та .  К роме по
давлен ия  сопротивления эксплуататоров , В. И. Ленин назы вает  «нейт
рализаци ю » мелкой бурж уазии  и использование в интересах Советской 
власти бу р ж у азн ы х  специалистов. И затем  д обавляет  знаком  плюс еще 
одну форму — воспитание новой дисциплины. Третья  рукопись ценна 
тем, что раскры вает  процесс творчества В. И. Л енина. П оследню ю 
(здесь о н а — четвертая)  форму В лади м ир Ильич выделил, заклю чил в 
квадратн ы е скобки:

«4. Д в е  основные линии (или формы  или типа) классовой борьбы 
при диктатуре  п ролетариата :

5. А) подавление эксплуататоров . =  Война более беспощ адная , чем 
иные.

16 Там же, стр. 461, 272.
17 Там же, стр. 453.
18 Там же, стр. 454—455.
18 Там же, стр. 457.
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6. В) «ней трализац ия»  средних элементов, мелкой б урж уазии , кре
стьянства. Н ей тр ал и зац и я  склады вается  из убеж дения, примера, обуче
ния опытом, пресечения уклонений насилием и т. п.

7. С) подчинение себе враж дебн ого  д ля  позитивной работы («спе
цы»),

8. [ +  D) Воспитание новой дисцип лины ]»20.
П реж де, чем создать  четвертую рукопись, в которой будет названа 

п ятая  форма классовой борьбы, В. И. Ленин в третьей рукописи, в кон
це ее, поды тож ил сделанное. Это своего рода резюме третьей руко
писи с указан ием  пунктов. Вместе с тем это уж е и план будущей бро
шюры. Н а зв а н ы  четыре главных отдела, определено их содерж ание. 
Здесь, в первом отделе А., сказан о  о четырех главнейш их ф орм ах  борь
бы. В скобках ж е  перечислены уж е не четыре, а пять форм. К четырем 
пунктам (о четырех ф орм ах) приплюсован еще один. Вот как  вы гл я 
дит этот текст: «Четыре главнейш ие новые задач и  классовой борьбы 
при диктатуре  пролетари ата  (5.6.7.8. +  26 .»21.

В скобках В ладим ир Ильич перечислил здесь номера пунктов своей 
рукописи. 5, 6, 7, 8 — были цитированы выше. К ним он приплюсовал 
п. 26 — об обострении борьбы двух сторон: свергнутых эксплуататоров  
и п р олетариата . Но этот пункт не содерж ит еще термина «гр аж д ан ск ая  
война». О ней идет речь в следующем, логически продолж аю щ ем  его — 
п. 27.— о том, что развивает  ход революции п ролетариата  его г р а ж д а н 
ская  война 22.

В следую щей рукописи — конспекте, р азработан н ом  наиболее  д е 
тально  и законченно,— представлены  все четыре отдела. Н апи сан а  она 
чисто и четко. В. И. Ленин дал  в ней классическое определение пяти 
новых зад ач  и форм борьбы п р олетариата , назвав  в качестве второй 
ф орм ы  — гр аж д ан ску ю  в о й н у 23. К а ж д а я  из этих форм получила пояс
нительную конкретизацию . Здесь  впервые развито  полож ение о пятой 
ф орме — воспитании новой дисциплины. Х арактеристики  всех осталь
ных содерж али сь  в преды дущ их рукописях, хотя эти определения и не 
были там  собраны вместе, а значились порой под разны ми пунктами. 
Этой ж е  ф орме д ав ал о сь  только общее определение. В. И. Л ени н  для 
раскры тия  данной созидательной задачи  и формы классовой борьбы 
наметил  четыре полож ения:

« ( ( 5 ) )  В о с п и т а н и е  н о в о й  д и с ц и п л и н ы .
(а) Д и к тату р а  пролетари ата  и профессиональные союзы.
(р) П ремии и сдельная  плата.
(у) Очистка партии и ее роль.
(б) «Коммунистические субботн и ки »24.
К а ж д а я  из рассмотренных рукописей является  подготовительным 

материалом . В связи с этим законом ерно выяснить, не р ассм атри вал  ли 
В. И. Л ени н  затем  этот вопрос, как  продвигался  он в дальнейш ем  в 
определении форм классовой борьбы и мож но ли считать ф орм улировку 
пяти форм классовой борьбы заверш енной уж е в то время. Изучение 
последующих м атери алов  не о ставляет  сомнения в том, что этот воп
рос был р азр аб о тан  В. И. Л енины м  вполне законченно. У беж дает  в 
этом «П лан  брошю ры о диктатуре  пролетариата» , написанный после 
четвертой рукописи. Об этом свидетельствует включение в него н у м ера
ции пунктов из этой рукописи 25. П лан  более широк, чем п редваритель
ные разработки , в нем выделены основные части — вступительная  (1, 
2 ) ,  экономика (3— 10), политика (§§ 1— 32). Все предш ествовавш ие

20 Там же, стр. 456.
21 Там же, стр. 459.
22 Там же, стр. 458.
23 Там же, стр. 262.
24 Там же, стр. 264.
25 На это указывали еще подготовители «Ленинского сборника» III, стр. 492.



р азр або тк и  касали сь  в ochobhoiM отдела «политика». В связи с этим 
данны е вопросы как  уж е выясненные В. И. Л ени н  в плане не развивает , 
а лиш ь назы вает  и проставляет  рядом номера п ар а гр а ф о в  из рукописи 
«О диктатуре  пролетари ата»  с той ж е  разбивкой  на четыре отдела. 
Сю да вклю чены и п ар агр аф ы  о ф ор м ах  классовой борьбы п ролетариата  
(§§ 3— 8) 26. Это — подтверж дение заверш енности на том этапе реш е
ния данного  вопроса. Ч то касается  части экономической, то она в плане 
д ан а  с нам еткам и  на полях.

Этот план является , очевидно, последним звеном перед написанием 
статьи «Экономика и политика в эпоху диктатуры  пролетариата» . 
С р авн и вая  его и статью, уб еж даеш ься  в том, что план брошю ры о д и к 
татуре  п р олетари ата  начал  осущ ествляться  В. И. Л енины м в этой ста 
тье. Она написана в соответствии с указан ны м  планом. Н ам етки  на 
полях помещены в статье вначале  с тою ж е нумерацией. В плане (в 
рукописи — наметки справа. См. П СС, т. 39, вклейка м еж ду  стр. 460 и 
461): « (1 )  Сущность». В статье: 1) — «Теоретически не подлеж ит со
мнению, что м еж ду  кап итали зм ом  и коммунизмом л еж и т  известный пе
реходный п ер и о д » 27. З а те м  говорится о сущности этого периода — он 
не м ож ет  не быть периодом борьбы м еж ду  ум ираю щ им  капитализм ом  
и р о ж д аю щ и м ся  коммунизмом. Д ал ее ,  в плане « ( I I )  3 основные груп
пы». В статье: часть  2-я — о трех основных ф орм ах  общественного хо
зяйства  и соответственно и м — трех основных силах: бурж уазии , мелкой 
б урж уази и  (особенно крестьянстве),  п р о л е т а р и а т е 28. В этой ж е  части 
развит  пункт III  плана — «О бъединенный труд (из крупного кап и тала)  
vs  м елкая  б урж уази я» .  В плане далее :  « ( IV )  И ллю страции  а) Цент
ральное статистическое управление». В статье  отведено соответствую 
щее место для  иллюстрации. В. И. Ленин приводит данны е ЦСУ, а н а 
лизи рует  их 29. Он п оказы вает  значение экономических преобразований 
в эпоху диктатуры  п ролетариата .

При сопоставлении плана  со статьей видно, что В. И. Л енин успел 
осуществить из намеченного только самую начальную  часть эконом и
ческого р азд ел а .  О тдел «политика» не был написан. В связи с этим 
конспект «О диктатуре пролетари ата»  (четвертая  рукопись), с о д е р ж а 
щий р азр аб о тк у  отдела «политика», приобретает  особое, вполне сам о 
стоятельное значение.

А нализи руя  рукописи В. И. Л ен и н а  и статью «Э кономика и полити
ка в эпоху диктатуры  пролетари ата»  ( в конце которой значилось: « П р о 
д олж ение  следует»),  нельзя  не обратить  внимание на изменение н а з в а 
ния. В рукописи за д у м а н н а я  брош ю ра о загл авлен а  «О диктатуре  про
летари ата» .  Это название было написано  рукой В. И. Л ени на  и на пос
леднем  плане брошюры. Н аискось  на листе он беглым почерком н ап и
сал крупно: «П лан  брошюры о диктатуре  п ролетари ата»  30. Изменение 
заголовка  весьма х арактерн о  для  неп рекращ авш егося  процесса творче
ства В. И. Л енина. Д ействительно, в плане на первое место поставлен 
отдел «экономика», в нем есть и отдел «политика». В. И. Ленин, неукос
нительно следуя своему прави лу  четко раскры вать  сущность работы , 
ф орм ули ровать  тему в полном соответствии с содерж анием , дал  статье 
при ее опубликовании более конкретное название.

Теоретические полож ения о классовой борьбе, сф ормулированны е 
в рассмотренны х подготовительных рукописях и статье, неоднократно 
затем  использовались и трактовали сь  В. И. Л ениным. Изучение его р а 
бот вы являет  их связь  с намеченными здесь вопросами. Ко второй го-

25 См. В. И. Л ен  ии. ПСС. Т. 39, стр. 262—264, 461.
27 Там же, стр. 271.
26 См. там же, стр. 272.
29 См. там же, стр. 275.
30 См. литографское воспроизведение текста плана в т. 39 ПСС, вклейка между 

стр. 460 и 461.
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довщине О ктябрьской революции В. И. Л енины м были написаны и опуб
ликованы  статьи для  «П равды » (кроме «Экономики и политики в эпоху 
диктатуры  пролетариата» , статья «Советская  власть и полож ение ж е н 
щ ины »), д л я  «Бедноты» («Д ва  года Советской власти ») ,  д ля  « П етр о 
градской правды » («П ривет  петроградским рабочим) 3!. В статье «Со
ветская  власть  и полож ение женщины», опубликованной б ноября 
1919 г., развивается  тезис (он значился как  п. 19 в конспекте «О ди к
татуре пролетариата») о реальности д ем о кр ати зм а  при пролетарской  д е 
мократии. В п. 19 намечалось: «Успехи д ем ократи зм а: съезды, собрания, 
пресса, религия, ж енщ ины, угнетенные нации» 32. В статье В. И. Ленин 
рассм атри вает  вопрос о развитии в нашей стране дем ократии  вглубь 
и вширь, причем именно демократии д ля  трудящ ихся , социалистической. 
О пираясь  на мысль о разоблачении сущности и лицемерии ф р аз  о сво
боде и о равенстве  вообщ е как  бурж уазного  предрассудка  насчет вне
классового содерж ания  «демократии», вы сказанную  им в «Экономике и 
политике в эпоху диктатуры  пролетариата»  (и в подготовительных м а 
те р и а л ах ) ,  В. И. Ленин призы вает  в этой статье  к борьбе против л ж е 
цов, говорящ их о свободе и равенстве  д ля  всех, пока есть угнетаю щ ие 
классы. Р а з ъ я с н я я  здесь суть пролетарской  правды  и лозунга  «свобода 
и равенство д ля  рабочего, для  трудящ егося  крестьянина, д ля  угнетенно
го пола», он ставит коренной вопрос, сры ваю щ ий м аску  с лж ецов : 
«С праш ивайте: — Р авенство  какого пола с каким п о л о м ? — К акой н а 
ции с какой нацией? — Какого класса с каким классом? — С вобода от 
какого ига или от ига какого класса?  С вобода д ля  какого  к л а с с а ? » 33.

С ж а т а я  конспективная наметка этого вопроса со д ер ж ал ась  в руко
писи «О диктатуре  п ролетариата» , во II р а зд ел е  — «Д и к татура  п роле
тар и ата  как  разруш ение бурж уазной  и создание пролетарской д ем о к р а 
тии»:

«10. «Свобода». =  Т оваровладельц а .
Р е а л ь н а я  свобода для  наемных рабочих; — 
д ля  крестьян.
Свобода для  эксплуататоров.

С вобода д ля  кого?
» от кого? от чего?
» в чем?

11. «Равенство». Энгельс в Равенство  товаро- 
А нти-Дю ринге (предрас- владельцев.
судок, если сверх уни
чтож ения классов ) .

Равенство  эксплуатируемого  с эксплуататором .
» голодного с сытым.
» рабочего с крестьянином.

Р авенство  кого с кем? в чем?» 34.
Этот вопрос В. И. Ленин ставил неоднократно. К нему он о б р ати л 

ся вновь в заклю чительном  слове по докладу  В Ц И К  и С овнарком а на 
V II  Всероссийском съезде Советов 6 д ек аб р я  1919 г.: «Я говорю, что 
насчет дем ократии  и дем о к р ати зм а  нам продолж аю т подносить целиком 
предрассудки  бурж уазного  дем ократи зм а» . И дал ее  в политически 
острой форме В. И. Ленин раскры л б урж уазн ую  сущность у п р е
ков оппозиции, в том числе представителей  Б ун да , о том, что н а 
до приостановить подавление бурж уазии . Р а зв и в а я  свои полож ения, 
В. И. Ленин р ассм атри вает  здесь Конституцию Р С Ф С Р  и, в частности, 
ее § 23 — о лишении прав  отдельных лиц и групп, которые пользую т
ся ими в ущ ерб  социалистической революции. Полностью процитировав

31 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39, стр. 235—288, 289—291, 283—284.
32 Там же, стр. 266.
33 Там же, стр. 286.
34 Там же, стр. 264—265.
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этот п ар агр аф , В. И. Ленин отстаивает  его, говорит, что именно в нем 
п равильно отраж ено , «чтобы мы с ф р азам и  об общей свободе и общем 
равенстве  трудящ ихся  не шли к народу». Конституция не обеспечивала 
свободу и равенство вообще. И далее  В ладим ир  И льич спраш ивал : «Сво
бода,— но для  какого  класса  и для  какого  употребления? Р авенство ,— 
но кого с к е м ? » 35.

Х арактерно , что в до к л аде  на VII Всероссийском съезде  Советов 
5 д ек аб р я  В. И. Ленин реали зовал  свой тезис, намеченный в конспек
те «О диктатуре  п ролетариата» . П оследний в этой рукописи пункт имел 
следую щее содерж ание:

«32. С оветская  конституция Р С Ф С Р .
§ 23 её N B » 36.

Текст д о к л а д а  содерж ит  и важ н ое  теоретическое положение, кото
рое т а к ж е  было р азр або тан о  в подготовительных м атер и алах  и непос
редственно касалось  одной из форм классовой борьбы п р олетариата . 
Говоря о значении гр аж д ан ско й  войны в стране, В. И. Ленин подчерк
нул: «Наша война является продолжением политики революции, поли
тики сверж ен и я  эксплуататоров , кап итали стов  и п о м ещ и к о в » 37.

Теоретическое обобщ ение опыта первых двух лет  Советской власти, 
которое концентрированно было излож ено  в подготовительных м атер и а 
лах , наш ло свое вы раж ен и е  в последующ их тр у дах  В. И. Л ени на , в том 
числе в работе, опубликованной 6 д ек аб р я  1919 г., «Выборы в Учре
дительное собрание и диктатура  п ролетариата» . В рукописи «О д и к 
татуре  пролетари ата»  п. 18 касался  соотношения вопросов мирного го
лосования  и обострения классовой борьбы. П осле  вопроса: «С начала  
«решить», потом мирно голоснуть?» В лади м ир И льич написал: « С н а ч а 
ла  развитие  классовой б о р ь б ы » 38. В названной работе  он тщ ательны м  
образом  исследовал  эту проблему. Он п оказал , что решение вопроса о 
всеобщем избирательном  праве  «дается  не голосованием, а всеми ф о р 
мами классовой борьбы, вплоть до гр аж д ан ско й  войны». Участие в бур
ж уазн ом  парлам ен те  является  лиш ь одной из форм борьбы п р о л етар и а 
та, сн ач ала  следует разруш ить  устои и основы фактического неравенст
ва, затем  п ролетариат  поведет трудящ ихся  «к уничтожению классов, 
т. е. к тому единственно-социалистическому равенству, которое не я в 
ляется  обманом...» зэ. В заклю чительной части этой работы  (пп. 7, 8, 9) 
развивается  тезис рукописи о том, что арифметические подсчеты не под
ходят  д ля  определения силы п р олетариата . «Больш инство»? 51% (а а )  
п ролетари ата  меньше, чем 20% (рр) п ролетариата :  если в аа б о ль 
ше им периалистского за р а ж е н и я  и сопротивления мелкой б у р ж у а 
з и и » 40. И м ея  в виду этот вопрос, В. И. Л ени н  отметил: «С ила п ро
л етар и ата  в лю бой капиталистической стране несравненно больше, чем 
доля  пролетари ата  в общей сумме населения... П оэтом у пролетариат, 
д а ж е  когда он составляет  меньшинство населения (или когда сознатель
ный и действительно революционный а в а н га р д  пролетари ата  со ставл я 
ет меньшинство населения) ,  способен и низвергнуть б урж уази ю  и при
влечь затем  на свою сторону многих союзников из такой массы полу
пролетариев и мелких б урж уа, которая  никогда зар ан ее  за  господство 
пролетари ата  не вы скаж ется , условий и зад ач  этого господства не пой
мет, а только из дальнейш его своего опыта убедится в неизбежности, 
правильности, закономерности пролетарской  диктатуры » 4],

35 Там же, стр. 421, 423, 424,
36 Там же, стр. 268.
37 Там же, стр. 406.
38 Там же, стр. 266.
39 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 40, стр. 21, 22.
40 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 39, стр. 458.
41 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 40, стр. 23.
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Р ассм отренны е примеры раскры ваю т  связь  м еж ду  анализируемы м и 
рукописями В. И. Л ени на  и многими его последующими трудами. Это 
еще раз  подчеркивает глубину залож ен н ы х  в рукописях мыслей, их тео
ретическое значение. П одготовительные м атери алы  имеют и ретроспек
тивную связь с ранее написанными произведениями В. И. Л ени на  и 
трудам и К. М аркса  и Ф. Энгельса. М етоды научной работы В лади м ира  
И льича, использование им источников п редставляю т особый интерес.

К асаясь  вопросов, теоретически р азработан н ы х  им ранее, В. И. Л е 
нин опирается на р яд  своих трудов. Так, в конспекте «О диктатуре  про
л етар и ата»  в § 2 после слов «старые предрассудки насчет государ
ства» В ладим ир Ильич пометил в скобках о необходимости сравнить 
с работой «Государство и революция». В § 21 — «И м п ери али зм  как 
вы сш ая  стадия  кап итали зм а»  — значится: «Резю м е моей к н и г и » 42. Р а з 
работка  новых положений б ази р о в ал ась  на теоретических установках  
этих работ. Здесь , в конспекте, В. И. Ленин упоминает в качестве ис
ходных моментов и многие произведения и письма К. М аркса  и Ф. Э н
гельса. Конспект раскры вает  неразры вную  связь теоретического твор
чества В. И. Л ени на  и основополож ников м арксизм а . В нем 10 раз  
В. И. Л енин ссылается  на работы  К. М аркса  и Ф. Энгельса «А нти-Д ю 
ринг» (из главы  «М ораль  и право. Р авен ство») ,  «П роисхож дение семьи, 
частной собственности и государства» , письма К. М ар кса  — И. Вейде- 
мейеру, И. К угельману, Ф. Э нгельса  — А. Бебелю , предисловие Ф. Э н
гельса ко второму немецкому изданию  его книги «П олож ени е  рабочего 
класса  в Англии» и другие. Отсылки порой очень кратки и скупы. Н а 
пример: «24. Б у р ж у а з н а я  верхуш ка п р олетариата .

1852— 1892 Энгельс и Магх.
1872 М агх о вож дях  английских
тред-юнионов» 43.

Они раскры ваю т ход творчества, марксистскую  базу, на основе которой 
В И. Ленин развил  теорию о диктатуре  п р олетари ата  в исторически 
новых условиях. Они еще раз  показы ваю т преемственность и н ер азр ы в
ную связь ленинизма к ак  революционной теории новой эпохи с м ар к си з
мом.

В. И. Ленин в качестве источников в своей работе  использовал  и 
руководящ ие документы Коммунистической партии и Советского госу
дарства .  Выш е уж е упом инался п. 32 конспекта «О диктатуре  п роле
тари ата» ,  где В лади м ир  Ильич наметил д ать  ан ал и з  Конституции 
Р С Ф С Р  и непосредственно ее § 23. Н еодн ократно  упоминается  в кон
спекте П р о гр ам м а  Р К П  как  источник для  ан ал и за  и сравнения при 
рассмотрении форм классовой борьбы — неизбежности соединения 
гр аж д ан ско й  войны с революционными войнами (§ 5 ) ,  использовании 
бурж уазн ы х  «спецов» (§ 7 ) ,  а т а к ж е  вопросов о револю ционно-проле
тарских  и национальны х войнах (§ 22), социал-ш овинизме и расколе 
1915— 1919 годов (§ 24). В. И. Ленин к аж ды й  из этих п ар а гр а ф о в  з а 
кан чи вал  буквам и cf («cofner»),  то есть сравни с П рограм м ой  Р К П 44, 
считая  ее ценнейшим источником, обобщ ивш им опыт борьбы за победу 
социалистической революции и первого года диктатуры  п ролетариата . 
С сы лка  на П р ограм м у  Р К П  (б) д а н а  и в статье «Экономика и политика 
в эпоху диктатуры  п р о л етар и ата» .  Говоря о «первых ш агах»  коммунизма 
в России, В. И. Л енин зам ечает  в скобках: « ( к а к  говорит это и н аш а  п а р 
тийная  програм м а, п ри нятая  в м арте  1919 г . ) » 45.

В качестве источников В. И. Ленин использовал  большой ф акти че
ский м атери ал  и в том числе статистические дан ны е Н ародного  Комис-

42 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 39, стр. 262, 266.
43 Там же, стр. 267.
44 См. там же.
45 Там же, стр. 273.
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сариата  продовольствия и Ц ентрального  статистического управления. 
В третьей части работы  «Экономика и политика в эпоху диктатуры  про
летар и ата»  В. И. Ленин привел цифровые данны е о государственной 
заготовке хлеба в стране (м атери алы  Н ародного  К ом иссариата  продо
вольствия).  Это итоговые цифры заготовки хлеба за  1 августа 1917 г.— 
1 августа 1918 г.— около 30 млн. пудов, за  следующий год — около 
110 млн. пудов, за  первые три месяца следующей (1919— 1920 гг.) к а м 
пании заготовок — около 45 млн. пудов в сравнении с 37 млн. пуд. за 
соответствующие месяцы предыдущ его года (август — октябрь  1918 г .) .  
И так , в динамическом ряду  приведены сопоставимые итоговые данные, 
убеж даю щ и е в неуклонном улучшении дела  с заготовкам и хлеба. И 
В лади м ир Ильич д елает  вывод о хотя и медленном, но неуклонном про
движ ении вперед в смысле победы над  капитализм ом , несмотря на не
слыханные трудности. Д а л е е  В ладим ир Ильич воспроизводит таблицу 
Ц С У  с итоговыми данными о производстве и потреблении хлеба по 
26 производящ им и потребляю щ им губерниям. В ней — данны е о насе
лении городов, сел, производстве хлеба, доставке его Компродом, 
мешочниками, всем количестве хлеба и потреблении его на душу. П о д 
водя общий итог, В. И. Ленин заклю чил: «И так, приблизительно поло
вину хлеба городам дает  Компрод, другую п о л о в и н у — м еш очн и ки »46. 
Эта  пропорция подтверж дена, как  отметил В. И. Ленин, обследованием 
питания городских рабочих в 1918 году. Изучение рабочих бю джетов 
говорило о том, что спекулятивная цена хлеба вдесятеро выше госу
дарственной.

В следующей, четвертой части работы дан  ан али з  этих статисти
ческих данных, которые, по словам В. И. Л енина, рисовали все основ
ные черты современной экономики России. Ц и ф ры  показали , что в кре
стьянской стране, какой была Россия, больше всего и сразу  выиграли 
крестьяне вообще. Они получили свободу, землю  и впервые стали пи
таться  лучше горож анина. В. И. Ленин писал, что статистические д а н 
ные выявили наглядно разницу м еж ду  крестьянами: труж ени ки-крестья
не дали  40 млн. пудов хлеба по твердым государственным ценам, а 
крестьянин-спекулянт, союзник капиталиста , продал другие 40 млн. пу
дов хлеба из-под полы по цене вдесятеро дороже. Этот крестьянин есть 
эксплуататор  голодного рабочего. С ним не может быть равенства (сы
того с голодным) при диктатуре п р олетариата .

Т а к  цифровыми вы кладкам и  В. И. Ленин привел читателя к в а ж 
нейшему теоретическому выводу, что нельзя при знавать  равенства, сво
боды и демократии одинаково для  крестьянина-спекулянта  и крестья- 
нина-труж еника. Конкретные данны е у б еж дал и  в правильности полити
ки по отношению к крестьянству, направленной на союз с трудовым 
крестьянством и на борьбу с кулаком  и спекулянтом. В данном случае 
В ладим ир Ильич применил прием использования итоговой статистиче
ской таблицы  д ля  вы раж ени я  социальной сущности экономического по
лож ени я  страны и обоснования основной линии политики Коммунисти
ческой партии на укрепление союза с трудовым крестьянством, на р а з 
граничение крестьянина-трудящ егося  от крестьянина-собственника. кре- 
стьянина-работника от крестьянина-торгаш а, крестьянина-труж еника 
от крестьянина-спекулянта. И менно в этом разграничении, писал 
В. И. Ленин, «вся суть с о ц и а л и з м а » 47. Он п оказал  полную несостоя
тельность оппортунистов и ревизионистов, «социалистов на словах, м ел
кобурж уазн ы х дем ократов  на д е л е » 48. М артовых, Черновых и Каутских, 
не понявш их этой сути социализма.

Изучение подготовительных м атери алов  В. И. Ленина, связанных 
с написанием работы «Экономика и политика в эпоху диктатуры  про-

46 Там же, стр. 275.
47 Там же, стр. 277. 
4г См. там же,
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летари ата» , знакомит с его лабораторией  и р аскры вает  большое тео
ретическое значение этих рукописей. В них получила дальнейш ее р а з 
витие и обогащ ение теория марксизма , п одтверж ден ная  практическим 
опытом революционного преобразования  общества, опытом первых лет 
осуществления рабочим классом ведущей роли в обществе — роли а в а н 
гарда , руководителя и организатора  трудящ ихся.

Н а  основе этого опыта В. И. Ленин раскры л  сущность переходного 
периода, заклю чаю щ егося  в революционном преобразовании ди ктату 
рой пролетариата  капиталистического общ ества в социалистическое. 
Этот период, писал В. И. Ленин, «не может не быть периодом борьбы 
м еж ду умираю щ им капитализм ом  и рож даю щ им ся  коммунизмом;— или 
иными словами: м еж ду побежденным, но не уничтоженным, кап и тали з
мом и родивш имся, но совсем еще слабы м, к о м м у н и зм о м » 49. В. И. Ленин 
выявил более высокую ступень классовой борьбы в этот период, подчи
няющей себе «все и всякие формы». В рассмотренных рукописях им были 
впервые сф ормулированы  все новые задачи  и формы классовой борьбы 
п ролетариата . Это, в свою очередь, послуж ило основой обобщ аю щ его 
определения рабочего класса  как  господствующего, которое дан о  в р а 
боте «Экономика и политика в эпоху диктатуры  пролетариата» : « П р о л е 
тар и ат  стал, свергнув б урж уазию  и завоевав  политическую власть, гос
подствующим классом: он держ ит  в руках  государственную власть, он 
р асп о р яж ается  обобщ ествленными у ж е  средствами производства, он 
руководит колеблю щ имися, промежуточными элем ентам и и классами, 
он подавляет  возросшую энергию сопротивления э к с п л у а та т о р о в » 50, 
Л енинские полож ения о ведущей роли рабочего класса , его за д ач а х  и 
ф орм ах  борьбы легли в основу революционно-преобразую щей д еятел ь 
ности рабочего класса  и его а в ан гар д а  — Коммунистической партии.

49 Там же, стр. 27!.
50 Там же, стр. 279




