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МОГУЧЕЕ СРЕДСТВО 
ОВЛАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМОМ

Подлишю научный краткий курс исто
рии ВКП(б) запечатлевает со всей глу
биной героическую историю партии 
Ленина— Сталина.

Изучение истории ВКЛ(б) обогащает 
опытом борьбы рабочих и крестьян 
нашей страны за социализм, помогает ов
ладевать большевизмом, повышает поли
тическую бдительность. Изучение слав
ной истории большевизма вооружает зна
нием законов общественного развития и 
политической борьбы, знанием движущих 
сил революции, укрепляет уверенность в 
окончательной победе великого дела пар
тии Ленина— Сталина, победе коммуниз
ма во всем мире.

Первая глава краткого курса истории 
М П (б ) рассказывает о том, как в идей
ной борьбе с народничеством расчища
лась почва для создания марксистской 
рабочей иартии в России. Группа «Осво
бождение труда* во главе с Плехановым 
нанесла в 80-х годах прошлого столетия 
решающий удар народничеству, Ленин 
завершил в 90-х годах его идейный раз
гром.

С развитием капитализма в России 
рабочий класс в половине 80-х годов 
прошлого столетия вступил на путь мас
совых выступлений в виде организован
ных стачек.

В 1895' году Ленин образовал петер
бургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», создание которого яви
лось началом нового этапа —  перехода 
па массовую агитацию среди рабочих и 
соединения марксизма с рабочим движе
нием.

В первой главе рассказывается о пер
вой, хоть п неудавшейся попытке об’еди- 
пения социал-демократических организа
ций в партию в 1898 г. ( I с’езд РСДРП) 
и о той гигантской работе, которую про
делал Ленин, выдвинув и осуществив 
план создания первой общерусской газе
ты революционных марксистов —  «Иск
ры».

«Главными противниками создания еди
ной политической рабочей партии были 
в этот период «экономисты», —  говорит
ся в кратком курсе истории ВКП(б). —  
«Они отрицали необходимость такой пар
тии. Они поддерживали разрозненность 
и кустарничество отдельных групп. Имен
но против них и направили свои удары 
Ленин и организованная им «Искра».

Выпуск в 1900— 1901 годах первых 
номеров «Искры* обозначал переход к пе
риоду действительного образования из 
разрозненных групп и кружков единой 
Российской социал - демократической ра
бочей партии.

Исключительно просто, в доступной и 
яркой форме рассказывается во второй 
главе о гениальном ленинском плане по
строения марксистской партии, о периоде 
образования РСДРП и о появлении впуг 
ри партии фракций большевиков и мень
шевиков.

С огромной глубиной и силой нарисо
вала во второй главе борьба Ленина про̂  
тив «экономистов»,. меньшевиков, сперва 
пытавшихся помешать созданию единой 
централизованной партии рабочего клас
са, затем старавшихся разрушить уже со
зданную партию.

С предельной четкостью показано во 
второй главе, что соединение^ рабочего 
движения с социализмом можно было обес
печить. лишь разгромив «экономистов», 
разгромив идеологию оппортунизма, тео
рию преклонения перед стихийностью, те
орию хвостизма, самотека в рабочем дви
жении.

меньшевистский оппортунизм и развер
нул организационные основы большеви
стской партии.

Краткий курс истории ШШ{6), с заме
чательной глубиной анализируя гениаль
ные произведения Ленина, показывает, 
как создавались идеологические основы 
марксистской партии в России, как скла
дывались организационные и тактические 
основы партии большевиков, как отстоял 
Ленин теоретические основы марксист
ской партии.

С огромным вниманием, с исключитель
ным интересом приступают к изучению 
краткого курса истории ВКП(б) партий
ные организации Грузии-

С нетерпением ожидали партийные и 
непартийные большевики заводов, фаб
рик, советских учреждений получения но
меров газет, в которых опубликована 
первая глава замечательною ленинско- 
сталинского учебника.

В парткоме Тбилисского мельничного 
комбината, несмотря на то, что был вы
ходной день, собрались пропагандисты, 
агитаторы, слушатели кружков и прове
ли читку первой главы краткого курса 
истории ВКП(б), опубликованной в этот 
день в местной печати. На следующее 
утро агитаторы комбината провели бесе
ды в цехах.

Читки введения и первой главы крат
кого курса истории партии проведепы 
среди рабочих цехов и ночных, вахт ба
тумской базы Главнефти, в цехах нефте
перегонного и машиностроительного заво
дов.

В Батумском торговом порту организует
ся семинар для агитаторов и чтецов- 
беседчиков по подготовке к проведению 
бесед по истории ВКП(б).

Практические мероприятия для обеспе
чения высокого уровня изучения истории 
партии по подлинпо-научному ленинско- 
сталинскому учебнику приводит партком 
Тбилисского паровозо - вагоноремонтного 
завода пмопи Сталина: все члены парт
кома будут присутствовать на запятнях 
кружков сети партийного просвещения. 
Итоги партийной учебы будут подводить
ся на заседании парткома в день прове
дения занятий.

Читку первой главы краткого курса ис
тории ВКП(б) провели агитаторы на Тби
лисском заводе имени Калинина.

В следующий депь партийной учебы —  
21 сентября— все кружки начинают изуче
ние истории партии по краткому курсу, 
одобренному ЦК ВКП(б).

Это налагает особую ответственность 
на райкомы партии, первичные парторга
низации за качество подготовки и прове
дения занятий.

Значительную роль в подготовке долж
ны сыграть партийные кабинеты. Их за
дача̂ — обеспечить систематическую помощь 
в работе семпнаров пропагандистов и аги
таторов, в подготовке к занятиям руково
дителей кружков.

Партийный кабинет Орджоппкидзевского 
райкома ТО КП(б) Грузии перестраивает 
работу в соответствии с выросшими тре
бованиями, вызванными углубленным изу
чением истории ВКН(б). Подбираются ка
дры квалифицированных докладчиков, кон
сультантов. В первичных партийных орга
низациях района парткабинет организует 
консультации по отдельным вопросам 
истории партии.

Партийный кабинет паровозо - вагоноре
монтного завода имени Сталина готовит 
карты, схемы, диаграммы к очередным те
мам занятий кружков по изучению исто
рии партии.

С огромной активностью приступают 
коммунисты, комсомольцы, непартийные

_  „  9 большевики к вдумчивому, глубокому изу-
Гениальный труд Ленина < Iто делать.» ченню истории родной партии Ленина—  

ВЛОЖИЛ ОСНОВУ идеологии болыиевис Г ПтЬпмиа п л  а я м о п п т о л ы ш й  к н п г й  нагы-заложил основу
•кой партии, указал пути борьбы за
юн янский план построения партии прояви 
оппортупистов.

Ленин полностью разоблачил меньшеви
ков, которые, по существу, продолжали 
лпнию «экономистов».

На II с/езде РСДРП в 1903 году, во 
время обсуждения I  параграфа устава 
партии, нашла свое яркое выражение 
борьба Ленина против меньшевиков, та
щивших партию к организационной раз
дробленности, кружковщине, кустарниче
ству.

Ленин в своей исторической книге 
«Шаг вперед, два шага назад» разоблачил
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Сталина по замечательной книге, насы 
щепной глубоким теоретическим содержа
нием.

Это мудрое ленпнско-сталппскоо руко
водство к революционному действию буде! 
воспитывать массы в духе высокой идей
ности, принципиальности, закалять их, 
повышать бдительность к проискам врагов 
варода.

Обеспечить глубокое изучение заме
чательной книги, обобщающей гигантский 
исторический опыт партии Ленина—
Сталина, являющейся незаменимым руко
водством по овладению большевизмом—  
боевая, важнейшая задача каждой партий
ной организации.

VII ПЛЕНУМ ВЦСПС
У треннее  заседание 14 сентябр я  . .

На утреннем заседании пленума 14 сен- предусмотрено проектом устава, а на
тября продолжались прения по докладу 
секретаря ВЦСПС тон. П. Г. Москатова 
о проекте типового устава профессио
нального союза. Все выступавшие под
черкивали огромное значение типового 
устава профессионального союза и под
держивали основные положения доклада.

Тов. Лебедев (председатель завкома 
Кольчуги некого завода им. Орджоники
дзе) возражал против того, что по проек
ту устава профгруппорг подбирает стра
хового делегата, общественного инспекто
ра по охране труда и др. По мнению 
тов. Лебедева, эти работники должны 
избираться.

Тов. Иванов (председатель ЦК союза 
рабочих резино - каучуковой промыш
ленности), тов. Глебов (председатель ЦК 
союза работников хозяйственных учреж
дений) и другие указывали, что на 
крупных предприятиях, где созыв об
щих собраний рабочих всего завода или 
цеха связан с большими трудностями, 
вопрос о приеме в союз должен ре
шаться не на цеховом собрании, как

общем собрании профсоюзной группы.
Тов. Трусов (председатель ЦК союза 

финансово-банковских работников) пред
ложил раздел об исключении из членов 
союза дополнить серьезной мерой во
спитательного воздействия — исключе
нием из членов профсоюза на опреде
ленный срок.

Тов. 'Скобелев (председатель ЦК союза 
шоферов Юга) считает недостаточным
срок полномочий для фабрично - завод
ских и местных комитетов — 1 год, а 
ЦК и обкомов — 2 года. По его мне
нию, этот срок должен быть удлинен.

На утреннем заседании также вы
ступили тт. Миронов (председатель ЦК 
союза рабочих транспортного машино
строения), Потапов (председатель ЦК 
союза рабочих судостроительной про
мышленности), Шибанов (студбюро 
ВЦСПС), Новоселов (председатель ЦК 
союза рабочих строительства легкой, 
лесной и пищевой промышленности) 
и другие.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
В П О СЛЕДН И Й  Ч А С

ПОРЯДОК В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОССТАНОВЛЕН

По всей Чехословакии происходят мощные антифашистские демонстрации 
под лозунгом единства трудящихся всех национальностей в борьба за 
целостность и независимость республики. На снимке: антифашистская демон
страция в одном из городов Судетской области. (Союзфото).

Заседание чехословацкого правительства
ПРАГА, 14. (ТАСС). Сегодня с утра 

происходит заседание кабинета мини
стров. Премьер Годжа принял перед за
седанием французского посланника де 
Лакруа и английского — Ньютона.

Миссия лорда Ренсимена, повидимому, 
совершенно растерялась. Ренсимен пере
ехал в помещение английского посоль
ства. Последним актом миссии была по
сылка ее членов Эштон - Гуэткина и 
Пэто в гор. Хэб для восстановления 
«контакта» с руководством генлейнов-

цев, с Щелью уговорить их возобновить 
переговоры с правительством.

Члены миссии Ренсимена Эштон-Гуэт- 
кин и Пэто взяли также на себя 
посредничество по урегулированию по
ложения в городах Швадербах и Габерс- 
бирк. Срок ультиматума, пред’явлен- 
ного военным командованием генцей- 
новцам, захватившим эти города, уже 
исток. Однако, приведение в исполнение 
мероприятий воинских частей задержа
но в связи с посредничеством англий
ских «советников».

Антифашистская демонстрация в Оломоуце
ПРАГА, 14. (ТАСС). Вчера в городе 

Оломоуце (промышленный центр Мора
вии) всеми антифашистскими партиями 
была организована демонстрация чеш
ских и немецких трудящихся. В  демон
страции участвовало 35 тысяч человек.

Сообщение о мероприятиях правитель
ства по восстановлению порядка в Су
детской области было встречено присут

ствовавшими восторженной овацией по 
адресу президента Бенеша, правитель
ства и командования армией. 35 тысяч 
рук поднялось1 в воздух, когда была за
читана клятва верности республике.

Демонстрация состоялась 8а два часа 
до опубликования постановления прави
тельства о запрещении собраний, ми
тингов и демонстраций.

В О ЕН Н Ы Е П Р И ГО Т О В Л ЕН И Я  
ГЕРМ АН С К О ГО  Ф АШ ИЗМ А

ПРАГА, 15. (ТАСС). По сведениям, 
имевшимся и вечеру 14 сентября, генлей- 
новсиий путч закончился полным прова
лом.

Очищение от мятежников города Габер- ■ 
сбирка, где гасело 2 тыс. генлейновских 
штурмовиков, имевших два артиллерий
ских орудия, тяжелые и легкие пулеме
ты и т. п., к 6 часам вечера было закон
чено. Против генлейновских мятежников 
были двинуты бронемашины и танки. 
После короткой стычки, в результате ко
торой убито 14 жандармов и 30 генлей- 
новцев, генлейновские мятежники были 
окружены и вынуждены были сдаться.

В пограничном городе Швадербахе 
положение до 9 часов вечера оставалось 
без изменений. Воинсцие части не могли 
приступить н боевым действиям, ибо 
генлейновцы и подошедшие с германской 
территории группы генлейновских «ле- 
гионеров» вырыли траншеи близ самой 
границы, а арестованных жандармов и 
заложников держали в подвале здания, 
половина которого находится на герман
ской территории. Генлейновцы с явно 
провокационной целью стремились к то
му, чтобы военные действия в этом 
районе привели и нарушению границы. 
Поздно вечером осаждавшие город чехо
словацкие воинские части ликвидировали 
и этот очаг гвнлейновского путча.

Как стало известно, вчера в город Хэб 
прибыли из Германии два вагона с ору
жием. На станцию немедленно явились

генлеиновские штурмовики, занявши* 
вокзал вместе со служащими германского 
таможенного управления, занимающего 
часть ' здания вокзала. Вагоны были 
отправлены — один в Карловы Вары 
(Карлсбад), другой — в Фалькнов. Вок
зал был очищен от генлейновских штур
мовиков только после того, как он был 
окружен танками и пулеметами. Оба ва
гона благодаря принятым мерам были в 
пути задержаны, и оружие конфисковано.

Вчера в городе Хэб произошло новое 
вооруженное столкновение. Жандармерия 
произвела обыск в здании центрального 
руководства генлейновцев и обнаружила 
там крупные склады оружия.

По последним сведениям, общее коли
чество жертв гвнлейновского путча со
ставляет 65 человек, в том числе 26 че
хов и 39 генлейновцев.

Вчера вечером по радио было передан^ 
правительственное сообщение, в котором 
сказано, что в Судетской области восста
новлен порядок.

В ночь на 14 сентября члены миссии 
Ренсимена Эштон-Гуэткин, Пэто и Ген- 
дерсон прибыли в город Аш, где встрети
лись с Генлейном. Говорят, будто англи
чане предложили Генлейну проект «по
четного выхода» из создавшегося положе
ния. Генлейн заявил, что делегация по 
переговорам с правительством им распу
щена и что генлейновцы будут настаи
вать на немедленном удовлетворении их 
требования о «самоопределении».'

С Ш А  И Г Е Р М А Н С К А Я  У Г Р О З А  Ч Е Х О С Л О В А К И И

По всей стране— маневры
*

БЕРЛИН, 14. (ТАСС). Фашистская по
чать, поддерживая ультиматум генлей- 
ноЕцев, всячески раздувает их провока
ции и подогревает военные настроения в 
стране, подводя широкие массы посте
пенно к такому состоянию, чтобы не чув
ствовалось внезапного перехода от «мир
ного» состояния к вступлению в войну.
Мужская часть населения, и особенно 
молодежь, исчезает из крупных городов 
и предприятий для строительства воен
ных укреплений на западной границе. По 
всей стране, и особенно на западной 
границе, происходят непрерывные армей
ские маневры. Об'явлено, что в ближай
шее время по всей Германии в течение I ших 7—10 дней.

длительного срока будут происходить 
большие воздушно-химические учения.

Сегодняшняя фашистская печать за
полнена сообщениями о наглом ультима
туме Генлейна чехословацкому прави
тельству. Печать, поддерживая ультимо- 
тум Генлейна, заявляет, что с Прагой 
разговаривать нечего.

ЛОНДОН 14. (ТАСС). Дипломатический 
обозреватель газеты «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост» сообщает, что по све
дениям, имеющимся в распоряжении ге
неральных штабов Англии и Франции, 
концентрация германских войск и распо
ложение их во всех пограничных райо
нах будут закончены в течение ближай-

НЫО-ИОРК, ■ 14. (ТАСС). Как передает 
агентство «Ассошиэйтед пресс», после 
получения в США сообщения о том, что 
генлейновцы пред’явили ультиматум че
хословацкому правительству, государ
ственный секретарь (министр иностран
ных дел) Хэлл совещался с другими 
чиновниками государственного ‘ департа
мента.

Хэлл заявил представителям печати, 
что правительство США тщательно сле
дит за развитием событий в Европе и 
что он поддерживает телефонную связь 
с президентом Рузвельтом, который на
ходится сейчас в Рочестере (штат Мин
несота).

Агентство «Юнайтед пресс» сообщает, 
что французский посол в США по при
бытии из Франции в Вашингтон сразу 
же посетил государственный департа
мент.

НЬЮ-ИОРЙ, 14. (ТАСС). «Американ
ская лига мира и демократии» опубли
ковала заявление, в котором говорится, 
что речь Гитлера еще больше обостри
ла и до того напряженное положение в 
Европе и представляет прямую угрозу 
независимости Чехословацкой республи
ки. Эта речь лишний раз свидетель-1 фондовой бирже. В течение одного часа 
ствует о том, что США должны-немед-I курсы акций резко упали.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС)

ленно пересмотреть свою внешнюю по
литику, установить полное сотрудниче
ство с другими демократическими стра
нами и применить экономические санк
ции против Германии и других агрессо
ров. «Интересы американскрго народа,— 
говорится в заявлении, — требуют, чтобы 
правительство США вместо с другими 
демократическими странами предприня-' 
ло об’единенные усилия для обуздания 
фашистских агрессоров. Теперь еще не 
поздно предотвратить мировую войну».

«Дейли уоркер» требует от правитель 
ства США, чтобы оно сделало реши
тельное предупреждение Германии о 
том, что война против Чехословакии 
угрожает мирному существованию США. 
Такое заявление, говорит газета, спо
собствовало бы делу мира. Речь Гитле
ра является сигналом к мировой войне, 
если только об’единенные силы мира 
своевременно не остановят германских 
фашистов.

П а н и к а  н а  н ь ю - й о р к с к о й  б и р ж е
ЛОНДОН, 14. (ТАСС). Ультиматум ген

лейновцев .чехословацкому правитель
ству вызвал панику на нью - Йоркской

П О З И Ц И Я  А Н Г Л И И

Чемберлен вылетел в Германию
ЛОНДОН, 14. (ТАСС). Вчера состоялось 

совещание английских министров с уча
стием Чемберлена, Галифакса, Саймона 
и Хора. Кроме того, на совещании при
сутствовали военный министр, морской 
министр, министр авиации и командую
щий английскими воздушными силами. 
В  связи с речью Гитлера министры сно
ва обсуждали вопрос о положении в Цент
ральной Европе.

Политический обозреватель газеты 
«Ньюс крояикл» сообщает, что на этом 
совещании министры рассмотрев план 
расположения английских военных сил 
на случай войны и утвердили уже раз 
работанные мобилизационные планы.

Дипломатический обозреватель газеты 
«Дейли геральд» Юэр утверждает, что 
после совещания министров, Гитлеру

было направлено новое более решитель
ное предупреждение, подчеркивающее, 
что Англия не сможет остаться нейтраль
ной в случае возникновения конфликта, 
который будет угрожать безопасности 
Франции.

Как сообщает дипломатический обозре
ватель газеты «Дейли телеграф энщ Мор
нинг пост», после речи Гитлера министры 
нашли необходимым провести бол ре су
щественные оборонные мероприятия. По 
словам обозревателя, между английским 
и французским генеральными штабами 
происходит обмен информацией и поддер
живается теонейший контакт.

ЛОНДОН, 15. (ТАСС). По сообщению 
агентства Рейтер, английский премьер 
Чемберлен сегодня, в 8 часов 35 минут 

| утра вылетел в Германию для встречи с 
1 Гитлером.

Восточный фронт
В  официальной сводке испанского ми

нистерства обороны от 13 сентября го
ворится, что части мятежников, поддер
жанные авиацией и интенсивном огнем 
артиллерии, атаковали позиции респу
бликанцев между Партида де Фанху- 
нас и высотой Гарта. Ценой тяжелых 
потерь фашистам удалось занять высо
ту 441. От остальных позиций они бы
ли отброшены. Республиканская артил
лерия точным огнем помешала вступить 
в действие 20 итальянским танкам. Три 
фашистских танка были выведены из 
строя. Истребители республиканцев под
вергли весьма эффективному пулеметно
му обстрелу позиции фашистов.

Фронт Леванта
Утром 13 сентября мятежники сдела

ли вылазку против позиций республи
канцев в секторе Вильямалур. Однако, 
попытки фашистов занять эти позиции 
'•казались тщетными.

Центральный фронт
Республиканцы взорвали мину под 

одним из зданий Университетского го
родка (сектор Мадрида), разрушив галле- 
рею с находившимися там фашистами.

На других фронтах положение без 
перемен.
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В О ЕН Н Ы Е Д ЕЙСТВИЯ В К И Т А Е
(ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС)

В Центральном Китае

Французские политические деятели 
о положении в Центральной Европе

ПАРИЖ, 14. (ТАСС). Наиболее дально
видные французские политические деяте
ли подчеркивают, что положение в Евро
пе может быть изменено и приведено в 
нормальное состояние лишь в случае 
энергичных и решительных действий 
английского и французского прави
тельств. За Судетской областью, подчер
кивают эти политические деятели, насту
пит очередь Эльзаса, Польши, колониаль
ных требований Германии, будет поста
влена под удар безопасность стран Ду
найской Европы и, наконец, самих Фран
ции и Англии.

На основе сведений из иностранных 
кругов Берлина, известная французская

журналистка Женевьева Табуи передает 
на страницах «Эвр», что, по последним 
сведениям, Гиммлер ̂ после беседы с Гит
лером отправил в Чехословакию около 
10 тысяч агентов гестапо (германская 
тайная полиция), переодетых в штатское 
платье. В  Чехословакии, говорит Табуи, 
уже произошли серьезные инциденты и 
еще более серьезные инциденты, повиди
мому, находятся в стации подготовки. 
Руководителем организации мятежа и про
вокаций в Чехословакии является депу
тат- генлейновец по имени Кребс, чело
век, готовый на все, человек, который 
выполнит все приказы, поступающие из 
Берлина. Генлейновцы снабжены ору
жием и взрывчатыми веществами.

На южном берегу реки Янцзы продол
жаются ожесточенные бои в секторе 
Жуйчана. Японцы несут большие поте
ри.

Юго - восточнее Матоучжэня японцы 
высадили десант, который встретил 
ожесточенное сопротивление китайских 
войск.

За последнее время японцы снова 
стали применять отравляющие газы. 
12 сентября японцы при поддержке 
артиллерийского огня с военных судов 
и под прикрытием завесы ядовитого ды
ма провели пять атак на китайские 
позиции в секторе Нанькана (Синьцзы). 
Основной целью японцев бкло захва
тить возвышенность Сикулин. Эта воз
вышенность атаковывалась 14 раз. Лишь 
после неоднократных бомбардировок с

воздуха и широкого применения отра
вляющих газов японцам удалось занять 
эту возвышенность. В  бою японцы по
теряли большое количество убитыми и 
ранеными.

В секторе Махулина наступило оа- 
тишье.

На северном берегу реки Янцзы с пе
ременным успехом продолжаются бои в 
районе Гуанцзи. 12' сентября западнее 
Гуанцзи китайцами был уничтожен япон
ский отряд в 400 человек.

'12 сентября японские самолеты бом
бардировали наиболее населенные части 
города Синьян (к северу от Ханькоу). 
Разрушено 850 жилых домов. Среди 
мирного населения имеются убитые и 
раненые.

В Северном Китае
12 сентжЬя 12  японских самолетов | несколько лагерей беженцев. От зажи- 

бомбардировали Чжэнчжоу. На город I гательных бомб в городе вспыхнул боль- 
сброшено свыше 100 бомб. Уничтожено I шой пожар.

19 сентября, в 7 час. веч., в летнем помещении клуба имени Ворошилова 
(ул. Коминтерна, № 5), состоится пленум Тбилисского Совета рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутат ов.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Исполнение местного бюджета гор. Тбилиси за 1937 год и рассмотре

ние бюджета на 1938 год (тов. Мурджи кнели).
2. Организационные вопросы.
Присутствие всех членов и кандидатов Тбилисского Совета обязательно.

ПРЕЗИДИУМ ТБИЛИССКОГО СОВЕТА.
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической

Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б).

партии (большевиков)
К Р А Т К И М  К У Р С . Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год.

Г  Л  Л  В  П I I I

МЕНЬШЕВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ В ПЕРИОД 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
(1 9 0 4 -  1 9 0 7  Г О Д Ы ) .

1. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА. Д АЛЬН ЕЙ Ш ИЙ  ПОД‘ЕМ  РЕВОЛЮЦИОННОГО  
Д В И Ж ЕН И Я  В  РОССИИ. ЗАБАС ТО ВКИ  В П ЕТ ЕРБУ РГЕ . ДЕМОНСТРАЦИЯ Р А 
БО ЧИ Х У  ЗИМНЕГО Д ВО РЦ А. 9 Я Н ВА РЯ  1905 ГОДА. РАССТРЕЛ ДЕМ ОН
СТРАЦИИ. НАЧАЛО РЕВОЛЮ ЦИИ.

С конца XIX столетия империалистиче
ские государства начали усиленную борь
бу за господство на Тихом океане, за раз
дел Китая. В этой борьбе участвовала и 
царская Россия. В 1900 году царские вой
ска совместно с японскими, гермапскими, 
английскими и французскими с невиданной 
жестокостью подавили народное восстание 
в Китае, наиравлепное своим острием про
тив иностранцев-имнериалистов. Еще рань
ше царское правительство вынудило Китай 
передать России Ляодунский полуостров с 
крепостью Порт-Артур. Россия добилась 
нрава отроить железные дороги на китай
ской территории. Была построена желез
ная дорога в Северной Манчжурии — 
Китайская Восточная железная дорога 
(КВЖД) и введены русские войска для 
ващиты ее. Северная Манчжурия тодверг- 
лась военной оккуиации со стороны цар
ской России. Царизм подбирался к Корее. 
Русская буржуазия строила иланы созда
ния «Желторессии* в Манчжурии.

В своих захватах на Дальнем Востоке 
царизм столкнулся с другим хищником —  
Японией, которая быстро превратилась в 
империалистическую страну и тоже стре
милась к захватам на азиатском матери
к у  в первую очередь за счет Китая. Япо
ния, так же, как и царская Россия, стре
милась забрать себе Корею и Манчжурию. 
Япония уже тогда мечтала о захвате Са
халина и Дальпого Востока. Англия, ко
торая побаивалась усиления царской Рос
сии на Дальнем Востоке, втайне была па 
стороне Японии. Назревала русско-япон
ская война. К  этой войне толкали цар
ское жравительство крупная буржуазия, 
иокавшая новых рынков, и наиболее реак
ционные слои помещиков.

Не дожидаясь, пока царское правитель
ство об’явит войну, Япония первая начала 
ее. Располагая хорошей разведкой в Рос
сии, Яюиия рассчитала, что в этой борь
бе будет иметь неподготовленного против
ника. Не об’являя войны, Япония в янва
ре 1904 года неожиданно напала на рус
скую крепость Порт-Артур \п причипила 
находившемуся в Порт-Артуре русскому 
флоту серьезные потери.

Так началась русско-японская война.
; Царское правительство рассчитывало, 
Кто война поможет ему укрепить свое по
литическое положение п остановить ре
волюцию. По его расчеты не оправдались. 
Война еще более расшатала царизм.

Плохо вооруженная и обученная, руко
водимая бездарными и продажными гене
ралами, русская армия стала терпеть одно 
юражение 8а другим. '.

На войне наживались капиталисты, чи
новники, генералы. Кругом процветало во
ровство. Войска снабжались нлохо. Когда 
нехватало снарядов, армия как бы в на
смешку юлучала вагоны с иконами. Сол
даты говорили с горечью: «японцы нас 
снарядами, а мы их —  иконами>. Вместо 
того, чтобы перевозить ранепых, особыо 
пев8да вывозили награбленное царскимп 
генералами имущество.

Японцы осадили, а затем взяли кре
пость Порт-Артур. Нанеся ряд поражений 
царской армии, они разгромили ее под 
Мукденом. Трехооттысячпая царская армия 
потеряла в этом сражении до 120 тысяч 
убитыми, ранеными, пленными. Вслед за
тем последовал полный разгром и гпбель 
Я Цусимском проливе царского флота, по
сланного из Балтийского моря на помощь 
ооащенному Порт-Артуру. Поражение при 
Цусиме означало полную катастрофу: из 
двадцати военных судов,1 посланных ца
рем, было ютоилено и уничтожено три
надцать, взято в жлен четыре. Войпа была 
окончательно проиграна царской Россией.

Царское правительство оказалось вы
нужденным заключить позорный мир с 
Японией. Япония захватила Корею, забра
ла у России Порт-Артур и половину Са
халина.

Народные массы не хотели этой войны' царю петицию (просьбу) о своих нуждах.
п сознавали ее вред для России. За от
сталость царской России народ расплачи
вался дорогой ценой.

Большевики и меньшевики по-разному 
относились к этой войне.

Меньшевики, в том числе Троцкий, ска
тывались на п о зи ц и и  оборончества, тр-есть 
защиты «отечества» царя, помещиков и 
капиталистов.

Ленин и большевики, наоборот, считали, 
что поражение царского правительства в 
этой грабительской войне полезно, так 
как приведет к ослаблению царизма и 
усилению революции.

Поражения царских войск вскрывали 
перед самыми широкими массами парода 
гнилость царизма. Ненависть к царизму в 
пародных массах с каждым днем росла.
Падение Порт-Артура —  начало падения 
самодержавия, ипсал Ленин.

Царь хотел войной задушить револю
цию. Он добился обратного. Русско-япон
ская войпа ускорила революцию.

В царской России кажиталистическпй 
гнет усиливался гпетом царизма. Рабочие 
страдали не только от капиталистической 
эксплуатации, от каторжного труда, по и 
от бесправия в^его народа. Поэтому со
знательные рабочие стремились возглавить 
революционное движение всех демократи
ческих элементов города и деревни протцв 
царизма. Крестьянство задыхалось от без
земелья, от многочисленных остатков кре
постничества, оно находилось в кабале у 
помещика и кулака. Народы, населявшие 
царскую Россию, стонали под двойным 
гнетом— своих собственных и русских по
мещиков и капиталистов. Экономический 
кризис 1900— 1903 г. г. усилил бедствия 
трудящихся масс, война нх еще более 
обострила. Поражения в войне усиливали 
в массах ненависть к царизму. Прибли
жался конец народному терпению.

Как видно, причин для революции было 
более, чем достаточно.

В декабре 1904 года под руководством 
Бакинского комитета большевиков была 
проведена огромная, хорошо организован
ная стачка бакинских рабочих. Эта стачка 
окончилась победой рабочих, заключением 
первого в истории рабочего движения в 
России коллективного договора между ра
бочими и нефтепромышленниками.

Бакинская стачка явилась началом ре
волюционного под’ема в Закавказьи и 
в ряде районов России.

«Бакинская стачка послужила сигна
лом славных январско-февральских вы
ступлений но всей России» (Сталин).
Эта стачка была как бы предгрозовой 

молнией накануне великой революционной 
бури.

Началом революционной бури явились 
события 9 (22) января 1905 года в Пе
тербурге.

3 января 1905 года началась стачка 
на крупнейшем заводе Петербурга —  Иу- 
тиловском (теперь Кировский завод). Эта 
стачка началась из-за увольнения с заво
да четырех рабочих. Стачка' на Путилов- 
ском заводе быстро разрослась, к ней при
соединились другие заводы и фабрики Пе
тербурга. Стачка стала всеобщей. Движе
ние грозно росло. Царское правительство 
решило в самом начале подавить движе
ние.

Еще в 1904 году, до путиловской стач
ки, полиция создала при помощи провока
тора попа Гапона свою организацию сре
ди рабочих —  «Собрание русских фабрич
но-заводских рабочих». Эта организация 
имела свои отделения во всех районах 
Петербурга. Когда началась стачка, поп 
Гааон на собраниях своего общества пред
ложил провокаторский план: 9 января 
пусть соберутся все рабочие и в мирном 
шествии, с хоругвями и царскими портре
тами пойдут к Зимнему дворцу н подадут

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ С ТА ЧКИ  И ДЕМОНСТРАЦИИ РАБО ЧИ Х. НАРАСТАНИЕ Р ЕВ О 
ЛЮЦИОННОГО Д В И Ж ЕН И Я  КРЕС Т ЬЯ Н . ВОССТАНИЕ НА БРОНЕНОСЦЕ 
„П О ТЕМ КИН *. . .

После 9 января революционная борьба

Царь, дескать, выйдет к народу, выслу
шает и удовлетворит его требования. Ра
йон взялся помочь парской охранке: вы
звать расстрел рабочих и в крови пото
пить рабочее движение. Но полицейский 
план повернулся против царского пра
вительства.

Петиция обсуждалась на рабочих собра
ниях, в нее вносились поправки и изме
нения. На этих собраниях выступали и 
большевики, не называя себя открыто 
большевиками. Под их влиянием в пети
цию были включены требования свободы 
иечатп и слова, свободы рабочих союзов, 
созыва Учредительного собрания для из
менения государственного строя России, 
равенства всех перед законом, отделения 
церкви от государства, прекращения^ вой- 
пы, установления 8-часового рабочего 
дня, передачи земли крестьянам.

Выступая на этих собраниях, больше
вики доказывали рабочим, что свободу 
не добывают просьбами к царю, а завое
вывают с оружием в руках. Большевики 
предостерегали, что в рабочих будут стре
лять. Но остановить шествие к Зимнему 
дворцу они не смогли. Значительная 
часть рабочих еще верила, что царь им 
поможет. Движение с огромной силой за
хватило массы.

В петиции петербургских рабочих гово
рилось:

«Мы, рабочие г. Петербурга, йашя 
жены, дети и беспомощные старцы- 
родители, пришли к тебе, государь, 
искать правды и защиты. Мы обни
щали, нас угнетают, обременяют непо
сильным трудом, над нами надругаются, 
в нас не признают людей... Мы и тер
пели, но нас толкают все дальше и 
дальше в омут нищеты, бесправия и 
невежества, нас душат деспотизм и 
произвол... Настал иредсл терпению. 
Для нас прпшел тот страшный момент, 
когда щ чш е смерть, чем продолжение 
невыносимых мук...»
9 января 1905 года ранним утром ра

бочие пошли к Зимнему дворцу, где на
ходите* тогда царь. Рабочие шли к царю 
целыми семьями —  с женами, детьми и 

‘ стариками, несли царские портреты и 
церковные хоругви, пели молитвы, шли 
безоружные. Всего собралось па улицах 
свыше 140 тысяч человек.

Николай второй встретил пх недруже
любно. Он приказал стрелять в безоруж
ных рабочих. Больше тысячи рабочих бы
ло в этот день убито царскими войсками, 
более 2 тысяч ранено. Улицы Петербурга 
были залиты кровью рабочих.

Большевики/ шли вместе с рабочими. 
Многие из них были убиты пли арестова
ны. Большевики ту*г же, на залитых ра
бочей кровью улицах, об’яснялп рабочим, 
кто виновник этого-ужасного злодеяния и 
как нужно с пим бороться.

День 9 января стал называться «Кро
вавым воскресеньем». 9 января рабочие 
получили кровавый урок. В этот день бы
ла расстреляна вера рабочих в царя. Они 
поняли, что только борьбой можно добить
ся своих прав. Уже к вечеру 9 января 
в рабочих районах начали строить барри
кады. Рабочие говорили: «Царь нам всы
пал, ну —  и мы ему всыплем!»

Страшная весть о кровавом злодеянии 
царя разнеслась повсюду. Возмущение и 
негодование охватили весь рабочий класс, 
всю страну. Не было города, где бы рабо
чие не бастовали в знак протеста против 
злодейства царя и не выставляли поли
тических требований. Рабочие шли теперь 
на улицу с лозунгом «долой самодержа
вие». Число стачечников в январе достиг
ло громадной цифры— 440 тысяч. За один 
месяц бастовало рабочих больше, чем за 
все предыдущее десятилетие. Рабочее дви
жение поднялось па огромную высоту.

В России началась революция.

рабочих ирипяла более острый, политиче
ский характер. От экономических стачек и 
стачек солидарности рабочие стали пере
ходить в политическим стачкам, к демон
страциям, а местами —  к вооруженному 
сопротивлению царекпм войскам. Особенно 
упорный и организованный характер но
сили стачки в крупных городах, где были 
сосредоточены значительные массы рабо
чих, —  в Петербурге, Москве, Варшаве, 
Риге, Баку. В первых рядах борющегося 
пролетариата шли металлисты. Передовые 
отряды рабочих своими стачками раска
чивали менее сознательные слои, подни
мали на борьбу весь рабочий класс. Влия
ние социал-демократии быстро росло.

Первомайские демонстрации в ряде месг 
сопровождались столкновениями с поли
цией и войсками. В Варшаве в результате 
расстрела демонстрации было несколько 
сот убитых п ранепых. На расстрел п 
Варшаве рабочие по призыву польской со
циал-демократии ответили общей заба
стовкой протеста. В течение всего мая пс 
прекращались стачки и демонстрации. В 
майских стачках по России участвовало 
более 200 тысяч рабочих. Рабочие Баку, 
Лодзи, Иваново-Вознесенска были охваче
ны общей стачкой. Все чаще бастовавшие 
рабочие и демонстранты сталкивались с 
царскими войсками. ТатЙш столкновения 
имели место в ряде городов —  в Одессе, 
Варшаве, Риге, Лодзи и других.

Особенно острый характер припяла 
борьба в крупном промышленном цептре 
Польши —  городе Лодзи. Рабочие Лодзи

покрыли городские улицы десятками бар- из нервых Советов рабочих депутатов в
рпкад и три дня (22— 24 июня 1905 г.) 
вели уличные бои с царскими войсками. 
Вооружепное выступление слилось здесь 
с общей забастовкой. Ленин считал эти 
бои первым вооруженным выступлением 
рабочих в России.'

Среди летних стачек особенно выде
ляется стачка иваново-вознесснскпх рабо
чих. Она длилась с конца мая до начала 
августа 1905 года, то-есть почти два с 
половиной месяца. В стачке принимало 
участие около 70 тысяч рабочих, среди 
них было много женщин. Стачкой руко
водил Северный комитет большевиков. 
Почти ежедневно за городом, на реке Тал
ке, собирались тысячи рабочих. Здесь, на 
собраниях, они обсуждали свои рабочие 
нужды. На собраниях рабочих выступали 
большевики. Чтобы подавить стачку, цар
ские власти приказали войскам разгонять 
рабочих, стрелять в них. Было убито не
сколько десятков н ранено несколько сот 
рабочих. Город был эб'явлен на осадном 
Положении. Однако, рабочие держались 
стойко и па работу не шли. Рабочие и 
нх семьи голодали, но не сдавались. 
Только крайнее истощенно принудило ра
бочих стать на работу. Стачка закалила 
рабочих. Она показала образец мужества, 
стойкости, выдержки, солидарности рабо
чего класса. Она послужила настоящей 
школой политического воспитания пвано- 
во-вознесенекпх рабочих.

В период этой забастовки пваново-воз- 
несепские рабочие создали Совет уполно
моченных, который был фактически одним

России.
Политические стачки рабочих встряхну

ли всю страну. Вслед за городом стала 
подниматься деревпя. С весны начались 
крестьянские волнения. Крестьяне огром
ными толпами шли против помещиков, 
громили их имения, сахарные и виноку
ренные заводы, поджппуш помещичьи 
дворцы и усадьбы. В ряде мест крестьяне 
захватывали помещичью землю, прибегали 
к массовой порубке леса, требовали пере
дачи народу земель помещиков. Крестьяне 
захватывали помещичий хлеб и другие 
припасы, делили их между голодающими.
Помещики в испуге вынуждены были бе
жать в города. Царское правительство по
сылало солдат и казаков для подавления 
восстания крестьян. Войска расстреливали 
крестьян, арестовывали «зачинщиков», по
роли и истязали их. Но крестьяне не пре- ’ долил положение Ленин.

мест проходили организованные социал- 
демократами забастовки сельскохозяй
ственных рабочих.

Но это было только начало крестьян
ской борьбы. Крестьянское движение охва
тило лишь 85 уездов, то-есть прибли
зительно седьмую часть всего числа 
уездов европейской части царской России.

Рабочее и крестьянское движение и ряд 
поражений русских войск в русско-япон
ской войне оказали свое влияние на ар
мию. Эта опора царизма заколебалась.

В июне 1905 года вспыхнуло восста
ние в Черноморском флоте, на броненосце 
«Потемкин». Броненосец в это время 
стоял недалеко от Одессы, в которой про
исходила общая стачка рабочих. Восстав
шие матросы расправились с наиболее 
ненавистными им офицерами и привели 
броненосец в Одессу. Броненосец «Потем
кин» перешел на сторону революции.

Ленин придавал этому восстанию огром
ное значение. Он считал необходимым, 
чтобы большевики руководили этим дви
жением, связали его с движением рабо
чих, крестьян и местных гарнизонов.

Царь послал против «Потемкина* воен
ные суда, но матросы этих судов отказа
лись стрелять по своим восставшим то
варищам. Несколько дней на броненосце 
«Потемкин» развевался красный флаг ре
волюции. Но тогда, в 1905 году, партия 
большевиков не была единственной пар
тией, руководившей движеппем, как это 
было позднее, в 1917 году. На «Потем
кине* было ее мало меньшевиков, эсеров 
и анархистов. Поэтому, несмотря на уча
стие в восстании отдельны# социал-демо

кратов, оно не имело правильного и до
статочно опытного руководства. Часть 
матросов в решительные моменты заколе
балась. Остальные суда Черноморского 
флота не присоединились к восставшему 
броненосцу. Не имея угля и продоволь
ствия, революционный броненосец был 
вынужден уйти к берегам Румынии и 
сдаться румынским властям.

Восстание матросов на броненосце «По
темкин» окончилось поражением. Попав
шие впоследствии в руки царского пра
вительства матросы были преданы суду.
Часть была казнена, часть сослана на ка
торгу. Но самый факт восстания имел 
исключительно важное значение. Восста
ние на броненосце «Потемкин* явилось 
первым массовым революционным вы
ступлением в армии и флоте, первым пе 
реходом крупной части царских войск на 
сторону революции. Восстание это сделало 
для рабочих, крестьянских и особенно са
мих солдатских и матросских масс более 
нонятной и близкой мысль о присоедине
нии армии п флота к рабочему классу, к 
народу.

Переход рабочих к массовым политиче
ским стачкам и демонстрациям, усиление 
крестьянского движения, вооруженные 
столкновения народа с полицией и вой
сками, наконец, восстание в Черноморском 
флоте,— все это говорило о том, что на
зревают условия для вооруженного вос
стания народа. Это обстоятельство заста
вило либеральную буржуазию серьезно за
шевелиться. Боясь революции и вместе с 
тем пугая царя революцией, она искала 
сделки с царем протпв революции п тре
бовала небольших реформ «для народа»,
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чтобы «успокоить* народ, расколоть силы 
революции и предупредить тем самым 
«ужасы революции». «Надо прирезать 
землю крестьянам, иначе они нас прире
жут»,—  говорили либеральные помещики. 
Либеральная буржуазия готовилась разде
лить власть с царем. «Пролетариат бо
рется, буржуазия крадется к власти», —  
писал Ленин в эти дни о тактике рабо
чего класса и тактике либеральной бур
жуазии.

Царское правительство продолжало по
давлять рабочих и крестьян со свирепой 
жестокостью. Но оно не могло не видеть, 
что одними лишь репрессиями невозможно 
справиться с революцией. Поэтому наряду 
с репрессиями оно стало прибегать к по
литике лавирования. С одной стороны, ври 
помощи своих провокаторов оно стало на
травливать народы России друг на друга, 
устраивая еврейские погромы и армяно
татарскую резню. С другой стороны, —  
обещало созвать «представительное учре
ждение» в виде Земского собора или Го
сударственной думы, поручив министру 
Булыгину разработать проект такой думы, 
с тем, однако, чтобы у думы не было за
конодательных прав. Цсе эти меры пред
принимались для того, чтобы расколоть 
силы революции и оторвать от революции 
умеренны* слои народа.

Большевики об’явилп бойкот булыгин- 
ской думы, поставив себе целью сорвать 
эту варрикатуру на народное предста
вительство.

Меньшевики, наоборот— решил* не сры
вать думу и признали необходимым При
пять в ней участие.

■

Революция привела в движение все 
классы общества. Поворот в политической 
жизни страны, вызванный революцией, 
сдвинул их со старых, насиженных по
зиций и заставил их перегруппироваться 
применительно к новой обстановке. Каж
дый класс, каждая партия старались вы
работать свою тактику, свою линию по
ведения, свое отношение к другим клас
сам, свое отношение к правительству. Да
же царское правительство оказалось вы
нужденным выработать свою, необычную 
для него, новую тактику, в виде обеща
ния созвать «представительное учрежде
ние»,— булыгипскую думу.

Необходимо было выработать свою так
тику и соцнал-демократпческой партии. 
Этого требовал нарастающий под’ем рево
люции. Этого требовали но терпящие от
лагательства практические вопросы, став
шие перед пролетариатом: об организации 
вооруженного восстания, о свержении 
царского правительства, о создании вре
менного революционного правительства, 
об участии социал-демократии в этом 
правительстве, об отношении к крестьян
ству, об отношении к либеральной бур
жуазии и т. п. Необходимо было выра
ботать единую и продуманную марксист
скую тактику социал-демократии.

Но благодаря оппортунизму и расколь
ническим действиям меньшевиков Россий
ская социал-демократия оказалась в это 
время расколотой на две фракции. Раскол 
нельзя было еще считать полным, и эти 
две фракции не были еще формально дву
мя разными партиями, но на деле они 
очень напоминали две различные партии, 
имеющие свои собственные центры, свои 
собственные газеты.

Углублению раскола способствовало то 
обстоятельство, что меньшевики к своим 
старым разногласиям с большинством пар
тии по организационным вопросам доба
вили новые разногласия,— разногласия по 
тактическим вопросам./

Отсутствие единой партии привело к 
отсутствию единой партийной тактики.

Можно было бы найти выход из поло
жения. если бы созвать немедля очередной 
III с’езд партии, установить на с’езде еди
ную тактику и обязать меньшинство чест
но проводить в жизиь решения с'езда, 
подчинится решениям большинства с'ез
да. Этот именно выход и предлагали боль
шевики меньшевикам. Но меньшевики и 
слышать не хотели. о III с’езде. Считая 
преступлением оставлять дальше партию 
без тактики, одобренной партией и обя
зательной для всех членов партии, боль
шевики решили взять на себя инициативу 
созыва Ш  с'езда.

На с’езд были приглашены все органн

может в данный момент выйти из рамок 
допустимого при капитализме, в ее пол
ной победе заинтересован прежде всего 
пролетариат, ибо победа этой революции 
дала бы пролетариату возможность орга
низоваться, подняться политически, при
обрести опыт и иавыки политического 
руководства трудящимися массами и пе
рейти от революции буржуазной к рево
люции социалистической.

Тактику пролетариата, рассчитанную на 
полную победу буржуазно-демократической 
революции, может поддержать только кре
стьянство, так как оно не может разде
латься с помещиками и получить поме
щичьи земли без полной победы револю
ции. Крестьянство является, поэтому, 
естественным союзником пролетариата.

Либеральная буржуазия не заинтересо
вана в полной победе этой революции, так 
как ей нужна царская власть, как кнут' 
против рабочих и крестьян, ш орм х она 
боится больше всего, п она будет ста
раться сохранить царскую власть, ограни
чив ее несколько в правах. Поэтому ли
беральная буржуазия будет стараться кон
чить дело сделкой с царем *а базе кон
ституционной монархии.

Революция победит лишь в том случае, 
если ее возглавит пролетариат, если про
летариат, как вождь революции, сумеет 
обеспечить союз с крестьянством, если ли
беральная буржуазия будет изолировапа, 
если социал-демократия примет активное 
участие в деле организации народного 
восстания против царизма, если будет 
создано в результате победоносного вос
стания временное революционное пра
вительство, способное выкорчевать корни 
контрреволюции п созвать всенародное 
Учредительное собрание, если социал-де
мократий не откажется при благоприят
ных условиях принять участие во вре
менном революционном правительстве, что
бы довести до конца революцию.

Тактическая линия конференции мень
шевиков. Так как революция буржуазна, 
то вождем революции может быть только 
либеральная буржуазия. Не с крестьян
ством должен сближаться пролетариат, а 
с либеральной буржуазией. Главное здесь 
— не отпугнуть либеральную буржуазию 
своей революционностью и не дать ей пш 
вода отшатнуться от революции, ибо если 
она отшатнется от революции, революция 
ослабнет.

Возможно, что восстание победит, но 
социал-демократия после победы восста
ния должпа отойти в сторон^, дабы не

ко русских меньшевиков. На самом* деле, 
критикуя тактику меньшевиков, он ра
зоблачал вместе с тем тактику междуна
родного оппортунизма, обосновывая же 
тактику марксистов в период- буржуазной 
революции и -проводя разницу между ре
волюцией буржуазной, и революцией со
циалистической,—  он сформулировал вме
сте с тем основы марксистской тактики 
в период перехода от революции буржуаз
ной к революции социалистической.

Вот основные тактические положения, 
развитые Лепивым в его брошюре «Две 
тактики социал-демократии в демократи
ческой революции*.

1) Основным тактическим положением, 
пронизывающим книгу Ленина, является 
идея о том, что пролетариат может и 
должен быть вождем буржуазно-демокра
тической революции, руководителем бур- 

'Жуазно-демократической революции в Рос
сии.

Ленин признавал буржуазный характер 
этой революции, так как она, как он ука
зывал, «не способна непосредственно вый
ти пз рамок только демократического пе
реворота*. Но он считал, что она являет
ся не верхушечной, а народной револю
цией, приводящей в движение весь народ, 
весь рабочий класс, все крестьянство. По
этому попытки меньшевиков умалить зна
чение буржуазной революции для пролета
риата, принизить роль пролетариата в ней 
и отстранить пролетариат от нее Ленин 
считал предательством интересов пролета
риата.

«Марксизм, писал Ленин, учит про
летария не отстраненпю от буржуазной 
революции, не безучастию к ней, 
не предоставлению руководства в ней 
буржуазии, а, напротив, самому энер
гичному участию, самой решительной 
борьбе за последовательный пролетар
ский демократизм, за доведение револю
ции до конца* (Ленин, т. V III, стр. 58).

«Мы должны не забывать, писал 
дальше Ленин, что.нет и быть не мо
жет в настоящее время другого сред
ства приблизить социализм, как полная 
политическая свобода, как демократи
ческая республика» (там же, стр. 104). 
Лепнн предвидел два возможных исхода 

революции:
а) и л и  дело кончится решительной 

победой над царизмом, свержением цариз
ма и установлением демократической рес
публики;

б) или, если нехватит сил, дело может 
кончиться сделкой царя с буржуазией за

зацип партии, как большевистские, так и коем случае не должна принимать в нем
11ЛТТТ 11ТЛТ>1/ОФЛ1*1ГЛ П л  1ГЛ Ш  Ш Л Ш П 'П  ЛГГНОЛП . 1  1 ___. . . . .меньшевистские. Но меньшевики отказа
лись от участия на III с’езде и решили 
созвать свой с’езд. Они назвали свой с’езд 
конференцией, так как делегатов оказа
лось у них немного, но на деле это был 
с’езд, партийный с’езд меньшевиков, ре
шения которого считались обязательными 
для всех меньшевиков.

Б апреле 1905 года был созван в Лон
доне III с’езд Российской социал-демокра
тической партии. На с’езд с’ехались 24 
делегата от 20 большевистских комите
тов. Были представлены все крупные ор
ганизации партии.

С’езд осудил мещ.шевпков, как «отко
ловшуюся часть партии»,’ и перешел к 
очередным вопросам по выработке такти
ки партии.

Одновременно со с’ездом собралась в 
Женеве конференция меньшевиков.

Два с’езда— две партии»,— так опре-

кращали борьбы.
Движение крестьян стало все шире рас

пространяться в центре России, в Повол
жье, в Закавказьи, особенно в Грузин.

Социал-демократы все глубже стали 
проникать в деревню. ЦК партии выпу
стил обращение к крестьянам: «Крестья
не, к вам наше слово». Социал-демокра
тические комитеты в Тверской, Саратов
ской, Полтавской, Черниговской, Екатери- 
нославской, Тифлисской и многих других 
губерниях выпускали воззвания к кре
стьянам. В деревнях социал-демократы 
устраивали собрания, организовывали 
кружки из крестьян, создавали крестьян
ские комитеты. Летом 1905 года в ряде

И с’езд и конференция обсуждали по 
сути дела одни и те же тактические во
просы, но решения по этим вопросам бы
ли приняты прямо противоположного ха
рактера. Два различных ряда резолюций, 
принятых на с’езде . и конференции, 
вскрыли всю глубину тактических разно
гласий между III с’ездом партии и кон
ференцией меньшевиков, между больше
виками и меньшевикам!!.

Вот основные пункты этих разногла
сий.

Тактическая линия III с’езда партии.
С’езд считал, что, несмотря на буржуазно- 
демократический характер происходящей 
революции, несмотря на то, что она не

отпугнуть либеральную буржуазию. Воз- «акой-яибп куней конститт-
можно, что в результате восстания будет “ Р*»» ™* г « г щей, скорее всего— каррикатурой на та

кую конституцию.
Пролетариат заинтересован в лучшем 

исходе, то-есть в решительной победе над 
царизмом. Но такой исход возможен лишь

создано временное революционное пра
вительство, по социал-демократия пи в

участия, так как это правительство пе

™ Т а Г в Г е Т - Т » м ~ / в РнвВм "  ™  «< * пролетариат сумеет
и своей революционностью социал-демо- « **•  Руководителем революции.
кратия может отпугнуть лноеральную 
буржуазию и тем подорвать революцию.

С точки зрения перспектив революции 
было бы лучше, если бы было созвано 
какое-нибудь представительное учрежде
ние, вроде Земского собора или Государ
ственной думы, которую можно было бы 
подвергнуть давлению рабочего класса 
извне, чтобы превратить ее в Учредитель
ное собрание или толкнуть ее на то, что
бы она созвала Учредительное собрание.

У пролетариата есть свои особые, чи
сто рабочие, интересы к ему следовало 
бы запяться этими-именно интересами, а 
не пытаться стать вождем буржуазной ре
волюции, которая является общеполити
ческой революцией и которая касается, 
стало-быть, всех классов, а по только 
пролетариата.

Таковы были, коротко, две тактики 
двух фракций Российской социал-демокра
тической рабочей партии.

Классическую критику тактики меньше
виков и гениальное обоснование больше 
вистской тактики дал Ленин в своей исто
рической книге «Две тактики социал-де
мократии в демократической революции».

Она была выпущена в свет в июле 
1905 года, то-есть спустя два месяца 
после III с’езда партии. Судя по загла
вию книги, можно было подумать, что

«Исход революции, писал Ленин, за
висит от того, сыграет ли рабочий класс 
роль пособника буржуазии, могучего по 
силе своего натиска на самодержавие, 
но бессильного политически, пли роль 
руководителя народной революции» (таи 
же, стр. 32).
Ленин считал, что у пролетариата есть 

все возможности избавиться от участи 
пособника буржуазии и ста!ь руководите
лем буржуазно-демократической револю
ции. Эти возможности заключаются по 
Ленину в следующем.

Во-первых, «пролетариат, будучи по 
положению своему наиболее передовым 
и единственным последовательно револю
ционным классом, тем самым призван 
сыграть руководящую роль в общедемо
кратическом революционном движении
России» (Ленин, т. V III, стр. 75).

Во-вторых, пролетариат имеет свою 
собственную, независимую от буржуазии, 
политическую партию, дающую ему воз
можность сплотиться «в единую и само
стоятельную политическую силу» (там же, 
стр. 75).

В-третьих, пролетариат больше заинте
ресован в решительной победе революции, 
чем буржуазия, ввиду чего «в известном 
смысле буржуазная революция болев вь^ 
годна пролетариату, чем буржуазии» (там

Ленин касается в ней вопросов тактики I же, стр. 57). 
только лишь периода буржуазно-демокра- «Буржуазии выгодно опираться, пи- 
тической революции и имеет в виду толь-1 сал Ленин, на некоторые остатки ста-
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рины против пролетариата, например, 
на монархию, на постоянную армию 
и т. п. Буржуазии выгодно, чтобы бур
жуазная революция не смела слишком 
решительно все остатки старины, а 
оставила некоторые из них, то-есть, 
чтобы эта революция была не вполне 
последовательна, не дошла до конца, 
не была решительна и беспощадна... 
Буржуазии выгоднее, чтобы необходи
мые преобразования в буржуазно-демо
кратическом направлении произошли 
медленнее, постепеннее, осторожнее, 
нерешительнее, путем реформ, а не пу
тем революции... чтобы эти преобразо
вания как можно меньше развивали ре
волюционной самодеятельности, инициа
тивы и энергии простонародья, то-есть 
крестьянства и особенно рабочих, ибо 
иначе рабочим тем легче будет, как 

-«говорят французы, «переложить ружье 
с одного плеча на другое», то-есть на
править против самой буржуазии то 
оружие, которым снабдит их буржуаз
ная революция, ту свободу, которую 
она даст, те демократические учрежде
ния, которые возникнут на очищенной 
от крепостничества почве. Наоборот, 
рабочему классу выгоднее, чтобы не
обходимые преобразования в буржуазно
демократическом направлении прошли 
пменно не реформаторским, а револю
ционным путем, ибо реформаторский 
путь есть путь затяжек, проволочек, 
мучительно медленного отмирания гнию
щих частей народного организма. От 
гниения их страдают прежде всего и 
больше всего пролетариат и крестьян
ство. Революционный путь есть путь 
быстрой, наименее болезненной по от
ношению к пролетариату операции, 
путь прямого удаления гниющих частей, 
путь наименьшей уступчивости и осто
рожности по отношению к монархии и 
соответствующим ей омерзительным и 
гнусным, гнилым и заражающим воздух 
гниением учреждениям» (там же, стр. 
57— 58).

«Поэтому, продолжал Ленин, проле
тариат и борется за республику в пер
вых рядах, с презрением отбрасывая 
глупые и недостойные его советы счи
таться с тем, не отшатнется ли бур
жуазия* (там же, стр. 94). /
Для того, чтобы возможности пролетар

ского руководства революцией преврати
лись в действительность, для того, чтобы 
пролетариат стал -на деле вождем, руко
водителем буржуазной революции, —  для 
этого необходимы по Ленину по крайней 
мере два условия.
: Для этого необходимо, во-первых, чтобы 
у пролетариата был союзник, заинтересо
ванный в решительной победе над цариз
мом и могущий быть расположенным к 
тому, чтобы’ принять руководство пролета
риата. Этого требовала сама идея руковод
ства, ибо руководитель перестает быть 
руководителем, если нет руководимых, 
вождь нерестает быть вождем, если нет 
везомых. Таким союзником считал Ленин 
крестьянство.

Для этого необходимо, во-вторых, что
бы . класс», борющийся с пролета-рнатом за! 
руководствЬ революцией и добивающийся 
того, чтобы самому стать ее единственным 
руководителем,— был оттеснен с поприща 
руководства и изолирован. Этого также 
требовала сама идея руководства, исклю
чающая возможность допущения двух ру
ководителей революции. Таким классом 
Ленин считал либеральную буржуазию. 

«Последовательным борцом за демо
кратизм, писал Ленин, может быть 

■\ только пролетариат. Победоносным бор- 
7 пом за демократизм он может оказаться 
г  лишь при том условии, если к его ре

волюционной борьбе присоединится мас
са крестьянства* (Ленин, т. VIII, 
стр. 65).
И дальше:

«Крестьянство включает в себя массу 
полупролетарских элементов наряду с 
мелкобуржуазными. Это делает его тоже 
неустойчивым, заставляя пролетариат 
сплотиться в строго классовую партию. 
Но неустойчивость крестьянства корен
ным образом отличается от неустойчиво
сти буржуазии, ибо крестьянство в дан
ный момент заинтересовано не столько 
в безусловной охране частной собствен
ности, сколько в отнятии помещичьей 
земли, одпого из главных видов этой 
собственности. Не становясь от этого 

' социалистическим, не переставай быть 
мелкобуржуазным, крестьянство способ
но стать ’ полным и радикальнейшим 
сторонником демократической револю
ции. Крестьянство неизбежно станет 
таковым, если только просвещающий 
его ход революционных событий не 
оборвется слишком рано предательством 
буржуазии и поражением пролетариата. 
Крестьянство неизбежно станет, при 
указанном условии, оплотом революции 
и республики, ибо только вполне побе
дившая' революция сможет дать кре
стьянству все в области земельных ре
форм, все то, чего крестьянство хочет, 
о чем оно мечтает, что действительно 
необходимо ему» (там же, стр. 94-—95). 
Разбирая возражения меньшевиков, 

утверждавших, что подобная тактика 
большевиков «заставит буржуазные клас
сы отшатнуться от дела революции и тем 
ослабит ее размах», и характеризуя их, 
как «тактику предательства революции», 
как «тактику превращения пролетариата 
в жалкого прихвостня буржуазных клас
сов», Ленив писал:

«Кто действительно понимает роль 
крестьянства в победоносной русской 
революции, тот неспособен был бы го
ворить, что размах революции ослабеет, 
когда буржуазия отшатнется. Ибо на
самом деле только тогда начнется на-

люцйи,стоящий размах русской рево 
только тогда это будет действительно 
наибольший революционный размах, 
возможный в эпоху буржуазно-демокра
тического переворота, когда буржуазия 
отшатнется и активным революционе
ром выступит масса крестьянства наря
ду с пролетариатом. Для того, чтобы 
быть последовательно доведенной до 
конца, наша демократическая револю
ция должна опереться на такие силы, 
которые способны парализовать неиз
бежную непоследовательность буржуа
зии, то есть способны именно «заста
вить ее отшатнуться» (там же, стр. 
95— 96).
Таково основное тактическое положение 

о пролетариате, как вожде буржуазной 
революции, основное тактическое положе

ние о гегемонии (руководящей роли) про
летариата в буржуазной революции, раз
витое Лениным в его книге «Две тактики 
социал-демократии в демократической ре
волюции».

Это была новая установка марксистской 
партии по вопросам тактики в буржуазно
демократической революции, глубоко отли
чавшаяся от тактических установок, су
ществовавших дотоле в марксистском ар
сенале. До сих пор дело сводилось к то
му, что в буржуазных революциях, на
пример, на Западе руководящая роль 
оставалась за буржуазией, пролетариат 
волей-неволей играл роль ее пособника, 
а крестьянство составляло резерв буржуа
зии. Марксисты считали такую комбина
цию более или менее неизбежной, ого
вариваясь тут же, что пролетариат дол
жен при этом отстаивать по возможности 
своп ближайшие классовые требования и 
иметь свою собственную политическую 
партию. Теперь, в новой исторической об
становке, дело поворачивалось по уста
новке Ленина таким образом, что проле
тариат становился руководящей силой 
буржуазией революции, буржуазия оттира
лась от руководства революцией, а кре
стьянство превращалось в резерв проле
тариата.

Разговоры о том, что Плеханов «тоже 
стоял» за гегемонию пролетариата, осно
ваны на недоразумении. Плеханов кокет
ничал с идеей гегемонии пролетариата и 
не прочь был признать ее на словах, -- 
это верно, но на деле он стоял против 
существа этой идеи. Гегемония пролета
риата означает руководящую ро!ш проле
тариата в буржуазной революции при по
литике союза пролетариата и крестьян
ства, при политике и з о л я ц и и  либеральной 
буржуазии, между тем как Плеханов 
стоял, как известно, против политики 
изоляции либеральной буржуазии, за по
литику соглашения с либеральной брэ- 
жуазией, против политики союза проле
тариата и крестьянства. На самом деле 
тактическая установка Плеханова была 
меньшевистской установкой отрицания ге
гемонии пролетариата.

2) Важнейшим средством свержения 
царизма и завоевания демократической 
республики Ленин считал победоносное 
вооруженное восстание народа. Вопреки 
меньшевикам Ленин считал, что «обще
демократическое революционное движение 
уже привело к необходимости вооружен
ного восстания», что «организация про
летариата для восстания» уже «поставле
на на очередь дня, как одна из -суще
ственных, главных и необходимых задач 
партии», что необходимо «принять самые 
энергичные меры для вооружения проле
тариата и обеспечения возможности 
непосредственного руководства восстанием» 
(Ленин, т. V III, стр. 75).

Чтобы подвести массы к восстанию 
и сделать само восстание всенародным, 
Ленин считал необходимым дать такие ло
зунги, такие призывы к массам, которые 
бы могли развязать революционную ини
циативу масс, организовать их для вос
стания и дезорганизовать аппарат власти 
царизма. Такими лозунгами он считал 
тактяжш  решения III с’щ а  партии, 
защите которых была посвящена кппга 
Ленина «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции».

Такими лозунгами он считал:
а) применение «массовых политических 

стачек, которые могут иметь важное зна
чение в начале и в самом ходе восстания» 
(там же, стр. 75);

б) организацию «немедленного осуще
ствления революционным путем 8-часового 
рабочего дня и других, стоящих па очере
ди, требований рабочего класса» (там же, 
стр. 47);

в) «немедленную организацию револю
ционных крестьянских комитетов для про
ведения» революционным путем «всех де
мократических преобразований» вплоть до 
конфискации помещичьих земель (там же, 
стр. 88);

г) вооружение рабочих.
Здесь особенно интересны два момента.
Во-первых, тактика революционного 

осуществления 8-часового рабочего дня в 
городе и демократических преобразований 
в деревне, то-есть такое осуществление, 
которое не считается с властями, не счи
тается с законом, игнорирует и власти, и 
законность, ломает существующие законы 
и устанавливает новые порядки самочин
ным путем, явочным порядком. Это было 
новое тактическое средство, применение 
которого парализовало аппарат власти ца* 
ризма и развязало активность и творче
скую инициативу масс. На основе этой 
тактики выросли революционные стачеч
ные-комитеты в городе и революционные 
крестьянские комитеты в деревне, из ко
торых первые развились потом в Советы 
рабочих депутатов, а вторые— в Советы 
крестьянских депутатов.

Во-вторых, применение массовых поли
тических стачек, применение общих поли
тических стачек, сыгравших потом, в ходе 
революции, первостепенную роль в доле 
революционной мобилизации масс. Это бы
ло новое, очень важное оружие в руках 
пролетариата, неизвестное дотоло в прак
тике марксистских партий и приобревшее 
йотом право гражданства.

Ленин считал, что в результате победо; 
носного восстания народа царское пра-_ 
вительство должно быть заменено времен
ным революционным правительством. За
дачи временного революционного пра
вительства состоят в том, чтобы закре
пить завоевания революции, подавить со
противление контрреволюции и осуще
ствить программу-минимум Российской со
циал-демократической рабочей партии. 
Ленин считал, что без осуществления 
этих задач невозможна решительная побе
да над царизмом. А чтобы осуществить 
эти задачи и добиться решительной побе
ды над царизмом, временное революцион
ное правительство должно быть не обыч
ным правительством, а правительством 
диктатуры победивших классов, рабочих и 
крестьян, оно должно быть революцион
ной диктатурой пролетариата и крестьян
ства. Ссылаясь на известное положение 
Маркса о том, что «всякое временное го
сударственное устройство после револю
ции требует диктатуры и притом энер
гичной диктатуры», Ленин пришел к вы
воду, что временное революционное пра
вительство, если оно хочет обеспечить ре
шительную победу над царизмом, не мо
жет быть ничем иным, как диктатурой 
пролетариата и крестьянства.

«Решительная победа революции над

царизмом, писал Ленин, есть револю
ционно-демократическая диктатура про
летариата и крестьянства... И такая 
победа будет именно диктатурой, то-есть 
она неизбежно должна будет опираться 
на военную силу, на вооружение массы 
на восстанием не'на те или иные, «ле
гальным», .«мирным путем», созданные 
учреждения. Эго может быть только ди
ктатура, потому что осуществление 
преобразований,» немедленно и непре
менно нужных для пролетариата и кре
стьянства, вызовет опаянное сопротив
ление и помещиков, и крупных бур
жуа, и царизма. Без диктатуры сломить 

• это сопротивление, отразить контрре
волюционные попытки пе^озможно. Но 
это будет, разумеется, не социалисти
ческая, а демократическая диктатура. 
Она не сможет затронуть (без целого 
ряда промежуточных ступеней револю
ционного развития) основ капитализма. 
Она сможет, в лучшем случае, внести 
коренное перераспределение земельной 
собственности в пользу крестьянства, 
провести последовательный и полный 
демократизм вплоть до республики, 
вырвать с корнем все азиатские, ка
бальные черты не только из деревен
ского, но и фабричного быта, положить 
начало серьезному улучшению положе
ния рабочих и повышению их жизнен
ного уровня, наконец —  последнее по 
счету, по не по важности —  перене
сти революционный пожар в Европу. 
Такая победа нисколько еще не сделает 
из нашей буржуазной революции рево
люцию социалистическую; демократи
ческий переворот не выйдет непосред
ственно из рамок буржуазных обще
ственно-экономических отношений; но 
тем не менее значение такой победы 
будет гигантское для будущего разви
тия и России и всего мира. Ничто не 
поднимет до такой степени революцион
ной энергии всемирного пролетариата, 
ничто не / сократит так сильно пути, 
ведущего к его полной победе, как эта 
решительная победа начавшейся в Рос
сии революции* (там же, стр. 62— 63). 
Что касается отношения социал-демо

кратии к временному революционному пра
вительству и допустимости участия в нем 
социал-демократии, то Ленин полностью 
отстаивал соответствующую резолюцию 
III с’езда партии, которая гласит:

«В зависимости от соотношения сил 
и других факторов, не поддающихся 
точному предварительному определению, 
допустимо участие во временном рево
люционном правительстве уполномочен
ных нашей партии, в целях бееиощад- 
пой борьбы со всеми контрреволюцион
ными попытками и отстаивания само
стоятельных интересов рабочего класса; 
необходимым условием такого участия 
ставится строгий контроль партии над 
ее уполномоченными и неуклонное охра
нение независимости социал-демокра
тии. стремящейся к полному социали
стическому перевороту и постольку 
непримиримо враждебной всем буржу
азным партиям; независимо от того, 
возможно ли будет участие социал-де
мократии во временном революционном 
правительстве, следует пропагандиро
вать в самых широких слоях пролета
риата идею необходимости постоянного 
давления па временное правительство 
со стороны вооруженного и руководимо
го социал-демократией пролетариата в 
целях охраны, упрочения и расширения 
завоеваний революции» (там же, стр- 
37).
Возражения меньшевиков о том, что 

временное правительство будет все же 
буржуазным правительством, что нельзя 
допускать участие социал-демократов в 
таком правительстве, если не желать со
вершить ту же ошибку, которую допустил 
французский социалист Мпльеран, приняв
ший участие во французском буржуазном 
правительстве, —  Ленин отводил указа
нием на то, что меньшевики смешивают 
здесь две разные вещи и- проявляют свою 
неспособность по-марксистски подойти к 
вопросу: во Франции речь шла об уча- 
стип социалистов в реакционном буржуаз
ном правительстве в период отсутствия 
революционного положения в стране, и 
это обязывало социалистов не принимать 
участия в таком правительстве * в России 
же речь идет об участии социалистов в 
революционном буржуазном правительстве, 
борющемся за победу революций в период 
разгара революции. —  обстоятельство, де
лающее допустимым, а при благоприятных 
условиях —  обязательным участие со
циал-демократов в таном правительстве—  
для того, чтобы бить контрреволюцию не 
только «снизу», извне, но и «сверху», 
изнутри правительства.

3) Ратуя за победу буржуазной рево
люции и завоевание демократической рос* 
публики, Ленин вовое не думал застрять 
па демократическом этапе и ограничить 
размах революционного движепия выпол
нением буржуазно-демократических задач. 
Наоборот: Ленин считал, что вслед за вы
полненном демократических задач должна 
будет начаться борьба пролетариата и дру
гих эксплуатируемых масс уже за социа
листическую революцию. Левин знал это 
и считал обязанностью социал-демократии 
Припять все меры к тому, чтобы буржуаз
но-демократическая революция стала пе
рерастать в революцию социалистическую, 
диктатура пролетариата и крестьянства 
нужна была Ленину не для того, чтобы, 
завершив побегу революции над царизмом, 
закончить на этом революцию, а для то
го, чтобы продлить как можно больше со
стояние революции, уничтожить дотла 
остатки контрреволюции, перекинуть в 
Европу пламя революции и, дав за это 
время пролетариату просветиться полити
чески и организоваться в великую армию, 
— начать прямой переход к социалистиче
ской революции.

Говоря о размахе буржуазной револю
ции и о том. какой характер должен быть 
придан этому размаху марксистской пар
тией, Ленин писал:

«Пролетариат должен провести до 
конца демократический переворот, при
соединяя к себе массу крестьянства, 
чтобы раздавить силой сопротивление 
самодержавия и парализовать неустой
чивость буржуазии. Пролетариат должен 
совершить социалистический переворот, 
присоединяй к себе массу полупроле
тарских элементов населения, чтобы 
сломить силой сопротивление буржуазии 
и парализовать неустойчивость кресть
янства н мелкой буржуазии. Таковы за

дачи пролетариата, которые так узко 
представляют новоискровцы (то-есть 
меньшевики.— Ред.) во всех своих рас
суждениях и резолюциях о размахе ре
волюции» (Ленин, т- V III, стр. 96).
Или еще:

«Во главе всего нарой и в особен
ности крестьянства —  за полную сво
боду, за последовательный демократиче
ский переворот, за республику! Во гла
ве всех трудящихся и эксплуатируе
мых— за социализм! Такова должна 
быть на деле политика революционного 
пролетариата, таков классовый лозунг, 
который должен проникать и опреде
лять собой решение каждого тактиче
ского вопроса, каждый практический 
шаг рабочей партии во время револю
ции» (там же, стр. 105).
Чтобы не осталось никаких неясностей. 

Ленин, через два месяца по выходе в свет 
его книги «Две тактики», в статье «Отно
шение социал-демократии к крестьянскому 
движению»— раз’яспял:

«От революции демократической мы 
сейчас же начнем переходить и как раз 
в меру нашей силы, силы сознательно
го и организованного пролетариата, нач
нем переходить к социалистической ре
волюции. Мы стоим за непрерывную ре
волюцию. Мы не остановимся на пол- 
пути» (там же, стр. 186).
Это была новая установка по вопросу 

о соотношении между буржуазной и со
циалистической революциями, новая тео
рия перегруппировки сил вокруг проле
тариата к концу буржуазной революции 
для прямого перехода к социалистической 
революции, —  теория перерастания бур- 
жуазно-демократической революции в ре
волюцию социалистическую.

Вырабатывая эту новую установку, 
Ленин опирался, во-первых, на известное 
положение Маркса о непрерывной револю
ции, данное в конце сороковых годов 
прошлого века в «Обращении к Союзу 
коммунистов», и, во-вторых, на известную 
мысль Маркса о необходимости сочетания 
крестьянского революционного движения с 
пролетарской революцией, высказанную в 
письме па имя Энгельса в 1856 г., где он 
говорил: «все дело в Германии будет за
висеть от возможности поддержать проле
тарскую революцию каким-либо вторым 
изданием крестьянской войны». Но эта 
гениальные мысли Маркса не получили 
потом своего развития в трудах Маркса 
и Энгельса, а теоретики I I  Интернациона

ла приняли все меры к тому, чтобы по
хоронить их в гроб и предать забвению. 
На долю Ленина выпала задача —  выта
щить на свет забытые положения Маркса 
и восстановить их полностью. Но, восста
навливая эти положения Маркса, Ленин 
пе ограничился, —  и не мог ограничить
ся, —  их простым повторением, а развил 
их дальше и переработал в стройную тео
рию социалистической революции, вводя 
в дело новый момент, как обязательный 
момент социалистической революции, —  
союз пролетариата и полупролетарских 
элементов города и деревни, как условие 
победы цролеч'арской революции.

Эта установка разбивала в прах такти
ческие позиции западне-европейской со
циал-демократии, которая исходила из то
го, что после буржуазной революции кре
стьянские массы, в том числе и бедняц
кие массы, —  должны обязательно отойти 
от революции, ввиду чего после буржуаз
ной революции должен наступить длитель
ный период перерыва, длительный период 
«замирения» в 50— 100 лет, если пе боль
ше, в продолжение которого пролетариат 
будет «мирно» эксплуатироваться, а бур
жуазия —  «законно» наживаться, пока 
не наступит время для новой, социали
стической революции.

Это была новая теория социалистиче
ской революции, осуществляемой не изо
лированным пролетариатом против всей 
буржуазии, а пролетариатом —  гегамоном, 
имеющим союзников в лице полупролетар
ских элементов населения, в лице мил
лионов «трудящихся я эксплуатируемых 
масс».

По этой теории гегемония пролетариата 
в буржуазной революции при союзе про
летариата и крестьянства должна была 
перерасти в гегемонию пролетариата в со
циалистической революции при союзе про
летариата и остальных трудящихся и 
эксплуатируемых масс, а демократическая 
диктатура пролетариата и крестьянства 
должна была подготовить почву для со
циалистической диктатуры пролетариата.

Она опрокидывала ходячую теорию за
падно-европейских социал-демократов,. от
рицавших революционные возможности по
лупролетарских масс города и деревни и 
исходивших из того, что «кроме буржуа
зии и пролетариата мы не видим других 
общественных сил, на которые могли бы

ва, типичные для западно-европейских, со
циал-демократов).

Западно- европейские социал-демократы 
считали, что в социалистической ре-волне
нии пролетариат будет один, против всей 
буржуазии, без союзников, против всех 
непролетарских классов и слоев. Они не 
хотели считаться с тем фактом, что ка
питал эксплуатирует не только пролета
риев, но и ‘ миллионы полупролетарских 
слоев города и деревни, задавленных ка
питализмом и могущих быть союзниками 
пролетариата в борьбе за освобождение 
общества "от капиталистического гнета. 
Поэтому западно-европейские социал-демо
краты считали, что условия для социали
стической революции в Европе еще не со
зрели, что эти условия можно считать 
созревшими лишь тогда, когда пролетариат 
станет большинством нации, большинством 
общества в результате дальнейшего эко
номического развития общества. / ч

Эту гнилую и антипролетарскую уста
новку западно-европейских социал-демо
кратов опрокидывала вверх дном ленин
ская теория социалистической революции.

В теории Ленина не было еще прямого 
вывода о возможности юбеды социализма 
в одной, отдельно взятой стране^ Но в ней 
были заложены все или иочти все основ
ные элементы, необходимые для того, что
бы сделать рано или поздно такой вывод.

Как известно, к такому выводу пришел 
Ленин в 1915 году, то-есть спустя 10 лет.

Таковы основпые тактические положе
ния, развитые Лениным в его историче
ской кпиге «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции».

Историческое значение этого труда 
Ленина состоит прежде всего в том, что 
он разгромил идейно мелкобуржуазную 
тактическую установку меньшевиков, во
оружил рабочий класс России для даль
нейшего развертывания буржуазно-демо
кратической революции, для нового нати
ска на царизм л дал русским социал-демо
кратам ясную перспективу необходимости 
перерастания буржуазной революции в. ре
волюцию социалистическую.

Но этим не исчерпывается значение 
труда Ленина. Его неоценимое значение 
состоит в том, что он обогатил марксизм 
новой теорией революции и заложил осно
вы той революционной тактики больше
вистской партии, при помощи которой 
пролетариат нашей страны одержал в 
-1917 году победу над капитализмом. .

у нас опираться оппозиционные или рево 
люционные комбинации* (слова Плеханов

4. Д АЛ ЬН ЕЙ Ш И Й  ПОД‘ЕМ  РЕВО ЛЮ ЦИИ. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО ЛИТИ ЧЕСКАЯ  
С Т А ЧКА  В  О К Т Я Б РЕ  1905 ГОДА. ОТСТУПЛЕНИЕ ЦАРИ ЗМ А. Ц АРС КИ Й  МАНИ
Ф ЕС Т . П О ЯВЛ ЕН И Е СОВЕТОВ РА БО Ч И Х  ДЕПУТАТОВ.

К осени 1905 года революционное дви
жение охватило всю страну. Оно нараста
ло с огромной силой.

19 сентября в Москве началась заба
стовка печатников. Она перекинулась в 
Петербург и ряд других городов. В самой 
Москве забастовка печатников была иод- 
держана рабочими других производств, 
превратилась в общую политическую 
стачку.

В начале октября началась забастовка 
на Московско-Казанской жёйезной дороге. 
Через день забастовал весь Московский 
железнодорожный узел. Вскоре' забастов
кой были охвачены’ все железные дороги 
страны. Прекратили работу почта и те
леграф. Рабочие в разных городах России 
собирались на многотысячные митинги и 
решали прекратить работу. Забастовка 
охватывала фабрику за фабрикой, завод за 
заводом, город за городом, район за райо
ном. К бастующим рабочим присоединя
лись мелкие служащие, учащиеся, интел
лигенция —  адвокаты, инженеры, врачи.

Октябрьская политическая забастовка 
стала всероссийской, охватив почти всю 
страну, вплоть до самых отдаленных рай
онов, охватив почти всех рабочих, вплоть 
до самых отсталых слоев. Во всеобщей по
литической стачке участвовало около мил
лиона одних только промышленных рабо
чих, не считая железнодорожников, поч
тово-телеграфных служащих п других, ко
торые также дали большое количество ба
стующих. Вся жизнь страны была при
остановлена. Сила правительства' была па
рализована.

Рабочий класс возглавил борьбу народ
ных масс против самодержавия.
» Лозунг большевиков о массовой полити
ческой стачке дал свои результаты.

Октябрьская всеобщая забастовка, пока
завшая силу, мощь пролетарского движе
ния, заставила насмерть перепуганного 
царя выступить с манифестом 17 октября. 
В манифесте 17 октября 1905 года были 
обещаны народу «незыблемые основы 
гражданской свободы: действительная
неприкосновенность личности, свобода со
вести, слова, собраний и союзов». Обеща
но было созвать законодательную думу, 
привлечь к выборам все классы населе- 
япя.

Таким образом, была сметена силой ре
волюции булыгинская совещательная ду
ма- Большевистская тактика бойкота бу 
лыгинской думы оказалась правильной.

Н все же.’ несмотря на это, манифест 
17 октября был обманом народных масс, 
царской уловкой, своего рода передышкой, 
необходимой царю для того, чтобы усыпить 
легковерных, выиграть время, собраться с 
силами и потом ударкгь по революции. 
Ца.рское правительство, на словах обещая 
свободу, па деле ничего существенного 
не дало. Рабочие и крестьяне пока-что ни
чего, кроме обещаний, от правительства 
пе получили. Вместо ожидавшейся широ
кой политической амнистии 21 октября

была дана амнистия незначительной части 
политических заключенных. В то же вре
мя в целях раз’единепия сил народа пра
вительство организовало ряд кровавых 
еврейских погромов, во время которых по
гибли тысячи и тысячи людей, а для рас
правы с революцией создало бандитские 
полицейские организации: «Союз русского 
народа», «Союз Михаила Архангела». Эти 
организации, в которых видную роль игра
ли» реакционные помещики, купцы, попы 
и полуутоловные элементы из босяков, 
народ окрестил «черпой сотней». Черно
сотенцы открыто избивали и убивали 
при содействии полиции передовых рабо
чих, революционеров из интеллигенции, 
студентов, поджигали и расстреливали ми
тинги и собрания граждан. Так выгляде
ли пока-что результаты царского манифе
ста.

Тогда в хосту была в народе такая пе
сенка о манифесте царя:

«Царь испугался, издал манифест: 
Мертвым— свобода, живых— под

арест».
Большевики раз’яспялл массам, что ма

нифест 17 октября —  ловушка. Поведе
ние правительства после манифеста они 
заклеймили, как провокацию. Большевики 
призывали рабочих к оружию, к подго
товке вроружеиного восстания.

Рабочие 'еще более энергично принялись 
за создание боевых дружип. Им стало яс
но, что первая победа 17 Ьктября, вы
рванная всеобщей политической забастов
кой, требует от них дальнейших усилий, 
дальнейшей борьбы для свержения цариз- 
ма.

Манифест 17 октября Ленин оценивал, 
как момент некоторого временного равно
весия сил. когда пролетариат и крестьян
ство, вырвав у царя манифест, еще не в 
силах свалить царизм* а царизм уже 
не может управлять только прежними 
средствами л вынужден обещать на сло
вах «гражданские свободы» и «законо
дательную* думу.

Б бурные дни октябрьской политической 
стачки, в огне борьбы с царизмом, рево
люционное творчество рабочих масс созда
ло новое могучее оружие —  Советы рабо
чих депутатов.

Советы рабочих депутатов, представляв
шие собрапие делегатов от всех фабрик и 
заводов, были повиданной еще в мире мас
совой политической организацией рабочего 
класса. Советы, впервые родившиеся в 
1905 году, япились прообразом Советской 
власти, созданной пролетариатом под ру
ководством большевистской партии в 1917 
году. Советы явились новой революцион
ной формой народного творчества. Они 
создавались исключительно революционны
ми слоями населения, ломая всякие зако
ны и нормы царизма. Они были проявле
нием самодеятельности народа, поднимав
шегося на борьбу против царизма'

тали, что сила и значение Советов зави
сят всецело от силы и успеха восстания.

Меньшевики не считали Советы ни за
чаточными органами революционной вла
сти, н*и органами восстания. Они смотре
ли на них, как на органы мес-тного само
управления, вроде демократизированных 
городских самоуправлений.

13 (26) октября 1905 года в Петербур
ге на всех фабриках и заводах происхо
дили выборы в Совет рабочих депутатов. 
Ночью состоялось первое заседание Сове
та. Вслед за Петербургом организуется 
Совет рабочих депутатов в Москве.

Совет рабочих депутатов Петербурга, 
как Совет крупнейшего промышленного и 
революционного центра России, столицы 
царской империи, должен был сыграть ре
шающую роль в революции 1905 года.. 
Одпако, он своих эадач пе выполнил вви
ду плохого, меньшевистского руководства 
Советом. Как известно, Ленина не было 
еще тогда в Петербурге, он все еще на
ходился за границей. Меньшевики вос
пользовались отсутствием Ленина, пробра
лись в Петербургский Совет и захватили 
в пом руководство. Неудивительно, что 
при таких условиях меньшевикам Хруста- 
леву, Троцкому, Парвусу и другим удалось 
повернуть Петербургский Совет против по
литики восстания. Вместо того, чтобы 
сблизить солдат с Советом и связать ях в 
общей борьбе, они требовали удаления 
солдат из Петербурга. Вместо того, чтобы 
вооружить рабочих и готовить их в вос
станию, Совет топтался на месте и отри
цательно относился к подготовке восста
ния.

Совершенно другую роль сыграл в ре
волюции Московский Совет рабочих де
путатов. Московский Совет с первых же 
дней своего существования проводил до 
конца революционную политику. Руковод
ство в Московском Совете принадлежало 
большевикам. Благодаря большевикам ря
дом с Советом рабочих депутатов возник 
в Москве Совет солдатских депутатов. 
Московский Совет стал органом вооружен
ного восстания.

В течение октября—декабря 1905 года 
Советы рабочих депутатов были созданы 
в ряде крупных городов и почти во всех 
рабочих центрах. Были сделаны попытки 
организовать Советы солдатских и матрос
ских депутатов, об’едпи-ить их с Советами 
•рабочих депутатов. Кое-где созданы были 
Советы рабочих и крестьянских депутатов.

Влияние Советов было огромно. Несмо
тря на то, что они часто возникали сти
хийно, были не оформлены и расплывча
ты в своем составе, они действовали как 
власть. Советы захватным путем осуще
ствляли свободу печати, устанавливали 
8-часовой рабочий день, обращались к на
роду с призывом пе платить налогов цар
скому правительству. В отдельных слу
чаях они конфисковывали деньги царско
го правительства п обращали их на нуж-Болыпевики рассматривали Советы как _  _г____

зачатки революционной власти. Они счи- ды революции.

5. Д Е К А Б Р Ь С К О Е  ВО О РУЖ ЕН Н О Е ВОССТАНИЕ. П О РА Ж ЕН И Е ВОССТАНИЯ. 
ОТСТУПЛЕНИЕ РЕВО ЛЮ ЦИИ. П ЕР В А Я  ГО СУД АРСТВЕНН АЯ Д УМ А. IV  (О Б‘- 
ЕД И Н И ТЕЛ ЬН Ы И ) С‘Е З Д  ПАРТИИ.

В октябре и ноябре 1905 года револю
ционная борьба масс продолжала разви
ваться с огромпой силой. Продолжались 
забастовки рабочих.

Борьба крестьян против помещиков 
осенью 1905 года приняла широкие раз
меры. Крестьянским движением было охва
чено больше трети уездов по всей стране. 
Саратовская, Тамбовская, Черниговская. 
Тифлисская, Кутаисская и некоторые дру
гие губернии были охвачены настоящими 
крестьянскими восстаниями. И все же на
тиск крестьянских масс был еще недоста
точен. Крестьянскому движению не хвата л о 
организованности и руководства.

Усилились волнения и среди солдат в 
ряде городов —  Тифлисе, Владивостоке, 
Ташкенте, Самарканде, Курске, Сухуми, 
Варшаве, Кие-ве, Риге. Вспыхнуло восста

ние в Кронштадте и среди матросов Чер
номорского флота в Севастополе (в ноя
бре 1905 года). Но, будучи разрозненными 
эти восстания были подавлены царизмом.

Поводом к восстаниям в отдельных ча
стях армии и флота нередко являлось 
слишком грубое обращение офицеров, пло
хая пища («гороховые бунты») и т- д. У 
массы восставших матросов и солдат не 
было еще ясного сознания пе обходи мости 
свергнуть царское правительство, необхо
димости энергичного продолжения воору
женной борьбы. Восставшие матросы и 
солдаты были еще слишком мирно, благо
душно настроены, нередко они делали 
ошибку, освобождая арестованных в нача
ле восстания офицеров, и давали себя 
успокоить обещаниями и уговорами на
чальства:

Революция вплотную подошла к воору
женному восстанию. Большевики звали 
массы к вооруженному вое ставню против 
царя н помещиков, раУяснялн им его не
избежность. Пе покладая рук, большевики 
подготовляли вооруженное восстание. Ве
лась революционная работа среди солдат 
н матросов, были создапы в армии воен
ные организации партии. Созданы были в 
ряде городов боевые дружины из рабочих, 
дружинников обучали владеть оружием. 
Организована была закупка оружия за 
границей и отправка его тайно в Россию. 
В организации транспорта оружия прини
мали участие видные работники партии.

В ноябре 1905 года Ленин вернулся в 
Россию. Скрываясь от царских жандармов

(Продолжение на 4-й стр.).



ПРОДОЛЖЕНИЕ
% шпионов, Ленин принимал в эти дни 
««посредственное участие в подготовке во
оруженного восстания. Его статьи в боль
шевистской газете «Новая жизнь» служи
ли указаниями в повседневной работе 
партии.

В  это время тов. Сталин проводил 
огромную революционную работу в Закав
казье Сталин разоблачал и громил мень
шевиков, как противников революции и 
вооруженного восстания. Он твердо гото
вил рабочих в решительному бою против 
самодержавия. На митинге в Тифлисе в 
день об’явления царского манифеста тов. 
Сталин говорил рабочим:

«Что нужно нам, чтобы действитель
но победить? Для этого нужны три ве
щи: первое— вооружение, второе —  во
оружение, третье-^-еще и еще рае во
оружение».
В  декабре 1905 года в Финляндии, в 

Таммерфорсе, собралась конференция боль
шевиков. Хотя большевики и меньшевики 
формально состояли в одной социал-демо
кратической партии, они фактически со
ставляли две .разные партии со своими от
дельными центрами. На этой конференции 
■впервые лично встретились Ленин и 
Опиата. До этого они поддерживали связь 
между собой письмами или через това
рищей.

Из решений Таммерфорсской конферен
ция нужно отметить два решения: одно—» 
о восстановлении единства партии, факти
чески расколотой на две партии., и дру
гое—о бойкоте первой так называемой 
■виттенской думы.

Так как к этому времени в 'Москве уже 
началось вооруженное восстание, то, но 
совету Ленина, конференция спеппш 6а;- 
юончила свою работу, и делегаты раз’оха- 
лиоъ на места, чтобы принять в восста
нии личное участив.

Но не дремало и царское правительство. 
Оно также готовилось к решительной 
борьбе. Заключив мир с Японией и облег
чив этим свое трудное положение, цар
ское правительство перешло в наступле
ние на рабочих и крестьян. Царское пра
вительство об’явнло на военном положе
нии ряд губерний, охваченных крестьян
скими восстаниями, издало свирепые при
казы —  «арестованных не иметь», «па
тронов не жалеть», распорядилось аресто
вать руководителей революционного дви
жения и разогнать Советы рабочих депу
татов.

Московские большевики и руководимый 
ими Московский Совет рабочих денутатов, 
связанный с широкими массами рабочих, 
решили в связи с этим провести немед
ленную подготовку к вооруженному вос
станию. 5 (18) декабря Московский коми
тет принял решение: предложить Совету 
об’явить общеполитическую забастовку, с 
тем, чтобы в ходе борьбы перевести ее в 
восстание. Это решение было поддержано 
на массовых рабочих собраниях. Москов
ский Совет учел волю рабочего класса и 
единодушно постановил начать всеобщую 
политическую забастовку.

Пролетариат Москвы, начиная восста
ние, имел свою боевую организацию— око
лю тысячи дружинников, из которых боль
ше половины было большевиков. Боевые 
дружины имелись также на ряде фабрик 
Москвы. В целом повстанцы имели около 
двух тысяч дружинников. Рабочие рассчи
тывали нейтрализовать гарнизон, отколоть 
часть гарнизона и повести ее за собой.

7 (20) декабря началась в Москве по
литическая забастовка. Однако, забастов
ку не удалось распространить па всю 
страну, —  она недостаточно была поддер
жана в Петербурге, и это с самого нача
ла ослабляло шансы на успех восстаипя. 
Николаевская, ныне Октябрьская, желез
ная дорога осталась в руках царского пра
вительства. Движение на этой дороге не 
прекращалось, и правительство могло пе
ребрасывать из Петербурга в Москву гвар
дейские юлки для подавления восстания.

В самой Москве гарнизон колебался. 
Отчасти в расчете на поддержку гарнизо
на рабочие начали восстание. Но револю
ционеры упустили время, и царское пра
вительство оправилось с волнениями в 
гарнизоне.

9 (22) декабря появились в Москве пер
вые баррикады. Вскоре улицы Москвы по
крылись баррикадами. Царское правитель
ство пустило в ход артиллерию. Оно со
брало войска, во много раз превосходив
шие силы иовс-танцев. В течение 9 дней 
несколько тысяч вооруженных рабочих ве
ли героическую борьбу. Только перебросив 
полки из Петербурга, Твери и Западного 
края, царизм смог подавить восстание. 
Руководящие органы восстания были на
кануне самого боя частью арестованы, ча
стью изолированы. Московский комитет 
большевиков был арестован. Вооруженное 
выступление превратилось в восстание 
отдельных районов, разобщенных между 
собой. Лишившись руководящего центра, 
не имея общего по городу плана борьбы, 
районы ограничивались главным образом 
обороной. Это было основным источником 
слабости Московского восстания и одной из 
причин его юражеиия, как впоследствии 
отмечал Ленин.

Особенно упорный н ожесточенный ха
рактер носило восстание на Красной 
Пресне в Москве. Красная Пресня была 
главной крепостью восстания, ее центром. 
Здесь сосредоточились лучшие боевые дру
жины, которыми руководили большевики. 
Но Красная Пресня была подавлена огнем 
и мечом, залита кровью, пылала в зареве 
пожаров, зажженных артиллерией. Мос
ковское восстание было подавлено.

Восстание имело место не только в Мо

скве. Революционными восстаниями был 
охвачен также ряд других городов и рай
онов. Вооруженные восстания были в 
Красноярске. Мотовилихе (Пермь), Ново
российске, Сормове, Севастополе, Крон
штадте.

На вооруженную борьбу поднялись и 
угнетенные народы России. Почти вся Гру
зия была охвачена восстанием. Крупное 
восстание произошло на Украине в Дон
бассе: Горловке, Александровске, Луган
ске (Ворошиловград). Упорный характер 
носила борьба в Латвии. В Финляндии ра
бочие создали свою Красную гвардию и 
подняли восстание.

Но все эти восстания, так же, как и 
Московское, были с бесчеловечной жесто
костью подавлены царизмом.

Меньшевики и большевики дали разную 
оценку декабрьскому вооруженному вос
станию.

Меньшевик Плеханов после вооружен
ного восстания бросил упрек партии: «Не 
надо было браться за оружие». Меньше
вики доказывали, что восстание— ненуж
ное и вредное дело, что в революции 
можно обойтись без восстания, что успе
ха можно добиться не вооруженным вос
станием, а мирными средствамц борьбы.

Большевики клеймили такую оценку, 
как предательскую- Они считали, что опыт 
Московского вооруженного восстания толь
ко подтвердил возможность успешной во
оруженной борьбы рабочего класса. На 
упрев Плеханова: «Не надо было браться 
за оружие», Ленин отвечал:

«Напротив, нужно было более реши
тельно, энергично и наступательно 
браться эа оружие, нужно было раз’яс- 
нять массам невозможность одной толь
ко мирной стачки и необходимость бес
страшной и беспощадной вооруженной 
борьбы» (Ленин, т. X, стр. 50). 
Декабрьское восстание 1905 года было 

высшей точкой революции. В декабре цар
ское самодержавие нанесло восстанию по
ражение. После поражения декабрьского 
восстания начался поворот к постепенно
му отступлению революции. Под’ем рево
люции сменился ее постепенной убылью.

Царское правительство спешило вос
пользоваться этим поражением для того, 
чтобы добить революцию. Царские пала
чи и тюремщики развернули свою крова
вую работу. Карательные экспедиции в 
Польше, Латвии, Эстонии, Закавказьи, Си
бири свирепствовали во-всю.

Однако, революция еще не была жода- 
влеиа. Рабочие и революционные крестьяне 
отступали медленпо, с боями. В борь
бу вовлекались новые слои рабочих. В 
стачках участвовало в 1906 году свыше 
миллиона рабочих. В 1907 году— 740 ты
сяч. Крестьянское движение в неркой по
ловине 1906 года охватило около поло
вины уеадов царской России, во второй 
половине года —  одну пятую всех уездов. 
Продолжались волнения в армии и во "фло
те.

Царское правительство не ограничива
лось в своей борьбе против революции 
одними лишь репрессиями. Добпвшисыер- 
вых успехов благодаря репрессиям, оно 
решило нанести новый удар революции 
путем созыва повой, «законодательной» 
думы. Оно рассчитывало созывом такой 
думы отколоть крестьян от революции и 
доконать этим революцию. В декабре 1905 
года царское правительство издало закон 
о созыве новой «законодательной» думы, 
в отлитие от старой «совещательной» бу- 
лытинской думы, которая была сметена 
большевистским бойкотом. Царский изби
рательный закон был, конечно, антидемо
кратическим. Выборы были не всеобщие. 
Больше половины населения вообще было 
лишено права голоса, например, женщи
ны и свыше 2 миллионов рабочих. Выбо
ры были не равные. Избиратели были раз
биты на 4 курки, как тогдА говорили: 
землевладельческую (помещики), город
скую (буржуазия), крестьянскую и рабо
чую. Выборы были не прямые, а  много
степенные. Выборы фактически 'были но 
тайные. Избирательный закон обеспечивал 
громадное преобладание в думе кучки по
мещиков и капиталистов над миллионами 
рабочих и крестьян.

Думой царь хотел отвлечь массы от ре
волюции. Значительная часть крестьян
ства верила в то время в возможность че
рез думу нолучить землю. Кадеты, мень
шевики и эсеры обманывали рабочих и 
крестьян —  будто без восстания, без ре
волюции можно добиться нужных народу 
порядков. В борьбе с этим обманом наро
да большевики об’явили и провели так
тику бойкота I  Государственной думы со
гласно решению, принятому на Таммер
форсской конференции. *

Ведя борьбу с царизмом, рабочие требо
вали вместе с тем единства сил партии, 
об’едипешя партии пролетариата. Боль
шевики, вооруженпые известным реше
нием Таммерфорсской конференции об 
единстве, поддерживали это требование 
рабочих и предложили меньшевикам со
звать обвинительный с’езд партии. Под 
напором рабочих масс меньшевики выну
ждены были согласиться на обединение.

Ленин был за об’единение, но он был 
за такое об’едипение, при котором бы не 
смазывались разногласия по вопросам 
революции. Большой вред партии приноси
ли примиренцы (Богданов, Красин и дру
гие), которые старались доказать, что нет 
серьезных разногласий между большевика
ми и меньшевиками. Воюя с примиренца
ми, Ленин требовал, чтобы большевики 

па с’езд со своей платформой,

основе происходит об’единение- Большеви
ки выработали такую платформу и пусти
ли на обсуждение чдено-в партии.

В апреле 1906 года собрался в Сток
гольме (Швеция) IV  сезд РСДРП, назван
ный Обвинительным. На сезде присут
ствовало 111 делегатов с решающим го
лосом, представлявших 57 местных орга
низаций партии. Кроме того, на с езде бы
ли представители национальных социал- 
демократических партий: 3 —  от Бунда, 
3— от Польской социал-демократической 
партии и 3 —  от латышской социал-демо
кратической организации.

Вследствие разгрома большевистских ор
ганизаций во время и после декабрьского 
восстания не все они могли послать де
легатов. Кроме того, меньшевики в «дни 
свободы» 1905 года приняли в свои ряды 
массу мелкобуржуазной интеллигенции, 
ничего общего не имевнгую с революцион
ным марксизмом. Достаточно указать па 
то, что тифлисские меньшевики (а  в Тиф
лисе было мало промышленных рабочих) 
пбсла.ти столько же делегатов на с’езд, 
сколько послала крупнейшая пролетарская 
организация —  петербургская. Ввиду это
го на Стокгольмском с'езде большинство, 
правда, незначительное, оказалось на сто
роне меньшевиков.

Такой состав с’езда определил меньше
вистский характер решений по целому ря
ду вопросов.

На этом с’езде произошло .тишь фор
мальное об’единеняе. По существу боль
шевики и меньшевики оставались при сво
их взглядах, со своими самостоятельными 
организациями.

Главнейшие вопросы, которые обсужда
лись на IV  с’езде, были: аграрный вопрос, 
оценка момента и классовых задач проле
тариата, отношение к Государственной ду
ме, организационные вопросы.

Несмотря на то, чт-о меньшевики были 
на этом с’езде в большинстве, они выну
ждены были принять ленинскую формули
ровку первого параграфа устава о член
стве партии, чтобы не оттолкнуть от се
бя рабочих.

По аграрному вопросу Ленин защищал 
национализацию земли. Ленин считал воз
можной национализацию земли только при 
победе революции, только после свержения 
царизма. Национализация земли в этом 
случае облегчала пролетариату в союзе с 
деревенской беднотой переход к социали
стической революции. Национализация 
земли требовала безвозмездного отобрания 
(конфискации) всей помещичьей земли в 
пользу крестьян. Большевистская аграр
ная программа звала крестьян на револю
цию против царя и помещиков.

На иных позициях стояли меньшевики. 
Они отстаивали программу муниципализа
ции. По этой программе помещичьи земли 
поступали не в распоряжение, даже не в 
пользование крестьянских обществ, а в 
распоряжение муниципалитетов (то-есть 
местных самоуправлений или земств). 
Крестьяне должны были арендовать эту 
землю каждый по своим силам.

Меньшевистская программа муниципа
лизации была соглашательская и пото
му— вредная для революции. Она не могла 
мобилизовать крестьян на революционную 
борьбу, не бы.та рассчитана на полное 
уничтожение помещичьего землевладе
ния. Меньшевистская программа была рас
считана на половинчатый исход револю
ции. Меньшевики не хотели подымать кре
стьян на революцию.

С’езд большинством голосов принял 
меньшевистскую программу.

Меньшевики вскрыли свое антппроле- 
тарокое, оппортунистическое нутро в осо
бенности при обсуждении резолюции об 
оценке современного момента и о Госу
дарственной думе. Меньшевик Мартынов 
откровенно выступил против гегемонии 
пролетариата в революции. Отвечая мень
шевикам, тов. Сталин поставил вопрос 
ребром:

«Или гегемония пролетариата, пли 
гегемония демократической буржуазии—  
вот как стоит вопрос в партии, вот в 
чем наши разногласия*.

Что касается Государственной думы, то 
меньшевики превозносили ее в своей ре
золюции, как лучшее средство для разре
шения вопросов революции, для освобо
ждения народа от царизма. Большевики, 
наоборот, рассматривали думу, как бессиль
ный придаток царизма, как ширму, при
крывающую язвы царизма, которую он от
бросит тотчас, как только она окажется 
для него неудобной.

В Центральный Комитет, выбранный на 
IV  с’езде, вошли 3 большевика и 6 мепь- 
шевиков. В редакцию центрального орга
ну вошли одни только меньшевики.
'  Было ясно, что внутрипартийная борь
ба будет продолжаться. ^  *

Борьба между большевиками и меньше
виками после IV  с’езда разгорелась с но
вой силой. В местных, формально об’едг 
ненных организациях, очень часто с от
четами о с’езде выступали два докладчи
ка: один —  от большевиков, другой —  
от меньшевиков. В  результате обсужде
ния двух линий большинство членов ор
ганизации становилось в большинстве слу
чаев на сторону большевиков.

Жизнь все больше доказывала правоту 
большевиков. Меньшевистский ЦК, вы
бранный IV  с’ездом, все больше обнаружи
вал свой оппортунизм, свою полную неспо
собность руководить революционной борь
бой масс. Летом и осенью 1906 года ре
волюционная борьба масс спова усилилась. 
В Кронштадте и в Свеаборге вос-стали ма
тросы, разгорелась борьба крестьянства 
против помещиков. А меньшевистский ЦК 
давал оппортунистические лозунги, за ко-

пришли
чтобы рабочим ясно было, на каких по
зициях стоят большевики и на какой ‘ торыми массы не шли.

6. РАЗГОН  I  ГОСУДАРСТВЕННОЙ Д УМ Ы . СО ЗЫ В I I  ГОСУДАРСТВЕННОЙ Д УМ Ы . 
V  С‘Е З Д  ПАРТИИ. РАЗГО Н  I I  ГОСУДАРСТВЕННОЙ Д УМ Ы . П РИ ЧИ Н Ы  ПОРА
Ж Е Н И Я  П ЕРВО Й  РУССКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ.

Так как I Государственная дума оказа
лась недостаточно послушной, царское 
правительство разогнало ее летом 1906 
года. Оно еще больше усилило репрессии 
против народа, развернуло погромную дея
тельность карательных экспедиций по всей 
стране и об’явило о своем решетин со
звать в скором времени II Государствен
ную думу. Царское правительство явным 
образом наглело. Оно уже не боялось ре
волюции, видя, что революция идет на 
убыль.

Большевики должны были решить во
прос об участии пли бойкоте II думы. Го
воря о бойкоте, большевики обычно име

ли в виду активный бойкот, а не простое 
и пассивное воздержание от участия в вы
борах. Большевики рассматривали актив
ный бойкот, как революционное средство 
предостеречь народ насчет попытки царя 
перевести народ с революционного пути 
на путь царской «конституции>, как 
средство сорвать такую попытку и орга
низовать новый натиск народа на царизм.

Опыт бойкота булышнокой думы пока
зал, чю бойкот «был единственно пра
вильной тактикой, которую всецело под
твердили события» (Ленин, том X, стр. 
27). Бойкот этот был удачен, так как 
он не только предостерег народ об опасно

сти цароко-констптуционного пути, но и 
сорвал думу раньше, чем опа успела ро
диться. Он был удачен потому, что был 
проведен при нарастающем под'еме рево
люции и опирался на этот под’ем, а но 
при убыли революции, ибо сорвать думу 
можно только в условиях под’ема рево
люции.

Бойкот впггевской, то-есть I думы был 
проведен после поражения декабрьского 
восстания, когда царь оказался победите
лем, то есть, когда можно было думать, 
что революция пошла на убыль.

«Но, писал Ленин, само собой разу
меется, эту победу (царя— Ред.) не бы

ло еще тогда оснований считать реши
тельной победой. Декабрьское восста
ние 1905 года имело свое продолжение 
в виде целого ряда разрозненных и 
частичных военных восстаний и ста
чек лета 1906 года. Лозунг бойкота 
юптевской думы был лозунгом борьбы 
за сосредоточение и обобщение этих 
восстаний» (Ленин, том XII, стр. 20). 
Бойкот витгевской дутг не смог со

рвать думу, хотя и подорвал значительно 
авторитет этой думы и ослабил веру ча
сти населения в думу, не смог сорвать 
думу, так как он был проведен, как те
перь стало ясно, в обстановке убыли, 
упадка революции. Поэтому бойкот I думы 
в 1906 г. оказался неудачным. В связи 
с этим Ленин писал в своей знаменитой 
брошюре «Детская болезнь «левизны* в 
коммунизме»:

«Большевистский бойкот «парламен
та* в 1905 году обогатил революцион
ный пролетариат чрезвычайно ценным 
политическим опытом, показав, что при 
сочетании легальных и нелегальных, 
парламентских и внепарламентских 
форм борьбы нноща полезно и даже 
обязательно уметь отаазаться от пар
ламентских... Ошибкой, хотя и неболь
шой, легко поправимой, был уже бой
кот большевиками «думы» в 1906 
году... К  политике и партиям примеви- 
мо —  с соответствующими изменения
ми —  то, что относится к отдельным 
людям. Умен ие тот, кто не делает 
ошибок. Таких людей нет и быть не 
может. Умен тот, кто делает ошибки не 
очень существенные и кто умеет легко 
и быстро исправлять их» (Ленин, 
т. XXV, стр. 182— 183).
Что касается II Государственной думы, 

то Ленин считал, что ввпду изменившей
ся обстановки и упадка революции, боль
шевики «должны подвергнуть пересмотру 
вопрос о бойкоте Государственной думы» 
(Ленин, т. X, стр. 26).

«История показала, писал Ленин, что 
когда собирается Дума, то является 
возможность полезной агитации изнутри 
нее и около нее; —  что тактика сбли
жения с революционным крестьянством 
против кадетов возможна внутри Думы* 
(там же, стр. 29).
Из всего этого выходило, что нужно 

уметь не только решительно наступать, 
наступать в первых рядах, когда есть 
под’ем революции, но и правильно отсту
пать, отступать последними, когда нет 
уже иод’ема, меняя тактику сообразно е 
изменившейся обстановкой, отступать не 
вразброд, а организованно, спокойно, без 
паники, используя малейшие возможности 
для того, чтобы вывести кадры из-под 
удара врага, перестроиться, накопить си
лы и подготовиться к новому наступлению 
на врага.

Большевики решили принять участие в 
выборах во II думу.

Но большевики шли в думу не для ор
ганической «законодательной» работы в 
ней в блоке с кадетами, как это делали 
меньшевики, а для того, чтобы использо
вать ее как трибуну в интересах револю
ции.

Меньшевистский ЦК, наоборот, призы
вал заключать избирательные- соглашения 
с кадетами, поддерживать в думе кадетов, 
рассматривая думу как законодательное 
учреждение, способное обуздать царское 
правительство.

Большинство партийных организаций 
выступило против политики меньшевист
ского ЦК.

Большевики потребовали созыва нового 
с’езда партии.

В мае 1907 года с-обрался в Лондоне 
V  с’езд партии. К  этому с’езду РСДРП 
насчитывала (вместе с национальными 
соцпал - демократическими организациями) 
до 150 тысяч членов. Всего на с’езде при
сутствовало 336 делегатов. Большевиков 
было 105, меньшевиков— 97. Остальные
делегаты представляли национальные со
циал-демократические орган пзации,— поль
ских и латышских социал-демократов и 
Бунд, которые были приняты в РСДРП на 
предыдущем с’езде.

Троцкий пытался сколотить на с’езде 
свою отдельную центристскую, т. е. полу- 
мепыневистскую группку, но за ним ни
кто не пошел.

Так как большевики вели за собой по
ляков и латышей, то они имели устой
чивое большинство на с’езде.

Одним из основных вопросов борьбы на 
с’езде был вопрос об отношении к  бур
жуазным партиям. По этому вопросу шла 
борьба между большевиками и меньшеви
ками еще на II  с’езде. С’езд дал больше
вистскую оценку всем непролетарским 
партиям —  черносотенцам, октябристам, 
кадетам, эсерам —  и сформулпровал боль
шевистскую тактику в отношении этих 
партий.

С’езд одобрил политику большевиков и 
принял решение вести беспощадную борь
бу как с черносотенными партиями —  
«Союзом русского народа», монархистами, 
советом об’единенного дворянства, так и 
«Союзом 17 октября» (октябристы), тор- 
гово - промышленной партией и партией 
«мирного обновления*. Все эти партии 
были явно контрреволюционными.

Что касается либеральной буржуазии, 
партии кадетов, то с’езд предложил вести 
непримиримую разоблачительную борьбу с 
ней. С’езд предложил разоблачать лице
мерный, фальшивый «демократизм» кадет
ской партии и бороться против попыток 
либеральной буржуазии стать во главе 
движения крестьянства.

По отношению к так называемым на
родническим или трудовым партиям (на
родные социалисты, трудовая группа, эсе
ры) с’езд рекомендовал разоблачать их 
попытки маскироваться под социалистов. 
В то же время с’езд допускал отдель
ные соглашения с этими партиями для 
общего и одновременного натиска против 
царизма и против кадетской буржуазии, 
поскольку эти партии были тогда демо
кратическими партиями и выражали ин
тересы мелкой буржуазии города и де
ревни.

Еще до с’езда меньшевики выступали с 
предложением созвать так называемый 
«рабочий сезд». Илап меньшевиков со
стоял в том. чтобы созвать такой с’езд, 
в котором участвовали бы и социал-демо
краты, и эсеры, и анархисты. Этот «ра
бочий» с’езд должен был создать какую- 
то не то «беспартийную партию», не то 
«широкую» мелкобуржуазную беспрограмм- 
ную рабочую партию. 'Ленин разоблачил 
эту вреднейшую попытку меньшевиков—

ликвидировать социал-демократическую ра
бочую партию и растворить передовой •‘от
ряд рабочего класса в мелкобуржуазной 
массе. С’езд резко осудил меньшевистский 
лозунг «рабочего с’езда».

Особое место в работах с’езда занял 
вопрос о профсоюзах. Меньшевики защи
щали «нейтральность» профсоюзов, то есть 
выступали против руководящей роли пар
тии в профсоюзах. С’езд отверг предложе
ние меньшевиков и принял большевист
скую резолюцию о профсоюзах. В этой 
резолюции указывалось, что партия долж
на добиться идейного и политического ру
ководства профсоюзами.

V  с’езд означал крупную победу боль
шевиков в рабочем движении. Но больше
вики не зазнались, не почили на лаврах.
Не тому учил их Ленпп. Большевики зна
ли, что впереди предстоит еще борьба с 
меньшевиками.

Тов. Сталин в своей статье «Записки 
делегата», вышедшей в 1907 году, давал 
такую оценку результатов с’езда: ^

«Фактическое обединение передовых  ̂нерам 
рабочих всей России в единую всерос
сийскую партию под знаменем револю
ционной социал-демократии —  таков 
смысл лондонского с’езда, таков его об
щий характер». ,
В этой статье тов. Сталин приводил 

данные о составе с’езда. Оказалось, что 
большевистские делегаты посылались на 
с’езд главным образом от крупных про
мышленных районов (Петербург, Москва,
Урал, Иваново-Вознесенск и другие). Мень
шевики же попали на с’езд от районов 
мелкого щюизнодства, где преобладали 
ремесленные рабочие, полупролетарии, а 
также от ряда чисто крестьянских райо
нов.

«Очевидно,—  указывал тов. Сталии, 
подводя итоги с’езда, —  тактика боль
шевиков является тактикой крупнопро
мышленных пролетариев, тактикой тех 
районов, где классовые противоречия 
особенно ясны и классовая борьба осо
бенно резка. Большевизм —  это так
тика настоящих пролетариев. С другой 
стороны, не менее очевидно п то, что 
тактика меньшевиков является по пре
имуществу тактикой ремесленных рабо
чих и крестьянских полупролетариев, 
тактикой тех районов, где классовые 
противоречия не совсем ясны и клас
совая борьба замаскирована- Меньше
визм —  это тактика иолубуржуазных 
элементов пролетариата. Так говорят 
цифры» (Протоколы V  с’езда РСДРП, 
стр. X I и XII. 1935 г.).
Разогнав I  думу, царь думал получить 

более послушную I I  думу. Но и II'дума 
не оправдала ожидания. Царь решил по
этому разогнать и эту думу и созвать 
III думу ири более ухудшенном избира
тельном законе —  в надежде, что она 
окажется более послушной.

Вскоре после V  с’езда царское прави
тельство совершило так называемый тре- 
тьеиюньский переворот. 3 нюня 1907 го
па царь разогнал II Государственную ду
му. Социал-демократическая думская фрак
ция, насчитывавшая 65 денутатов, была 
арестована и сослана в Сибирь. Был об’- 
явлен новый избирательный закон. Права 
рабочих и крестьян были еще больше 
урезаны. Царское правительство продол
жало наступать.

Царский министр Столыпин разверты
вал свою кровавую расправу над рабочими 
и крестьянами. Тысячи революционных 
рабочих и крестьян были расстреляны ка 
рательными экспедициями и повешены. В 
царских застенках мучили и пытали рево 
люционеров. Особенно жестоким преследо
ваниям подвергались рабочие организа 
ции, в первую очередь большевики. Цар 
ские ищейки искали Ленина, который жил 
тайно в Финляндии. Они хотели распра
виться с вождем революции. С громадной 
опасностью Ленину удалось в декабре

1907 года снова перебраться за границу, 
в эмиграцию.

Наступили тяжелые годы столыпинской 
реакции.

Первая русская революция окончилась, 
таким образом, нораженпем.

Этому содействовали следующие при
чины.

1. Не было еще в революции прочного 
союза рабочих и крестьян против^ цариз
ма. Крестьяне поднялись па борьбу про
тив помещиков и они шли па союз с ра
бочими против помещиков. Но они еще не 
понимали, что без свержения царя невоз
можно свергнуть помещиков, они не по
нимали, что царь действует заодно с по
мещиками, и значительная часть крестьян 
еще верила царю и возлагала надежду на 
царскую Государственную думу. Поэтому 
многие крестьяне не хотели итти на е ж Г ^  
с рабочими для свержения царизма. Кре- " 
стьяпе больше верили соглашательской 
партии эсеров, чем настоящим революцио-

болыиевикам. В результате 
борьба крестьян против помещиков была 
недостаточно организована. Ленин указы
вал:

«... крестьяне действовали слишком 
распыленно, неорганизованно, недоста
точно наступательно, и в этом заклю
чается одна из коренных причнн пора
жения революции» (Ленин, том XIX, 
стр. 354).
2. Нежелание значительной части кре

стьян итти вместе с рабочими на сверже 
ние царизма сказывалось и на поведении 
армии, большинство которой составляли 
сыновья крестьян, одетые в солдатские 
шипели. В  отдельных частях царской ар
мии были волнения и восстания, но боль
шинство солдат еще помогало царю пода
влять забастовки и восстания рабочих.

3. Недостаточно дружно действовали и 
рабочие. Передовые отряды рабочего клас
са развернули в 1905 году героическую 
революционную борьбу. Более отсталые 
слои —  рабочие наименее промышленных 
губерний, живущие в деревнях,— раска
чивались медленнее. Особенно усилилось 
их участие в революционной борьбе в 
1906 году, но к  этому времени авангард 
рабочего класса был уже в значительной 
мере ослаблен.

4. Рабочий класс был передовой, основ
ной силой революции, но в рядах партии 
рабочего класса не было необходимого 
единства и сплочения. РСДРП —  партий1 
рабочего класса —  была разбита на две 
группы: большевиков и меньшевиков. 
Большевики вели последовательную рево
люционную линию и звали рабочих к свер
жению царизма. Меньшевики своей согла
шательской тактикой тормозили револю
цию, путали значительную часть рабочих, 
раскалывали рабочий класс. Поэтому ра
бочие выступали в революции не всегда 
дружно, и рабочий класс, не имея еще 
единства своих собственных рядов, не смог 
стать настоящим вождем революции.

5. Царскому самодержавию помогли В 
подавлении революции 1905 года западно
европейские империалисты. Иностранные 
капиталисты боялись за свои вложенпые 
в России капиталы и огромные доходы. 
Кроме того, они опасались, что в случае 
победы русской революции поднимутся на 
революцию и рабочие других стран. По
этому западно-европейские империалисты 
помогли царю-палачу. Французские банки
ры дали большой заем царю на подавле
ние революции. Германский царь держал 
наготове многотысячную армию для ин
тервенции в помощь русскому царю.

6. Серьезно помог царю мир с Японией, 
заключенный в сентябре 1905 года. Пора
жение в войне и грозный рост революции 
заставили царя поспешить с подписанием 
мира; Поражение в войне ослабляло ца
ризм. Заключение мира укрепило положе
ние царя.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы
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целую историческую полосу в развитии 
нашей страны. Эта историческая нолоса 
состоит из двух периодов. Из первого пе
риода, когда революция шла на под’ем от 
общей политической стачки в октябре к 
вооруженному восстанию в декабре, ис
пользуя слабость царя, терпевшего пора
жения на полях Манчжурии, сметая бу- 
лыгинскую думу я  вырывая у царя уступ
ку за уступкой, и из второго периода, 
когда царь, оправившись после заключе
ния мира с Японией, использует страх 
либеральной буржуазий перед революцией, 
использует колебания крестьянства, бро
сает пм в виде подачки виттевскую думу 
п переходит в наступление против рабо
чего класса, против революции.

За каких-нибудь три года революции 
(1905— 1907 г.г.) рабочий класс и кре
стьянство получают такую богатую школу 
политического воспитания, какую не мог
ли бы они получить за тридцать лет 
обычного мирного развития. Несколько лет 
революции сделали ясным то, чего нельзя 
было бы сделать ясным в продолжение де
сятков лет при мирных условиях разви
тия.

Революция вскрыла, что царизм есть 
заклятый враг народа, что царизм являет
ся тем горбатым, которого может испра
вить только могила.

Революция показала, что либеральная 
буржуазия ищет союза не с народом, а с 
царе»!, что она является контрреволю
ционной силой, соглашение с которой рав
носильно предательству народа.

Революция показала, что вождем бур
жуазно-демократической революции может 
быть только рабочий класс, что только он 
способен оттеснить либеральную кадет
скую буржуазию, высвободить крестьянст
во из-под ее влияния, разгромить иоме-

расчпетить путь к социализму.
Революция показала, наконец, что тру

довое крестьянство, несмотря на его коле
бания, является все же единственной 
серьезной силой, способной пойти на союз 
с рабочим классом.

Две линии боролись в РСДРП во время 
революции, линия большевиков и линия 
меньшевиков. Большевики держали курс 
на развертывание революции, на сверже
ние царизма путем вооруженного восста
ния, на гегемонию рабочего класса, на 
изоляцию кадетской буржуазии, на союз 
с крестьянством, на создание времепного 
революционного правительства из пред
ставителей рабочих и крестьян, на дове

дение революции до победного конца. 
Меньшевики, наоборот, держали курс на 
свертывание революции. Вместо сверже
ния царизма путем восстания они предла
гали его реформирование и «улучшение»» 
вместо гегемонии пролетариата— гегемо
нию либеральной буржуазии, вместо сою
за с крестьянством— союз с кадетской бур
жуазией, вместо временного революционно
го правительства —  Государственную ду
му, как центр «революционных сил» 
страны.

Так меньшевики скатились в болото со
глашательства, став проводниками буржу
азного влияния на рабочий класс, став на 
зеле агентами буржуазии в рабочем классе.

Большевики оказались единственной ре
волюционно-марксистской силой в партия 
и стране.

Понятно, что после таких серьезных 
разногласий РСДРП оказалась на деле ра
сколотой на две партии, партию больше
виков н партию меньшевиков. IV  с’езд 
партии ничего не изменил в фактическом 
положении дел внутри партии. Он только 
сохранил и несколько укрепил формаль
ное единство партии. V  с’езд партии сде
лал шаг вперед в сторону фактического 
об’единелия партии, причем об’едииепио это 
произошло под флагом большевизма.

Подводя итоги революционного движе
ния, V  с’езд партии осудил лпнию мень
шевиков, как соглашательскую, и одобрпл 
большевистскую лпнию, как, революцион
но-марксистскую. Этим оп лишний раз 
подтвердил то, что уже было подтвержде
но всем ходом первой русской революции.

Революция показала, что большевики 
умеют наступать, когда этого требует об
становка, что они научились наступать * 
первых рядах и вести за собой народна 
штурм. Но революция показала кроме то
го, что большевики умеют также отсту-

щиков, довести революцию до конца и, пать в порядке, когда обстановка прпни*
нимает неблагоприятный характер, когда 
революция идет на убыль, что большеви
ки научились правильно отступать, без 
паники и суетливости, с тем, чтобы со
хранить кадры, собраться с силами и, пе
рестроившись применительно к новой об
становке, вновь пойти в наступление за 
врага-

Нельзя победить врага без умения пр^ 
вильно наступать.

Нельзя избежать разгрома при пораже
нии без умения правильно отступать, от* 
ступать без паники, без замешательства.
•■шишиаа аапааатаанаааааавааашвана!
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