
Ленин В. Теория насилия filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://filosoff.org/ Приятного чтения! 

В.И. Ленин
   Теория насилия   
Предисловие от редакции
   Если речь заходит о философском наследии В.И. Ленина, то, как правило, 
вспоминают его работу «Материализм и эмпириокритицизм». Она по праву считается 
классикой марксисткой философии, одним из главных трудов по диалектическому 
материализму. «Материализм и эмпириокритицизм» – это действительно основное 
философское сочинение В.И. Ленина, поскольку подавляющее большинство остальных 
его произведений посвящено политическим вопросам, которые составляли главный 
интерес для руководителя большевистской партии и главы советского правительства.
   Тем не менее, без анализа политических произведений Ленина невозможно понять 
все особенности его мировоззрения, являющегося, независимо от отношения к этому 
человеку, важной частью наследия общественной мысли конца XIX – начала XX века.
   То, что политика, в духовном плане, является отражением определенной 
философской системы, – доказывать не надо, это азбучная истина. Не нуждается в 
доказательствах и тезис о том, что философская система марксизма, развитая В.И. 
Лениным, была востребована миллионами людей во всем мире на протяжении всего 
двадцатого столетия; не отброшена она и сейчас, несмотря на ту острую критику, 
которой эта система ныне подвергается. Конечно, многие идеи Ленина, особенно 
касающиеся сиюминутных политических задач, теперь не актуальны, но часть 
вопросов, затронутых им, не потеряли своей остроты и в наши дни, а некоторые 
вопросы еще очень долго будут стоять перед человечеством. К числу таких «вечных»
вопросов относится проблема насилия, его допустимости, значения в общественном 
развитии и в государственной жизни.
   Проблема насилия волновала мыслителей издревле, с тех времен, когда 
зародилась философия. Рассуждения об этой проблеме встречаются, например, у 
Конфуция, который доказывал, что без насилия невозможно государство. Он 
сравнивал идеального правителя страны со строгим, но справедливым отцом, 
поощряющим своих детей (у правителя – подданных) за хорошее и карающим за 
дурное.
   Платон, выстраивая умозрительную, оптимальную государственную структуру, 
выделял в ней особое подразделение – многочисленную группу охранников и воинов, 
которые должны были следить за установленным порядком в обществе, а также 
держать в повиновении низшие классы. Правда, в трудах того же Платона есть 
размышления и о том, что насилие может применяться не только властью, но и 
против власти, если она нарушает принцип справедливости, являющийся одной из 
априорных идей. Вслед за Платоном о допустимости применения насилия против 
несправедливой власти говорили древнеримские философы; в частности, подобная 
мысль неоднократно встречается в речах Цицерона.
   В средневековой христианской философии насилие считается неотъемлемым 
атрибутом светского государства. Земной, «тварный» мир вообще не способен 
обойтись без насилия; лишь люди, отвергнувшие «прелести» этого «тварного» мира, 
последовавшие за Христом, способны не чинить зла себе подобным и не угнетать их.
Либо жизнь по законам земным, – и тогда насилие неизбежно, – либо жизнь «не от 
мира сего». Иного не дано.
   Новым смыслом наполняется понятие насилия в эпоху Просвещения. Насилию 
отводится роль той силы, которая должна сокрушить прежний государственный строй,
основанный «на ошибках, заблуждениях и обмане», и создать новый прогрессивный – 
«царство разума, свободы, равенства, братства». Во имя этой великой цели 
допускались самые жестокие формы подавления сопротивления «мракобесов, 
ретроградов и врагов народа», а революция объявляется положительным явлением 
общественного развития.
   Эти идеи в XIX веке были взяты на вооружение марксизмом с той разницей, что 
просвещенцы использовали их в борьбе против феодализма за утверждение буржуазных
отношений, а марксисты стали использовать в борьбе против буржуазии, связывая 
идеи «прогрессивного насилия» с классовой борьбой пролетариата.
   По Марксу, революция – это «локомотив истории»; получив политическую власть, 
пролетариат устанавливает свою диктатуру, с помощью которой подавляет 
сопротивлениесвергнутых эксплуататорских классов и создает условия для 
построения коммунизма – высшей стадии общественного развития, самого 
справедливого общественного строя в истории человечества. При коммунизме отомрет
государство (которое в ходе всей истории человечества было аппаратом насилия для
удержания в повиновении эксплуатируемых классов, но поскольку в будущем обществе
классов не будет, то, естественно, не будет и государства) – прекратится и 
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насилие.
   Диктатуре пролетариата – диктатуре большинства над меньшинством – Маркс 
отдавал предпочтение в сравнении с буржуазной демократией, которая, по его 
словам, была лишь ширмой, прикрывающей господство капиталистов над трудящимися. 
Диктатура пролетариата – это надежный фундамент справедливого будущего общества;
буржуазная демократия – жалкая подпорка общества прошлого, основанного на 
несправедливости и вражде.* * *
   В конце XIX – начале XX века марксистские идеи широко распространяются в 
России. В своих работах В.И. Ленин объясняет причины этого: с одной стороны, 
стремительный рост рабочего движения, связанный с увеличением числа рабочих, 
высокой концентрацией их в крупных промышленных центрах, чрезвычайно тяжелыми 
условиями жизни и трудапролетариата при практически полном политическом 
бесправии. С другой стороны, массовая эмиграция из России деятелей 
революционного движения способствовала расширению их связей с революционными 
деятелями Запада, знакомству с основными общественно-политическими теориями, 
господствующими в западноевропейской мысли, – в том числе, с марксизмом.
   На русской почве марксизм приобретает своеобразные черты; в частности, хотя 
Ленин и не отмечает эту особенность, тема насилия весьма усиливается в русском 
варианте марксистской теории. (В российской жизни насилие, как известно, всегда 
занимало значительное место. Насилие со стороны государства порождало ответное 
насилие состороны общества: русская история полна примеров жестокости, 
проявленной как княжеской и царской властью, так и восставшим народом).
   Оценка полезности насилия неоднократно приводится Лениным в его трудах и 
основывается на анализе конкретной исторической обстановки. В начале XX века все
более ослабевающий царизм постепенно уступает свои позиции на политической арене
буржуазии. В это время в стране дважды происходят буржуазные революции: в 1905 и
в феврале 1917 года. Соответственно, появляются и элементы буржуазной 
демократии, главным из которых был парламентаризм. Не удивительно, что В.И. 
Ленин как марксист и лидер радикальной рабочей партии подвергает парламентаризм 
острой критике, противопоставляя ему диктатуру пролетариата.
   Цитируя Маркса, Ленин так пишет о «продажном и прогнившем буржуазном 
парламентаризме»: «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса
будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть 
буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных 
монархиях, но и в самых демократических республиках».
   «Чистую демократию» Ленин считает обманом трудящихся: «В буржуазной 
демократии капиталисты тысячами проделок – тем более искусных и верно 
действующих, чем развитее «чистая» демократия, – отталкивают массы от участия в 
управлении, от свободы собраний и печати и т. д.».
   Не менее острой критике подвергаются те деятели социал-демократического 
движения, которые всерьез воспринимают мифы о «примирении» общественных классов 
при буржуазной демократии, о создании «свободного народного государства», о 
возможности мирного перерастания капитализма в социализм: «Мелкобуржуазные 
демократы, эти якобы социалисты, заменявшие классовую борьбу мечтаниями о 
соглашении классов, представляли себе и социалистическое преобразование 
мечтательным образом, не в виде свержения господства эксплуататорского класса, а
в виде мирного подчинения меньшинства понявшему свои задачи большинству. Эта 
мелкобуржуазная утопия, неразрывно связанная с признанием надклассового 
государства, приводила на практике к предательству интересов трудящихся классов,
как это и показала, напр., история французских революций 1848 и 1871 годов, как 
это показал опыт «социалистического» участия в буржуазных министерствах в 
Англии, во Франции, в Италии и других странах в конце XIX и в начале XX века».
   И тут же неизбежно следует вывод о неизбежности и полезности насильственной 
революции: «Учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции 
относится к буржуазному государству. Оно смениться государством пролетарским 
(диктатурой пролетариата) не может путем «отмирания», а может, по общему 
правилу, лишь насильственной революцией».
   Следует отметить, что под «насильственной революцией» Ленин понимал не просто
захват власти пролетариатом, а коренное преобразование общественного строя на 
социалистический манер, т. е. под «свержением господства эксплуататорского 
класса» подразумевался целый комплекс мер, как в политической, так и в 
экономической областях. Подобные преобразования были немыслимы без подавления 
сопротивления буржуазии; что же касается собственно захвата власти, то он мог 
быть произведен или мирным путем (как, например, в России весной 1917 года при 
осуществлении лозунга «вся власть Советам»), или насильственным образом, – в 
зависимости от обстановки.
   Призывая в 1917 году к свержению Временного правительства, В.И. Ленин говорит
о неспособности этого правительства решить острейшие проблемы, стоящие перед 
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Россией, ибо оно отстаивает не интересы большинства населения, но выполняет 
политический заказ буржуазии, охраняет ее доходы, ее «священную частную 
собственность» и властьнад эксплуатируемым народом. В таких условиях только 
революция через вооруженное восстание – единственная возможность спасения страны
от грозящей политической и экономической катастрофы.
   Придавая огромное значение правильной организации восстания, Ленин 
разрабатывает его подробные тактические и стратегические планы, продумывает все 
до мелочей, включая действия и вооружение небольших революционных отрядов. Не 
случайно, Октябрьский переворот 1917 года стал образцом вооруженного 
восстания, – он закончился полной победой в кратчайшие сроки и без ощутимых 
потерь.
   Советская власть, установившаяся в России после Октября 17-го, должна была 
как форма диктатуры пролетариата решить, согласно марксисткой теории, две 
важнейшие задачи: подавить сопротивление свергнутых классов и создать условия 
для построения социализма в стране, а в будущем – коммунистического общества. В 
своей деятельностина посту главы советского правительства В.И. Ленин осуществлял
необходимые меры по решению этих задач. Примечательно, что насилие допускалось 
им в первые месяцы после Октября в относительно ограниченных размерах, основной 
упор делался на привлечение «буржуазных специалистов» к построению социализма; 
лишь для тех, кто боролся с советской властью, применялась конфискация всего 
имущества или тюремное заключение. Расстрел допускался в исключительных случаях;
даже яростные противники советского режима зачастую выходили на свободу под 
подписку не бороться более «с трудовым народом».
   С началом широкой Гражданской войны «теория насилия» вновь приобрела 
чрезвычайную актуальность; насилие становится необходимым фактором для спасения 
советского государства от гибели. Ленин в своих работах этого периода еще раз 
дает обоснования правомочности применения насилия диктатурой пролетариата, 
опираясь теперь преимущественно на текущую обстановку. Он пишет, что буржуазия, 
теряя «священную частную собственность», прибегает к самым «зверским», самым 
«нечеловеческим» способам борьбы с рабоче-крестьянской властью, – 
соответственно, эта власть имеет полное право и обязана защищаться, применяя 
насилие по отношению к своим врагам.
   Интересно, что созидательную задачу диктатуры пролетариата, – создание 
условий для построения социализма в стране, – Ленин по-прежнему считает главной,
но из-за «бешеного сопротивления» буржуазии эта задача теснее, чем раньше, 
смыкается с задачей подавления свергнутых эксплуататорских классов.* * *
   Насилие и созидание, насилие во имя созидания – эти темы составляют, пожалуй,
основной мотив в трудах В.И. Ленина. При составлении данного сборника мы выбрали
те работы, которые, на наш взгляд, дают наиболее полное представление о «теории 
насилия» Ленина как явлении общественно-политической мысли России 
соответствующего периода.
   Эти работы приведены с сокращениями, касающимися узких политических вопросов,
и расположены не в хронологическом, а в тематическом порядке, что обусловлено 
целью сборника.
   Часть 1
   «Чистая демократия» – политическая оболочка господства буржуазии
   Из работы «Государство и революция» (1917–1918 гг.)
   Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в 
теоретическом и в практически-политическом отношениях.
   Угнетение трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с 
всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Борьба за 
высвобождениетрудящихся масс из-под влияния буржуазии вообще, и империалистской 
буржуазии в особенности, невозможна без борьбы с оппортунистическими 
предрассудками насчет «государства».
   Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государству 
приобретает, таким образом, не только практически-политическое значение, но и 
самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении массам того, что они 
должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, в ближайшем 
будущем.* * *
   Начнем с самого распространенного сочинения Фр. Энгельса: «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». «Государство – говорит Энгельс, 
подводя итоги своему историческому анализу, – никоим образом не представляет из 
себя силы, извне навязанной обществу. Государство не есть также 
«действительность нравственной идеи», «образ и действительность разума», как 
утверждает Гегель. Государство есть продукт общества на известной ступени 
развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое
противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, 
избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с 
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противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общества в 
бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над 
обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах 
«порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все 
более и более отчуждающая себя от него, есть государство».
   Здесь с полной ясностью выражена основная идея марксизма по вопросу об 
исторической роли и о значении государства. Государство есть продукт и 
проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, 
тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не 
могут быть примирены. И наоборот: существование государства доказывает, что 
классовые противоречия непримиримы.
   Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается искажение марксизма,
идущее по двум главным линиям.
   С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, – 
вынужденные под давлением бесспорных исторических фактов признать, что 
государство есть только там, где есть классовые противоречия и классовая 
борьба, – «подправляют» Маркса таким образом, что государство выходит органом 
примирения классов. По Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни 
держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских 
профессоров и публицистов выходит, – сплошьи рядом при благожелательных ссылках 
на Маркса! – что государство как раз примиряет классы. По Марксу, государство 
есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть 
создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя 
столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных политиков, порядок есть именно 
примирение классов, а не угнетение одного класса другим; умерять столкновение – 
значит, примирять, а не отнимать у угнетенных классов определенные средства и 
способы борьбы за свержение угнетателей.
   «…По сравнению со старой гентильной (родовой или клановой) организацией – 
продолжает Энгельс – государство отличается, во-первых, разделением подданных 
государства по территориальным делениям…»
   Нам это деление кажется «естественным», но оно стоило долгой борьбы со старой
организацией по коленам или по родам.
   «…Вторая отличительная черта – учреждение общественной власти, которая уже не
совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя, как вооруженная
сила. Эта особая общественная власть необходима потому, что самодействующая 
вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола 
общества на классы… Эта общественная власть существует в каждом государстве. Она
состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и 
принудительных учреждений всякого рода, которые были неизвестны родовому 
(клановому) устройству общества…»
   Энгельс развертывает понятие той «силы», которая называется государством, 
силы, происшедшей из общества, но ставящей себя над ним и все более и более 
отчуждающей себя от него. В чем состоит, главным образом, эта сила? В особых 
отрядах вооруженных людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее.
   Мы имеем право говорить об особых отрядах вооруженных людей, потому что 
свойственная всякому государству общественная власть «не совпадает 
непосредственно» с вооруженным населением, с его «самодействующей вооруженной 
организацией».
   Как все великие революционные мыслители, Энгельс старается обратить внимание 
сознательных рабочих именно на то, что господствующей обывательщине 
представляетсянаименее стоящим внимания, наиболее привычным, освященным 
предрассудками не только прочными, но, можно сказать, окаменевшими. Постоянное 
войско и полиция суть главные орудия силы государственной власти, но – разве 
может это быть иначе?
   С точки зрения громадного большинства европейцев конца XIX века, к которым 
обращался Энгельс и которые не переживали и не наблюдали близко ни одной великой
революции, это не может быть иначе. Им совершенно непонятно, что это такое за 
«самодействующая вооруженная организация населения»? На вопрос о том, почему 
явилась надобность в особых, над обществом поставленных, отчуждающих себя от 
общества, отрядах вооруженных людей (полиция, постоянная армия), 
западноевропейский и русский филистер склонен отвечать парой фраз, 
заимствованных у Спенсера или у Михайловского, ссылкой на усложнение 
общественной жизни, на дифференциацию функций и т. п.
   Такая ссылка кажется «научной» и прекрасно усыпляет обывателя, затемняя 
главное и основное: раскол общества на непримиримо враждебные классы.
   Не будь этого раскола, «самодействующая вооруженная организация населения» 
отличалась бы своей сложностью, высотой своей техники и пр. от примитивной 
организации стада обезьян, берущих палки, или первобытных людей, или людей, 
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объединенных в клановые общества, но такая организация была бы возможна.
   Она невозможна потому, что общество цивилизации расколото на враждебные и 
притом непримиримо враждебные классы, «самодействующее» вооружение которых 
привело бы к вооруженной борьбе между ними. Складывается государство, создается 
особая сила, особые отряды вооруженных людей, и каждая революция, разрушая 
государственный аппарат, показывает нам воочию, как господствующий класс 
стремится возобновить служащие ему особые отряды вооруженных людей, как 
угнетенный класс стремится создать новую организацию этого рода, способную 
служить не эксплуататорам, а эксплуатируемым.
   Энгельс ставит в приведенном рассуждении теоретически тот самый вопрос, 
который практически, наглядно и притом в масштабе массового действия ставит 
перед нами каждая великая революция, именно вопрос о взаимоотношении «особых» 
отрядов вооруженных людей и «самодействующей вооруженной организации 
населения».* * *
   Для содержания особой, стоящей над обществом, общественной власти нужны 
налоги и государственные долги.
   «Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники – пишет 
Энгельс – становятся, как органы общества, над обществом. Свободное, 
добровольное уважение, с которым относились к органам родового (кланового) 
общества, им уже недостаточно – дажеесли бы они могли завоевать его…» Создаются 
особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. «Самый жалкий 
полицейский служитель» имеет больше «авторитета», чем представители клана, но 
даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать 
старшине клана, пользующемуся «не из-под палки приобретенным уважением» 
общества.
   «…Так как государство возникло из потребности держать в узде 
противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самых 
столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством 
самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи 
государства становится также политически господствующим классом и приобретает 
таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса…» 
Не только древнее и феодальное государства были органами эксплуатации рабов и 
крепостных, но и «современное представительное государство есть орудие 
эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, однако, 
периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что 
государственная власть на время получает известную самостоятельность по 
отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними…» Такова 
абсолютная монархия XVII и XVIII веков, бонапартизм первой и второй империи во 
Франции, Бисмарк в Германии.
   В демократической республике – продолжает Энгельс – «богатство пользуется 
своей властью косвенно, но зато тем вернее», именно, во-первых, посредством 
«прямого подкупа чиновников» (Америка), во-вторых, посредством «союза между 
правительством и биржей» (Франция и Америка).
   В настоящее время империализм и господство банков «развили» оба эти способа 
отстаивать и проводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно 
демократических республиках до необыкновенного искусства.
   Всевластие «богатства» потому вернее при демократической республике, что оно 
не зависит от плохой политической оболочки капитализма. Демократическая 
республикаесть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма, и потому 
капитал, овладев этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько 
надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в 
буржуазно-демократической республике не колеблет этой власти.
   Надо отметить еще, что Энгельс с полнейшей определенностью называет всеобщее 
избирательное право орудием господства буржуазии. Всеобщее избирательное право, 
говорит он, явно учитывая долгий опыт немецкой социал-демократии, есть 
«показатель зрелости рабочего класса. Дать большее оно не может и никогда не 
даст в теперешнем государстве».
   [Между тем] мелкобуржуазные демократы… ждут именно «большего» от всеобщего 
избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто
всеобщее избирательное право «в теперешнем государстве» способно действительно 
выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь.* * *
   «Свободное народное государство» было программным требованием и ходячим 
лозунгом немецких социал-демократов 70-х годов [XIX века]. Никакого 
политического содержания, кроме мещански-напыщенного описания понятия 
демократии, в этом лозунге нет. Поскольку в нем легально намекали на 
демократическую республику, постольку Энгельс готов был «на время» «оправдать» 
этот лозунг с агитаторской точки зрения. Но этот лозунг был оппортунистичен, ибо
выражал не только подкрашивание буржуазной демократии, но и непонимание 
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социалистической критики всякого государства вообще. Мы за демократическую 
республику, как наилучшую для пролетариата форму государства при капитализме, но
мы не вправе забывать, что наемное рабство есть удел народа и в самой 
демократической буржуазной республике. Далее. Всякое государство есть «особая 
сила для подавления» угнетенного класса. Поэтому всякое государство не-свободно 
и не-народно.
   [Отсюда следует вывод] о значении насильственной революции. Историческая 
оценка ее роли превращается у Энгельса в настоящий панегирик насильственной 
революции. Этого «никто не помнит», о значении этой мысли говорить и даже думать
в современных социалистических партиях не принято, в повседневной пропаганде и 
агитации среди масс эти мысли никакой роли не играют.
   Вот это рассуждение Энгельса[1]:
   «…Что насилие играет также в истории другую роль» (кроме свершителя зла), 
«именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной 
бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является
тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и 
ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, – обо всем этом ни слова у 
г-на Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для 
ниспровержения эксплуататорского хозяйничанья понадобится, может быть, насилие –
к сожалению, изволите видеть! ибо всякое применение насилия деморализует, 
дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий 
нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной 
революции!» (стр. 193 по 3-му нем. изд., конец 4-й главы II отдела).
   Учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции относится к 
буржуазному государству. Оно смениться государством пролетарским (диктатурой 
пролетариата) не может путем «отмирания», а может, по общему правилу, лишь 
насильственной революцией. Панегирик, воспетый ей Энгельсом и вполне 
соответствующий многократным заявлениям Маркса – (вспомним конец «Нищеты 
философии» и «Коммунистического Манифеста» с гордым, открытым заявлением 
неизбежности насильственной революции;вспомним критику Готской программы 1875 
года, почти 30 лет спустя, где Маркс беспощадно бичует оппортунизм этой 
программы) – этот панегирик отнюдь не «увлечение», отнюдь не декламация, не 
полемическая выходка. Необходимость систематически воспитывать массы в таком и 
именно таком взгляде на насильственную революцию лежит в основе всего учения 
Маркса и Энгельса. Измена их учению господствующими ныне социал-шовинистскими 
течениями особенно рельефно выражается в забвении такой пропаганды, такой 
агитации.* * *
   Первые произведения зрелого марксизма, «Нищета философии» и «Коммунистический
Манифест», относятся к кануну революции 1848-го года. В силу этого 
обстоятельства, наряду с изложением общих основ марксизма, мы имеем здесь до 
известной степени отражение тогдашней конкретной революционной ситуации, и 
поэтому целесообразнее будет, пожалуй, рассмотреть то, что говорится авторами 
этих произведений о государстве, непосредственно перед их выводами из опыта 
1848–1851 годов.
   «…Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы прослеживали более 
или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до 
того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат 
основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения 
буржуазии…»[2]
   «…Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является 
превращение» (буквально: повышение) «пролетариата в господствующий класс, 
завоевание демократии» (стр. 31 и 37 по 7-му нем. изд. 1906 года).
   Здесь мы видим формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей 
марксизма в вопросе о государстве, именно идеи «диктатуры пролетариата» (как 
стали говорить Маркс и Энгельс после Парижской Коммуны), а затем в высшей 
степени интересное определение государства, принадлежащее тоже к числу «забытых 
слов» марксизма. «Государство, то есть организованный в господствующий класс 
пролетариат».
   Это определение государства не только никогда не разъяснялось в 
господствующей пропагандистской и агитационной литературе официальных 
социал-демократических партий. Мало того. Оно было именно забыто, так как оно 
совершенно непримиримо с реформизмом, оно бьет в лицо обычным оппортунистическим
предрассудкам и мещанским иллюзиям насчет «мирного развития демократии».
   Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для 
подавления какого-либо класса. Какой же класс надо подавлять пролетариату? 
Конечно, только эксплуататорский класс, т. е. буржуазию. Эксплуататорским 
классам нужно политическое господство в интересах поддержания эксплуатации, 
т. е. в корыстных интересах ничтожного меньшинства, против громаднейшего 
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большинства народа. Эксплуатируемым классам нужно политическое господство в 
интересах полного уничтожения всякой эксплуатации, т. е. в интересах 
громаднейшего большинства народа, против ничтожного меньшинства современных 
рабовладельцев, т. е. капиталистов.
   Мелкобуржуазные демократы, эти якобы социалисты, заменявшие классовую борьбу 
мечтаниями о соглашении классов, представляли себе и социалистическое 
преобразование мечтательным образом, не в виде свержения господства 
эксплуататорского класса, а в виде мирного подчинения меньшинства понявшему свои
задачи большинству. Эта мелкобуржуазная утопия, неразрывно связанная с 
признанием надклассового государства, приводила на практике к предательству 
интересов трудящихся классов, как это ипоказала, напр., история французских 
революций 1848 и 1871 годов, как это показал опыт «социалистического» участия в 
буржуазных министерствах в Англии, во Франции, в Италии и других странах в конце
XIX и в начале XX века.
   Маркс всю свою жизнь боролся с этим мелкобуржуазным социализмом. Маркс провел
учение о классовой борьбе последовательно вплоть до учения о политической 
власти, о государстве.
   Свержение господства буржуазии возможно только со стороны пролетариата, как 
особого класса, экономические условия существования которого подготовляют его к 
такому свержению, дают ему возможность и силу совершить его. В то время как 
буржуазия раздробляет, распыляет крестьянство и все мелкобуржуазные слои, она 
сплачивает, объединяет, организует пролетариат. Только пролетариат, – в силу 
экономической роли его в крупном производстве, – способен быть вождем всех 
трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, 
давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способны к 
самостоятельной борьбе за свое освобождение.
   Учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о 
социалистической революции, ведет необходимо к признанию политического 
господства пролетариата, его диктатуры, т. е. власти, не разделяемой ни с кем и 
опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс. Свержение буржуазии 
осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный 
подавить неизбежное, отчаянное, сопротивление буржуазии и организовать для 
нового уклада хозяйства все трудящиеся и эксплуатируемые массы.
   Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация 
силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров и для 
руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, 
полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства.
   Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, 
способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и 
организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся
и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и 
против буржуазии. Наоборот, господствующий ныне оппортунизм воспитывает из 
рабочей партии отрывающихся от массы представителей лучше оплачиваемых рабочих, 
«устраивающихся» сносно при капитализме, продающих за чечевичную похлебку свое 
право первородства, т. е. отказывающихся от роли революционных вождей народа 
против буржуазии.
   «Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат», – 
эта теория Маркса неразрывно связана со всем его учением о революционной роли 
пролетариата в истории. Завершение этой роли есть пролетарская диктатура, 
политическое господство пролетариата.
   Но если пролетариату нужно государство, как особая организация насилия против
буржуазии, то отсюда сам собой напрашивается вывод, мыслимо ли создание такой 
организации без предварительного уничтожения, без разрушения той государственной
машины, которую создала себе буржуазия? К этому выводу вплотную подводит 
«Коммунистический Манифест» и об этом выводе говорит Маркс, подводя итоги опыту 
революции 1848–1851 годов.* * *
   По интересующему нас вопросу о государстве Маркс подводит итоги революции 
1848–1851 годов в следующем рассуждении, из сочинения «18-е Брюмера Луи 
Бонапарта»:
   «…Но революция основательна. Она еще находится в путешествии через чистилище.
Она выполняет свое дело методически. До 2-го декабря 1851-го года» (день 
совершения государственного переворота Луи Бонапартом) «она закончила половину 
своей подготовительной работы, теперь она заканчивает другую половину. Сначала 
она доводит до совершенства парламентарную власть, чтобы иметь возможность 
ниспровергнуть ее. Теперь, когда она этого достигла, она доводит до совершенства
исполнительную власть, сводит ее к ее самому чистому выражению, изолирует ее, 
противопоставляет ее себе, как единственный упрек, чтобысконцентрировать против 
нее все силы разрушения» (курсив наш). «И когда революция закончит эту вторую 
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половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и
скажет, торжествуя: ты хорошо роешь, старый крот!
   Эта исполнительная власть, с ее громадной бюрократической и военной 
организацией, с ее многосложной и искусственной государственной машиной, с этим 
войском чиновников в полмиллиона человек рядом с армией еще в полмиллиона, этот 
ужасный организм-паразит, обвивающий точно сетью все тело французского общества 
и затыкающий всеего поры, возник в эпоху самодержавной монархии, при упадке 
феодализма, упадке, который этот организм помогал ускорять». Первая французская 
революция развила централизацию, «но вместе с тем расширила объем, атрибуты и 
число пособников правительственной власти. Наполеон завершил эту государственную
машину». Легитимная монархия и июльская монархия «не прибавили ничего нового, 
кроме большего разделения труда…»
   «…Наконец, парламентарная республика оказалась в своей борьбе против 
революции вынужденной усилить, вместе с мерами репрессии, средства и 
централизацию правительственной власти. Все переворотыусовершенствовали эту 
машину вместо того, чтобы сломать ее» (курсив наш). «Партии, которые, сменяя 
друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного 
государственного здания, как главную добычу при своей победе» («18-е Брюмера Луи
Бонапарта», с. 98–99, изд. 4-е, Гамбург, 1907 г.).
   В этом замечательном рассуждении марксизм делает громадный шаг вперед по 
сравнению с «Коммунистическим Манифестом». Там вопрос о государстве ставится еще
крайнеабстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится 
конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, 
практически-осязательный: всепрежние революции усовершенствовали государственную
машину, а ее надо разбить, сломать.
   В «Коммунистическом Манифесте» подведены общие итоги истории, заставляющие 
видеть в государстве орган классового господства и приводящие к необходимому 
заключению, что пролетариат не может свергнуть буржуазии, не завоевав сначала 
политической власти, не получив политического господства, не превратив 
государства в «организованный, как господствующий класс, пролетариат», и что это
пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в 
обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно. Здесь не 
ставится вопрос о том, какова же должна – с точки зрения исторического развития 
– быть эта смена буржуазного государства пролетарским.
   Именно такой вопрос Маркс ставит и решает в 1852 году. Верный своей философии
диалектического материализма, Маркс берет в основу исторический опыт великих 
годов революции – 1848–1851. Учение Маркса и здесь – как и всегда – есть 
освещенное глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием истории 
подытожение опыта.
   Вопрос о государстве ставится конкретно: как исторически возникло буржуазное 
государство, необходимая для господства буржуазии государственная машина? каковы
ее изменения, какова ее эволюция в ходе буржуазных революций и перед лицом 
самостоятельных выступлений угнетенных классов? каковы задачи пролетариата по 
отношению к этой государственной машине?
   Централизованная государственная власть, свойственная буржуазному обществу, 
возникла в эпоху падения абсолютизма. Два учреждения наиболее характерны для 
этой государственной машины: чиновничество и постоянная армия. О том, как тысячи
нитей связывают эти учреждения именно с буржуазией, говорится неоднократно в 
сочинениях Маркса и Энгельса. Опыт каждого рабочего поясняет эту связь с 
чрезвычайной наглядностью и внушительностью. Рабочий класс на своей шкуре учится
познавать эту связь, – вот почему он так легко схватывает и так твердо усваивает
науку о неизбежности этой связи, науку, которую мелкобуржуазные демократы либо 
невежественно и легкомысленно отрицают, либо еще легкомысленнее признают 
«вообще», забывая делать соответствующие практические выводы.
   Чиновничество и постоянная армия, это – «паразит» на теле буржуазного 
общества, паразит, порожденный внутренними противоречиями, которые это общество 
раздирают, но именно паразит, «затыкающий» жизненные поры…
   Через все буржуазные революции, которых видала Европа многое множество со 
времени падения феодализма, идет развитие, усовершенствование, укрепление этого 
чиновничьего и военного аппарата. В частности, именно мелкая буржуазия 
привлекается на сторону крупной и подчиняется ей в значительной степени 
посредством этого аппарата, дающего верхним слоям крестьянства, мелких 
ремесленников, торговцев и проч. сравнительно удобные, спокойные и почетные 
местечки, ставящие обладателей их над народом. Возьмите то, что произошло в 
России за полгода после 27 февраля 1917 г.: чиновничьи места, которые раньше 
давались предпочтительно черносотенцам, стали предметомдобычи кадетов, 
меньшевиков и эсеров. Ни о каких серьезных реформах, в сущности, не думали, 
стараясь оттягивать их «до Учредительного собрания» – а Учредительное собрание 
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оттягивать помаленьку до конца войны! С дележом же добычи, с занятием местечек 
министров, товарищей министра, генерал-губернаторов и прочее и прочее не медлили
и никакого Учредительного собрания не ждали! Игра в комбинации насчет состава 
правительства была, в сущности, лишь выражением этого раздела и передела 
«добычи», идущего и вверху и внизу, во всей стране, во всем центральном и 
местном управлении. Итог, объективный итог за полгода 27 февраля – 27 августа 
1917 г. несомненен: реформы отложены, раздел чиновничьих местечек состоялся, и 
«ошибки» раздела исправлены несколькими переделами.
   Но чем больше происходит «переделов» чиновничьего аппарата между различными 
буржуазными и мелкобуржуазными партиями, тем яснее становится угнетенным 
классам, и пролетариату во главе их, их непримиримая враждебность ко всему 
буржуазному обществу. Отсюда необходимость для всех буржуазных партий, даже для 
самых демократических и «революционно-демократических» в том числе, усиливать 
репрессии против революционного пролетариата, укреплять аппарат репрессий, т. е.
ту же государственнуюмашину. Такой ход событий вынуждает революцию 
«концентрировать все силы разрушения» против государственной власти, вынуждает 
поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение
ее.* * *
   Чем заменить разбитую государственную машину? На этот вопрос в 1847-ом году, 
в «Коммунистическом Манифесте», Маркс давал ответ еще совершенно абстрактный, 
вернее, указывающий задачи, но не способы их разрешения. Заменить «организацией 
пролетариата в господствующий класс», «завоеванием демократии» – таков был ответ
«Коммунистического Манифеста».
   Не вдаваясь в утопии, Маркс от опыта массового движения ждал ответа на вопрос
о том, в какие конкретные формы «эта организация пролетариата, как 
господствующего класса, станет выливаться, каким именно образом эта организация 
будет совмещена с наиболее полным и последовательным «завоеванием демократии».
   Опыт [Парижской] Коммуны, как бы он ни был мал, Маркс подвергает в 
«Гражданской войне во Франции» самому внимательному анализу. Приведем важнейшие 
места из этого сочинения:
   В XIX веке развилась происходящая от средних веков «централизованная 
государственная власть с ее вездесущими органами: постоянной армией, полицией, 
бюрократией, духовенством, судейским сословием». С развитием классового 
антагонизма между капиталом и трудом «государственная власть принимала все более
и более характер общественной власти для угнетения труда, характер машины 
классового господства. После каждой революции, означающей известный шаг вперед 
классовой борьбы, чисто угнетательский характер государственной власти выступает
наружу все более и более открыто». Государственная власть после революции 
1848–1849 гг. становится «национальным орудием войны капитала против труда». 
Вторая империя закрепляет это.
   «Прямой противоположностью империи была Коммуна». «Она была определенной 
формой» «такой республики, которая должна была устранить не только монархическую
форму классового господства, но и самое классовое господство…»
   В чем именно состояла эта «определенная» форма пролетарской, социалистической
республики? Каково было государство, которое она начала создавать?
   «…Первым декретом Коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его 
вооруженным народом…»
   «…Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по 
различным округам Парижа городских гласных. Они были ответственны и в любое 
время сменяемы.Большинство их состояло, само собою разумеется, из рабочих или 
признанных представителей рабочего класса…»
   «…Полиция, до сих пор бывшая орудием государственного правительства, была 
немедленно лишена всех своих политических функций и превращена в ответственный 
орган Коммуны, сменяемый в любое время… То же самое – чиновники всех остальных 
отраслей управления… Начиная с членов Коммуны, сверху донизу, общественная 
служба должна была исполняться за заработную плату рабочего. Всякие привилегии и
выдачи денег на представительство высшим государственным чинам исчезли вместе с 
этими чинами… Поустранении постоянного войска и полиции, этих орудий 
материальной власти старого правительства, Коммуна немедленно взялась за то, 
чтобы сломать орудие духовного угнетения, силу попов… Судейские чины потеряли 
свою кажущуюся независимость… они должны были впредь избираться открыто, быть 
ответственными и сменяемыми…»
   Итак, разбитую государственную машину Коммуна заменила как будто бы «только» 
более полной демократией: уничтожение постоянной армии, полная выборность и 
сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле это «только» означает 
гигантскую замену одних учреждений учреждениями принципиально иного рода. Здесь 
наблюдается как раз один из случаев «превращения количества в качество»: 
демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с 
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какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, 
из государства (= особая сила для подавления определенного класса) в нечто 
такое, что уже не есть собственно государство.
   Подавлять буржуазию и ее сопротивление все еще необходимо. Для Коммуны это 
было особенно необходимо, и одна из причин ее поражения состоит в том, что она 
недостаточно решительно это делала. Но подавляющим органом является здесь уже 
большинство населения, а не меньшинство, как бывало всегда и при рабстве, и при 
крепостничестве, и при наемном рабстве. А раз большинство народа само подавляет 
своих угнетателей, то «особой силы» для подавления уже не нужно! В этом смысле 
государство начинает отмирать. Вместо особых учреждений привилегированного 
меньшинства (привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии), само
большинство может непосредственно выполнять это, а чем более всенародным 
становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше 
становится надобности в этой власти.
   Особенно замечательна в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера Коммуны: 
отмена всяких выдач денег на представительство, всяких денежных привилегий 
чиновникам, сведение платы всем должностным лицам в государстве до уровня 
заработной платы рабочего. Тут как раз всего нагляднее сказывается перелом – от 
демократии буржуазной к демократии пролетарской, от демократии угнетательской к 
демократии угнетенных классов, от государства, как «особой силы» для подавления 
определенного класса, к подавлению угнетателей всеобщей силой большинства 
народа, рабочих и крестьян. И именно на этом, особенно наглядном – по вопросу о 
государстве, пожалуй, наиболее важном пункте уроки Маркса наиболее забыты! В 
популярных комментариях – им же несть числа – об этом не говорят. «Принято» об 
этом умалчивать, точно о «наивности», отжившей свое время, – вроде того как 
христиане, получив положение государственной религии, «забыли» о «наивностях» 
первоначального христианства с его демократически-революционным духом.
   Понижение платы высшим государственным чиновникам кажется «просто» 
требованием наивного, примитивного демократизма. Один из «основателей» новейшего
оппортунизма, бывший социал-демократ Эд. Бернштейн не раз упражнялся в 
повторении пошлых буржуазных насмешечек над «примитивным» демократизмом. Как и 
все оппортунисты, как и теперешние каутскианцы, он совершенно не понял того, 
что, во-первых, переход от капитализма к социализму невозможен без известного 
«возврата» к «примитивному» демократизму (ибо иначе как же перейти к выполнению 
государственных функций большинством населения и поголовно всем населением?), а 
во-вторых, что «примитивный демократизм» на базе капитализма и капиталистической
культуры – не то, что примитивный демократизм в первобытные или в 
докапиталистические времена. Капиталистическая культура создала крупное 
производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и пр., а на этой базе 
громадное большинство функций старой «государственной власти» так упростилось и 
может быть сведено к таким простейшим операциям регистрации, записи, проверки, 
что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям, что этифункции 
вполне можно будет выполнять за обычную заработную плату рабочего, что можно (и 
должно) отнять у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, 
«начальственного».
   Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных 
лиц, сведение их жалованья к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и 
«само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы 
рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от 
капитализма к социализму. Эти мероприятия касаются государственного, 
чисто-политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь 
свой смысл и значение лишь в связис осуществляемой или подготовляемой 
«экспроприацией экспроприаторов», т. е. переходом капиталистической частной 
собственности на средства производства в общественную собственность.
   «Коммуна – писал Маркс – сделала правдой лозунг всех буржуазных революций, 
дешевое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов, армию и 
чиновничество».
   Из крестьянства, как и из других слоев мелкой буржуазии, лишь ничтожное 
меньшинство «поднимается вверх», «выходит в люди» в буржуазном смысле, т. е. 
превращается либо в зажиточных людей, в буржуа, либо в обеспеченных и 
привилегированных чиновников. Громадное большинство крестьянства во всякой 
капиталистической стране, где только есть крестьянство (а таких 
капиталистических стран большинство), угнетено правительством и жаждет свержения
его, жаждет «дешевого» правительства. Осуществить это может только пролетариат, 
и, осуществляя это, он делает вместе с тем шаг к социалистическому 
переустройству государства.* * *
   [Критика парламентаризма]. «Коммуна – писал Маркс – должна была быть не 
парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и 
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законодательствующей и исполняющей законы…»
   «…Вместо того чтобы один раз в три или в шесть лет решать, какой член 
господствующего класса должен представлять и подавлять (ver– und zertreten) 
народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было 
служить народу, организованному в коммуны, для того, чтобы подыскивать для 
своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное 
избирательное право служит для этой цели всякому другому работодателю».
   Эта замечательная критика парламентаризма, данная в 1871 году, тоже 
принадлежит теперь, благодаря господству социал-шовинизма и оппортунизма, к 
числу «забытых слов» марксизма. Министры и парламентарии по профессии, изменники
пролетариату и «деляческие» социалисты наших дней предоставили критику 
парламентаризма всецело анархистам, и на этом удивительно-разумном основании 
объявили всякую критику парламентаризма «анархизмом»!!
   Но для Маркса революционная диалектика никогда не была той пустой модной 
фразой, побрякушкой. Маркс умел беспощадно рвать с анархизмом за неумение 
использовать даже «хлев» буржуазного парламентаризма, особенно когда заведомо 
нет налицо революционной ситуации, – но в то же время он умел и давать 
действительно революционно-пролетарскую критику парламентаризма.
   Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет 
подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного
парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в 
самых демократических республиках.
   Но если ставить вопрос о государстве, если рассматривать парламентаризм, как 
одно из учреждений государства, с точки зрения задач пролетариата в этой 
области, то где же выход из парламентаризма? как же можно обойтись без него?
   Опять и опять приходится сказать: уроки Маркса, основанные на изучении 
Коммуны, настолько забыты, что современному «социал-демократу» (читай: 
современному предателю социализма) прямо-таки непонятна иная критика 
парламентаризма, кроме анархической или реакционной.
   Выход из парламентаризма, конечно, не в уничтожении представительных 
учреждений и выборности, а в превращении представительных учреждений из 
говорилен в «работающие» учреждения. «Коммуна должна была быть не парламентским 
учреждением, а работающим, в одно и то же время законодательствующим и 
исполняющим законы».
   «Не парламентское, а работающее» учреждение, это сказано не в бровь, а в глаз
современным парламентариям и парламентским «комнатным собачкам» 
социал-демократии! Посмотрите на любую парламентскую страну, от Америки до 
Швейцарии, от Франции до Англии, Норвегии и проч.: настоящую «государственную» 
работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В 
парламентах только болтают со специальной целью надувать «простонародье». Это до
такой степени верно, что даже в русской республике, буржуазно-демократической 
республике, раньше чем она успела создать настоящий парламент, сказались уже 
тотчас все эти грехи парламентаризма…
   Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества Коммуна заменяет 
учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, ибо 
парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять 
то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими 
избирателями. Представительные учреждения остаются, но парламентаризма, как 
особой системы, как разделения труда законодательного и исполнительного, как 
привилегированного положения для депутатов, здесь нет. Без представительных 
учреждений мы не можем себе представить демократии, даже и пролетарской 
демократии, без парламентаризма можем и должны, если критика буржуазного 
общества для нас не пустые слова, если стремление свергнуть господство буржуазии
есть наше серьезное и искреннее стремление, а не «избирательная» фраза для 
уловления голосов рабочих.
   Крайне поучительно, что, говоря о функциях того чиновничества, которое нужно 
и Коммуне, и пролетарской демократии, Маркс берет для сравнения служащих 
«всякого другого работодателя», т. е. обычное капиталистическое предприятие с 
«рабочими, надсмотрщиками и бухгалтерами».
   У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, 
сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как естественно-исторический 
процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к 
первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается 
извлечь из него практические уроки. Он «учится» у Коммуны, как все великие 
революционные мыслители не боялись учиться у опыта великих движений угнетенного 
класса, никогда не относясь к ним с педантскими «нравоучениями».
   Об уничтожении чиновничества сразу, повсюду, до конца не может быть речи. Это
– утопия. Но разбить сразу старую чиновничью машину и тотчас же начать строить 
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новую, позволяющую постепенно сводить на нет всякое чиновничество, это не 
утопия, это – опыт Коммуны, это прямая, очередная задача революционного 
пролетариата.
   Капитализм упрощает функции «государственного» управления, позволяет 
отбросить «начальствование» и свести все дело к организации пролетариев (как 
господствующего класса), от имени всего общества нанимающей «рабочих, 
надсмотрщиков, бухгалтеров».
   Мы не утописты. Мы не «мечтатели» о том, как бы сразу обойтись без всякого 
управления, без всякого подчинения; эти анархистские мечты, основанные на 
непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму и на деле 
служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут 
иными. Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь, 
которые без подчинения, без контроля, без «надсмотрщиков и бухгалтеров» не 
обойдутся.
   Но подчиняться надо вооруженному авангарду всех эксплуатируемых и трудящихся 
– пролетариату. Специфическое «начальствование» государственных чиновников 
можнои должно тотчас же, с сегодня на завтра, начать заменять простыми функциями
«надсмотрщиков и бухгалтеров», функциями, которые уже теперь вполне доступны 
уровню развития горожан вообще и вполне выполнимы за «заработную плату 
рабочего».
   Организуем крупное производство, исходя из того, что уже создано 
капитализмом, сами мы, рабочие, опираясь на свой рабочий опыт, создавая 
строжайшую, железную дисциплину, поддерживаемую государственной властью 
вооруженных рабочих, сведем государственных чиновников на роль простых 
исполнителей наших поручений, ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых 
«надсмотрщиков и бухгалтеров» (конечно, с техниками всех сортов, видов и 
степеней) – вот наша, пролетарская задача, вот с чего можно и должно начать при 
совершении пролетарской революции. Такое начало, на базе крупного производства, 
само собою ведет к постепенному «отмиранию» всякого чиновничества, к 
постепенному созданию такого порядка, – порядка без кавычек, порядка, не 
похожего на наемное рабство, – такого порядка, когда все более упрощающиеся 
функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем 
становиться привычкой и, наконец, отпадут, как особые функции особого слоя 
людей..
   Один остроумный немецкий социал-демократ семидесятых годов прошлого века 
назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта
есть хозяйство, организованное по типу государственно-капиталистической 
монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного 
типа. Над «простыми» трудящимися, которые завалены работой и голодают, здесь 
стоит та же буржуазная бюрократия. Но механизм общественного хозяйничанья здесь 
уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих 
сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного 
государства – и перед нами освобожденный от «паразита» высоко технически 
оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные 
рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их,
как и всех вообще «государственных» чиновников, заработной платой рабочего. Вот 
задача конкретная, практическая, осуществимая тотчас по отношению ко всем 
трестам, избавляющая трудящихся от эксплуатации, учитывающая опыт, практически 
уже начатый (особенно в области государственного строительства) Коммуной.
   Все народное хозяйство, организованное как почта, с тем, чтобы техники, 
надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше
«заработной платы рабочего», под контролем и руководством вооруженного 
пролетариата – вот наша ближайшая цель. Вот какое государство, вот на какой 
экономической основе, нам необходимо. Вот что даст уничтожение парламентаризма и
сохранение представительных учреждений, вот что избавит трудящиеся классы от 
проституирования этих учреждений буржуазией.* * *
   [Организация единства нации]. «В том коротком очерке национальной 
организации, который Коммуна не имела времени разработать дальше, говорится 
вполне определенно, что Коммуна должна была… стать политической формой даже 
самой маленькой деревни…» От коммун выбиралась бы и «национальная делегация» в 
Париже.
   «…Немногие, но очень важные функции, которые остались бы тогда еще за 
центральным правительством, не должны были быть отменены, – такое утверждение 
было сознательным подлогом, – а должны были быть переданы коммунальным, т. е. 
строго ответственным, чиновникам…»
   «…Единство нации подлежало не уничтожению, а напротив, организации 
посредством коммунального устройства. Единство нации должно было стать 
действительностью посредством уничтожения той государственной власти, которая 
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выдавала себя за воплощение этого единства, но хотела быть независимой от нации,
над нею стоящей. На деле эта государственная власть была лишь паразитическим 
наростом на теле нации…» «Задача состояла в том, чтобы отсечь чисто 
угнетательские органы старой правительственной власти, ее же правомерные функции
отнять у такой власти, которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, и 
передать ответственным слугам общества».
   До какой степени не поняли – может быть, вернее будет сказать: не захотели 
понять – оппортунисты современной социал-демократии эти рассуждения Маркса, 
лучше всего показывает геростратовски-знаменитая книга ренегата Бернштейна: 
«Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Именно по поводу 
приведенных слов Маркса Бернштейн писал, что эта программа «по своему 
политическому содержанию обнаруживает во всех существенных чертах величайшее 
сходство с федерализмом – Прудона… Привсех прочих расхождениях между Марксом и 
«мелким буржуа» Прудоном (Бернштейн ставит слова «мелкий буржуа» в кавычки, 
которые должны быть, по его мнению, ироническими) в этих пунктах ход мысли у них
настолько близок, как только возможно». Конечно, продолжает Бернштейн, значение 
муниципалитетов растет, но «мне кажется сомнительным, чтобы первой задачей 
демократии было такое упразднение (Aufl?sung – буквально: распущение, 
растворение) современных государств и такое полное изменение (Umwandlung – 
переворот) их организации, как представляют себе Маркс и Прудон – образование 
национального собрания из делегатов от провинциальных или областных собраний, 
которые, в свою очередь, составлялись бы из делегатов от коммун, – так что вся 
прежняя форма национальных представительств исчезла бы совершенно» (Бернштейн, 
«Предпосылки», стр. 134 и 136 немецкого издания 1899 года).
   Это прямо чудовищно: смешать взгляды Маркса на «уничтожение государственной 
власти – паразита» с федерализмом Прудона! Но это не случайно, ибо оппортунисту 
и в голову не приходит, что Маркс говорит здесь вовсе не о федерализме в 
противовес централизму, а о разбитии старой, буржуазной, во всех буржуазных 
странах существующей государственной машины.
   Оппортунисту приходит в голову только то, что он видит вокруг себя, в среде 
мещанской обывательщины и «реформистского» застоя, именно только 
«муниципалитеты»! О революции пролетариата оппортунист разучился и думать.
   Оппортунист настолько разучился мыслить революционно и размышлять о 
революции, что он приписывает «федерализм» Марксу, смешивая его с основателем 
анархизма Прудоном… Федерализма в приведенных рассуждениях Маркса об опыте 
Коммуны нет и следа. Маркс сходится с Прудоном как раз в том, чего не видит 
оппортунист Бернштейн. Маркс расходится с Прудоном как раз в том, в чем 
Бернштейн видит их сходство.
   Маркс сходится с Прудоном в том, что они оба стоят за «разбитие» современной 
государственной машины. Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном и с 
Бакуниным) ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они отошли от 
марксизма в этом пункте.
   Маркс расходится и с Прудоном и с Бакуниным как раз по вопросу о федерализме 
(не говоря уже о диктатуре пролетариата). Из мелкобуржуазных воззрений анархизма
федерализм вытекает принципиально. Маркс централист. И в приведенных его 
рассуждениях нет никакого отступления от централизма. Только люди, полные 
мещанской «суевернойверы» в государство, могут принимать уничтожение буржуазной 
машины за уничтожение централизма!
   Ну, а если пролетариат и беднейшее крестьянство возьмут в руки 
государственную власть, организуются вполне свободно по коммунам и объединят 
действие всех коммун в ударах капиталу, в разрушении сопротивления капиталистов,
в передаче частной собственности на железные дороги, фабрики, землю и прочее 
всей нации, всему обществу,разве это не будет централизм? разве это не будет 
самый последовательный демократический централизм? и притом пролетарский 
централизм?
   Бернштейну просто не может прийти в голову, что возможен добровольный 
централизм, добровольное объединение коммун в нацию, добровольное слияние 
пролетарских коммун в деле разрушения буржуазного господства и буржуазной 
государственной машины. Бернштейну, как всякому филистеру, централизм рисуется, 
как нечто только сверху, только чиновничеством и военщиной могущее быть 
навязанным и сохраненным.
   Маркс нарочно, как бы предвидя возможность извращения его взглядов, 
подчеркивает, что сознательным подлогом являются обвинения Коммуны в том, будто 
она хотела уничтожить единство нации, отменить центральную власть. Маркс нарочно
употребляет выражение «организовать единство нации», чтобы противопоставить 
сознательный, демократический, пролетарский централизм буржуазному, военному, 
чиновничьему.
   Но… хуже всякого глухого, кто не хочет слушать. А оппортунистам современной 
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социал-демократии именно не хочется слушать об уничтожении государственной 
власти, оботсечении паразита.* * *
   Маркс дал основное по вопросу о значении опыта Коммуны. Энгельс неоднократно 
возвращался к этой же теме, поясняя анализ и заключения Маркса, иногда с такой 
силой и рельефностью освещая другие стороны вопроса, что на этих пояснениях 
необходимо особо остановиться.
   1. «Жилищный вопрос»
   В своем сочинении о жилищном вопросе (1872 г.) Энгельс учитывает уже опыт 
Коммуны, останавливаясь несколько раз на задачах революции по отношению к 
государству. Интересно, что на конкретной теме выясняются наглядно, с одной 
стороны, черты сходства пролетарского государства с теперешним государством, – 
черты, дающие основание в обоих случаях говорить о государстве, а с другой 
стороны, черты различия или переход к уничтожению государства.
   «Как разрешить жилищный вопрос? В современном обществе он решается совершенно
так же, как всякий другой общественный вопрос: постепенным экономическим 
выравниванием спроса и предложения, а это такое решение, которое постоянно само 
порождает вопрос заново, т. е. не дает никакого решения. Как решит этот вопрос 
социальная революция, это зависит не только от обстоятельств времени и места, 
это связано также с вопросами, идущими гораздо дальше, среди которых один из 
важнейших – вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней. 
Так как мы не занимаемся сочинением утопических систем устройства будущего 
общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться на этом. 
Несомненно одно, – именно, что уже теперь в больших городах достаточно жилых 
зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном 
использовании этих зданий. Это осуществимо, разумеется, лишь посредством 
экспроприации теперешних владельцев и посредством поселения в этих домах 
бездомных рабочих или рабочих, живущих теперь в слишком перенаселенных 
квартирах. И как только пролетариат завоюет политическую власть, подобная мера, 
предписываемая интересами общественной пользы, будет столь же легко выполнима, 
как и прочие экспроприации и занятия квартир современным государством» (стр. 22 
нем. издания 1887 года).
   Здесь изменение формы государственной власти не рассматривается, а берется 
только содержание ее деятельности. Экспроприации и занятия квартир происходят и 
по распоряжению теперешнего государства. Пролетарское государство, с формальной 
стороны дела, тоже «распорядится» занять квартиры и экспроприировать дома. Но 
ясно, чтостарый исполнительный аппарат, чиновничество, связанное с буржуазией, 
был бы просто непригоден для проведения в жизнь распоряжений пролетарского 
государства.
   «…Необходимо констатировать, что фактическое овладение всеми орудиями труда, 
всей индустрией со стороны трудящегося народа является прямой противоположностью
прудонистского «выкупа». При последнем отдельный рабочий становится 
собственником жилища, крестьянского участка земли, орудий труда; при первом же 
совокупным собственником домов, фабрик и орудий труда остается «трудящийся 
народ». Пользование этими домами, фабриками и проч. едва ли будет 
предоставляться, по крайней мере, в переходное время, отдельным лицам или 
товариществам без покрытия издержек. Точно так же уничтожение поземельной 
собственности не предполагает уничтожения поземельной ренты, а передачу ее, хотя
и в видоизмененной форме, обществу. Фактическое овладение всеми орудиями труда 
со стороны трудящегося народа не исключает, следовательно, никоим образом 
сохранения найма и сдачи в наем» (стр. 68).
   Энгельс выражается крайне осторожно, говоря, что пролетарское государство 
«едва ли» без платы будет раздавать квартиры, «по крайней мере, в переходное 
время». Сдача квартир, принадлежащих всему народу, отдельным семьям за плату 
предполагает и взимание этой платы, и известный контроль, и ту или иную 
нормировку распределения квартир. Все это требует известной формы государства, 
но вовсе не требует особого военного и бюрократического аппарата с особо 
привилегированным положением должностных лиц. А переход к такому положению дел, 
когда можно будет бесплатно отдавать квартиры, связан с полным «отмиранием» 
государства…
   2. Полемика с анархистами
   Эта полемика относится к 1873-му году. Маркс и Энгельс дали статьи против 
прудонистов, «автономистов» или «антиавторитаристов», в итальянский 
социалистический сборник, и только в 1913 году эти статьи появились в немецком 
переводе в «Neue Zeit».
   «…Если политическая борьба рабочего класса – писал Маркс, высмеивая 
анархистов с их отрицанием политики, – принимает революционные формы, если 
рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они
совершают ужасное преступление оскорбления принципов, ибо для удовлетворения 
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своих жалких, грубыхпотребностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление 
буржуазии, рабочие придают государству революционную и преходящую форму, вместо 
того, чтобы сложить оружие и отменить государство…» («Neue Zeit», 1913–1914, 
№ 32, т. 1, стр. 40).
   Вот против какой «отмены» государства восставал исключительно Маркс, 
опровергая анархистов! Совсем не против того, что государство исчезнет с 
исчезновением классов или будет отменено с их отменой, а против того, чтобы 
рабочие отказались от употребления оружия, от организованного насилия, то есть 
от государства, долженствующего служить цели: «сломить сопротивление буржуазии».
   Маркс нарочно подчеркивает – чтобы не искажали истинный смысл его борьбы с 
анархизмом – «революционную и преходящую форму» государства, необходимого для 
пролетариата. Пролетариату только на время нужно государство. Мы вовсе не 
расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как цели. Мы 
утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование 
орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров, как для 
уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса. Маркс 
выбирает самую резкую и самую ясную постановку вопроса против анархистов: 
свергая иго капиталистов, должны ли рабочие «сложить оружие» или использовать 
его против капиталистов, для того, чтобы сломить их сопротивление? А 
систематическое использование оружия одним классом противдругого класса, что это
такое, как не «преходящая форма» государства?
   Энгельс еще гораздо подробнее и популярнее излагает те же мысли. Он 
высмеивает прежде всего путаницу мысли у прудонистов, которые звали себя 
«антиавторитаристами», т. е. отрицали всякий авторитет, всякое подчинение, 
всякую власть. Возьмите фабрику, железную дорогу, судно в открытом море – 
говорит Энгельс – разве не ясно, что без известного подчинения, следовательно, 
без известного авторитета или власти невозможно функционирование ни одного из 
этих сложных технических заведений, основанных на применении машин и планомерном
сотрудничестве многих лиц?
   «…Если я выдвигаю эти аргументы – пишет Энгельс – против самых отчаянных 
антиавторитаристов, то они могут дать мне лишь следующий ответ: «Да! это правда,
но дело идет здесь не об авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, а об 
известном поручении». Эти люди думают, что мы можем изменить известную вещь, 
если мы изменим ее имя…»
   Показав таким образом, что авторитет и автономия – понятия относительные, что
область применения их меняется с различными фазами общественного развития, что 
за абсолюты принимать их нелепо, добавив, что область применения машин и 
крупного производства все расширяется, Энгельс переходит от общих рассуждений об
авторитете к вопросу о государстве.
   «…Если бы автономисты – пишет он – хотели сказать только, что социальная 
организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с 
неизбежностью предписываются условиями производства, тогда с ними можно было бы 
столковаться. Но они слепы по отношению ко всем фактам, которые делают 
необходимым авторитет, и они борются страстно против слова.
   Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против 
политического авторитета, против государства? Все социалисты согласны в том, что
государство, а вместе с ним и политический авторитет исчезнут вследствие будущей
социальной революции, то есть что общественные функции потеряют свой 
политический характер и превратятся в простые административные функции, 
наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требуют, чтобы 
политическое государство было отменено одним ударом, еще раньше, чем будут 
отменены те социальные отношения, которые породили его. Они требуют, чтобы 
первым актом социальной революции была отмена авторитета.
   Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, 
несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, 
в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, 
штыков, пушек, т. е. средств чрезвычайно авторитарных. И победившая партия по 
необходимости бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того 
страха, который внушает реакционерам ее оружие. Если бы Парижская Коммуна не 
опиралась на авторитет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она 
продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наоборот, порицать Коммуну за 
то, что она слишком мало пользовалась этимавторитетом? Итак: или – или. Или 
антиавторитаристы не знают сами, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь 
путаницу. Или они это знают, и в этом случае они изменяют делу пролетариата. В 
обоих случаях они служат только реакции» (стр. 39).
   В этом рассуждении затронуты вопросы, которые следует рассмотреть в связи с 
темой о соотношении политики и экономики при отмирании государства. Таковы 
вопросы о превращении общественных функций из политических в простые 
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административные и о «политическом государстве». Это последнее выражение, в 
особенности способное вызвать недоразумения, указывает на процесс отмирания 
государства: отмирающее государство на известной ступени его отмирания можно 
назвать неполитическим государством.
   Наиболее замечательна в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка 
вопроса против анархистов. Обычная критика анархизма у современных 
социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости: «мы-де признаем 
государство, а анархисты нет!» Разумеется, такая пошлость не может не 
отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит 
иное: он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства, как
следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о 
революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма 
обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную «разработку» анархистам. 
И, ставя этот вопрос, Энгельс берет быка за рога: не следовало ли Коммуне больше
пользоваться революционной властью государства, т. е. вооруженного, 
организованного в господствующий класс пролетариата?
   Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах 
пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой 
филистера, либо, в лучшем случае, уклончиво софистическим: «там видно будет». И 
анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она 
изменяет своей задаче революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт
последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и 
как следует делать пролетариату и по отношению к банкам и по отношению к 
государству.
   3. Письмо к Бебелю
   Одним из самых замечательных, если не самым замечательным, рассуждением в 
сочинениях Маркса и Энгельса по вопросу о государстве является следующее место в
письме Энгельса к Бебелю от 18–28 марта 1875 года. Письмо это, заметим в 
скобках, было напечатано, насколько мы знаем, впервые Бебелем во втором томе его
мемуаров («Из моей жизни»), вышедшем в свет в 1911 году, т. е. 36 лет спустя 
после его составления и отправки.
   Энгельс писал Бебелю, критикуя тот самый проект Готской программы, который 
критиковал и Маркс в знаменитом письме к Бракке, и касаясь специально вопроса о 
государстве, следующее:
   «…Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По 
грамматическому смыслу этих слов, свободное государство есть такое, в котором 
государство свободно по отношению к своим гражданам, т. е. государство с 
деспотическим правительством. Следовало бы бросить всю эту болтовню о 
государстве, особенно после Коммуны, которая не была уже государством в 
собственном смысле. «Народным государством» анархисты кололи нам глаза более чем
достаточно, хотя уже сочинение Маркса против Прудона, а затем «Коммунистический 
Манифест» говорят прямо, что с введением социалистического общественного строя 
государство само собою распускается (sich aufl?st) и исчезает. Так как 
государство есть лишь преходящее учреждение, которым приходится пользоваться в 
борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить
о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица: пока пролетариат еще 
нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в 
интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о 
свободе, тогда государство, как таковое, перестает существовать. Мы предложили 
бы поэтому поставить везде вместо слова государство слово: «община» 
(Gemeinwesen), прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому 
слову «коммуна»«(с. 321–322 немецкого оригинала).
   Надо иметь в виду, что это письмо относится к партийной программе, которую 
Маркс критиковал в письме, помеченном всего несколькими неделями позже данного 
письма (письмо Маркса от 5 мая 1875 года), и что Энгельс жил тогда, вместе с 
Марксом, в Лондоне. Поэтому, говоря: «мы» в последней фразе, Энгельс, 
несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю немецкой рабочей партии 
выкинуть из программы слово «государство» и заменить его словом «община».
   Какой бы вой об «анархизме» подняли главари нынешнего, подделанного под 
удобства оппортунистов «марксизма», если бы им предложили такое исправление 
программы!
   Пусть воют. За это их похвалит буржуазия.
   «Коммуна не была уже государством в собственном смысле» – вот важнейшее, 
теоретически, утверждение Энгельса. После изложенного выше, это утверждение 
вполне понятно. Коммуна переставала быть государством, поскольку подавлять ей 
приходилось не большинство населения, а меньшинство (эксплуататоров); буржуазную
государственную машину она разбила; вместо особой силы для подавления на сцену 
выдвигалось само население. Все это отступления от государства в собственном 
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смысле. И если бы Коммуна упрочилась, то в ней сами собой «отмерли» бы следы 
государства, ей бы не надо было «отменять» его учреждений: они перестали бы 
функционировать по мере того, как им становилось бы нечего делать.
   «Анархисты колют нам глаза «народным государством»; говоря это, Энгельс имеет
в виду прежде всего Бакунина и его нападки на немецких социал-демократов. 
Энгельс признает эти нападки постольку правильными, поскольку «народное 
государство» есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как
и «свободное народное государство». Энгельс старается поправить борьбу немецких 
социал-демократов против анархистов, сделать эту борьбу принципиально 
правильной, очистить ее от оппортунистических предрассудков насчет 
«государства».
   4. Критика проекта Эрфуртской программы
   Критика проекта Эрфуртской программы, посланная Энгельсом Каутскому 29 июня 
1891 года и опубликованная только десять лет спустя в «Neue Zeit», не может быть
обойдена при разборе учения марксизма о государстве, потому что она посвящена, 
главным образом, именно критике оппортунистических воззрений социал-демократии в
вопросах государственного устройства.
   Троякого рода особенно ценные указания дает здесь Энгельс: во-первых, по 
вопросу о республике; во-вторых, о связи национального вопроса с устройством 
государства; в-третьих, о местном самоуправлении.
   Что касается республики, то Энгельс сделал из этого центр тяжести своей 
критики проекта Эрфуртской программы. А если мы припомним, какое значение 
Эрфуртская программа приобрела во всей международной социал-демократии, как она 
стала образцом для всего второго Интернационала, то без преувеличения можно 
будет сказать, что Энгельс критикует здесь оппортунизм всего второго 
Интернационала.
   «Политические требования проекта – пишет Энгельс – страдают большим 
недостатком.В нем нет того (курсив Энгельса), что собственно следовало сказать».
   И дальше поясняется, что германская конституция есть собственно слепок с 
реакционнейшей конституции 1850-го года, что рейхстаг есть лишь, как выразился 
Вильгельм Либкнехт, «фиговый листок абсолютизма», что на основе конституции, 
узаконяющей мелкие государства и союз немецких мелких государств, хотеть 
осуществить «превращение всех орудий труда в общую собственность» – «очевидная 
бессмыслица».
   «Касаться этой темы опасно», – добавляет Энгельс, прекрасно знающий, что 
легально выставить в программе требование республики в Германии нельзя. Но 
Энгельс не мирится просто-напросто с этим очевидным соображением, которым «все» 
удовлетворяются. Энгельс продолжает: «Но дело, тем не менее, так или иначе 
должно быть двинуто. Докакой степени это необходимо, показывает именно теперь 
распространяющийся (einreissende) в большой части социал-демократической печати 
оппортунизм. Из боязни возобновления закона против социалистов, или воспоминая 
некоторые сделанные при господстве этого закона преждевременные заявления, хотят
теперь, чтобы партия признала теперешний, законный порядок в Германии 
достаточным для мирного осуществления всех ее требований…»
   Что германские социал-демократы действовали из боязни возобновления 
исключительного закона, этот основной факт Энгельс выдвигает на первый план и, 
не обинуясь, называет его оппортунизмом, объявляя, именно в силу отсутствия 
республики и свободы в Германии, совершенно бессмысленными мечты о «мирном» 
пути. Энгельс достаточно осторожен, чтобы не связать себе рук. Он признает, что 
в странах с республикой или с очень большой свободой «можно себе представить» 
(только «представить»!) мирное развитие к социализму, но в Германии, повторяет 
он:
   «…в Германии, где правительство почти всесильно, а рейхстаг и все другие 
представительные учреждения не имеют действительной власти, – в Германии 
провозглашать нечто подобное, и притом без всякой надобности, значит снимать 
фиговый листок с абсолютизма и самому становиться для прикрытия наготы…»
   Прикрывателями абсолютизма действительно и оказались в громадном большинстве 
официальные вожди германской социал-демократической партии, которая положила 
«подсукно» эти указания.
   «…Подобная политика может лишь, в конце концов, привести партию на ложный 
путь. На первый план выдвигают общие, абстрактные политические вопросы и таким 
образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собою становятся в
порядок дня при первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе. Что
может выйти из этого, кроме того, что партия внезапно в решающий момент окажется
беспомощной, что по решающим вопросам в ней господствует неясность и отсутствие 
единства, потому что эти вопросы никогда не обсуждались…
   Это забвение великих, коренных соображений из-за минутных интересов дня, эта 
погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших 
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последствий, это принесение будущего движения в жертву настоящему – может быть 
происходит и из-за «честных» мотивов. Но это есть оппортунизм и остается 
оппортунизмом, а «честный» оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других…
   Если что не подлежит никакому сомнению, так это то, что наша партия и рабочий
класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как 
демократическая республика. Эта последняя является даже специфической формой для
диктатуры пролетариата, как показала уже великая французская революция…»
   Энгельс повторяет здесь в особенно рельефной форме ту основную идею, которая 
красной нитью тянется через все произведения Маркса, именно, что демократическая
республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата. Ибо такая республика,
нисколько не устраняя господства капитала, а следовательно, угнетения масс и 
классовой борьбы, неизбежно ведет к такому расширению, развертыванию, раскрытию 
и обострению этой борьбы, что, раз возникает возможность удовлетворения коренных
интересов угнетенных масс, эта возможность осуществляется неминуемо и 
единственно в диктатуре пролетариата, в руководстве этих масс пролетариатом. Для
всего второго Интернационала это – тоже «забытые слова» марксизма, и забвение их
необычайно ярко обнаружила история партии меньшевиков за первое полугодие 
русской революции 1917 года.
   По вопросу о федеративной республике в связи с национальным составом 
населения Энгельс писал:
   «Что должно встать на место теперешней Германии?» (с ее реакционной 
монархической конституцией и столь же реакционным делением на мелкие 
государства, делением, увековечивающим особенности «пруссачества» вместо того, 
чтобы растворить их в Германии, как целом). «По-моему, пролетариат может 
употреблять форму единой и неделимойреспублики. Федеративная республика является
еще и теперь, в общем и целом, необходимостью на гигантской территории 
Соединенных Штатов, хотя на востоке их она уже становится помехой. Она была бы 
шагом вперед в Англии, где на двух островах живет четыре нации и, несмотря на 
единство парламента, существуют друг подле друга три системы законодательства. 
Она давно уже сделалась помехой в маленькой Швейцарии, и если там можно еще 
терпеть федеративную республику, то только потому, что Швейцария довольствуется 
ролью чисто пассивного члена европейской государственной системы. Для Германии 
федералистическое ошвейцарение ее было бы огромным шагом назад. Два пункта 
отличают союзное государство от вполне единого государства, именно: что каждое 
отдельное государство, входящее в союз, имеет свое особое гражданское и 
уголовное законодательство, свое особое судоустройство, а затем то, что рядом с 
народной палатой существует палата представителей от государств, и в ней каждый 
кантон голосует, как таковой, независимо от того, велик он или мал». В Германии 
союзное государство есть переход к вполне единому государству, и «революцию 
сверху» 1866-го и1870-го годов надо не поворачивать вспять, а дополнить 
«движением снизу».
   Энгельс не только не обнаруживает равнодушия к вопросу о формах государства, 
а напротив, с чрезвычайной тщательностью старается анализировать именно 
переходные формы, чтобы учесть, в зависимости от конкретно-исторических 
особенностей каждого отдельного случая, переходом от чего к чему данная 
переходная форма является.
   Энгельс, как и Маркс, отстаивает, с точки зрения пролетариата и пролетарской 
революции, демократический централизм, единую и нераздельную республику. 
Федеративную республику он рассматривает либо как исключение и помеху развитию, 
либо как переход от монархии к централистической республике, как «шаг вперед» 
при известных особых условиях. И среди этих особых условий выдвигается 
национальный вопрос.
   У Энгельса, как и у Маркса, несмотря на беспощадную критику ими реакционности
мелких государств и прикрытия этой реакционности национальным вопросом в 
определенных конкретных случаях, нигде нет и тени стремления отмахнуться от 
национального вопроса, – стремления, которым часто грешат голландские и польские
марксисты, исходящие из законнейшей борьбы против мещански-узкого национализма 
«своих» маленьких государств.
   Даже в Англии, где и географические условия, и общность языка, и история 
многих сотен лет, казалось бы, «покончила» с национальным вопросом отдельных 
мелких делений Англии, даже здесь Энгельс учитывает ясный факт, что национальный
вопрос еще не изжит, и потому признает федеративную республику «шагом вперед». 
Разумеется, тут нет ни тени отказа от критики недостатков федеративной 
республики и от самой решительной пропаганды и борьбы за единую, 
централистически-демократическую республику.
   Но централизм демократический Энгельс понимает отнюдь не в том 
бюрократическом смысле, в котором употребляют это понятие буржуазные и 
мелкобуржуазные идеологи, анархисты в числе последних. Централизм для Энгельса 
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нисколько не исключает такого широкого местного самоуправления, которое, при 
добровольном отстаивании «коммунами» и областями единства государства, устраняет
всякий бюрократизм и всякое «командование» сверху безусловно.
   «…Итак, единая республика» – пишет Энгельс, развивая программные взгляды 
марксизма на государство, – «но не в смысле теперешней французской республики, 
которая представляет из себя не больше, чем основанную в 1798 году империю без 
императора. С 1792 по 1798 год каждый французский департамент, каждая община 
(Gemeinde) пользовались полным самоуправлением по американскому образцу, и это 
должны иметь и мы. Как следует организовать самоуправление и как можно обойтись 
без бюрократии, это показала и доказала нам Америка и первая французская 
республика, а теперь еще показывают Канада, Австралия и другие английские 
колонии. И такое провинциальное (областное) и общинное самоуправление – гораздо 
более свободные учреждения, чем, напр., швейцарский федерализм, где, правда, 
кантон очень независим по отношению к бунду» (т. е. к федеративному государству 
в целом), «но независим также и по отношению к уезду (бецирку) и по отношению к 
общине. Кантональные правительства назначают уездных исправников (штатгальтеров)
и префектов, чего совершенно нет в странах английского языка и что мы у себя в 
будущем так же решительно должны устранить, как и прусских ландратов и 
регирунгсратов» (комиссаров, исправников, губернаторов, вообще чиновников, 
назначаемых сверху). Энгельс предлагает соответственно этому формулировать пункт
программы о самоуправлении следующим образом: «Полное самоуправление в 
провинции» (губернии или области), «уезде и общине чрез чиновников, избранных 
всеобщим избирательным правом; отмена всех местных и провинциальных властей, 
назначаемых государством».
   Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в руках, на самом точном 
примере, опровергает чрезвычайно распространенный – особенно среди 
мелкобуржуазной демократии – предрассудок, будто федеративная республика 
означает непременно больше свободы, чем централистическая. Это неверно. Факты, 
приводимые Энгельсом относительно централистической французской республики 
1792–1798 гг. и федералистической швейцарской, опровергают это. Свободы больше 
давала действительно демократическая централистическая республика, чем 
федералистическая. Или иначе: наибольшая местная, областная и пр. свобода, 
известная в истории, дана была централистической, а не федеративной республикой.
   5. Предисловие 1891 года к «Гражданской войне» Маркса
   В предисловии к 3-му изданию «Гражданской войны во Франции» – это предисловие
помечено 18 марта 1891 года и первоначально было напечатано в журнале «Neue 
Zeit» – Энгельс,рядом с интересными мимоходными замечаниями по вопросам, 
связанным с отношением к государству, дает замечательно рельефную сводку уроков 
Коммуны. Эта сводка, углубленная всем опытом двадцатилетнего периода, 
отделявшего автора от Коммуны, и специально направленная против распространенной
в Германии «суеверной веры в государство», может быть по справедливости названа 
последним словом марксизма по рассматриваемому вопросу.
   Во Франции, отмечает Энгельс, после каждой революции рабочие бывали 
вооружены; «поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой 
заповедью было разоружение рабочих. Отсюда – после каждой, завоеванной рабочими,
революции новая борьба, которая оканчивается поражением рабочих…»
   Итог опыта буржуазных революций столь же краткий, сколь выразительный. Суть 
дела – между прочим и по вопросу о государстве (есть ли оружие у угнетенного 
класса?) –схвачена здесь замечательно. Именно эту суть чаще всего и обходят как 
профессора, находящиеся под влиянием буржуазной идеологии, так и мелкобуржуазные
демократы.
   Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связанное с вопросом о 
государстве, относится к религии. Известно, что германская социал-демократия, по
мере того, как она загнивала, становясь все более оппортунистической, чаще и 
чаще скатывалась к филистерскому кривотолкованию знаменитой формулы: «объявление
религии частным делом». Именно: эта формула истолковывалась так, будто и для 
партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело!! Против 
этой полной измены революционной программе пролетариата и восстал Энгельс, 
который в 1891 году наблюдал только самые слабые зачатки оппортунизма в своей 
партии и который выражался поэтому наиболее осторожно:
   «Соответственно тому, что в Коммуне заседали почти исключительно рабочие или 
признанные представители рабочих, и постановления ее отличались решительно 
пролетарским характером. Либо это постановления декретировали такие реформы, от 
которых республиканская буржуазия отказалась только из подлой трусости и которые
составляют необходимую основу для свободной деятельности рабочего класса. Таково
проведение в жизнь принципа, что по отношению к государству религия является 
просто частным делом. Либо Коммуна издавала постановления, прямо лежащие в 
интересах рабочего класса и которые отчасти глубоко врезывались в старый 
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общественный порядок…»
   Энгельс подчеркнул слова «по отношению к государству» умышленно, направляя 
удар не в бровь, а в глаз немецкому оппортунизму, объявлявшему религию частным 
делом поотношению к партии и таким образом принижавшему партию революционного 
пролетариата до уровня пошлейшего «свободомыслящего» мещанства, готового 
допустить вневероисповедное состояние, но отрекавшегося от задачи партийной 
борьбы против религиозного опиума, оглупляющего народ…
   Но перейдем к тому, как Энгельс двадцать лет спустя после Коммуны подытоживал
ее уроки борющемуся пролетариату.
   Вот какие уроки выдвигал на первый план Энгельс:
   «…Именно та угнетающая власть прежнего централизованного правительства, 
армия, политическая полиция, бюрократия, которую Наполеон создал в 1798 году и 
которую с тех пор каждое новое правительство перенимало, как желательное орудие,
и использовывало его против своих противников, именно эта власть должна была 
пасть всюду во Франции, как пала она в Париже.
   Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к 
господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной; что 
рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства,
должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против 
него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих 
собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, 
сменяемыми в любое время…»
   Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в 
демократической республике государство остается государством, т. е. сохраняет 
свою основную отличительную черту: превращать должностных лиц, «слуг общества», 
органы его в господ над ним.
   «…Против этого, неизбежного во всех существовавших до сих пор государствах, 
превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над 
обществом Коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала 
на все должности, по управлению, по суду, по народному просвещению, лиц, 
выбранных всеобщим избирательным правом, и притом ввела право отозвать этих 
выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем 
должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали 
другие рабочие. Самое высокое жалованье, которое вообще платила Коммуна, было 
6000 франков. Таким образом, была создана надежная помеха погоне за местечками и
карьеризму, даже и независимо от императивных мандатов депутатам в 
представительные учреждения, введенных Коммуной сверх того…»
   Энгельс подходит здесь к той интересной грани, где последовательная 
демократия, с одной стороны, превращается в социализм, а с другой стороны, где 
она требует социализма. Ибо для уничтожения государства необходимо превращение 
функций государственной службы в такие простые операции контроля и учета, 
которые доступны, подсильны громадному большинству населения, а затем и всему 
населению поголовно. А полное устранение карьеризма требует, чтобы «почетное», 
хотя и бездоходное, местечко на государственной службе не могло служить мостиком
для перепрыгиванья на высокодоходные должности в банках и в акционерных 
обществах, как это бывает постоянно во всех свободнейших капиталистических 
странах…
   Развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их 
практикой и т. д., все это есть одна из составных задач борьбы за социальную 
революцию. Отдельно взятый, никакой демократизм не даст социализма, но в жизни 
демократизм никогда не будет «взят отдельно», а будет «взят вместе», оказывать 
свое влияние и на экономику, подталкивать ее преобразование, подвергаться 
влиянию экономического развития и т. д. Такова диалектика живой истории. Энгельс
продолжает:
   «…Этот взрыв (Sprengung) старой государственной власти и ее замена новою, 
поистине демократическою, подробно описаны в третьем отделе «Гражданской войны».
Но вкратце остановиться еще раз на некоторых чертах этой замены было здесь 
необходимо, потому что как раз в Германии суеверная вера в государство перешла 
из философии в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих. По учению 
философов, государство есть «осуществление идеи» или, переведенное на 
философский язык, царство божие на земле, государство является таким поприщем, 
на котором осуществляется или должна осуществиться вечная истина и 
справедливость. А отсюда вытекает суеверное почтение к государству и ко всему 
тому, что имеет отношение к государству, – суеверное почтение, которое тем легче
укореняется, что люди привыкают с детства думать, будто дела и интересы, общие 
всему обществу, не могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как прежним 
способом, т. е. через посредство государства и его награжденных доходными 
местечками чиновников. Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг 
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вперед, если они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся 
сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть 
не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической
республике ничуть не меньше, чем в монархии. И в лучшем случае государство есть 
зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе 
за классовое господство; победивший пролетариат, так же, как и Коммуна, вынужден
будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла, до тех пор пока поколение, 
выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть
вон весь этот хлам государственности».
   Еще два замечания: 1) Если Энгельс говорит, что при демократической 
республике «ничуть не меньше», чем при монархии, государство остается «машиной 
для угнетения одного класса другим», то это вовсе не значит, чтобы форма 
угнетения была для пролетариата безразлична, как «учат» иные анархисты. Более 
широкая, более свободная, более открытая форма классовой борьбы и классового 
угнетения дает пролетариату гигантское облегчение в борьбе за уничтожение 
классов вообще.
   2) Почему только новое поколение в состоянии будет совсем выкинуть вон весь 
этот хлам государственности, – этот вопрос связан с вопросом о преодолении 
демократии, к которому мы и переходим.
   6. Энгельс о преодолении демократии
   Энгельсу пришлось высказаться об этом в связи с вопросом о научной 
неправильности названия «социал-демократ».
   В предисловии к изданию своих статей 1870-х годов на разные темы, 
преимущественно «интернационального» содержания («Internationales aus dem 
Volksstaat»), – предисловии, помеченном3 января 1894 года, т. е. написанном за 
полтора года до смерти Энгельса, он писал, что во всех статьях употребляется 
слово «коммунист», а не «социал-демократ», ибо тогда социал-демократами называли
себя прудонисты во Франции, лассальянцы в Германии.
   «…Для Маркса и для меня – продолжает Энгельс – было поэтому чистейшей 
невозможностью употреблять для обозначения специально нашей точки зрения 
выражение столь растяжимое. В настоящее время дело обстоит иначе, и это слово 
(«социал-демократ») может, пожалуй, сойти (mag passieren), хотя оно и остается 
неточным (unpassend, неподходящим) длятакой партии, экономическая программа 
которой не является просто социалистической вообще, а прямо коммунистической, – 
для партии, политическая конечная цель которой есть преодоление всего 
государства, а следовательно также и демократии. Названиядействительных (курсив 
Энгельса) политических партий, однако, никогда вполне не соответствуют им; 
партия развивается, название остается».
   Диалектик Энгельс на закате дней остается верен диалектике. У нас с Марксом, 
говорит он, было прекрасное, научно-точное, название партии, но не было 
действительной, т. е. массовой, пролетарской партии. Теперь (конец XIX века) 
есть действительная партия, но ее название научно неверно. Ничего, «сойдет», 
лишь бы партия развивалась, лишь бы научная неточность ее названия не была от 
нее скрыта и не мешала ей развиваться в верном направлении!
   Но вопрос о названии партии несравненно менее важен, чем вопрос об отношении 
революционного пролетариата к государству. В обычных рассуждениях о государстве 
постоянно делается та ошибка, от которой здесь предостерегает Энгельс и которую 
мы отмечали мимоходом в предыдущем изложении. Именно: постоянно забывают, что 
уничтожение государства есть уничтожение также и демократии, что отмирание 
государства есть отмирание демократии.
   На первый взгляд такое утверждение представляется крайне странным и 
непонятным; пожалуй, даже возникнет у кого-либо опасение, не ожидаем ли мы 
пришествия такого общественного устройства, когда не будет соблюдаться принцип 
подчинения меньшинства большинству, ибо ведь демократия это и есть признание 
такого принципа?
   Нет. Демократия не тождественна с подчинением меньшинства большинству. 
Демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государство, т. е.
организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части 
населения над другою.
   Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т. е. всякого 
организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. 
Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался 
принцип подчинения меньшинства большинству. Но, стремясь к социализму, мы 
убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать 
всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека 
другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут к соблюдению
элементарных условий общественности без насилия и без подчинения.
   Чтобы подчеркнуть этот элемент привычки, Энгельс и говорит о новом поколении,
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«выросшем в новых, свободных общественных условиях, которое окажется в состоянии
совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности», – всякой 
государственности, в том числе и демократически-республиканской 
государственности.
   Из лекции «О государстве» (11 июля 1919 г.)
   …Я уже говорил о том, что едва ли найдется другой вопрос, столь запутанный 
умышленно и неумышленно представителями буржуазной науки, философии, 
юриспруденции, политической экономии и публицистики, как вопрос о государстве. 
Очень часто этот вопрос смешивают до сих пор с вопросами религиозными, очень 
часто не только представители религиозных учений (от них-то это вполне 
естественно ожидать), но и люди, которые считают себя от религиозных 
предрассудков свободными, смешивают специальный вопрос о государстве с вопросами
о религии и пытаются построить – очень часто сложное, с идейным философским 
подходом и обоснованием – учение о том, что государствоесть нечто божественное, 
нечто сверхъестественное, что это некоторая сила, которой жило человечество и 
которая дает людям или имеет дать, несет с собой нечто не от человека, а извне 
ему данное, что это – сила божественного происхождения.
   Вопрос этот так запутан и усложнен потому, что он (уступая в этом отношении 
только основаниям экономической науки) затрагивает интересы господствующих 
классов больше, чем какой-нибудь другой вопрос. Учение о государстве служит 
оправданием общественных привилегий, оправданием существования эксплуатации, 
оправданием существования капитализма, – вот почему ожидать в этом вопросе 
беспристрастия, подходить в этом вопросе к делу так, как будто люди, 
претендующие на научность, могут здесьдать вам точку зрения чистой науки, – это 
величайшая ошибка. В вопросе о государстве, в учении о государстве, в теории о 
государстве вы всегда увидите, когда познакомитесь с вопросом и вникнете в него 
достаточно, всегда увидите борьбу различных классов между собой, борьбу, которая
отражается или находит свое выражение в борьбе взглядов на государство, в оценке
роли и значения государства…
   Чтобы правильно подойти к этому вопросу, как и ко всякому вопросу, например, 
к вопросу о возникновении капитализма, эксплуатации между людьми, к социализму, 
к тому, как появился социализм, какие условия его породили, – ко всякому такому 
вопросу можно солидно, с уверенностью подойти, лишь бросив исторический взгляд 
на все развитие его в целом. По этому вопросу прежде всего надо обратить 
внимание на то, что государство не всегда существовало. Было время, когда 
государства не было. Оно появляется там и тогда, где и когда появляется деление 
общества на классы, когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые.
   Если вы с точки зрения этого основного деления посмотрите на государство, то 
увидите, что до деления общества на классы не существовало и государства. Но по 
мере того, как возникает и упрочивается общественное разделение на классы, по 
мере того, как возникает общество классовое, по мере этого возникает и 
упрочивается государство.
   Оно всегда было известным аппаратом, который выделялся из общества и состоял 
из группы людей, занимавшихся только тем или почти только тем, или главным 
образом тем, чтобы управлять. Люди делятся на управляемых и на специалистов по 
управлению, на тех, которые поднимаются над обществом и которых называют 
правителями, представителями государства. Этот аппарат, эта группа людей, 
которые управляют другими, всегда забирает в свои руки известный аппарат 
принуждения, физической силы, – все равно, выражается ли это насилие над людьми 
в первобытной дубине, или в эпоху рабства в более усовершенствованном типе 
вооружения, или в огнестрельном оружии, котороев средние века появилось, или, 
наконец, в современном, которое в XX веке достигло технических чудес и целиком 
основано на последних достижениях современной техники.Приемы насилия менялись, 
но всегда, когда было государство, существовала в каждом обществе группа лиц, 
которые управляли, которые командовали, господствовали и для удержания власти 
имели в своих руках аппарат физического принуждения, аппарат насилия, того 
вооружения, которое соответствовало техническому уровню каждой эпохи. И, 
всматриваясь в эти общие явления, задаваясь вопросом, почему не существовало 
государство, когда не было классов, когда не было эксплуататоров и 
эксплуатируемых, и почему оно возникло, когда возникли классы, – мы только так 
находим определенный ответ на вопрос о сущности государства и его значении.
   Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над 
другим. Когда в обществе не было классов, когда люди до рабской эпохи 
существования трудились в первобытных условиях большего равенства, в условиях 
еще самой низкой производительности труда, когда первобытный человек с трудом 
добывал себе средства, необходимые для самого грубого первобытного 
существования, тогда не возникало и не могло возникнуть и особой группы людей, 
специально выделенных для управления и господствующих над всем остальным 
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обществом. Лишь когда появилась первая форма деления общества на классы, когда 
появилось рабство, когда можно было известному классу людей, сосредоточившись на
самых грубых формах земледельческого труда, производить некоторый излишек, когда
этот излишек не абсолютно был необходим для самого нищенского существования раба
и попадал в руки рабовладельца, когда, таким образом, упрочилось существование 
этого класса рабовладельцев, и чтобы оно упрочилось,необходимо было, чтобы 
явилось государство.
   И оно явилось – государство рабовладельческое, – аппарат, который давал в 
руки рабовладельцев власть, возможность управлять всеми рабами. И общество и 
государство тогда были гораздо мельче, чем теперь, располагали несравненно более
слабым аппаратом связи – тогда не было теперешних средств сообщения. Горы, реки 
и моря служили неимоверно большими препятствиями, чем теперь, и образование 
государства шло в пределах географических границ, гораздо более узких. 
Технически слабый государственный аппарат обслуживал государство, 
распространявшееся на сравнительно узкие границы и узкий круг действий. Но был 
все же аппарат, который принуждал рабов оставаться в рабстве, удерживал одну 
часть общества в принуждении, угнетении у другой. Принуждать одну преобладающую 
часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного 
аппарата принуждения. Пока не было классов – не было и этого аппарата. Когда 
появились классы, везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления 
появлялся и особый институт – государство. Формы государства были чрезвычайно 
разнообразны. Во времена рабовладельческие в странах наиболее передовых, 
культурных и цивилизованных по-тогдашнему, например, в древней Греции и Риме, 
которые целиком покоились на рабстве, мы имеем уже разнообразные формы 
государства. Тогда уже возникает различие между монархией и республикой, между 
аристократией и демократией. Монархия – как власть одного, республика – как 
отсутствие какой-либо невыборной власти; аристократия – как власть небольшого 
сравнительно меньшинства, демократия – как власть народа (демократия буквально в
переводе с греческого и значит: власть народа). Все эти различия возникли в 
эпоху рабства. Несмотря на эти различия, государство времен рабовладельческой 
эпохи было государством рабовладельческим, все равно – была ли это монархия или 
республика аристократическая или демократическая.
   Во всяком курсе истории древних времен, выслушав лекцию об этом предмете, вы 
услышите о борьбе, которая была между монархическим и республиканским 
государствами, но основным было то, что рабы не считались людьми; не только не 
считались гражданами, но и людьми. Римский закон рассматривал их как вещь. Закон
об убийстве, не говоряуже о других законах охраны человеческой личности, не 
относился к рабам. Он защищал только рабовладельцев, как единственно 
признававшихся полноправными гражданами. Но учреждалась ли монархия – это была 
монархия рабовладельческая, или республика – это была республика 
рабовладельческая. В них всеми правами пользовались рабовладельцы, а рабы были 
вещью по закону, и над ними возможно было не только какое угодно насилие, но и 
убийство раба не считалось преступлением. Рабовладельческие республики 
различались по своей внутренней организации: были республики аристократические и
демократические. В аристократической республике небольшое число 
привилегированных принимало участие в выборах, в демократической – участвовали 
все, но опять-таки все рабовладельцы, все, кроме рабов. Это основное 
обстоятельство надо иметь в виду, потому что оно больше всего проливает свет на 
вопрос о государстве и ясно показывает сущность государства.
   Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы 
держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. Форма этой машины
бывает различна. В рабовладельческом государстве мы имеем монархию, 
аристократическую республику или даже демократическую республику. В 
действительности формы правления бывали чрезвычайно разнообразны, но суть дела 
оставалась одна и та же: рабы не имели никаких прав и оставались угнетенным 
классом, они не признавались за людей. То же самое мы видим и в крепостном 
государстве.
   Перемена формы эксплуатации превращала рабовладельческое государство в 
крепостническое. Это имело громадное значение. В рабовладельческом обществе – 
полное бесправие раба, он не признавался за человека; в крепостническом – 
привязанность крестьянина к земле. Основной признак крепостного права тот, что 
крестьянство (а тогда крестьяне представляли большинство, городское население 
было крайне слабо развито) считалось прикрепленным к земле, – отсюда произошло и
самое понятие – крепостное право. Крестьянин мог работать определенное число 
дней на себя на том участке, который давал ему помещик; другую часть дней 
крепостной крестьянин работал на барина. Сущность классового общества 
оставалась: общество держалось на классовой эксплуатации. Полноправными могли 
быть только помещики, крестьяне считались бесправными. Их положение на практике 
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очень слабо отличалось от положения рабов в рабовладельческом государстве. Но 
все же к их освобождению, к освобождению крестьян, открывалась дорога более 
широкая, так как крепостной крестьянин не считался прямой собственностью 
помещика. Он мог проводить часть времени на своем участке, мог, так сказать, до 
известной степени принадлежать себе, и крепостное право при более широкой 
возможности развития обмена, торговых сношений все более и более разлагалось,и 
все более расширялся круг освобождения крестьянства. Крепостное общество всегда 
было более сложным, чем общество рабовладельческое. В нем был большой элемент 
развития торговли, промышленности, что вело еще в то время к капитализму. В 
средние века крепостное право преобладало. И здесь формы государства были 
разнообразны, и здесь мы имеем монархию и республику, хотя гораздо более слабо 
выраженную, но всегда господствующими признавались единственно только 
помещики-крепостники. Крепостные крестьяне в области всяких политических прав 
были исключены абсолютно.
   И при рабстве и при крепостном праве господство небольшого меньшинства людей 
над громадным большинством их не может обходиться без принуждения. Вся история 
полнабеспрерывных попыток угнетенных классов свергнуть угнетение. История 
рабства знает на многие десятилетия тянущиеся войны за освобождение от рабства. 
Между прочим, имя «спартаковцы», которое взято теперь коммунистами Германии, – 
этой единственной германской партией, действительно борющейся против ига 
капитализма, – это имя взято ими потому, что Спартак был одним из самых 
выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет 
тому назад. В течение ряда лет всемогущая, казалось бы, Римская империя, целиком
основанная на рабстве, испытывала потрясения и удары от громадного восстания 
рабов, которые вооружились и собрались под предводительством Спартака, образовав
громадную армию. В конце концов, они были перебиты, схвачены, подверглись пыткам
со стороны рабовладельцев. Эти гражданские войны проходят через всю историю 
существования классового общества. Я сейчас привел пример самой крупной из таких
гражданских войн в эпоху рабовладения. Вся эпоха крепостного права равным 
образом полна постоянных восстаний крестьян. В Германии, например, в средние 
века достигла широких размеров и превратилась в гражданскую войну крестьян 
против помещиков борьба между двумя классами: помещиками и крепостными. Вы все 
знаете примеры подобных многократных восстаний крестьян против 
помещиков-крепостников и в России.
   Для удержания своего господства, для сохранения своей власти помещик должен 
был иметь аппарат, который бы объединил в подчинении ему громадное количество 
людей, подчинил их известным законам, правилам, – и все эти законы сводились в 
основном к одному – удержать власть помещика над крепостным крестьянином. Это и 
было крепостническое государство, которое в России, например, или в совершенно 
отсталых азиатских странах, где до сих пор крепостничество господствует – по 
форме оно отличалось – было или республиканское, или монархическое. Когда 
государство было монархическое – признавалась власть одного; когда оно было 
республиканское – признавалось более или менее участие выборных от помещичьего 
общества, – это в обществе крепостническом. Крепостническое общество 
представляло такое деление классов, когда громадное большинство – крепостное 
крестьянство – находилось в полной зависимости от ничтожного меньшинства – 
помещиков, которые владели землей.
   Развитие торговли, развитие товарообмена привело к выделению нового класса – 
капиталистов. Капитал возник в конце средних веков, когда мировая торговля после
открытия Америки достигла громадного развития, когда увеличилось количество 
драгоценных металлов, когда серебро и золото стали орудием обмена, когда 
денежный оборот дал возможность держать громадные богатства в одних руках. 
Серебро и золото признавались как богатство во всем мире. Падали экономические 
силы помещичьего класса, и развивалась сила нового класса – представителей 
капитала. Перестройка общества происходила таким образом, чтобы все граждане 
стали как бы равными, чтобы отпало прежнее деление на рабовладельцев и рабов, 
чтобы все считались равными перед законом, независимо от того, кто каким 
капиталом владеет – землей ли на правах частной собственности, или это голяк, у 
которого одни рабочие руки, – все равны перед законом. Закон одинаково охраняет 
всех, охраняет собственность, у кого она есть, от покушений против собственности
со стороны той массы, которая, не имея собственности, не имея ничего, кроме 
своих рук, постепенно нищает, разоряется и превращается в пролетариев. Таково 
капиталистическое общество.
   Это общество выступило против крепостничества, против старого крепостного 
права с лозунгом свободы. Но это была свобода для того, кто владеет 
собственностью. И когда крепостное право было разрушено, что произошло к концу 
XVIII – началу XIX века – в России это произошло позднее других стран, в 
1861 г., – тогда на смену крепостническому государству пришло государство 
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капиталистическое, которое объявляет своим лозунгом свободу всенародную, 
говорит, что оно выражает волю всего народа, отрицает, что оно классовое 
государство, и тут между социалистами, которые борются за свободу всего народа, 
и капиталистическим государством развивается борьба.
   Чтобы понять борьбу, начатую с всемирным капиталом, чтобы понять сущность 
капиталистического государства, надо помнить, что капиталистическое государство,
выступая против крепостнического, шло в бой с лозунгом свободы. Отмена 
крепостного права означала для представителей капиталистического государства 
свободу и оказывала им услугу постольку, поскольку крепостное право разрушалось 
и крестьяне получили возможность владеть, как полной собственностью, той землей,
которую они купили путем выкупа, или частицей – из оброка, – на это государство 
не обращало внимания: оно охраняло собственность, каким бы путем она ни 
возникла, так как оно покоилось на частной собственности. Крестьяне превращались
в частных собственников во всех современных цивилизованных государствах. 
Государство охраняло частную собственность и там, где помещик отдавал часть 
земли крестьянину, вознаграждало его посредством выкупа, продажи за деньги. 
Государство как бы заявляло: полную частную собственность мы сохраним, и 
оказывало ей всяческую поддержку и заступничество. Государство признавало эту 
собственность за каждым купцом, промышленником и фабрикантом.И это общество, 
основанное на частной собственности, на власти капитала, на полном подчинении 
всех неимущих рабочих и трудящихся масс крестьянства, – это общество объявляло 
себя господствующим на основании свободы. Борясь против крепостного права, оно 
объявило собственность свободной и особенно гордилось тем, что будто государство
перестало быть классовым.
   Между тем государство по-прежнему оставалось машиной, которая помогает 
капиталистам держать в подчинении беднейшее крестьянство и рабочий класс, но по 
внешности оно было свободно. Оно объявляет всеобщее избирательное право, 
заявляет устами своих поборников, проповедников, ученых и философов, что это 
государство не классовое.
   Форма господства государства может быть различна: капитал одним образом 
проявляет свою силу там, где есть одна форма, и другим – где другая, но по 
существу власть остается в руках капитала: есть ли цензовое право или другое, 
есть ли республика демократическая, и даже чем она демократичнее, тем грубее, 
циничнее это господство капитализма. Одна из самых демократических республик в 
мире – Северо-Американские Соединенные Штаты – и нигде так, как в этой стране 
(кто там побывал после 1905 г., тот наверно имеет об этом представление), нигде 
власть капитала, власть кучки миллиардеров над всем обществом не проявляется так
грубо, с таким открытым подкупом, как в Америке. Капитал, раз он существует, 
господствует над всем обществом, и никакая демократическая республика, никакое 
избирательное право сущности дела не меняют.
   Демократическая республика и всеобщее избирательное право по сравнению с 
крепостническим строем были громадным прогрессом: они дали возможность 
пролетариату достигнуть того объединения, того сплочения, которое он имеет, 
образовать те стройные, дисциплинированные ряды, которые ведут систематическую 
борьбу с капиталом. Ничего подобного даже приблизительно не было у крепостного 
крестьянина, не говоря уже о рабах. Рабы, как мы знаем, восставали, устраивали 
бунты, открывали гражданские войны, но никогда не могли создать сознательного 
большинства, руководящих борьбой партий, не могли ясно понять, к какой цели 
идут, и даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались пешками
в руках господствующих классов. Буржуазная республика, парламент, всеобщее 
избирательное право – все это с точки зрения всемирного развития общества 
представляет громадный прогресс. Человечество шло к капитализму, и только 
капитализм, благодаря городской культуре, дал возможность угнетенному классу 
пролетариев осознать себя и создать то всемирное рабочее движение, те миллионы 
рабочих, организованных по всему миру в партии, те социалистические партии, 
которые сознательно руководят борьбой масс. Без парламентаризма, без выборности 
это развитие рабочего класса было бы невозможно. Вот почему все это в глазах 
самых широких масс людей получило такое большое значение. Вот почему перелом 
кажется таким трудным. Не только сознательные лицемеры, ученые и попы 
поддерживают и защищают эту буржуазную ложь, что государство свободно и призвано
защищать интересы всех, но и массы людей, искренне повторяющих старые 
предрассудки и не могущих понять перехода от старого капиталистического общества
к социализму.
   Какими бы формами ни прикрывалась республика, пусть то будет самая 
демократическая республика, но если она буржуазная, если в ней осталась частная 
собственность на землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держит в наемном 
рабстве все общество, государство – машина, чтобы угнетать одних другими. И эту 
машину мы возьмем в руки того класса, который должен свергнуть власть капитала. 
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Мы отбросим все старые предрассудки, что государство есть всеобщее равенство, – 
это обман: пока есть эксплуатация, не может быть равенства. Помещик не может 
быть равен рабочему, голодный – сытому. Ту машину, которая называлась 
государством, перед которой люди останавливаются с суеверным почтением и верят 
старым сказкам, что это есть общенародная власть, – пролетариат эту машину 
отбрасывает и говорит: это буржуазная ложь. Мы эту машину отняли у капиталистов,
взяли ее себе. Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплуатацию, и, 
когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев
земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие 
голодают, – лишь тогда, когда возможностей к этому не останется, мы эту машину 
отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Вот точка 
зрения нашей коммунистической партии.
   Из работы «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918 г.)
   …Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя 
говорить о «чистой демократии», пока существуют различные классы, а можно 
говорить только о классовой демократии. (В скобках сказать, «чистая демократия» 
есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы 
классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза, ибо в 
коммунистическом обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь в 
привычку, отмирать, но никогда не будет «чистой» демократией.)
   Буржуазная демократия, будучи великим историческим прогрессом по сравнению с 
средневековьем, всегда остается – и при капитализме не может не оставаться – 
узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и обманом 
для эксплуатируемых, для бедных.
   Возьмите основные законы современных государств, возьмите управление ими, 
возьмите свободу собраний или печати, возьмите «равенство граждан перед 
законом», – и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и 
сознательному рабочему лицемерие буржуазной демократии. Нет ни одного, хотя бы 
самого демократического государства, где бы не было лазеек или оговорок в 
конституциях, обеспечивающих буржуазии возможность двинуть войска против 
рабочих, ввести военное положение и т. п. «в случае нарушения порядка», – на 
деле, в случае «нарушения» эксплуатируемым классом своего рабского положения и 
попыток вести себя не по-рабски.
   Возьмите буржуазный парламент. Биржа и банкиры тем больше подчиняют себе 
буржуазные парламенты, чем сильнее развита демократия. Из этого не следует, что 
не надо использовать буржуазный парламентаризм. Но из этого следует, что только 
либерал может забывать историческую ограниченность и условность буржуазного 
парламентаризма. На каждом шагу в самом демократическом буржуазном государстве 
встречают угнетенные массы вопиющее противоречие между формальным равенством, 
которое «демократия» капиталистов провозглашает, и тысячами фактических 
ограничений и ухищрений, делающих пролетариев наемными рабами. Именно это 
противоречие раскрывает глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие 
капитализма. Именно это противоречие разоблачают постоянно агитаторы и 
пропагандисты социализма перед массами, чтобы приготовить их к революции!
   Возьмите внешнюю политику. Ни в одной, самой демократической, буржуазной 
стране она не делается открыто. Везде обман масс, в демократической Франции, 
Швейцарии, Америке и Англии во сто раз шире и утонченнее, чем в других странах.
   Возьмите устройство государства. В буржуазной демократии капиталисты тысячами
проделок – тем более искусных и верно действующих, чем развитее «чистая» 
демократия, – отталкивают массы от участия в управлении, от свободы собраний и 
печати и т. д. Участие в буржуазном парламенте (который никогда не решает 
серьезнейших вопросов в буржуазной демократии: их решает биржа, банки) 
загорожено от трудящихся масс тысячами загородок, и рабочие великолепно знают и 
чувствуют, видят и осязают, что буржуазный парламент чужое учреждение, орудие 
угнетения пролетариев буржуазией, учреждение враждебного класса, 
эксплуататорского меньшинства.
   Нами управляют (и наше государство «устрояют») буржуазные чиновники, 
буржуазные парламентарии, буржуазные судьи. Вот – простая, очевидная, бесспорная
истина, которую знают по своему жизненному опыту, которую чувствуют и осязают 
ежедневно десятки и сотни миллионов людей из угнетенных классов во всех 
буржуазных странах, в том числе и самых демократических.* * *
   Эксплуататор не может быть равен эксплуатируемому.
   Эта истина составляет существеннейшее содержание социализма.
   Другая истина: действительного, фактического равенства не может быть, пока 
совершенно не уничтожена всякая возможность эксплуатации одного класса другим.
   Эксплуататоров можно разбить сразу, при удачном восстании в центре или 
возмущении войска. Но, за исключением разве совсем редких и особенных случаев, 
эксплуататоров нельзя уничтожить сразу. Нельзя сразу экспроприировать всех 
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капиталистов сколько-нибудь большой страны. Далее, одна экспроприация, как 
юридический или политический акт, далеко не решает дела, ибо нужно фактически 
сместить капиталистов, фактически заменить их другим, рабочим, управлением 
фабриками и имениями. Эксплуататоры на долгое время после переворота сохраняют 
неизбежно ряд громадных фактических преимуществ: у них остаются деньги 
(уничтожить деньги сразу нельзя), кое-какое движимое имущество, часто 
значительное, остаются связи, навыки организации и управления, знание всех 
«тайн» (обычаев, приемов, средств, возможностей) управления, остается более 
высокое образование, близость к технически высшему (по-буржуазному живущему и 
мыслящему) персоналу, остается неизмеримо больший навык в военном деле (это 
очень важно) и так далее, и так далее.
   Если эксплуататоры разбиты только в одной стране – а это, конечно, типичный 
случай, ибо одновременная революция в ряде стран есть редкое исключение – то они
остаются все же сильнее эксплуатируемых, ибо международные связи эксплуататоров 
громадны. Что часть эксплуатируемых из наименее развитых средне – крестьянских, 
ремесленных и т. п. масс идет и способна идти за эксплуататорами, это показывали
до сих пор все революции.
   При таком положении вещей предполагать, что при сколько-нибудь глубокой и 
серьезной революции решает дело просто-напросто отношение большинства к 
меньшинству, есть величайшее тупоумие, есть самый глупенький предрассудок 
дюжинного либерала, есть обман масс, сокрытие от них заведомой исторической 
правды. Эта историческая правда состоит в том, что правилом является при всякой 
глубокой революции долгое, упорное, отчаянное сопротивление эксплуататоров, 
сохраняющих в течение ряда лет крупные фактические преимущества над 
эксплуатируемыми. Никогда эксплуататоры не подчинятся решению большинства 
эксплуатируемых, не испробовав в последней, отчаянной битве, в ряде битв своего 
преимущества.
   Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она 
не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а 
эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного 
поражения, свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не 
верили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной 
страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение 
отнятого «рая», за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь 
«простонародная сволочь» осуждает на разорение и нищету (или на «простой» 
труд…). А за эксплуататорами-капиталистами тянется широкая масса мелкой 
буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта всех стран 
свидетельствуют, что она шатается и колеблется, сегодня идет за пролетариатом, 
завтра пугается трудностей переворота, впадает в панику от первого поражения или
полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хныкает, перебегает из лагеря в 
лагерь…
   Часть 2
   Революция – насилие против насилия
   Из работы «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920 г.)
   [О формах и методах политической борьбы коммунистов]. Пока речь шла (и 
поскольку речь еще идет) о привлечении на сторону коммунизма авангарда 
пролетариата, до тех пор и постольку на первое место выдвигается пропаганда; 
даже кружки, имеющие все слабости кружковщины, тут полезны и дают плодотворные 
результаты. Когда речь идет о практическом действии масс, о размещении – если 
позволительно так выразиться – миллионных армий, о расстановке всех классовых 
сил данного общества для последнего и решительного боя, тут уже с одними только 
пропагандистскими навыками, с одним только повторением истин «чистого» 
коммунизма ничего не поделаешь. Тут надо считатьне до тысяч, как в сущности 
считает пропагандист, член маленькой группы, не руководившей еще массами; тут 
надо считать миллионами и десятками миллионов. Тут надо спросить себя не только 
о том, убедили ли мы авангард революционного класса, – а еще и о том, размещены 
ли исторически действенные силы всех классов, обязательно всех без изъятия 
классов данного общества, таким образом, чтобы решительное сражение было уже 
вполне назревшим, – таким образом, чтобы (1) все враждебные нам классовые силы 
достаточно запутались, достаточно передрались друг с другом, достаточно 
обессилили себя борьбой, которая им по силам; чтобы (2) все колеблющиеся, 
шаткие, неустойчивые, промежуточные элементы, т. е. мелкая буржуазия, 
мелкобуржуазная демократия в отличие от буржуазии, достаточно разоблачили себя 
перед народом, достаточно опозорились своим практическим банкротством; чтобы (3)
в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое настроение в пользу 
поддержки самых решительных, беззаветно смелых, революционных действий против 
буржуазии. Вот тогда революция назрела, вот тогда наша победа, если мы верно 
учли все, намеченные выше, кратко обрисованные выше, условия и верно выбрали 
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момент,наша победа обеспечена.
   В определении момента полного назревания неизбежных между [между враждебными 
классовыми силами] конфликтов, которые ослабляют и обессиливают [эти силы], – 
все дело, вся задача коммуниста, желающего быть не только сознательным, 
убежденным, идейным пропагандистом, но и практическим руководителем масс в 
революции. Надо соединить строжайшую преданность идеям коммунизма с уменьем 
пойти на все необходимые практические компромиссы, лавирования, соглашательства,
зигзаги, отступления и тому подобное, чтобы ускорить осуществление и изживание 
политической власти [буржуазии]; правильно выбрать такой момент максимального 
распада между всеми «опорами священной частной собственности», чтобы решительным
наступлением пролетариата разбить всех их и завоевать политическую власть.
   История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, 
разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие 
партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, 
ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков 
тысяч, а революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех 
человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов,
подхлестываемых самой острой борьбой классов. Отсюда вытекают два очень важных 
практических вывода: первый, что революционный класс, для осуществления своей 
задачи, должен уметь овладеть всеми, без малейшего изъятия, формами или 
сторонами общественной деятельности (доделывая после завоевания политической 
власти, иногда с большим риском и огромной опасностью, то, что он не доделал до 
этого завоевания); второй, что революционный класс должен быть готов к самой 
быстрой и неожиданной смене одной формы другою.
   Всякий согласится, что неразумно или даже преступно будет поведение той 
армии, которая не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и 
приемами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля. Но к политике это еще
более относится, чем к военному деду. В политике еще меньше можно знать наперед,
какое средство борьбы окажется при тех или иных будущих условиях применимым и 
выгодным для нас. Не владея всеми средствами борьбы, мы можем потерпеть 
громадное – иногда даже решающее – поражение, если не зависящие от нашей воли 
перемены в положении других классов выдвинут на очередь дня такую форму 
деятельности, в которой мы особенно слабы. Владея всеми средствами борьбы, мы 
побеждаем наверняка, раз мы представляем интересы действительно передового, 
действительно революционного класса, даже если обстоятельства не позволят нам 
пустить в ход оружие наиболее для неприятеля опасное, оружие, всего быстрее 
наносящее смертельные удары.
   Неопытные революционеры часто думают, что легальные средства борьбы 
оппортунистичны, ибо буржуазия на этом поприще особенно часто (наипаче в 
«мирные», не революционные времена) обманывала и дурачила рабочих; – нелегальные
же средства борьбы революционны. Но революционеры, не умеющие соединить 
нелегальные формы борьбы со всеми легальными, являются весьма плохими 
революционерами. Нетрудно быть революционером тогда, когда революция же 
вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к революции все и всякие, из простого 
увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры. «Освобождение» от 
таких горе-революционеров стоит пролетариату потом, после его победы, трудов 
самых тяжких, муки, можно сказать, мученической. Гораздо труднее – и гораздо 
ценнее – уметь быть революционером, когда еще нет условий для прямой, открытой, 
действительно массовой, действительно революционной борьбы, уметь отстаивать 
интересы революции (пропагандистски, агитационно, организационно) в 
нереволюционных учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, в пореволюционной 
обстановке, среди массы, неспособной немедленно понять необходимость 
революционного метода действий.
   Мы не знаем и не можем знать, какая искра – из той бездны искр, которые 
отовсюду сыпятся теперь во всех странах, под влиянием экономического и 
политического всемирного кризиса, – окажется в состоянии зажечь пожар, в смысле 
особого пробуждения масс, и мы обязаны поэтому с нашими новыми, 
коммунистическими принципами приняться за «обработку» всех и всяких, даже 
наиболее старых, затхлых и, по-видимому, безнадежных поприщ, ибо иначе мы не 
будем на высоте задачи, не будем всесторонни, не овладеем всеми видами оружия, 
не подготовимся ни к победе над буржуазией (которая все стороны общественной 
жизни устроила, – а теперь и расстроила – по-буржуазному), ни к предстоящей 
коммунистической реорганизации всей жизни после этой победы.
   Коммунизм «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни, ростки 
его есть решительно повсюду, «зараза» (если употребить излюбленное буржуазией и 
буржуазной полицией и самое «приятное» для нее сравнение) проникла в организм 
очень прочно и пропитала собой весь организм целиком. Если с особым тщанием 
«заткнуть» один из выходов, – «зараза» найдет себе другой выход, иногда самый 
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неожиданный. Жизнь возьмет свое.
   Пусть буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения, пересаливает, делает 
глупости: поступая так, буржуазия поступает, как поступали все осужденные 
историей на гибель классы. Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае
принадлежит им, и потому мы можем (и должны) соединять величайшую страстность в 
великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных 
метаний буржуазии.
   Из работы «О задачах пролетариата в данной революции» (апрель 1917 г.)
   Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего 
имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на 
собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата.
   Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе, – и 
добросовестным оппонентам, – было изготовление письменных тезисов. Я прочел их и
передал их текст тов. Церетели. Читал я их очень медленно и дважды: сначала на 
собрании большевиков, потом на собрании и большевиков и меньшевиков.
   Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь самыми краткими пояснительными
примечаниями, которые гораздо подробнее были развиты в докладе.Тезисы
   1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом 
правительстве Львова[3]и К° безусловно остается грабительской империалистской 
войной в силу капиталистического характера этого правительства, недопустимы ни 
малейшие уступки «революционному оборончеству».
   На революционную войну, действительно оправдывающую революционное 
оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие лишь при 
условии: а) перехода власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших 
частей крестьянства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) 
при полном разрыве на деле со всеми интересами капитала.
   Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей 
революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради
завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, 
терпеливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с 
империалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно демократическим, 
не насильническим, миром нельзя без свержения капитала.
   Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей армии.
   Братанье.
   2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и 
организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть
в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.
   Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия
сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, 
отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным отношением
их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма.
   Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям 
партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к 
политической жизни,масс пролетариата.
   3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости 
всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, 
вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы это правительство, 
правительство капиталистов, перестало быть империалистским.
   4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов наша партия в
меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех мелкобуржуазных 
оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на 
пролетариат.
   Разъяснение массам, что С.Р.Д.[4]есть единственно возможная форма 
революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это правительство
поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, 
настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, 
разъяснение ошибок их тактики.
   Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя
в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Советам 
рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок.
   5. Не парламентарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было бы шагом 
назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по 
всей стране, снизу доверху.
   Устранение полиции, армии, чиновничества.
   Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не
выше средней платы хорошего рабочего.
   6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. батр. депутатов.
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   Конфискация всех помещичьих земель.
   Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Сов. батр. 
и крест. депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание 
из каждого крупного имения (в размере около 100 дес. до 300 по местным и прочим 
условиям и по определению местных учреждений) образцового хозяйства под 
контролем батр. депутатов и на общественный счет.
   7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и 
введение контроля над ним со стороны С. Р. Д.
   8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход 
тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производством и 
распределением продуктов.
   9. Партийные задачи:
   – а) немедленный съезд партии;
   – б) перемена программы партии, главное:
   – об империализме и империалистской войне,
   – об отношении к государству и наше требование «государства-коммуны»[2],
   – исправление отсталой программы-минимум;
   – в) перемена названия партии.
   10. Обновление Интернационала.
   Инициатива создания революционного Интернационала, Интернационала против 
социал-шовинистов и против «центра».

   Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как редкое 
исключение, «случай» добросовестных оппонентов, приглашаю сравнить с этими 
тезисами следующее возражение господина Гольденберга[5]:Лениным «водружено знамя
гражданской войны в среде революционной демократии» (цитировано в «Единстве» 
г-на Плеханова, № 5).
   Не правда ли, перл?
   Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добросовестности широких слоев 
массовых представителей революционного оборончества… ввиду их обмана буржуазией,
надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку…»
   А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не принадлежащие 
ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборончества, с ясным лбом 
передают мои взгляды, излагают их так: «водружено (!) знамя (!) гражданской 
войны» (о ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе!) «в среде (!!)
революционной демократии…»
   Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? от «Русской Воли»?
   Я пишу, читаю, разжевываю: «Советы Р. Д. есть единственно возможная форма 
революционного правительства, и поэтому нашей задачей может явиться лишь 
терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к 
практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики…»
   А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, как призыв к «гражданской 
войне в среде революционной демократии»!!
   Я нападал на Вр. правительство за то, что оно не назначало ни скорого, ни 
вообще какого-либо срока созыва Учр. собрания, отделываясь посулами. Я 
доказывал, что без Советов р. и с. деп. созыв Учр. собрания не обеспечен, успех 
его невозможен.
   Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва Учр. собрания!!!
   Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десятилетия политической 
борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов, как на редкое 
исключение.
   Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, 
господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей
полемике. Еслия два часа говорил бредовую речь, как же терпели «бред» сотни 
слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению «бреда»? 
Некругло, совсем некругло у вас выходит.
   Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попытаться 
рассказать, разъяснить, вспомнить, как рассуждали Маркс и Энгельс в 1871, 1872, 
1875 гг. об опыте Парижской Коммуны и о том, какое государство пролетариату 
нужно?
   Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоминать о марксизме.
   Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа 1914 г. германскую 
социал-демократию «смердящим трупом». А гг. Плехановы, Гольденберги и К° 
«обижаются…» за кого? – за германских шовинистов, названных шовинистами!
   Запутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на словах, шовинисты 
на деле.
   Из работы «Из дневника публициста» (сентябрь 1917 г.)
   Если мы возьмем писателя Суханова[6]из «Новой Жизни», то, наверное, все 
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согласятся, что это не худший, а один из лучших представителей мелкобуржуазной 
демократии. У него есть искреннее тяготение к интернационализму, доказанное им в
самые трудные времена, в разгар царистской реакции и шовинизма. У него есть 
знания и желание разбираться в серьезных вопросах самостоятельно… Тем 
характернее, что даже такие люди могут, в ответственнейшие моменты революции, по
коренным вопросам ее, угощать читателя столь легкомысленными суждениями, как 
нижеследующее: «…Как ни много революционных завоеваний мы утратили в последние 
недели, все же одно из них, и быть может важнейшее, остается в силе: 
правительство и его политика могут держаться лишь волею советского большинства. 
Все влияние революционной демократии уступлено ею по собственному желанию; 
вернуть его демократические органы могли бы еще вполне легко; и при надлежащем 
понимании требований момента могли бы без труда ввести политику Временного 
правительства в надлежащее русло» («Новая Жизнь» № 106 от 20 августа).
   В этих словах содержится самая легкомысленная, самая чудовищная неправда по 
самому важному вопросу революции, и притом именно такая неправда, которая чаще 
всего распространялась в самых различных странах в среде мелкобуржуазной 
демократии и которая больше всего революций загубила. У [мелкобуржуазных 
демократов] действительно одна общая идейная основа: бессмысленная, без критики 
перенятая из обывательской среды, мещанская доверчивость к добрым пожеланиям. 
Ибо именно такой доверчивостью проникнуто все рассуждение Суханова. В этой 
мелкобуржуазной доверчивости – корень зла нашей революции.
   Наверное, Суханов подписался бы обеими руками под требованием, которое 
предъявляет марксизм всякой серьезной политике, именно: чтобы в основе ее 
лежали, в основу ее брались факты, допускающие точную объективную проверку. 
Попробуем с точки зрения этого требования подойти к утверждению Суханова в 
приведенной цитате. Какие факты лежат в основе этого утверждения? Чем мог бы 
Суханов доказать, что правительство «может держаться лишь волею» Советов, что им
«вполне легко» «вернуть все свое влияние», что они без «труда» могли бы изменить
политику Временного правительства.
   Суханов мог бы сослаться, во-первых, на свое общее впечатление, на 
«очевидность» силы Советов, на явку Керенского в Совет, на любезные слова того 
или иного министра и т. п. Это было бы, конечно, совсем уже плохим 
доказательством, вернее признанием полного отсутствия доказательств, полного 
отсутствия объективных фактов.
   Суханов мог бы сослаться, во-вторых, на тот объективный факт, что гигантское 
большинство резолюций рабочих, солдат и крестьян высказывается решительно за 
Советы и за поддержку их. Эти резолюции, дескать, доказывают волю большинства 
народа. Такое рассуждение столь же обычно в обывательской среде, как и первое. 
Но оно совершеннонесостоятельно. Во всех революциях воля большинства рабочих и 
крестьян, т. е., несомненно, воля большинства населения, была за демократию. И 
тем не менее громадное большинство революций кончилось поражением демократии. 
Учитывая этот опыт большинства революций и в особенности революции 1848 года 
(наиболее похожей на нашу теперешнюю), Маркс беспощадно высмеивал 
мелкобуржуазных демократов, которые хотели побеждать резолюциями и ссылкой на 
волю большинства народа.
   Ссылка на большинство народа ничего еще в конкретных вопросах революции не 
решает. Одна эта ссылка, как доказательство, есть именно образец мелкобуржуазной
иллюзии, нежелание признать, что в революции надо победить враждебные классы, 
надо свергнуть защищающую их государственную власть, а для этого недостаточно 
«воли большинства народа», а необходима сила революционных классов, желающих и 
способных сражаться, притом сила, которая бы в решающий момент и в решающем 
месте раздавила враждебную силу. Сколько раз бывало в революциях, что маленькая,
но хорошо организованная, вооруженная и централизованная сила командующих 
классов, помещиков и буржуазии, подавляла по частям силу «большинства народа», 
плохо организованного, плохо вооруженного, раздробленного. Подменятъ конкретные 
вопросы классовой борьбы в момент особого обострения ее революцией «общими» 
ссылками на «волю народа» было бы достойно только самого тупого мелкого буржуа.
   В-третьих, Суханов в приведенном рассуждении приводит один «аргумент», тоже 
довольно обычный в обывательской среде. Он ссылается на то, что «всевлияние 
революционной демократии уступлено ею по собственному желанию». Отсюда как бы 
выводится, что уступленное «по собственному желанию» легко и вернуть назад…
   Рассуждение никуда не годное. Прежде всего, возврат добровольно уступленного 
предполагает «добровольное согласие» того, кто уступку получил. Отсюда следует, 
чте такое добровольное согласие имеется налицо. Кто получил «уступку»? Кто 
воспользовался «влиянием», уступленным «революционной демократией»? Крайне 
характерно, чтоэтот основной для всякого, не лишенного головы, политика вопрос 
совсем обойден Сухановым…
   Ведь в этом же гвоздь, в этом суть дела: в чьих руках на деле то, что 
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«добровольно уступила» «революционная» (простите за выражение) «демократия». 
Именно эту суть дела Суханов и обходит. Далее. Может быть, в детской 
«добровольная уступка» указывает легкость возврата: если Катя добровольно 
уступила Маше мячик, то возможно, что «вернуть» его «вполне легко». Но на 
политику, на классовую борьбу переносить эти понятия кроме российского 
интеллигента не многие решатся. В политике добровольная уступка «влияния» 
доказывает такое бессилие уступающего, такую дряблость, такую бесхарактерность, 
такую тряпичность, что «выводить» отсюда, вообще говоря, можно лишь одно: кто 
добровольно уступит влияние, тот «достоин», чтобы у него отняли не только 
влияние, но и право на существование. Или, другими словами, факт добровольной 
уступки влияния, сам по себе, «доказывает» лишь неизбежность того, что 
получивший это добровольно уступленное влияние отнимет у уступившего даже его 
права.
   Если «революционная демократия» добровольно уступила влияние, значит, это 
была не революционння, а мещанско-подлая, трусливая, не избавившаяся от 
холопства демократия, которую (именно после этой уступки) смогут разгонять ее 
враги или просто свести ее на нет, предоставить ей умереть так же «по 
собственному желанию», как «по собственному желанию» она уступила влияние. 
Рассматривать действия политических партий, как каприз, значит, отказаться от 
всякого изучения политики. А такое действие, как «добровольная уступка влияния» 
двумя громадными партиями, имеющими, по всем сведениям, сообщениям и объективным
данным выборов, большинство в народе, такое действие надо объяснитъ. Оно не 
может быть случайно. Оно не может не стоять в связи с определенным экономическим
положением какого-либо большого класса народа. Оно не может не стоять в связи с 
историей развития этих партий. Рассуждение Суханова потому и является 
замечательно типичным для тысяч и тысяч однородных обывательских рассуждений, 
что оно базируется, в сущности, на понятии доброй воли («собственное желание»), 
игнорируя историю рассматриваемых партий…
   Разве царь после декабря 1905 года не имел власти? И разве обстоятельства не 
заставили его так осторожно пользоваться властью, что он созвал две Думы, прежде
чем взять всю властъ, т. е. прежде чем совершить государственный переворот? О 
власти надо судить по делам, а не по словам. Корень зла именно в том, что 
мелкобуржуазная масса самым своим экономическим положением подготовлена к 
удивительной доверчивости и бессознательности, что она все еще полуспит и во сне
мычит: «вполне легко» вернуть назад добровольно уступленное! Корень зла в том, 
что «демократическая» публицистика поддерживает эту сонную, мещанскую, 
тупоумную, холопскую иллюзию, вместо того, чтобы бороться с ней. Если взглянуть 
на вещи так, как должен смотреть историк политики вообще, а марксист в 
особенности, т. е. рассматривая события в их связи, то совершенно ясным 
становится, что решительный поворот теперь не только не «легок», а, напротив, 
абсолютно невозможен без новой революции. Я вовсе не касаюсь здесь вопроса о 
том, желательна ли такая революция, я не рассматриваю вовсе, сможет ли она 
произойти мирно и легально (в истории, вообще говоря, бывали примеры мирных и 
легальных революций). Я констатирую только историческую невозможность 
решительного поворота без новой революции. Ибо власть уже в других руках, уже не
у «революционной демократии», власть уже захвачена и укреплена.
   Поворот здесь требуется и во всем положении власти, и во всем составе ее, и 
во всех условиях деятельности крупнейших партий, и в «устремлении» того класса, 
который их питает. Такие повороты исторически немыслимы без новой революции. 
Нечего и говорить, что надвигающийся голод, разруха, военные поражения способны 
необычайно ускорить этот поворот в сторону перехода власти к пролетариату, 
поддержанному беднейшим крестьянством.
   Из работы «Удержат ли большевики государственную власть?» (сентябрь 1917 г.)
   В чем согласны все направлепия, от «Речи» до «Новой Жизни» включительно, от 
кадетов-корниловцев до полубольшевиков, все за исключением большевиков? В том, 
что большевики одни либо никогда не решатся взять всю государственную власть в 
свои руки, либо, если решатся и возьмут, не смогут удержать ее даже в течение 
самого короткоговремени. Если кто-либо заметит, что вопрос о взятии всей 
государственной власти одними большевиками – совершенно нереальный политический 
вопрос, что считать его реальным может лишь самое дурное самомнение 
какого-нибудь «фанатика», то мы опровергнем это замечание, приведя точные 
заявления самых ответственных и самых влиятельных политических партий и 
направлений различного «цвета». Но сначала два слова по первому из намеченных 
вопросов, именно: решатся ли большевики взять одни в свои руки всю 
государственную власть? Я уже имел случай на Всероссийском съезде Советов 
ответить категорическим утверждением на этот вопрос в одном замечании, которое 
мне довелось крикнуть с места во время одной из министерских речей Церетели[7].И
я не встречал ни в печати, ни устно заявлений со стороны большевиков, что нам не
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следовало бы брать одним власть. Я продолжаю стоять на той точке зрения, что 
политическая партия вообще – а партия передового класса в особенности – не имела
бы права на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы жалким 
нолем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность
получить власть. Мы не должны давать запугать себя криками запуганных буржуа. Мы
должны твердо помнить, что «неразрешимых» общественных задач мы себе никогда не 
ставили, а вполне разрешимые задачи немедленных шагов к социализму, как 
единственного выхода из очень трудного положения, разрешит только диктатура 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Победа и прочная победа более чем 
когда-либо, более чем где-либо обеспечена теперь пролетариату в России, если он 
возьмет власть.
   Будем обсуждать чисто деловым образом конкретные обстоятельства, делающие 
неблагоприятными тот или иной отдельный момент, но не дадим ни на минуту 
запугать себя дикими воплями буржуазии и не забудем, что вопрос о взятии всей 
власти большевиками становится поистине злободневным. Теперь неизмеримо большая 
опасность грозит нашей партии в том случае, если мы забудем это, чем в том 
случае, если мы признаем взятие власти «преждевременным». «Преждевременного» в 
этом отношении быть теперь неможет: за это говорят из миллиона шансов все, кроме
разве одного-двух.
   Что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той 
истины, что мы правильно указываем народу пути и средства для свержения 
господства буржуазии… Вполне допускаю, что, пугая нас, эсеры сами искреннейшим 
образом напуганы, до смерти напуганы призраком напуганного либерала. Ваши 
деловые доводы, господа? Не надейтесь, что мы дадим себя напугать вашей 
запуганностью! Деловые доводы на этот раз мы находим только в «Новой Жизни». Она
выдвинула шесть доводов: 1) пролетариат «изолирован от остальных классов 
страны»; 2) он «изолирован от действительных живых сил демократии»; 3) он «не 
сможет технически овладеть государственным аппаратом»; 4) он «не сможет привести
в движение» этот аппарат; 5) «обстановка исключительно сложна»; 6) он «не 
способен будет противостоять всему тому напору враждебных сил, который сметет не
только диктатуру пролетариата, но и в придачу всю революцию».
   Довод первый изложен «Новой Жизнью» неуклюже до смешного, ибо классов в 
капиталистическом и полукапиталистическом обществе мы знаем только три: 
буржуазию, мелкуюбуржуазию (крестьянство, как ее главный представитель) и 
пролетариат. Какой же смысл говорить об изолированности пролетариата от 
остальных классов, когда речь идет о борьбе пролетариата против буржуазии? 
о революции против буржуазии? Должно быть, «Новая Жизнь» хотела сказать, что 
пролетариат изолирован от крестьянства, ибо не о помещиках же, в самом деле, 
могла здесь идти речь. Но точно, ясно сказать, что пролетариат изолирован теперь
от крестьянства, нельзя было, ибо вопиющая неправильность такого утверждения 
бьет в глаза. Трудно представить себе, чтобы в капиталистической стране 
пролетариат был так мало изолирован от мелкой буржуазии – и заметьте: в 
революции против буржуазии – как теперь пролетариат в России. По вопросу о 
коалиции с буржуазией и по вопросу о передаче немедленно помещичьей земли 
крестьянским комитетам большевики имеют уже сейчас большинство в Советах 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, большинство народа, большинство 
мелкой буржуазии.
   [Кроме того] широкая масса населения угнетенных наций, т. е. масса мелкой 
буржуазии среди них, доверяет пролетариату России больше, чем буржуазии, ибо на 
очереди дняистория поставила здесь борьбу угнетенных наций против угнетающих за 
освобождение. Буржуазия подло предала дело свободы угнетенных наций, пролетариат
верен делусвободы.
   Национальный и аграрный вопросы, это – коренные вопросы дня мелкобуржуазных 
масс населения России в настоящее время. Это неоспоримо. И по обоим вопросам 
пролетариат «не изолирован» на редкость. Он имеет за собой большинство народа. 
Он один способен вести такую решительную, действительно 
«революционно-демократическую» политику по обоим вопросам, которая сразу 
обеспечила бы пролетарской государственной власти не только поддержку 
большинства населения, но и настоящий взрыв революционного энтузиазма в массах, 
ибо впервые массы встретили бы со стороны правительства не беспощадное угнетение
крестьян помещиками, украинцев великороссами, как при царизме, не прикрытое 
пышными фразами стремление продолжать подобную же политику при республике, не 
придирки, обиды, кляузы, оттяжки, подножки, увертки (все, чем награждает 
крестьян и угнетенные нации Керенский), а горячее сочувствие, доказываемое на 
деле, немедленные и революционные меры против помещиков, немедленное 
восстановление полной свободы для Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман 
и т. д.
   А вопрос о мире, этот кардинальный вопрос всей современной жизни. Пролетариат
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«изолирован от остальных классов»… Пролетариат выступает здесь поистине как 
представитель всей нации, всего живого и честного во всех классах, гигантского 
большинства мелкой буржуазии, ибо только пролетариат, достигши власти, сразу 
предложит справедливый мир всем воюющим народам, только пролетариат пойдет на 
действительно революционные меры (опубликование тайных договоров и т. п.), чтобы
достигнуть как можно скорее, как можно более справедливого мира.
   Господа из «Новой Жизни», кричащие об изолированности пролетариата, выражают 
этим только свою субъективную запуганность буржуазией, объективное положение дел
в России, несомненно, таково, что пролетариат как раз теперъ не «изолирован» от 
большинства мелкой буржуазии. Как раз теперь пролетариат имеет на своей стороне 
сочувствие большинства народа. Это условие для удержания власти большевиками 
есть налицо.
   Довод второй состоит в том, будто пролетариат «изолирован от действительных 
живых сил демократии». Что это значит, понять невозможно. Это, должно быть, 
«по-гречески», как говорят в таких случаях французы. Писатели «Новой Жизни» – 
народ министериабельный. Они вполне пригодны были бы в министры при кадетах. Ибо
от таких министров требуется именпо уменье говорить благовидные и 
благоприлизанные фразы, в которых нет ровно никакого смысла, которыми можно 
прикрыть всякую гадость. Хлопки кадетов, Брешковской[8],Плеханова и Ко» 
обеспечены новожизненцам за утверждение, что пролетариат изолирован от 
действительных живых сил демократии, ибо в косвенной форме здесь сказано – или 
утверждение это будет так понято, как если бы им было сказано, – что кадеты, 
Брешковская, Плеханов, Керенский и Ко» суть «живые силы демократии». Это 
неверно. Это мертвые силы. Запуганные буржуазией и буржуазно-интеллигентской 
обстановкой, новожизненцы «живым» признают правое крыло эсеров и меньшевиков, 
ничем существенным не отличающееся от кадетов, вроде «Воли Народа», «Единства» и
т. п. Мы же считаем живым только то, что связано с массами, а не с кулаками. 
«Деятельные живые силы» мелкобуржуазной демократии представлены левым крылом 
эсеров и меньшевиков. Усиление этого левого крыла есть один из вернейших 
объективных признаков того, что пролетариат не изолирован.
   Довод третий: пролетариат «не сможет технически овладеть государственным 
аппаратом». Это, пожалуй, самый обычный, наиболее ходкий довод. Он заслуживает 
наибольшего внимания как по этой причине, так и потому, что он указывает на одну
из самых серьезных, самых трудных задач, стоящих перед победоносным 
пролетариатом. Нет сомнения, что задачи эти очень трудны, но если мы, называя 
себя социалистами, будем указывать на эту трудность только для того, чтобы 
отмахнуться от выполнения таких задач,то на практике наше отличие от слуг 
буржуазии сведется к нулю. Трудность задач пролетарской революции должна 
побудить сторонников пролетариата к более внимательному и конкретному изучению 
способов выполнения этих задач. Под государственным аппаратом разумеется прежде 
всего постоянная армия, полиция и чиновничество. Говоря о том, что пролетариат 
не сможет технически овладеть этим аппаратом, писатели «Новой Жизни» 
обнаруживают самое крайнее невежество и нежелание считаться ни с фактами жизни, 
ни с соображениями, указанными давно в большевистской литературе. Писатели 
«Новой Жизни» все считают себя если не марксистами, то знакомыми с марксизмом, 
образованными социалистами. А Маркс учил, на основании опыта Парижской Коммуны, 
что пролетариат не может просто овладеть готовой государственной машиной и 
пустить ее в ход для своих целей, что пролетариат должен разбить эту машину и 
заменить ее новой (об этом подробнее я говорю в брошюре, первый выпуск которой 
закончен и выходит скоро в свет под заглавием: «Государство и революция. Учение 
марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции»). Эта новая 
государственная машина была создана Парижской Коммуной, и того же типа 
«государственным аппаратом» являются русские Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. На это обстоятельство я указывал много раз, начиная с 
апреля 1917 года, об этом говорится в резолюциях большевистских конференций, а 
равно в большевистской литературе.
   «Новая Жизнь», конечно, могла бы заявить свое полное несогласие и с Марксом и
с большевиками, но обходить вопрос вовсе со стороны газеты, которая так часто и 
так высокомерно бранит большевиков за несерьезное будто бы отношение к трудным 
вопросам, значит выдавать себе свидетельство о бедности. «Овладеть» 
«государственным аппаратом» и «привести его в движение» пролетариат не может. Но
он может разбитъ все, что есть угнетательского, рутинного, 
неисправимо-буржуазного в старом государственном аппарате, поставив на его место
свой, новый аппарат. Этот аппарат и есть Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Нельзя не назвать прямо чудовищным, что «Новая Жизнь» 
про этот «государственный аппарат» совершенно забыла. Поступая так в своих 
теоретических рассуждениях, новожизненцы, в сущности, делают в области 
политической теории то, что кадеты делают в политической практике. Ибо, если в 
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самом деле пролетариату и революционной демократии никакого нового 
государственного аппарата не надо, тогда Советы теряют право на существование, 
тогда правы кадеты-корниловцы в своих стремлениях свести Советы на нет! Эта 
чудовищная теоретическая ошибка и политическая слепота «Новой Жизни» тем 
чудовищнее, что даже меньшевики-интернационалисты обнаружили в этом вопросе 
известное сближение с большевиками. Так, мы читаем в той декларации советского 
большинства, которую т. Мартов огласил на Демократическом совещании: «…Советы 
депутатов рабочих, солдатских и крестьянских, созданные в первые дни революции 
могучим порывом подлинного народного творчества, образовали собой ту новую ткань
революционной государственности, которая заменила обветшавшую ткань 
государственности старого режима…» Это сказано немножко чересчур красиво, т. е. 
вычурность выражений прикрывает здесь недостаток ясности политической мысли. 
Советы не заменили еще старой «ткани», и эта старая «ткань» не есть 
государственность старого режима, а государственность и царизма и буржуазной 
республики. Но во всяком случае Мартов здесь на две головы выше новожизненцев. 
Советы суть новый государственный аппарат, дающий, во-первых, вооруженную силу 
рабочих и крестьян, причем эта сила не оторвана от народа, как сила старой 
постоянной армии, а теснейшим образом с ним связана; в военном отношении эта 
сила несравненно более могучая, чем прежние; в революционном отношении она 
незаменима ничем другим. Во-вторых, этот аппарат дает связь с массами, с 
большинством народа настолько тесную, неразрывную, легко проверяемую и 
возобновляемую, что ничего подобного в прежнем государственном аппарате нет и в 
помине. В-третьих, этот аппарат в силу выборности и сменяемости его состава по 
воле народа, без бюрократических формальностей, является гораздо более 
демократическим, чем прежние аппараты. В-четвертых, ондает крепкую связь с 
самыми различными профессиями, облегчая тем различнейшие реформы самого 
глубокого характера без бюрократии. В-пятых, он дает форму организации 
авангарда, т. е. самой сознательной, самой энергичной, передовой части 
угнетенных классов, рабочих и крестьян, являясь таким образом аппаратом, 
посредством которого авангард угнетенных классов может поднимать, воспитать, 
обучать и вести за собой всю гигантскую массу этих классов, до сих пор стоявшую 
совершенно вне политической жизни, вне истории. В-шестых, Советы могут соединять
выгоды парламентаризма с выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. 
соединять в лице выборных представителей народа и законодательную функцию и 
исполнение законов. По сравнению с буржуазным парламентаризмом это такой шаг 
вперед в развитии демократии, который имеет всемирно-историческое значение. Наши
Советы в 1905 году были только, так сказать, утробным зародышем, ибо 
просуществовали всего несколько недель. Ясное дело, что не могло быть и речи при
тогдашних условиях о всестороннем развитии их. И в революции 1917 года об этом 
не может быть еще речи, ибо срок в несколько месяцев крайне мал, а главное: 
эсеровские и меньшевистские вожди проституировали Советы, сводили их на роль 
говорилен, на роль придатка к соглашательской политике вождей. Советы гнили и 
разлагались заживо под руководством Либеров[9],Данов[10],Церетели, 
Черновых[11].Развиться настоящим образом, развернуть полностью свои задатки и 
способности Советы могут, только взяв всю государственную власть, ибо иначе им 
нечего делать, иначе они либо простые зародыши (а слишком долго зародышем быть 
нельзя), либо игрушки. «Двоевластие» есть паралич Советов. Если бы народное 
творчество революционных классов не создало Советов, то пролетарская революция 
была бы в России делом безнадежным, ибо со старым аппаратом пролетариат, 
несомненно, удержать власти не мог бы, анового аппарата сразу создать нельзя. 
Печальная история церетелевски-черновского проституирования Советов, история 
«коалиции»[12]есть вместе с тем история избавления Советов от мелкобуржуазных 
иллюзий, прохождения их через «чистилище» практического изучения ими всей 
гнусности и грязи всех и всяких буржуазных коалиций. Будем надеяться, что это 
«чистилище» не надорвало Советы, а закалило их.
   Главная трудность пролетарской революции есть осуществление во всенародном 
масштабе точнейшего контроля за производством и распределением продуктов. Когда 
новожизненские писатели возражали нам, будто мы впадаем в синдикализм, выставляя
лозуиг «рабочего контроля», то это возражение было образчиком 
школьнически-глупенького применения «марксизма», который не продуман, а заучен 
на струвистский манер. Синдикализм либо отрицает революционную диктатуру 
пролетариата, либо сводит ее, как и вообще политическую власть, на девятое 
место. Мы ставим ее на первое место. Если просто говорить в духе новожизненцев: 
не рабочий контроль, а государственный контроль, то получается 
буржуазно-реформистская фраза, получается, в сущности, чисто кадетская формула, 
ибо против участия рабочих в «государственном» контроле кадеты ничего не имеют. 
Кадеты-корниловцы прекрасно знают, что такое участие есть лучший способ 
надувания рабочих буржуазией, лучший способ утонченного подкупа в политическом 
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смысле всяких Гвоздевых[13],Никитиных[14],Прокоповичей[15],Церетели и всей этой 
банды. Когда мы говорим: «рабочий контроль», ставя этот лозунг всегда рядом с 
диктатурой пролетариата, всегда вслед за ней, то мы разъясняем этим, о каком 
государстве идет речь. Государство есть орган господства класса. Какого? Если 
буржуазии, то это и есть «кадетски-корниловски-керенская» государственность, от 
которой рабочему народу в России «корнилится и керится» вот уже больше полугода.
Если пролетариата, если речь идет о пролетарском государстве, т. е. о диктатуре 
пролетариата, то рабочий контроль может стать всенародным, всеобъемлющим, 
вездесущим, точнейшим и добросовестнейшим учетом производства и распределения 
продуктов. В этом главная трудность, в этом главная задача пролетарской, т. е. 
социалистической, революции. Без Советов эта задача, по крайней мере для России,
была бы неразрешима. Советы намечают ту организационную работу пролетариата, 
которая может решить задачу всемирно-исторической важности.
   Здесь мы подошли к другой стороне вопроса о государственном аппарате. Кроме 
преимущественно «угнетательского» аппарата постоянной армии, полиции, 
чиновничества,есть в современном государстве аппарат, связанный особенно тесно с
банками и синдикатами, аппарат, который выполняет массу работы 
учетно-регистрационной, если позволительно так выразиться. Этого аппарата 
разбивать нельзя и не надо. Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него
надо отрезать, отсечь, отрубитъ капиталистов с их нитями влияния, его надо 
подчинитъ пролетарским Советам, его надо сделать более широким, более 
всеобъемлющим, более всенародным. И это можно сделать, опираясь на завоевания, 
уже осуществленные крупнейшим капитализмом (как и вообще пролетарская революция,
только опираясь на эти завоевания, способна достигнуть своей цели). Капитализм 
создал аппараты учета вроде банков, синдикатов, почты, потребительных обществ, 
союзов служащих. Без крупных банков социализм был бы неосуществим. Крупные банки
есть тот «государственный аппарат», который нам нужен для осуществления 
социализма и который мы берем готовым у капитализма, причем нашей задачей 
является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный 
аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. 
Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственный 
банк, с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике – это уже девять 
десятых социалистического аппарата. Это – общегосударственное счетоводство, 
общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так 
сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Функции счетоводства, 
контроля, регистрации, учета и счета выполняют здесь служащие, большинство 
которых сами находятся в пролетарском или полупролетарском положении. Одним 
указом пролетарского правительства этих служащих можно и должно перевести на 
положение государственных служащих. Таких государственных служащих нам 
понадобится много больше, и их можно получить больше, ибо капитализм упростил 
функции учета и контроля, свел их к сравнительно несложным, доступным всякому 
грамотному человеку записям. «Огосударствление» массы служащих банковых, 
синдикатских, торговых и пр. и пр. – вещь вполне осуществимая и технически 
(благодаря предварительной работе, выполненной для нас капитализмом и финансовым
капитализмом) и политически, при условии контроля и надзора Советов. А с высшими
служащими, которых очень немного, но которые тянут к капиталистам, придется 
поступить, как с капиталистами, «по строгости». Они, как и капиталисты, окажут 
сопротивление. Это сопротивление надо будет сломить. Это мы сделать можем, ибо 
речь идет о сломе сопротивления ничтожного меньшинства населения, буквально 
горстки людей, за каждым из которых союзы служащих, профессиональные союзы, 
потребительные общества и Советы учредят такой надзор, что всякий Тит Титыч 
будет окружен, как француз под Седаном. Этих Тит Титычей мы знаем поименно: 
достаточно взять списки директоров, членов правления, крупных акционеров и т. п.
Их несколько сот, самое большее – несколько тысяч на всю Россию, к каждому из 
них пролетарское государство, с аппаратом Советов, союзов служащих и т. д., 
может приставить и по десятку и по сотне контролеров, так что даже вместо 
«сламывания сопротивления» удастся, пожалуй, посредством рабочего контроля (за 
капиталистами) сделать какое бы то ни было сопротивление невозможным.
   Не в конфискации имущества капиталистов будет даже «гвоздь» дела, а именно во
всенародном, всеобъемлющем рабочем контроле над капиталистами и за их возможными
сторонниками. Одной конфискацией ничего не сделаешь, ибо в ней нет элемента 
организации, учета правильного распределения. Конфискацию мы легко заменим 
взиманием справедливого налога – только бы исключить возможность какого-либо 
уклонения от подотчетности, сокрытия правды, обхода закона. А эту возможность 
устранит только рабочий контроль рабочего государства. Принудительное 
синдицирование, т. е. принудительное объединение в союзы под контролем 
государства, вот что капитализм подготовил, вот что вполне будет осуществимо в 
России для Советов, для диктатуры пролетариата, вот что даст нам 
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«государственный аппарат» и универсальный, и новейший, и небюрократический.
   Четвертый довод адвокатов буржуазии: пролетариат не сможет «привести в 
движение» государственный аппарат. Этот довод не представляет собой чего-либо 
нового по сравнению с предыдущим доводом. Старым аппаратом мы не смогли бы, 
конечно, ни овладеть, ни привести его в движение. Новый аппарат, Советы, уже 
приведен в движение «могучим порывом подлинного народного творчества». С этого 
аппарата надо только снять те путы, которые наложило на него главенство 
эсеровских и меньшевистских вождей. Этот аппарат уже в ходу, надо только 
выбросить прочь те уродливые мелкобуржуазные привески, которые мешают ему идти 
вперед и вперед полным ходом.
   Два обстоятельства надо здесь рассмотреть, чтобы дополнить сказанное выше: 
во-первых, новые средства контроля, созданные не нами, а капитализмом в его 
военно-империалистской стадии; во-вторых, значение углубления демократизма в 
деле управления государством пролетарского типа. Хлебная монополия и хлебные 
карточки созданы не нами, а воюющим капиталистическим государством. Оно уже 
создало всеобщую трудовую повинность в рамках капитализма, это – военная 
каторжная тюрьма для рабочих. Но издесь, как и во всем своем историческом 
творчестве, пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не «выдумывает», не 
«создает из ничего». Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая 
повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных 
Советов, самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, 
будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к 
ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу «приведения в движение» 
государственного аппарата, для преодоления сопротивления капиталистов, для 
подчинения их пролетарскому государству.
   Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его 
гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление.
Намэтого мало. Нам надо не только «запугать» капиталистов в том смысле, чтобы 
они чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном 
сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и
вредное сопротивление. Нам надо не только сломить какое бы то ни было 
сопротивление. Нам надо заставить работать в новых 
организационно-государственных рамках. Недостаточно «убрать вон» капиталистов, 
надо (убрав вон негодных, безнадежных «сопротивленцев») поставить их на новую 
государственную службу. Это относится и к капиталистам и к известному верхнему 
слою буржуазной интеллигенции, служащих и т. д. И мы имеем средство для этого. 
Нам дало для этого средство и оружие в руки само воюющее капиталистическое 
государство. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая 
трудовая повинность. «Кто не работает, тот не должен есть» – вот основное, 
первейшее и главнейшее правило, которое могут ввести в жизнь и введут Советы 
рабочих депутатов, когда они станут властью. Рабочая книжка есть у каждого 
рабочего. Его не унижает этот документ, хотя он теперъ, несомненно, является 
документом капиталистического наемного рабства, свидетельством на принадлежность
трудящегося человека тому или иному тунеядцу. Советы введут рабочую книжку для 
богатых, а затем с постепенностью и для всего населения (в крестьянской стране, 
вероятно, на долгое время рабочая книжка будет не нужна для подавляющего 
большинства крестьянства). Рабочая книжка перестанет быть признаком «черной 
кости», перестанет быть документом «низших» сословий, свидетельством наемного 
рабства. Она превратится в свидетельствотого, что в новом обществе нет больше 
«рабочих», но зато и нет никого, кто бы не был работником. Богатые должны 
получить от того союза рабочих или служащих, к которому ближе всего относится их
область деятельности, рабочую книжку, они должны еженедельно, или через 
какой-либо другой определенный срок, получать удостоверение от этого союза, что 
ими добросовестно выполняется их работа; без этого они не могут получить хлебной
карточки и продуктов продовольствия вообще.
   Нам нужны хорошие организаторы (в этом деле у капиталистов больше опыта, а с 
опытными людьми работа идет легче), нам нужны в большем и большем, против 
прежнего, числе инженеры, агрономы, техники, научно-образованные специалисты 
всякого рода, – скажет пролетарское государство. Мы всем таким работникам дадим 
посильный и привычный им труд, мы, вероятно, лишь с постепенностью будем вводить
равенство платы в полном его размере, оставляя на время перехода более высокую 
плату для таких специалистов, но мы поставим их под всесторонний рабочий 
контроль, мы добьемся полного и безусловного проведения в жизнь правила: «кто не
работает, тот да не ест». А организационную форму работы мы не выдумываем, а 
берем готовой у капитализма, банки, синдикаты, лучшие фабрики, опытные станции, 
академии и прочее; нам придется лишь заимствовать наилучшие образцы из опыта 
передовых стран. И, конечно, мы не впадем ни капли в утопизм, мы не покинем 
почвы самого трезвого практического расчета, если скажем:весь класс капиталистов
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окажет самое упорное сопротивление, но организацией всего населения в Советы это
сопротивление будет сломлено, причем особенно упорных и неповинующихся 
капиталистов придется, разумеется, наказывать конфискацией всего имущества и 
тюрьмой, но зато победа пролетариата увеличит число таких случаев, о котором, 
например, я читаю в сегодняшних «Известиях»: «6-го сентября в Центральный совет 
фабрично-заводских комитетов явились два инженера с заявлением, что группой 
инженеров решено образовать союз ииженеров-социалистов. Считая, что настоящее 
время является по существу началом социальной революции, союз предлагает себя в 
распоряжение рабочих масс и желает, отстаивая интересы рабочих, действовать в 
полном единении с рабочими организациями. Представители Центрального совета 
фабрично-заводских комитетов ответили, что совет охотно образует в своей 
организации секцию инженеров, включающую в свою программу основные тезисы 
конференции фабрично-заводских комитетов о рабочем контроле над производством».
   Пролетариат не сможет, говорят нам, привести в движение государственный 
аппарат. Россией управляли после революции 1905 года 130 000 помещиков, 
управляли посредством бесконечных насилий над 150 миллионами людей, посредством 
безграничных издевательств над ними, принуждения огромного большинства к 
каторжному труду и полуголодномусуществованию. И Россией, будто бы, не смогут 
управлять 240 000 членов партии большевиков, управлять в интересах бедных и 
против богатых. Эти 240 000 человек имеют за себяуже теперь не менее одного 
миллиона голосов взрослого населения, ибо именно такое соотношение числа членов 
партии к числу подаваемых за нее голосов установлено опытом Европы и опытом 
России, хотя бы, например, августовскими выборами в Питерскую думу. Вот у нас 
уже «государственный аппарат» в один миллион людей, преданных социалистическому 
государству идейно, а не ради получения 20-го числа ежемесячно крупного куша. 
Мало того, у нас есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удесятерить наш 
государственный аппарат, средство, которым ни одно капиталистическое государство
никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное дело – привлечение 
трудящихся, привлечение бедноты к повседневной работе управления государством…
   Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны 
сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и
с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем 
немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлятъ государством, нести 
будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из 
богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного
управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно 
немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся,
всю бедноту. Мы знаем, что кадеты тоже согласны учить народ демократизму. 
Кадетские дамы согласны читать, по лучшим английским и французским источникам, 
лекции для прислуги о женском равноправии. А также на ближайшем 
концерте-митинге, перед тысячами людей, на эстраде будет устроено целование: 
кадетская дама лекторша будет целовать Брешковскую, Брешковская бывшего министра
Церетели, и благодарный народ будет обучаться таким образом наглядно тому, 
каково республиканское равенство, свобода и братство… Да, мы согласны, что 
кадеты, Брешковская и Церетели, по-своему, преданы демократизму и пропагандируют
его в народе. Но что же делать, если у нас несколько иное представление о 
демократизме? По-нашему, для облегчения неслыханных тягостей и бедствий войны, а
равно для лечения тех ужаснейших ран, которые нанесла народу война, нужен 
революционный демократизм, нужны революционные меры. К управлению государством в
таком духе мы можем сразу привлечь государственный аппарат, миллионов в десять, 
если не в двадцать человек, аппарат, не виданный ни в одном капиталистическом 
государстве. Этот аппарат только мы можем создать, ибо нам обеспечено полнейшее 
и беззаветное сочувствие гигантского большинства населения. Этот аппарат только 
мы можем создать, ибо у нас есть сознательные дисциплинированные долгой 
капиталистической «выучкой» (недаром же мы были на выучке у капитализма) 
рабочие, которые в состоянии создать рабочую милицию и постепенно расширить ее 
(начиная расширять немедленно) во всенародную милицию. Сознательные рабочие 
должны руководить, но привлечь к делу управления они в состоянии настоящие массы
трудящихся и угнетенных. Разумеется, неизбежны ошибки при первых шагах этого 
нового аппарата. Но разве не было ошибок у крестьян, когда они из крепостного 
права выходили на волю и начинали сами вести свои дела? Разве может быть иной 
путь к обучению народа управлять самим собой, к избавлению от ошибок, как путь 
практики? как немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению? Самое 
главное теперь – распроститься с тем буржуазным интеллигентским предрассудком, 
будто управлять государством могут только особые чиновники, всецело зависимые от
капитала по всему своему общественному положению. Самое главное – положить конец
такому положению вещей, когда управлять пытаются по-старому буржуа, чиновники и 
«социалистические» министры, но управлять не могут, и после семи месяцев 
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получают в крестьянской стране крестьянское восстание!! Самое главное – внушить 
угнетенным и трудящимся доверие в свои силы, показать им на практике, что они 
могут и должны взяться сами за правильное, строжайше упорядоченное, 
организованное распределение хлеба, всякой пищи, одежды, квартир и т. д. 
в интересах бедноты. Без этого спасения России от краха и гибели нет, а 
добросовестный, смелый, повсеместный приступ к передаче дела управления в руки 
пролетариев и полупролетариев даст такой невиданный в истории революционный 
энтузиазм масс, умножит во столько раз народные силы по борьбе о бедствиями, что
многое кажущееся невозможным для наших узких, старых, бюрократических сил, 
станет осуществимым для сил миллионной массы, начинающей работать на себя, а не 
на капиталиста, не на барчука, не на чиновника, не из-под палки.
   К вопросу о государственном аппарате относится также вопрос о централизме, 
поднятый особенно энергично и особенно неудачно т. Базаровым[16]в № 138 «Новой 
Жизни», от 27-го сентября, в статье: «Большевики и проблема власти». Тов. 
Базаров рассуждает так: «Советы не являются аппаратом, приспособленным ко 
всемобластям государственной жизни», ибо семимесячный опыт-де показал, «десятки 
и сотни документальных данных, имеющихся в Экономическом отделе Петербургского 
исполнительного комитета», подтвердили, что Советы, хотя во многих местах 
фактически и пользовались «всей полнотой власти», «не могли достигнуть в области
борьбы с разрухой сколько-нибудь удовлетворительных результатов». Необходим 
аппарат, «расчлененный по отраслям производства, строго централизованный в 
пределах каждой отрасли и подчиненный единому общегосударственному центру». 
«Дело идет, – изволите видеть, – не о замене старого аппарата, а лишь о 
реформировании его… сколько бы большевики ни издевались над людьми с планом…»
   Все эти рассуждения товарища Базарова прямо поразительно беспомощны, как 
сколок рассуждений буржуазии, отражение ее классовой точки зрения! В самом деле.
Говорить, будто Советы хоть где-нибудь в России, хоть когда-нибудь пользовались 
«всей полнотой власти», это просто смешно (если это не повторение 
корыстно-классовой лжи капиталистов). Вся полнота власти требует власти над всей
землей, над всеми банками, над всеми фабриками; человек, сколько-нибудь знакомый
с опытом истории и с данными науки о связи политики с экономикой, не мог бы 
«забыть» этого «маленького» обстоятельства. Лживый прием буржуазии состоит в 
том, что она, не давая Советам власти, саботируя всякий серьезный шаг их, 
сохраняя правительство в своих руках, сохраняя власть над землей и над банками и
т. д., сваливает вину за разруху на Советы!!
   Никогда полноты власти Советы не имели, и ничего кроме паллиативов и усиления
путаницы их меры дать не могли. Доказывать большевикам, централистам по 
убеждению и по программе и по тактике всей своей партии, необходимость 
централизма, значит, поистине ломиться в открытую дверь. Если писатели «Новой 
Жизни» занимаются этим пустым занятием, то это лишь потому, что они совершенно 
не поняли смысла и значения наших насмешек над их «общегосударственной» точкой 
зрения. А не поняли этого новожизненцы потому, что учение о классовой борьбе 
признают они только губами, а не умом. Повторяя заученные слова о классовой 
борьбе, они ежесекундно сбиваются на забавную теоретически, реакционную 
практически «надклассовую точку зрения», называя это прислужничество буржуазии 
«общегосударственным» планом. Государство, милые люди, есть понятие классовое. 
Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Пока оно 
есть машина для насилия буржуазии над пролетариатом, до тех пор пролетарский 
лозунг может быть лишь один: разрушение этого государства. А когда государство 
будет пролетарским, когда оно будет машиной насилия пролетариата над буржуазией,
тогда мы вполне и безусловно за твердую власть и за централизм. Говоря 
популярнее: не над «планами» мы смеемся, а над тем, что Базаров и Ко» не 
понимают, что, отрицая «рабочий контроль», отрицая «диктатуру пролетариата», они
стоят за диктатуру буржуазии. Середины нет, середина пустая мечта 
мелкобуржуазного демократа. Против централизма Советов, против их объединения ни
один центр, ни один большевик никогда не спорил. Против фабрично-заводских 
комитетов по отраслям производства и их централизации никто из нас не возражает.
   Базаров стреляет мимо. Мы смеемся, смеялись и будем смеяться не над 
«централизмом» и не над «планами», а над реформизмом. А говорить: «не замена 
аппарата, а реформирование», значит, быть реформистом, значит становиться не 
революционным, а реформистским демократом. Реформизм есть не что иное, как 
уступки правящего класса, а не свержение его, уступки его при сохранении власти 
за ним. Это и есть как раз то, что испробовано полугодичной коалицией. Над этим 
мы и смеемся. Базаров, не продумав учения о классовой борьбе, дает себя поймать 
буржуазии, которая хором поет: «вот, вот именно, мы как раз не против 
реформирования, мы за участие рабочих в общегосударственном контроле, мы вполне 
согласны», и добрый Базаров объективно играет роль подголоска капиталистов. Так 
всегда бывало, так всегда будет с людьми, в обстановке острой классовой борьбы 
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пытающимися занять «среднюю» позицию. И именно потому, что писатели «Новой 
Жизни» не в состоянии понять классовой борьбы, их политика есть такое смешное, 
вечное шатание между буржуазией и пролетариатом. Возьмитесь-ка за «планы», 
любезные граждане, это не политика, это не дело классовой борьбы, тут вы можете 
принести народу пользу. У вас в газете масса экономистов. Соединитесь с такими 
инженерами и пр., кои готовы поработать над вопросами регулирования производства
и распределения, отдайте вкладной лист вашей газеты на разработку точных данных 
о производстве и распределении продуктов в России, о банках и синдикатах и т. д.
и т. д. – вот в чем вы принесете пользу народу, вот где ваше сидение между двух 
стульев не особенно вредно скажется, вот какая работа по части «планов» вызовет 
не насмешку, аблагодарность рабочих.
   Пролетариат сделает так, когда победит: он посадит экономистов, инженеров, 
агрономов и пр. под контролем рабочих организаций за выработку «плана», за 
проверку его, за отыскивание средств сэкономить труд централизацией, за 
изыскание мер и способов самого простого, дешевого, удобного и универсального 
контроля. Мы заплатим за это экономистам, статистикам, техникам хорошие деньги, 
но… но мы не дадим им кушать, если они не будут выполнять этой работы 
добросовестно и полно в интересах трудящихся. Мы за централизм и за «план», но 
за централизм и за план пролетарского государства, пролетарского регулирования 
производства и распределения в интересах бедных, трудящихся и эксплуатируемых, 
против эксплуататоров. Под «общегосударственным» мы согласны понимать лишь то, 
что сламывает сопротивление капиталистов, что даетвсю полноту власти большинству
народа, т. е. пролетариям и полупролетариям, рабочим и беднейшим крестьянам.
   Довод пятый состоит в том, что большевики не удержат власти, ибо «обстановка 
исключительно сложная…». О мудрецы! Они готовы, пожалуй, помириться с революцией
– только без «исключительно сложной обстановки». Таких революций не бывает, и 
ничего кроме реакционных ламентаций буржуазного интеллигента нет в воздыханиях 
по такой революции. Если даже революция началась при обстановке, которая кажется
не очень сложной, то сама революция в своем развитии всегда создает 
исключительно сложную обстановку. Ибо революция, настоящая, глубокая, 
«народная», по выражению Маркса, революция есть невероятно сложный и мучительный
процесс умирания старого и рождения нового общественного строя, уклада жизни 
десятков миллионов людей. Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная 
классовая борьба и гражданская война. Ни одна великая революция в истории не 
обходилась без гражданской войны. А думать, что гражданская война мыслима без 
«исключительно сложной обстановки», могут только человеки в футляре. Если бы не 
было исключительно сложной обстановки, то не было бы и революции. Волков бояться
– в лес не ходить.
   В доводе пятом нечего разбирать, потому что в нем нет никакой ни 
экономической, ни политической, ни вообще какой-либо иной мысли. В нем есть 
только воздыхание людей,опечаленных и испуганных революцией. Позволю себе, для 
характеристики этого воздыхания, два маленьких личных воспоминания. Разговор с 
богатым инженером незадолго до июльских дней[17].Инженер был некогда 
революционером, состоял членом социал-демократической и даже большевистской 
партии. Теперь весь он – один испуг, одна злоба на бушующих и неукротимых 
рабочих. Если бы еще это были такие рабочие, как немецкие, – говорит он (человек
образованный, бывавший за границей), – я, конечно, понимаю вообще неизбежность 
социальной революции, но у нас, при том понижении уровня рабочих, которое 
принесла война… это не революция, это – пропасть. Он готов бы признать 
социальную революцию, если бы история подвела к ней так же мирно, спокойно, 
гладко и аккуратно, как подходит к станции немецкий курьерский поезд. Чинный 
кондуктор открывает дверцы вагона и провозглашает: «Станция социальная 
революция. Всем выходить!». Тогда почему бы не перейти с положения инженера при 
Тит Титычах на положение инженера при рабочих организациях. Этот человек видал 
стачки. Он знает, какую бурю страстей вызывает всегда, даже в самое мирное 
время, самая обыкновенная стачка. Он понимает, конечно, во сколько миллионов раз
должна быть сильнее эта буря, когда классовая борьба подняла весь трудящийся люд
огромной страны, когда война и эксплуатация довели почти до отчаяния миллионы 
людей, которых веками мучили помещики, десятилетиями грабили и забивали 
капиталисты и царские чиновники. Он понимает все это «теоретически», он признает
все это только губами, он просто запуган «исключительно сложной обстановкой».
   После июльских дней мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, 
которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего 
брата, конечно, рабочий. В далеком рабочем предместье Питера, в маленькой 
рабочей квартире подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит: «Смотри-ка,
какой прекрасный хлеб. «Они» не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба. Мы 
забыли, было, и думать, что могут дать в Питере хороший хлеб». Меня поразила эта
классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения
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события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации 
проистек этот зигзаг истории икакую ситуацию он создаст, как должны мы изменить 
наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменившемуся 
положению. О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для 
меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. К 
основе всего, к классовой борьбе за хлеб, мысль подходит через политический 
анализ необыкновенно сложным и запутанным путем. А представитель угнетенного 
класса, хотя из хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет прямо
быка за рога, с той удивительной простотой и прямотой, с той твердой 
решительностью, с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату 
интеллигенту, как до звезды небесной, далеко.
   Весь мир делится на два лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», эксплуататоры. Ни 
тени смущения по поводу происшедшего: одно из сражений в долгой борьбе труда с 
капиталом. Лес рубят – щепки летят. «Какая мучительная вещь, эта «исключительно 
сложная обстановка» революции» – так думает и чувствует буржуазный интеллигент. 
«Мы «их» нажали, «они» не смеют охальничать, как прежде. Нажмем еще – сбросим 
совсем» – так думает и чувствует рабочий.
   Шестой и последний довод: пролетариат «не способен будет противостоять всему 
напору враждебных сил, который сметет не только диктатуру пролетариата, но и в 
придачу всю революцию». Не пугайте, господа, не запугаете. Видели мы эти 
враждебные силы и их напор в корниловщине (от которой ничем не отличается 
керенщина). Как смел пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством корниловщину,
в каком жалком и беспомощном положении оказались сторонники буржуазии и 
немногочисленные представители особенно зажиточных и особенно «враждебных» 
революции местных слоев мелких землевладельцев, это все видели, это народ 
помнит. «Дело Народа» повторяет, захлебываясь, именно шестой довод «Новой Жизни»
и кричит до хрипоты: «правительство Керенского ни в коем случае не подчинится» 
(власти Советов, власти рабочих и крестьян, которую «Дело Народа», чтобы не 
оставаться позади погромщиков и антисемитов, монархистов и кадетов, называет 
властью «Троцкого и Ленина»).
   Какая безмерная наглость: подделали новую булыгинскую Думу, посредством 
подлогов набрали себе в подмогу реакционных кооператоров, деревенских кулаков, 
надбавилик ним капиталистов и помещиков (называемых цензовыми элементами) и 
хотят срыватъ с этой бандой корниловцев волю народа, волю рабочих и крестьян. 
Довели в крестьянской стране дело до того, что всюду разливается широкой рекой 
крестьянское восстание! Подумайте только: в демократической республике с 80 
процентами населения из крестьян довели их до крестьянского восстания!
   Довести крестьян до восстания и иметь бесстыдство говорить им: «надо 
«претерпеть», надо подождать, довериться тому правительству, которое «военными 
мерами» усмиряет восставших крестьян! Довести дело до гибели сотен тысяч русских
солдат при наступлении после 18 июня, до затягивания войны, довести дело до 
этого, все время фразерствуя о мире и не предлагая справедливого мира всем 
воюющим, и иметь бесстыдство говорить рабочим и крестьянам, говорить гибнущим 
солдатам: «необходимо претерпеть», доверьтесь-де правительству «столыпинца» 
Керенского, доверьтесь еще на месяц корниловским генералам, может они за месяц 
еще несколько десятков тысяч солдат отдадут на убой…
   «Необходимо претерпеть». Это ли не бесстыдство?? Нет, господа эсеры, коллеги 
Керенского по партии, ни одного дня, ни одного лишнего часа не потерпят 
правительства Керенского рабочие и солдаты, знающие, что Советское правительство
даст немедленное предложение справедливого мира всем воюющим, а следовательно 
даст по всей вероятности немедленное перемирие и скорый мир. Ни одного дня, ни 
одного лишнего часа не потерпят солдаты нашей крестьянской армии, чтобы 
оставалось, вопреки воле Советов, правительство Керенского, военными мерами 
усмиряющее крестьянское восстание. Нет, господа эсеры, коллеги Керенского по 
партии, вы не обманете больше рабочих и крестьян!
   В вопросе о напоре враждебных сил, который по уверению до смерти запуганной 
«Новой Жизни» сметет диктатуру пролетариата, есть еще одна чудовищная логическая
и политическая ошибка, которую могут не видеть только люди, давшие себя запугать
почти до невменяемости. «Напор враждебных сил сметет диктатуру пролетариата», – 
говорите вы. Хорошо. Но ведь вы все экономисты и образованные люди, любезные 
сограждане. Вы все знаете, что противополагать демократию буржуазии есть 
бессмыслица и невежество, что это то же самое, как противополагать пуды аршинам.
Ибо бывает демократическая буржуазия и недемократические (способные на Вандею) 
слои мелкой буржуазии. «Враждебные силы», это – фраза. Классовое же понятие есть
буржуазия (за которую стоят и помещики). Буржуазия с помещиками, пролетариат, 
мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, в первую голову крестьянство, – вот три 
основные «силы», на которые разделяется Россня, как и всякая капиталистическая 
страна. Вот три основные «силы», которые давно показаны в каждой 
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капиталистической стране (и в России) не только научным экономическим анализом, 
но и политическим опытом всей новейшей истории всех стран,опытом всех 
европейских революций с ХVШ века, опытом двух русских революций 1905 и 1917 
годов.
   Итак, вы грозите пролетариям тем, что их власть сметет напор буржуазии? К 
этому и только к этому сводится ваша угроза, больше никакого содержания в ней 
нет. Хорошо. Если, например, буржуазия может смести власть рабочих и беднейших 
крестьян, тогда ничего иного не остается кроме «коалиции», т. е. союза или 
соглашения мелких буржуа с буржуазией. Ничего иного и мыслить нельзя!! А ведь 
коалиция испробована полгода, привела к краху, и вы сами, любезные, но не 
умеющие думать граждане из «Новой Жизни», от коалиции отреклись. Что же 
получается? Вы так запутались, граждане из «Новой Жизни», так дали запугать 
себя, что в самом простом рассуждении, о счете даже не до пяти, а только до 
трех, вы не умеете свести концов с концами. Либо вся власть буржуазии – этого вы
давно не защищаете, и сама буржуазия не смеет даже заикнуться об этом, зная, что
уже 20–21 апреля[18]такую власть народ одним движением плеча скинул и скинет 
теперь втрое решительнее, беспощаднее.
   Либо власть мелкой буржуазии, т. е. коалиция (союз, соглашение) ее с 
буржуазией, ибо самостоятельно и независимо мелкая буржуазия власти не хочет и 
не может взять, как доказал опыт всех революций, как доказывает и экономическая 
наука, разъясняющая, что в капиталистической стране можно стоять за капитал, 
можно стоять за труд, но посередке устоять нельзя. Эта коалиция в России полгода
испробовала не десятки способов и провалилась.
   Либо, наконец, вся власть пролетариям и беднейшим крестьянам, против 
буржуазии, для того, чтобы сломить ее сопротивление. Это еще не испробовано, и 
это вы, господа из «Новой Жизни», отсоветуете народу, запугивая его вашей 
собственной запуганностью перед буржуазией.
   Ничего четвертого и выдумать нельая. Значит, если «Новая Жизнь» боится 
диктатуры пролетариата и отказывается от нее из-за возможного будто бы поражения
пролетарской власти буржуазией, то это равносильно возвращению тайком на позицию
соглашательства с капиталистами!!! Ясно как день, что, кто боится сопротивления,
кто не веритв возможность сломить это сопротивление, кто учит народ; «бойтесь 
сопротивления капиталистов, вам не сладить с ним», тот тем самым призывает опять
к соглашательству с капиталистами.
   Беспомощно и жалко запуталась «Новая Жизнь», как запутались теперь все 
мелкобуржуазные демократы, видящие крах коалиции, не смеющие защищать ее открыто
и в то же время защищенные буржуазией, боящиеся всевластия пролетариев и 
беднейшего крестьянства. Бояться сопротивления капиталистов и в то же время 
называть себя революционером, желать числиться в социалистах – какой позор! 
Какое идейное падение испорченного оппортунизмом всемирного социализма нужно 
было, чтобы могли появляться такие голоса! Силу сопротивления капиталистов мы 
уже видели, весь народ видел, ибо капиталисты сознательнее других классов и 
сразу поняли значение Советов, сразу напрягли все свои силы до последней 
степени, пустили в ход все и вся, пустились во все тяжкие, дошли до неслыханных 
приемов лжи и клеветы, до военных заговоров, чтобы сорвать Советы, свести их на 
нет, проституировать их (при помощи меньшевиков и эсеров), превратить их в 
говорильни, утомить крестьян и рабочих месяцами и месяцами пустейшей словесности
и игры в революцию. А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян мы еще
не видали, ибо эта сила выпрямится во весь свой рост лишь тогда, когда власть 
будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленные нуждой и
капиталистическим рабством, увидят на опыте, почувствуют, что власть в 
государстве досталась угнетенным классам, что власть помогает бедноте бороться с
помещиками и капиталистами, ломает их сопротивление. Только тогда мы сможем 
увидеть, какие непочатые еще силы отпора капиталистам таятся в народе, только 
тогда проявится то, что Энгельс называет «скрытым социализмом», только тогда на 
каждые десять тысяч открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в 
пассивном упорстве врагов власти рабочего класса поднимется по миллиону новых 
борцов, доселе политически спавших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, 
потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь, что и им 
может служить вся мощь современного централизованного государства, что и их 
отряды пролетарской милиции с полным доверием зовут к непосредственному, 
ближайшему повседневному участию в деле управления государством.
   Капиталисты с помещиками, при благосклонном участии гг. Плехановых, 
Брешковских, Церетели, Черновых и Ко,сделали все, чтобы испоганить 
демократическую республику, испоганить ее услужением перед богатством до того, 
что народом овладевает апатия, равнодушие, ему все равно, ибо голодный не может 
отличить республики от монархии, озябший, разутый, измученный солдат, гибнущий 
за чужие интересы, не в состоянии полюбить республики. А вот, когда последний 
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чернорабочий, любой безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин 
увидит – не из газет, а собственными глазами увидит, – что пролетарская власть 
не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, что эта власть не 
останавливается перед революционными мерами, что она берет лишние продукты у 
тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры 
богачей, что она заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной 
капли молока, пока не снабжены им в достаточных размерах дети всех бедных семей,
что земля переходит к трудящимся, синдикаты и банки под контроль рабочих, что за
укрывательство богатства миллионеров ждет немедленная и серьезная кара, – вот 
когда беднота увидит это и почувствует это, тогда никакие силы капиталистов и 
кулаков, никакие силы ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового 
капитала не победят народной революции, а, напротив, она победит весь мир, ибо 
во всех странах зреет социалистический переворот. Наша революция непобедима, 
если она не будет бояться сама себя, если она вручит всю полноту власти 
пролетариату, ибо за нами стоят еще неизмеримо большие, более развитые, более 
организованные всемирные силы пролетариата, временно придавленные войной, но не 
уничтоженные, а, напротив, умноженные ею.
   Бояться, что власть большевиков, то есть власть пролетариата, которому 
обеспечена беззаветная поддержка беднейшего крестьянства, «сметут» господа 
капиталисты! Какая близорукость, какая позорная боязнь народа, какое лицемерие! 
Люди, проявляющие эту боязнь, принадлежат к тому «высшему» (по капиталистической
мерке, а на деле сгнившему) «обществу», которое произносит слово 
«справедливость», сами не веря в него, по привычке, как фразу, не вкладывая 
никакого содержания в него.
   Справедливость – пустое слово, говорят интеллигенты и те прохвосты, которые 
склонны объявлять себя марксистами на том возвышенном основании, что они 
«созерцали заднюю» экономического материализма. Идеи становятся силой, когда они
овладевают массами. И именно теперь большевики, т. е. представители 
революционно-пролетарского интернационализма, своей политикой воплотили ту идею,
которая двигает во всем мире необъятными трудящимися массами. Одна 
справедливость, одно чувство возмущенных эксплуатацией масс никогда не вывело бы
их на верный путь к социализму. Но когда вырос, благодаря капитализму, 
материальный аппарат крупных банков, синдикатов, железных дорог и т. п.; когда 
богатейший опыт передовых стран скопил запасы чудес техники; когда сознательные 
рабочие сплотили партию в четверть миллиона, чтобы планомерно взять в руки этот 
аппарат и пустить его в ход, при поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых, – 
когда есть налицо эти условия, тогда не найдется той силы на земле, которая 
помешала бы большевикам, если они не дадут себя запугатъ и сумеют взять власть, 
удержать ее до победы всемирной социалистической революции.
   Из работы «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (август 1917 г.)
   [Сейчас] происходит повсеместный, систематический, неуклонный саботаж всякого
контроля, надзора и учета, всяких попыток наладить его со стороны государства. И
нужна невероятная наивность, чтобы не понимать, – нужно сугубое лицемерие, чтобы
прикидываться не понимающим, – откуда этот саботаж исходит, какими средствами он
производится. Ибо этот саботаж банкирами и капиталистами, этот срыв ими всякого 
контроля, надзора, учета приспособляется к государственным формам 
демократической республики, приспособляется к существованию 
«революционно-демократических» учреждений. Современный, новейший, 
республиканско-демократический саботаж всякого контроля, учета, надзора состоит 
в том, что капиталисты на словах «горячо» признают «принцип» контроля и 
необходимость его, но только настаивают на «постепенном», планомерном, 
«государственно-упорядоченном» введении этого контроля. На деле же этими 
благовидными словечками прикрывается срыв контроля, превращение его в ничто, в 
фикцию, игра в контроль, оттяжки всяких деловых и практически-серьезных шагов, 
создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничье-безжизненных учреждений 
контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и ровнехонько ничего не 
делают и делать не могут.
   Может возникнуть вопрос, не представляют ли способы и меры контроля чего-либо
чрезвычайно сложного, трудного, неиспытанного, даже неизвестного?
   Увы! Темным мужичкам, неграмотным и забитым, да обывателям, которые всему 
верят и ни во что не вникают, стараются «втирать очки» и представить дело в 
таком виде. Если бы действительно наше государство хотело деловым, серьезным 
образом осуществлять контроль, если бы его учреждения не осудили себя, своим 
холопством перед капиталистами, на «полную бездеятельность», то государству 
оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего запаса мер контроля, уже
известных, уже примененных. Единственной помехой этому было и остается то, что 
контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли.
   Чтобы нагляднее пояснить этот важнейший вопрос, перечислим эти главнейшие 
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меры контроля и рассмотрим каждую из них.
   Мы увидим, что правительству, не в насмешку только называемому 
революционно-демократическим, достаточно было бы, в первую же неделю своего 
образования, декретировать (постановить, приказать) осуществление главнейших мер
контроля, назначить серьезное, нешуточное наказание капиталистам, которые бы 
обманным путем стали уклоняться от контроля, и призвать само население к надзору
за капиталистами, к надзору за добросовестным исполнением ими постановлений о 
контроле, – и контроль был бы уже давно осуществлен в России. Вот эти главнейшие
меры:
   1) Объединение всех банков в один и государственный контроль над его 
операциями или национализация банков.
   2) Национализация синдикатов, т. е. крупнейших, монополистических союзов 
капиталистов (синдикаты нефтяной, угольный, металлургический и т. д.).
   3) Отмена коммерческой тайны.
   4) Принудительное синдицирование (т. е. принудительное объединение в союзы) 
промышленников, торговцев и хозяев вообще.
   5) Принудительное объединение населения в потребительные общества или 
поощрение такого объединения и контроль за ним.
   Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного на ходячих 
оппортунистических идеях, вызвать такое возражение: большинство описываемых 
здесь мер, в сущности, не демократические, а уже социалистические меры!
   Это ходячее возражение есть реакционная защита отсталого капитализма. 
Дескать, мы не созрели для социализма, рано «вводить» социализм, наша революция 
буржуазная, – поэтому надо быть в холопах у буржуазии (хотя великие буржуазные 
революционеры Франции, 125 лет тому назад, сделали свою революцию великой 
посредством террора против всех угнетателей, и помещиков и капиталистов!).
   Услужающие буржуазии горе-марксисты рассуждают так, не понимают (если 
рассмотреть теоретические основы их мнения), что такое империализм? что такое 
капиталистические монополии? что такое государство? что такое революционная 
демократия? Ибо поняв это, нельзя не признать, что нельзя идти вперед, не идя к 
социализму.
   Об империализме говорят все. Но империализм есть не что иное, как 
монополистический капитализм.
   Что в России тоже капитализм стал монополистическим, об этом «Продуголь», 
«Продамет», сахарный синдикат и пр. свидетельствуют достаточно наглядно. Тот же 
сахарныйсиндикат показывает нам воочию перерастание монополистического 
капитализма в государственно-монополистический капитализм.
   [Но] если крупнейшее капиталистическое предприятие становится монополией, 
значит оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, 
значит государство (т. е. вооруженная организация населения, рабочих и крестьян,
в первую голову, при условии революционного демократизма) – государство 
направляет все предприятие – в чьих интересах?
   – либо в интересах капиталистов; тогда мы получаем не 
революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое государство, 
империалистскую республику,
   – либо в интересах революционной демократии; тогда это и есть шаг к 
социализму.
   Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от 
государственно-капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не что 
иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего
народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией.
   Тут середины нет. Объективный ход развития таков, что от монополий вперед 
идти нельзя, не идя к социализму.
   Либо быть революционным демократом на деле. Тогда нельзя бояться шагов к 
социализму. Либо бояться шагов к социализму, осуждать их, – и тогда неминуемо 
реакционно-бюрократически подавлять «революционно-демократические» стремления 
рабочих и крестьянских масс. Середины нет.
   Из статьи «Советы постороннего» (октябрь 1917 г.)
   …Что вся власть должна перейти к Советам, это ясно. Так же бесспорно должно 
быть для всякого большевика, что революционно-пролетарской (или большевистской –
это теперь одно и то же) власти обеспечено величайшее сочувствие и беззаветная 
поддержка всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире вообще, в воюющих 
странах в частности, среди русского крестьянства в особенности. На этих, слишком
общеизвестных и давно доказанных, истинах не стоит останавливаться.
   Остановиться надо на том, что едва ли вполне ясно всем товарищам, именно: что
переход власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание. 
Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются. Отрекаться 
теперь от вооруженного восстания, значило бы отречься от главного лозунга 
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большевизма (вся власть Советам) и от всего революционно-пролетарского 
интернационализма вообще.
   Но вооруженное восстание есть особый вид политической борьбы, подчиненный 
особым законам, в которые надо внимательно вдуматься. Замечательно рельефно 
выразил эту истину Карл Маркс, писавший, что вооруженное «восстание, как и 
война, есть искусство».
   Из главных правил этого искусства Маркс выставил:
   1) Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо 
идти до конца.
   2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий 
момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, 
уничтожит повстанцев.
   3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и 
непременно, безусловно переходить в наступление. «Оборона есть смерть 
вооруженного восстания».
   4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его 
войска разбросаны.
   5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов (можно сказать: ежечасно,
если дело идет об одном городе), поддерживая, во что бы то ни стало, «моральный 
перевес».
   Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания 
словами «величайшего в истории мастера революционной тактики Дантона: смелость, 
смелость и еще раз смелость».
   Из статьи «Марксизм и восстание» (сентябрь 1917 г.)
   К числу наиболее злостных и едва ли не наиболее распространенных извращений 
марксизма господствующими «социалистическими» партиями принадлежит 
оппортунистическая ложь, будто подготовка восстания, вообще отношение к 
восстанию, как к искусству, есть «бланкизм».
   Вождь оппортунизма, Бернштейн, уже снискал себе печальную славу обвинением 
марксизма в бланкизме, и нынешние оппортунисты в сущности ни на йоту не 
подновляют и не «обогащают» скудные «идеи» Бернштейна, крича о бланкизме.
   Обвинять в бланкизме марксистов за отношение к восстанию, как к искусству! 
Может ли быть более вопиющее извращение истины, когда ни один марксист не 
отречется от того, что именно Маркс самым определенным, точным и непререкаемым 
образом высказался на этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что
к восстанию надо относиться, как к искусству, что надо завоевать первый успех и 
от успеха идти к успеху, не прекращая наступления на врага, пользуясь его 
растерянностью и т. д., и т. д.
   Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию,
а на передовой класс. Это во-первых. Восстание должно опираться на революционный
подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный 
пункт в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа 
наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых 
половинчатых нерешительных друзей революции. Это в-третьих. Вот этими тремя 
условиями постановки вопроса о восстании и отличается марксизм от бланкизма.
   Но раз есть налицо эти условия, то отказаться от отношения к восстанию, как к
искусству, значит изменить марксизму и изменить революции.
   Из статьи «Задачи отрядов революционной армии» (1905 г.)
   Отряды могли бы быть всяких размеров, начиная от двух-трех человек.
   Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, 
кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, 
лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди 
(против кавалерии) и пр. и т. д.). Ни в каком случае не ждать со стороны, 
сверху, извне, помощи, а раздобывать все самим.
   Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой;
2) нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай
в Москве) и т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда 
полиции очень немного; 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. д. 
и осыпая войско камнями, обливая кипятком и т. д. При энергии организованный, 
сплоченный отряд громадная сила. Ни в каком случае не следует отказываться от 
образования отряда или откладывать его образование под предлогом отсутствия 
оружия.
   Отряды должны по возможности заранее распределять функции, иногда выбирать 
заранее руководителя, начальника отряда. Неразумно было бы, конечно, впадать в 
игру назначения чинов, но нельзя забывать гигантской важности единообразного 
руководства, быстрого и решительного действия. Решительность, натиск –3/4успеха.
   Отряды должны немедленно по образовании, т. е. теперь же, взяться за 
всестороннюю работу отнюдь не теоретическую только, но и непременно практическую
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также. К теоретической мы относим изучение военных наук, ознакомление с военными
вопросами, приглашение на беседы военных (офицеров, унтеров и пр. и пр., вплоть 
до бывших солдатами рабочих); чтение, разбор и усвоение нелегальных брошюр и 
статей в газетах об уличном бое и т. д. и т. д.
   Практические работы, повторяем, должны быть начаты немедленно, Они 
распадаются на подготовительные и на военные операции. К подготовительным 
относится раздобывание всякого оружия и всяких снарядов, подыскание удобно 
расположенных квартир для уличной битвы (удобных для борьбы сверху, для складов 
бомб или камней и т. д. или кислот для обливания полицейских и т. д., и т. д., а
также удобных для помещения штаба, для сбора сведений, для укрывательства 
преследуемых, помещения раненых и т. д., и т. д.).
   Затем, к подготовительным работам относятся немедленные распознавательные, 
разведочные работы: узнавать планы тюрем, участков, министерств и пр., узнавать 
распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны 
их, стараться заводить такие связи, которые бы могли принести пользу (служащий в
полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д.), узнавать 
склады оружия, все оружейные магазины города и т. д. Работы тут масса и притом 
такой работы, в которой громадную пользу может принести всякий, даже совершенно 
не способный к уличной борьбе, даже совсем слабые люди, женщины, подростки, 
старики и проч. Надо стараться сплачивать теперь же в отряды непременно и 
безусловно всех, кто хочет участвовать в деле восстания, ибо нет и быть не может
такого человека, который при желании работать не принес бы громадной пользы даже
при отсутствии у него оружия, даже при личной неспособности к борьбе.
   Затем, не ограничиваясь ни в каком случае одними подготовительными 
действиями, отряды революционной армии должны как можно скорее переходить и к 
военным действиям, в целях 1) упражнения боевых сил; 2) разведки слабых мест 
врага; 3) нанесения врагу частичных поражений; 4) освобождения пленных 
(арестованных); 5) добычи оружия; 6) добычи средств на восстание (конфискации 
правительственных денежных средств) и т. д., и т. д. Отряды могут и должны 
ловить сейчас же всякий удобный случай для живой работы, отнюдь не откладывая 
дело до общего восстания, ибо без подготовки в огне нельзя приобрести годности и
к восстанию.
   Конечно, всякая крайность нехороша; все благое и полезное, доведенное до 
крайности, может стать и даже, за известным пределом, обязательно становится 
злом и вредом.Беспорядочный, неподготовленный мелкий террор может, будучи 
доведен до крайности, лишь раздробить силы и расхитить их. Это верно, и этого, 
конечно, нельзя забывать.Но, с другой стороны, нельзя ни в коем случае забывать 
и того, что теперь лозунг восстания уже дан, восстание уже начато.
   Начинать нападения, при благоприятных условиях, не только право, но прямая 
обязанность всякого революционера. Каждый отряд должен помнить, что, упуская 
сегодня же представившийся удобный случай для такой операции, он, этот отряд, 
оказывается виновным в непростительной бездеятельности, в пассивности, а такая 
вина есть величайшее преступление революционера в эпоху восстания, величайший 
позор для всякого, кто стремится к свободе не на словах, а на деле.
   Относительно состава этих отрядов можно сказать следующее. Число желательных 
членов и распределение их функций покажет опыт. Надо самим начать вырабатывать 
этот опыт, не дожидаясь указаний со стороны. Надо просить, конечно, у местной 
революционной организации присылки революционера-военного для лекций, бесед, 
советов, но при отсутствии такового непременно и обязательно делать самим.
   Что касается партийных делений, то члены одной партии, естественно, 
предпочтут соединяться вместе в одни отряды. Но ставить безусловные препятствия 
вступлению в отряды членов других партий не следует. Именно тут мы должны 
осуществлять соединение, соглашение практическое (без всякого партийного 
слияния, разумеется) социалистического пролетариата с революционной демократией.
Кто хочет биться за свободу и доказывает делом свою готовность, тот может быть 
причислен к революционным демократам, с тем надо стремиться работать над 
подготовкой восстания вместе (конечно, при наличности полного доверия к лицу или
к группе). Всех остальных демократов надо резко отделять, как quasi-демократов, 
как либеральных говорунов, на которых полагаться непозволительно, доверчивость к
которым со стороны революционеров преступна.
   Объединение отрядов между собой, конечно, желательно. Выработка форм и 
условий совместной деятельности чрезвычайно полезна. Но ни в каком случае не 
надо при этом впадать в крайность сочинения сложных планов, общих схем, 
откладывания живого дела ради педантских измышлений и т. д. Восстание неизбежно 
будет при таких условиях, когда неорганизованные элементы в тысячи раз обширнее 
организованных; неизбежны такие случаи, когда придется действовать тут же, на 
месте, вдвоем, одному, и надо готовиться к тому, чтобы действовать за свой риск 
и страх. Проволочки, споры, оттяжки, нерешительность есть гибель дела восстания.
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Величайшая решительность, величайшаяэнергия, немедленное использование всякого 
подходящего момента, немедленное разжигание революционной страсти толпы, 
направление ее на более решительные и самые решительные действия – таков 
первейший долг революционера.
   Часть 3
   Диктатура справедливости
   Из работы «Очередные задачи Советской власти» (1918 г.)
   …Основным условием успешного разрешения стоящей перед нами в первую очередь 
организационной задачи является полное усвоение политическими руководителями 
народа, т. е. членами Российской коммунистической партии (большевиков), а затем 
и всеми сознательными представителями трудящихся масс, коренного различия между 
прежними буржуазными и настоящей социалистической революцией в рассматриваемом 
отношении. В буржуазных революциях главная задача трудящихся масс состояла в 
выполнении отрицательной или разрушительной работы уничтожения феодализма, 
монархии, средневековья. Положительную или созидательную работу организации 
нового общества выполняло имущее, буржуазное меньшинство населения. И оно 
выполняло эту задачу, вопреки сопротивлению рабочих и беднейших крестьян, 
сравнительно легко не только потому, что сопротивление эксплуатируемых капиталом
масс было тогда, в силу их распыленности и неразвитости, крайне слабо, но и 
потому, что основной организующей силой анархически построенного 
капиталистического общества является стихийно растущий вширь и вглубь рынок, 
национальный и интернациональный. Напротив, главной задачей пролетариата и 
руководимого им беднейшего крестьянства во всякой социалистической революции, – 
а следовательно, и в начатой нами 25 октября 1917 г. социалистической революции 
в России, – является положительная или созидательная работа налажения 
чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих 
планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для 
существования десятков миллионов людей.
   Такая революция может быть успешно осуществлена только при самостоятельном 
историческом творчестве большинства населения, прежде всего большинства 
трудящихся. Лишь в том случае, если пролетариат и беднейшее крестьянство сумеют 
найти в себе достаточно сознательности, идейности, самоотверженности, 
настойчивости, – победа социалистической революции будет обеспечена. Создав 
новый, советский, тип государства, открывающий возможность для трудящихся и 
угнетенных масс принять деятельнейшее участие в самостоятельном строительстве 
нового общества, мы разрешили только небольшую часть трудной задачи. Главная 
трудность лежит в экономической области: осуществить строжайший и повсеместный 
учет и контроль производства и распределения продуктов, повысить 
производительность труда, обобществить производство на деле.
   Развитие партии большевиков, которая является ныне правительственной партией 
в России, особенно наглядно показывает, в чем состоит переживаемый нами и 
составляющий своеобразие настоящего политического момента исторический перелом, 
требующий новой ориентации Советской власти, т. е. новой постановки новых задач.
Первой задачей всякой партии будущего является – убедить большинство народа в 
правильности ее программы и тактики. Теперь эта задача, которая, конечно, далеко
еще не завершена (и которая никогда не может быть исчерпана до конца), в главном
решена, ибо большинство рабочих и крестьян России, как показал бесспорно 
последний съезд Советов в Москве, заведомо стоит на стороне большевиков.
   Второй задачей нашей партии было завоевание политической власти и подавление 
сопротивления эксплуататоров. И эта задача отнюдь не исчерпана до конца, и ее 
невозможно игнорировать, ибо монархисты и кадеты, с одной стороны, их подголоски
и прихвостни, меньшевики и правые эсеры, – с другой, продолжают попытки 
объединиться для свержения Советской власти.
   Третья задача – организовать управление Россией. Разумеется, эта задача 
ставилась и решалась нами на другой же день после 25 октября 1917 года, но до 
сих пор, пока сопротивление эксплуататоров принимало еще форму открытой 
гражданской войны, до сих пор задача управления не могла стать главной, 
центральной.
   Теперь она стала таковой. Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию 
отвоевали – у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны 
теперь Россией управлять. И все своеобразие переживаемого момента, вся трудность
состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения 
народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления. Первый 
раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить, в главных 
чертах, дело завоевания власти и подавления эксплуататоров, успела подойти 
вплотную к задаче управления. Надо, чтобы мы оказались достойными выполнителями 
этой труднейшей (и благодарнейшей) задачи социалистического переворота. Надо 
продумать, что для успешного управления необходимо, кроме уменья убедить, кроме 
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уменья победить в гражданской войне, уменье практически организовать. Это – 
самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких, 
экономических, основ жизни десятков и десятков миллионов людей. И это – самая 
благодарная задача, ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) 
можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической
республикой.* * *
   Объективное положение, созданное крайне тяжелым и непрочным 
миром[19],мучительнейшей разрухой, безработицей и голодом, которые оставлены нам
в наследство войной и господством буржуазии (в лице Керенского и поддерживавших 
его меньшевиков с правыми эсерами), – все это неизбежно породило крайнее 
утомление и даже истощение сил широкой массы трудящихся. Она настоятельно 
требует – и не может не требовать – известного отдыха. На очередь дня 
выдвигается восстановление разрушенных войной и хозяйничаньем буржуазии 
производительных сил; – излечение ран, нанесенных войной, поражением в войне, 
спекуляцией и попытками буржуазии восстановить свергнутую власть 
эксплуататоров; – экономический подъем страны; – прочная охрана элементарного 
порядка. Может показаться парадоксом, но на самом деле, в силу указанных 
объективных условий, является совершенно несомненным, что Советская власть в 
данный момент может упрочить переход России к социализму только в том случае, 
если практически решит, вопреки противодействию буржуазии, меньшевиков и правых 
эсеров, именно эти самые элементарные и элементарнейшие задачи сохранения 
общественности.
   Практическое решение этих элементарнейших задач и преодоление организационных
трудностей первых шагов к социализму является теперь, в силу конкретных 
особенностей данного положения и при существовании Советской власти с ее 
законами о социализации земли, рабочем контроле и проч., двумя сторонами одной 
медали.
   Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не 
лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде, – именно такие 
лозунги, справедливо осмеивавшиеся революционными пролетариями тогда, когда 
буржуазия прикрывала подобными речами свое господство, как класса 
эксплуататоров, становятся теперь, после свержения буржуазии, очередными и 
главными лозунгами момента. И практическое проведение в жизнь этих лозунгов 
массой трудящихся является, с одной стороны, единственным условием спасения 
страны, до полусмерти истерзанной империалистской войной и империалистскими 
хищниками (с Керенским во главе), а, с другой стороны, практическое проведение в
жизнь этих лозунгов Советскою властью, ее методами, на основании ее законов, 
является необходимым и достаточным для окончательной победы социализма.
   Этого-то и не умеют понять те, кто презрительно отмахивается от выдвигания на
первый план столь «избитых» и «тривиальных» лозунгов. В мелкокрестьянской 
стране, только год тому назад свергнувшей царизм и менее чем полгода тому назад 
освободившейся от Керенских, осталось, естественно, немало стихийного анархизма,
усиленного озверением и одичанием, сопровождающими всякую долгую и реакционную 
войну, создалось немало настроений отчаяния и беспредметного озлобления; если 
добавить к этому провокаторскую политику лакеев буржуазии (меньшевиков, правых 
эсеров и пр.), то станет вполне понятно, какие длительные и упорные усилия 
лучших и сознательнейших рабочих и крестьян необходимы для полного перелома 
настроений массы и перехода ее к правильному, выдержанному, дисциплинированному 
труду. Только такой переход, осуществленный массой бедноты (пролетариев и 
полупролетариев), и способен завершить победу над буржуазией и в особенности над
наиболее упорной и многочисленной крестьянской буржуазией.
   Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и 
даже не сломлена еще до конца. На очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая 
форма борьбы с буржуазией, переход от простейшей задачи дальнейшего 
экспроприирования капиталистов к гораздо более сложной и трудной задаче создания
таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни возникать вновь 
буржуазия. Ясно, что это – задача неизмеримо более высокая и что без разрешения 
ее социализма еще нет.
   Если взять масштаб западноевропейских революций, мы стоим сейчас 
приблизительно на уровне достигнутого в 1793 году и в 1871 году. Мы имеем 
законное право гордиться, что поднялись на этот уровень и в одном отношении 
пошли, несомненно, несколько дальше, именно: декретировали и ввели по всей 
России высший тип государства, Советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым 
ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но 
решающего в этом отношении еще не осуществили. Решающим является организация 
строжайшего и всенародного учета и контроля за производством и распределением 
продуктов. Между тем, в тех предприятиях, в тех отраслях исторонах хозяйства, 
которые мы отняли у буржуазии, учет и контроль нами еще не достигнут, а без 
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этого не может быть и речи о втором, столь же существенном, материальном условии
введения социализма, именно: о повышении, в общенациональном масштабе, 
производительности труда. Поэтому нельзя было бы определить задачу настоящего 
момента простой формулой: продолжать наступление на капитал. Несмотря на то, что
капитал нами, несомненно, не добит и что продолжать наступление на этого врага 
трудящихся безусловно необходимо, такое определение было бы неточно, 
неконкретно, в нем не было бы учета своеобразия данного момента, когда в 
интересах успешности дальнейшего наступления надо «приостановить» сейчас 
наступление.
   Пояснить это можно, сравнив наше положение в войне против капитала с 
положением того победоносного войска, которое отняло, скажем, половину или две 
трети территории у неприятеля и вынуждено приостановить наступление, чтобы 
собраться с силами, увеличить запасы боевых средств, починить и подкрепить 
коммуникационную линию, построить новые склады, подвести новые резервы и т. д. 
Приостановка наступления победоносного войска в подобных условиях является 
необходимой именно в интересах отвоевания у неприятеля остальной территории, 
т. е. в интересах полной победы. Кто не понял, что именно такова предписываемая 
нам объективным положением дела в настоящий момент «приостановка» наступления на
капитал, тот не понял ничего в переживаемом политическом моменте.
   Разумеется, о «приостановке» наступления на капитал можно говорить только в 
кавычках, т. е. только метафорически. В обыкновенной войне можно дать общий 
приказ о приостановке наступления, можно на деле остановить движение вперед. В 
войне против капитала движения вперед остановить нельзя, и о том, чтобы мы 
отказались от дальнейшей экспроприации капитала, не может быть и речи. Речь идет
об изменении центра тяжести нашей экономической и политической работы. До сих 
пор на первом плане стояли мероприятия по непосредственной экспроприации 
экспроприаторов. Теперь на первом плане становится организация учета и контроля 
в тех хозяйствах, где уже экспроприированы капиталисты, и во всех остальных 
хозяйствах.
   Если бы мы захотели теперь продолжать прежним темпом экспроприировать капитал
дальше, мы, наверное, потерпели бы поражение, ибо наша работа по организации 
пролетарского учета и контроля явно, очевидно для всякого думающего человека, 
отстала от работы непосредственной «экспроприации экспроприаторов», Если мы 
наляжем теперь изо всех сил на работу организации учета и контроля, мы сможем 
решить эту задачу, мы наверстаем упущенное, мы выиграем всю нашу «кампанию» 
против капитала. Но признание того, что приходится наверстывать упущенное, не 
равносильно ли признанию в некоей содеянной ошибке? – Нисколько. Приведем опять 
военное сравнение. Если можно разбить и оттеснить неприятеля одними отрядами 
легкой кавалерии, – это надо сделать. А если это можно с успехом сделать лишь до
известного предела, то вполне мыслимо, что за этим пределом возникает 
необходимость подвоза тяжелой артиллерии. Признавая, что надо теперь 
наверстывать упущенное в подвозе тяжелой артиллерии, мы вовсе не признаем 
ошибкой победоносную кавалерийскую атаку.
   Нас часто упрекали лакеи буржуазии в том, что мы вели «красногвардейскую» 
атаку на капитал. Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка. Ибо 
«красногвардейская» атака на капитал в свое время предписывалась 
обстоятельствами безусловно: во-первых, капитал тогда сопротивлялся по-военному.
Военное сопротивление нельзя сломать иначе, как военными средствами, и 
красногвардейцы делали благороднейшее и величайшее историческое дело 
освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета эксплуататоров. Во-вторых, мы
не могли бы тогда поставить на первый план методы управления взамен методов 
подавления и потому, что искусство управления не прирождено людям, а дается 
опытом. Тогда этого опыта у нас не было. Теперь он есть. В-третьих, тогда у нас 
не могло быть в нашем распоряжении специалистов разных отраслей знания и 
техники, ибо они либо сражались в рядах Богаевских[20],либо имели еще 
возможность оказывать систематическое и упорное пассивное сопротивление 
саботажем. А теперь мы саботаж сломили. «Красногвардейская» атака на капитал 
была успешна, была победоносна, ибо мы победили и военное сопротивление капитала
и саботажническое сопротивление капитала.
   Значит ли это, что всегда уместна, при всяких обстоятельствах уместна 
«красногвардейская» атака на капитал, что у нас нет иных способов борьбы с 
капиталом? Думать так было бы ребячеством. Мы победили легкой кавалерией, но у 
нас есть и тяжелая артиллерия. Мы побеждали методами подавления, мы сумеем 
побеждать и методами управления. Методы борьбы против врага надо уметь изменять,
когда изменяются обстоятельства. Мы не будем так глупы, чтобы на первое место 
ставить «красногвардейские» приемы в такое время, когда эпоха необходимости 
красногвардейских атак в основном закончена (и закончена победоносно) и когда в 
дверь стучится эпоха использования пролетарскою государственною властью 
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буржуазных специалистов для такого перепахивания почвы, чтобы на ней вовсе не 
могла расти никакая буржуазия. Это – своеобразная эпоха, или, вернее, полоса 
развития, и, чтобы победить капитал до конца, надо уметь приспособить формы 
нашей борьбы к своеобразным условиям такой полосы.
   Без руководства специалистов различных отраслей знания, техники, опыта 
переход к социализму невозможен, ибо социализм требует сознательного и массового
движениявперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и 
на базе достигнутого капитализмом. Социализм должен по-своему, своими приемами –
скажем конкретнее, советскими приемами – осуществить это движение вперед. А 
специалисты неизбежно являются в массе буржуазными, в силу всей обстановки той 
общественной жизни, которая сделала их специалистами. Если бы наш пролетариат, 
овладев властью, быстро решил задачу учета, контроля, организации во всенародном
масштабе, – (это было неосуществимо вследствие войны и отсталости России), – 
тогда, сломав саботаж, мы всеобщим учетом и контролем подчинили бы себе 
полностью и буржуазных специалистов. В силу значительного «опоздания» с учетом и
контролем вообще, мы, хотя и успели победить саботаж, но обстановки, дающей в 
наше распоряжение буржуазных специалистов, еще не создали; масса саботажников 
«идет на службу», но лучшие организаторы и крупнейшие специалисты могут быть 
использованы государством либо по-старому, по-буржуазному (т. е. за высокую 
плату), либо по-новому, по-пролетарски (т. е. созданием той обстановки 
всенародного учета и контроля снизу, которая неизбежно и сама собоюподчинила и 
привлекла бы специалистов). Нам пришлось теперь прибегнуть к старому, 
буржуазному средству и согласиться на очень высокую оплату «услуг» крупнейших из
буржуазных специалистов. Все, знакомые с делом, видят это, но не все вдумываются
в значение подобной меры со стороны пролетарского государства. Ясно, что такая 
мера есть компромисс, отступление от принципов Парижской Коммуны и всякой 
пролетарской власти, требующих сведения жалований к уровню платы среднему 
рабочему, требующих борьбы делом, а не словами, с карьеризмом.
   Мало того. Ясно, что такая мера есть не только приостановка – в известной 
области и в известной степени – наступления на капитал (ибо капитал есть не 
сумма денег, а определенное общественное отношение), но и шаг назад нашей 
социалистической, Советской, государственной власти, которая с самого начала 
провозгласила и повела политику понижения высоких жалований до заработка 
среднего рабочего.
   Конечно, лакеи буржуазии, особенно мелкого разбора, вроде меньшевиков, 
новожизненцев, правых эсеров, будут хихикать по поводу признания того, что мы 
делаем шаг назад. Но нам нечего обращать внимание на хихиканье. Нам надо изучать
особенности в высшей степени трудного и нового пути к социализму, не прикрывая 
наших ошибок и слабостей, а стараясь вовремя доделывать недоделанное. Скрывать 
от масс, что привлечение буржуазных специалистов чрезвычайно высокими 
заработками есть отступление отпринципов Коммуны, значило бы опускаться до 
уровня буржуазных политиканов и обманывать массы. Открыто объяснить, как и 
почему мы сделали шаг назад, затем обсудить гласно, какие имеются средства 
наверстать упущенное, – это значит воспитывать массы и на опыте учиться, вместе 
с ними учиться строительству социализма. Едва ли былхоть один победоносный 
военный поход в истории, когда бы победителю не случалось делать отдельных 
ошибок, терпеть частичные поражения, временно отступать кое в чем и кое-где 
назад. А предпринятый нами «поход» против капитализма в миллион раз труднее 
самого трудного военного похода, и впадать в уныние по поводу частного и 
частичного отступления было бы глупо и позорно.
   Подойдем к вопросу с практической стороны. Допустим, Российской Советской 
республике необходимы 1000 первоклассных ученых и специалистов разных областей 
знания, техники, практического опыта, для руководства народным трудом в целях 
возможно более быстрого экономического подъема страны. Допустим, что эти «звезды
первой величины» приходится оплачивать – большинство из них, конечно, тем 
развращеннее буржуазными нравами, чем охотнее оно кричит о развращенности 
рабочих, – по 25 000 рублей в год. Допустим, что эту сумму (25 миллионов рублей)
надо удвоить (предполагая выдачу премий за особенно успешное и быстрое 
выполнение важнейших из организаторски-технических заданий) или даже учетверить 
(предполагая привлечение нескольких сот более требовательных заграничных 
специалистов). Спрашивается, можно ли признать чрезмерным или непосильным для 
Советской республики расход пятидесяти или ста миллионов рублей в год на 
переорганизацию народного труда по последнему слову науки и техники? Конечно, 
нет. Подавляющее большинство сознательных рабочих и крестьян одобрит такой 
расход, зная из практической жизни, что наша отсталость заставляет нас терять 
миллиарды, а такой степени организованности, учета и контроля, чтобы вызвать 
поголовное и добровольное участие «звезд» буржуазной интеллигенции в нашей 
работе, мы еще не достигли. Разумеется, вопрос имеет также другую сторону. 
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Развращающее влияние высоких жалований неоспоримо – и на Советскую власть (тем 
более, что при быстроте переворота к этой власти не могло не примкнуть известное
количество авантюристов и жуликов, которые вместе с бездарными или бессовестными
из разных комиссаров не прочь попасть в «звезды»… казнокрадства) и на рабочую 
массу. Но все, что есть мыслящего и честного среди рабочих и беднейших крестьян,
согласится с нами, признает, что сразу избавиться от дурного наследства 
капитализма мы не в состоянии, что освободить Советскую республику от «дани» в 
50 или 100 миллионов рублей (дани за нашу собственную отсталость в деле 
организации всенародного учета и контроля снизу) можно не иначе, как 
организуясь, подтягивая дисциплину среди самих себя, очищаясвою среду от всех 
«хранящих наследство капитализма», «соблюдающих традиции капитализма», т. е. от 
лодырей, тунеядцев, казнокрадов (теперь вся земля, все фабрики, все железные 
дороги есть «казна» Советской республики). Если сознательные передовики рабочих 
и беднейших крестьян успеют, при помощи советских учреждений, в один год 
организоваться, дисциплинироваться, подтянуться, создать могучую трудовую 
дисциплину, тогда мы через год скинем с себя эту «дань», которую можно сократить
даже раньше… ровно в меру успехов нашей, рабоче-крестьянской, трудовой 
дисциплины и организованности. Чем скорее мы сами, рабочие и крестьяне, научимся
лучшей трудовой дисциплине и высшей технике труда, используя для этой науки 
буржуазных специалистов, тем скорее мы избавимся от всякой «дани» этим 
специалистам.
   Наша работа по организации, под руководством пролетариата, всенародного учета
и контроля за производством и распределением продуктов сильно отстала от нашей 
работы по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Это положение является
основным для понимания особенностей настоящего момента и вытекающих отсюда задач
Советской власти. Центр тяжести в борьбе против буржуазии передвигается на 
организацию такого учета и контроля. Только исходя из этого, можно правильно 
определить очередные задачи экономической и финансовой политики в области 
национализации банков, монополизации внешней торговли, государственного контроля
за денежным обращением, введения удовлетворительного, с пролетарской точки 
зрения, поимущественного и подоходного налога, введения трудовой повинности.
   С социалистическими преобразованиями в этих областях мы крайне отстали (а это
весьма и весьма существенные области), и отстали именно потому, что недостаточно
организованы учет и контроль вообще. Разумеется, – эта задача из самых трудных, 
и при разрухе, созданной войною, она допускает лишь длительное решение, но 
нельзя забывать, что как раз здесь буржуазия – в особенности же многочисленная 
мелкая и крестьянская буржуазия – дает нам серьезнейший бой, подрывая 
налаживающийся контроль, подрывая, напр., хлебную монополию, отвоевывая позиции 
для спекуляции и спекулятивной торговли. То, что мы уже декретировали, мы далеко
недостаточно еще провели в жизнь, и главная задача момента состоит именно в 
сосредоточении всех усилий на деловом, практическом осуществлении основ тех 
преобразований, которые уже стали законом (но не стали еще реальностью).
   Чтобы продолжать дальше национализацию банков и идти неуклонно к превращению 
банков в узловые пункты общественного счетоводства при социализме, надо прежде 
всего и больше всего достигнуть реальных успехов в увеличении числа отделений 
Народного банка, в привлечении вкладов, в облегчении для публики операций 
внесения и выдачи денег, в устранении «хвостов», в поимке и расстреле 
взяточников и жуликов и т. д. Сначала реально провести в жизнь простейшее, 
организовать хорошенько наличное, – а затем уже подготовлять более сложное. 
Укрепить и упорядочить те государственные монополии (на хлеб, на кожу и пр.), 
которые уже введены, – и тем подготовить монополизацию внешней торговли 
государством; без такой монополизации мы не сможем «отделаться» от иностранного 
капитала платежом «дани». А вся возможность социалистического строительства 
зависит от того, сумеем ли мы в течение известного переходного времени выплатой 
некоторой дани иностранному капиталу защитить свою внутреннюю экономическую 
самостоятельность.
   С взиманием налогов вообще, а поимущественного и подоходного налога в 
особенности, мы тоже чрезвычайно сильно отстали. Наложение контрибуций на 
буржуазию – мера, принципиально безусловно приемлемая и заслуживающая 
пролетарского одобрения, – показывает, что мы стоим еще в этом отношении ближе к
приемам отвоевания (России от богатых для бедных), чем к приемам управления. Но,
чтобы стать сильнее и чтобы прочнее встать на ноги, мы должны перейти к этим 
последним приемам, мы должны заменитьконтрибуцию с буржуазии постоянным и 
правильно взимаемым поимущественным и подоходным налогом, который даст больше 
пролетарскому государству и который требует от нас именно большей 
организованности, большего налажения учета и контроля.
   Наше опоздание с введением трудовой повинности показывает еще раз, что на 
очередь дня выдвигается именно подготовительно-организационная работа, с одной 
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стороны,долженствующая окончательно закрепить отвоеванное, а с другой стороны, 
необходимая, чтобы подготовить операцию, которая «окружит» капитал и заставит 
его «сдаться». Начать введение трудовой повинности нам следовало бы немедленно, 
но вводить ее с большой постепенностью и осмотрительностью, проверяя каждый шаг 
практическим опытом и, разумеется, первым шагом делая введение трудовой 
повинности для богатых. Введение рабочей и потребительски-бюджетной книжки для 
всякого буржуа, в том числе и деревенского, было бы серьезным шагом вперед к 
полному «окружению» неприятеля и к созданию действительно всенародного учета и 
контроля за производством и распределением продуктов.* * *
   Государство, бывшее веками органом угнетения и ограбления народа, оставило 
нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему 
государственному. Преодолеть это – очень трудная задача, подсильная только 
Советской власти, но и от нее требующая продолжительного времени и громадной 
настойчивости.
   На вопросе об учете и контроле – этом коренном вопросе для социалистической 
революции на другой день после свержения буржуазии – такое «наследство» 
сказывается особенно остро. Пройдет неизбежно известное время, пока массы, 
впервые почувствовавшие себя свободными после свержения помещиков и буржуазии, 
поймут – не из книжек, а из собственного, советского, опыта – поймут и 
прочувствуют, что без всестороннего, государственного учета и контроля за 
производством и распределением продуктов власть трудящихся, свобода трудящихся 
удержаться не может, возврат под иго капитализма неизбежен. Все навыки и 
традиции буржуазии вообще и мелкой буржуазии особенно идут также против 
государственного контроля, за неприкосновенность «священной частной 
собственности», «священного» частного предприятия. Нам теперь особенно наглядно 
видно, до какой степени правильно марксистское положение, что анархизм и 
анархо-синдикализм суть буржуазные течения, в каком непримиримом противоречии 
стоят они к социализму, к пролетарской диктатуре, к коммунизму. Борьба за 
внедрение в массы идеи советского – государственного контроля и учета, за 
проведение этой идеи в жизнь, за разрыв с проклятым прошлым, приучившим смотреть
на добычу хлеба и одежды, как на «частное» дело, на куплю-продажу, как на 
сделку, которая «только менякасается», – эта борьба и есть величайшая, имеющая 
всемирно-историческое значение, борьба социалистической сознательности против 
буржуазно-анархической стихийности.
   Рабочий контроль введен у нас как закон, но в жизнь и даже в сознание широких
масс пролетариата он едва-едва начинает проникать. О том, что безотчетность, 
бесконтрольность в деле производства и распределения продуктов есть гибель 
зачатков социализма, есть казнокрадство (ибо все имущество принадлежит казне, а 
казна – это и есть Советская власть, власть большинства трудящихся), что 
нерадивость в учете и контроле есть прямое пособничество немецким и русским 
Корниловым, которые могут скинуть власть трудящихся только при условии, что мы 
не одолеем задачи учета и контроля, и которые, при помощи всей мужицкой 
буржуазии, при помощи кадетов, меньшевиков, правых эсеров «подкарауливают» нас, 
выжидая момент, – об этом мы недостаточно говорим в своей агитации, об этом 
недостаточно думают и говорят передовики рабочих и крестьян. А пока рабочий 
контроль не стал фактом, пока передовики-рабочие не наладили и не провели 
победоносного и беспощадного похода против нарушителей этого контроля или 
беззаботных насчет контроля, – до тех пор от первого шага (от рабочего контроля)
нельзя сделать второго шага к социализму, то есть перейти к рабочему 
регулированию производства.
   Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть 
производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое 
производство и потребление,экономящих труд, повышающих неуклонно его 
производительность и достигающих этим возможности понижать рабочий день до семи,
до шести часов в сутки и еще менее. Без того, чтобы наладить строжайший 
всенародный, всеобъемлющий учет и контроль хлеба и добычи хлеба (а затем и всех 
других необходимых продуктов), тут не обойтись. Капитализм оставил нам в 
наследство массовые организации, способные облегчить переход к массовому учету и
контролю распределения продуктов, – потребительные общества. В России они 
развиты слабее, чем в передовых странах, но все же охватили больше десяти 
миллионов членов. Изданный на днях декрет о потребительных обществах 
представляет из себя чрезвычайно знаменательное явление, которое наглядно 
показывает своеобразие положения и задач Советской социалистической республики в
данный момент.
   Декрет является соглашением с буржуазными кооперативами и с рабочими 
кооперативами, остающимися на буржуазной точке зрения. Соглашение или компромисс
состоит, во-первых, в том, что представители названных учреждений не только 
участвовали в обсуждении декрета, но и получили фактически право решающего 

Страница 52



Ленин В. Теория насилия filosoff.org
голоса, ибо части декрета, встретившие решительную оппозицию этих учреждений, 
были отброшены. Во-вторых, по сути дела, компромисс состоит в отказе Советской 
власти от принципа бесплатного вступления в кооператив (единственный 
последовательно пролетарский принцип), а равно от объединения всего населения 
данной местности в одном кооперативе. В отступление от этого, единственно 
социалистического принципа, отвечающего задаче уничтожения классов, было дано 
право оставаться «рабочим классовым кооперативам» (которые называются в этом 
случае «классовыми» только потому, что они подчиняются классовым интересам 
буржуазии). Наконец, предложение Советской власти исключить совершенно буржуазию
из правлений кооперативов было тоже весьма ослаблено, и запрещение входить в 
правления распространено только на владельцев торговых и промышленных 
предприятий частнокапиталистического характера. Если бы пролетариат, действуя 
через Советскую власть, успел наладить учет и контроль в общегосударственном 
масштабе, или хотя бы основы такого контроля, то надобности в подобных 
компромиссах не было бы. Через продовольственные отделы Советов, через органы 
снабжения при Советах мы объединили бы население в единый, пролетарски 
руководимый кооператив без содействия буржуазных кооперативов, без уступок тому 
чисто буржуазному принципу, который побуждает рабочий кооператив оставаться 
рабочим наряду с буржуазным вместо того, чтобы подчинить себе всецело этот 
буржуазный кооператив, слив оба, взяв себе все правление, взяв себе в руки 
надзор за потреблением богатых. Заключая такое соглашение с буржуазными 
кооперативами, Советская власть конкретно определила свои тактические задачи и 
своеобразные методы действия для данной полосы развития, именно: руководя 
буржуазными элементами, используя их, делая известные частные уступки им, мы 
создаем условия для такого движения вперед, которое будет более медленно, чем мы
первоначально полагали, но вместе с тем более прочно, с более солидным 
обеспечением базы и коммуникационной линии, с лучшим укреплением завоевываемых 
позиций. Советы могут (и должны) теперь измерять свои успехи в деле 
социалистического строительства, между прочим, мерилом чрезвычайно ясным, 
простым, практическим: в каком именно числе общин (коммун или селений, кварталов
и т. п.) и насколько приближается развитие кооперативов к тому, чтобы охватывать
все население.* * *
   Во всякой социалистической революции, после того как решена задача завоевания
власти пролетариатом и по мере того как решается в главном и основном задача: 
экспроприировать экспроприаторов и подавить их сопротивление, выдвигается 
необходимо на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, 
общественного уклада, именно: повышение производительности труда, а в связи с 
этим (и для этого) его высшая организация. Наша Советская власть находится 
именно в таком положении, когда, благодаря победам над эксплуататорами, от 
Керенского до Корнилова, она получила возможность непосредственно подойти к этой
задаче, вплотную взяться за нее. И тутстановится видно сразу, что если 
центральной государственной властью можно овладеть в несколько дней, если 
подавить военное (и саботажническое) сопротивление эксплуататоров даже по разным
углам большой страны можно в несколько недель, то прочное решение задачи поднять
производительность труда требует, во всяком случае (особенно после 
мучительнейшей и разорительнейшей войны), нескольких лет. Длительный характер 
работы предписывается здесь безусловно объективными обстоятельствами. Подъем 
производительности труда требует, прежде всего, обеспечения материальной основы 
крупной индустрии: развития производства топлива, железа, машиностроения, 
химической промышленности. Российская Советская республика находится постольку в
выгодных условиях, что она располагает – даже после Брестского мира – 
гигантскими запасами руды (на Урале), топлива в Западной Сибири (каменный 
уголь), на Кавказе и на юго-востоке (нефть), в центре (торф), гигантскими 
богатствами леса, водных сил, сырья для химической промышленности (Карабугаз) и 
т. д. Разработка этих естественных богатств приемами новейшей техники даст 
основу невиданного прогресса производительных сил.
   Другим условием повышения производительности труда является, во-первых, 
образовательный и культурный подъем массы населения. Этот подъем идет теперь с 
громадной быстротой, чего не видят ослепленные буржуазной рутиной люди, не 
способные понять, сколько порыва к свету и инициативности развертывается теперь 
в народных «низах» благодаря советской организации. Во-вторых, условием 
экономического подъема является и повышение дисциплины трудящихся, уменья 
работать, спорости, интенсивности труда, лучшей его организации.
   С этой стороны дело обстоит у нас особенно плохо и даже безнадежно, если 
поверить людям, давшим себя запугать буржуазии или корыстно служащим ей. Эти 
люди не понимают, что не было и быть не может революции, когда бы сторонники 
старого не вопили о развале, об анархии и т. п. Естественно, что в массах, 
только что сбросивших невиданно-дикий гнет, идет глубокое и широкое кипение и 
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брожение, – что выработка массами новых основ трудовой дисциплины – процесс 
очень длительный, – что до полной победы над помещиком и буржуазией такая 
выработка не могла даже и начаться.
   Но, нисколько не поддаваясь тому, часто поддельному, отчаянию, которое 
распространяют буржуа и буржуазные интеллигенты (отчаявшиеся отстоять свои 
старые привилегии), мы никоим образом не должны прикрывать явного зла. Напротив,
мы будем раскрывать его и усиливать советские приемы борьбы против него, ибо 
успех социализма немыслим без победы пролетарской сознательной 
дисциплинированности над стихийной мелкобуржуазной анархией, этого настоящего 
залога возможной реставрации керенщины икорниловщины. Наиболее сознательный 
авангард российского пролетариата уже поставил себе задачу повышения трудовой 
дисциплины. Например, и в Центральном комитете союза металлистов и в Центральном
совете профессиональных союзов начата разработка соответствующих мероприятий и 
проектов декретов.
   Эту работу надо поддержать и двинуть ее вперед изо всех сил. На очередь надо 
поставить, практически применить и испытать сдельную плату, применение многого, 
что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора[21],соразмерение заработка 
с общими итогами выработки продукта или эксплуатационных результатов 
железнодорожного и водного транспорта и т. д., и т. п.
   Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не
могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. 
Учиться работать – эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во
всем ее объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора, –
как и все прогрессы капитализма, – соединяет в себе утонченное зверство 
буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа 
механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки 
правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и контроля и т. д.
Советская республика во чтобы то ни стало должна перенять все ценное из 
завоеваний науки и техники в этой области. Осуществимость социализма определится
именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации 
управления с новейшим прогрессом капитализма. Надо создать в России изучение и 
преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление ее. 
Надо вместе с тем, идя к повышению производительности труда, учесть особенности 
переходного от капитализма к социализму времени,которые требуют, с одной 
стороны, чтобы были заложены основы социалистической организации соревнования, а
с другой стороны, требуют применения принуждения, так чтобы лозунг диктатуры 
пролетариата не осквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской 
власти.* * *
   К числу бессмыслиц, которые буржуазия охотно распространяет про социализм, 
принадлежит та, будто социалисты отрицают значение соревнования. На самом же 
деле только социализм, уничтожая классы и, следовательно, порабощение масс, 
впервые открывает дорогу для соревнования действительно в массовом масштабе. И 
именно советская организация, переходя от формального демократизма буржуазной 
республики к действительному участию трудящихся масс в управлении, впервые 
ставит широко соревнование. В политической области это гораздо легче поставить, 
чем в экономической, но для успеха социализма важно именно последнее.
   Возьмем такое средство организации соревнования, как гласность. Буржуазная 
республика обеспечивает ее только формально, на деле подчиняя прессу капиталу, 
забавляя «чернь» пикантными политическими пустяками, скрывая то, что происходит 
в мастерских, в торговых сделках, в поставках и пр., покровом «коммерческой 
тайны», ограждающей «священную собственность». Советская власть отменила 
коммерческую тайну, вступила на новый путь, но для использования гласности в 
целях экономического соревнования мы еще почти ничего не сделали. Надо 
систематически взяться за то, чтобы, наряду с беспощадным подавлением насквозь 
лживой и нагло-клеветнической буржуазной прессы, велась работа создания такой 
прессы, которая бы не забавляла и не дурачила массы политическими пикантностями 
и пустяками, а именно вопросы повседневной экономики несла на суд массы, 
помогала серьезно изучать их. Каждая фабрика, каждая деревня является 
производительно-потребительской коммуной, имеющей право и обязанной по-своему 
применять общие советские узаконения («по-своему» не в смысле нарушения их, а в 
смысле разнообразия форм проведения их в жизнь), по-своему решать проблему учета
производства и распределения продуктов. При капитализме это было «частным делом»
отдельного капиталиста,помещика, кулака. При Советской власти это – не частное 
дело, а важнейшее государственное дело.
   И мы еще почти не приступили к громадной, трудной, но зато и благодарной 
работе организовать соревнование коммун, ввести отчетность и гласность в процесс
производства хлеба, одежды и пр., превратить сухие, мертвые, бюрократические 
отчеты в живые примеры – как отталкивающие, так и привлекающие. При 
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капиталистическом способе производства значение отдельного примера, скажем, 
какой-либо производительной артели, неизбежно было до последней степени 
ограничено, и только мелкобуржуазная иллюзия могла мечтать об «исправлении» 
капитализма влиянием образцов добродетельных учреждений. После перехода 
политической власти в руки пролетариата, после экспроприации экспроприаторов 
дело меняется в корне и, – согласно тому, что многократно указывалось виднейшими
социалистами, – сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое 
действие. Образцовые коммуны должны служить и будут служить воспитателями, 
учителями, подтягивателями отсталых коммун. Печать должна служить орудием 
социалистического строительства, знакомя во всех деталях с успехами образцовых 
коммун, изучая причины их успеха, приемы их хозяйства, ставя, с другой стороны, 
«на черную доску» те коммуны, которые упорно хранят «традиции капитализма», 
т. е. анархии, лодырничанья, беспорядка, спекуляции. Статистика была в 
капиталистическом обществе предметом исключительного ведения «казенных людей» 
или узких специалистов, – мы должны понести ее в массы, популяризировать ее, 
чтобы трудящиеся постепенно учились сами понимать и видеть, как и сколько надо 
работать, как и сколько можно отдыхать, – чтобы сравнение деловых итогов 
хозяйства отдельных коммунстало предметом общего интереса и изучения, чтобы 
выдающиеся коммуны вознаграждались немедленно (сокращением на известный период 
рабочего дня, повышением заработка, предоставлением большего количества 
культурных или эстетических благ и ценностей и т. п.).
   Когда новый класс выдвигается в качестве вождя и руководителя общества на 
историческую сцену, это никогда не обходится без периода сильнейшей «качки», 
потрясений, борьбы и бурь, с одной стороны, а с другой стороны, без периода 
неуверенных шагов, экспериментов, колебаний, шатаний насчет выбора новых 
приемов, отвечающих новой объективной обстановке. Гибнущее феодальное дворянство
мстило побеждающей и вытесняющей его буржуазии не только заговорами, попытками 
восстания и реставрации, но и потоками насмешек над неумелостью, неловкостью, 
ошибками «выскочек», «наглецов», дерзающих брать в руки «священное кормило» 
государства без вековой подготовки кэтому князей, баронов, дворян, знати, – 
точь-в-точь так, как мстят теперь рабочему классу в России за его «дерзкую» 
попытку взятия власти Корниловы и Керенские, Гоцы[22]и Мартовы, вся эта братия 
героев буржуазного гешефтмахерства или буржуазного скепсиса.
   Нужны, разумеется, не недели, а долгие месяцы и годы, чтобы новый 
общественный класс, и притом класс доселе угнетенный, задавленный нуждой и 
темнотой, мог освоиться с новым положением, осмотреться, наладить свою работу, 
выдвинуть своих организаторов. Понятно, что у руководящей революционным 
пролетариатом партии не могло сложиться опыта и навыка больших, на миллионы и 
десятки миллионов граждан рассчитанных, организационных предприятий, что 
переделка старых, почти исключительно агитаторских навыков – дело весьма 
длительное. Но невозможного тут ничего нет, и раз у нас будет ясное сознание 
необходимости перемены, твердая решимость осуществить ее, выдержка в 
преследовании великой и трудной цели, – мы ее осуществим. Организаторских 
талантов в «народе», т. е. среди рабочих и не эксплуатирующих чужого труда 
крестьян, масса; их тысячами давил, губил, выбрасывал вон капитал, их не умеем 
еще найти, ободрить, поставить на ноги, выдвинуть – мы. Но мы этому научимся, 
если примемся – со всем революционным энтузиазмом, без которого не бывает 
победоносных революций, – учиться этому.
   Ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без 
грязной пены, – без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и 
жуликов, хвастунов и горлопанов, без нелепой суматохи, бестолочи, зряшной 
суетливости, без попыток отдельных «вождей» браться за 20 дел и ни одного не 
доводить до конца.
   Пусть моськи буржуазного общества визжат и лают по поводу каждой лишней щепки
при рубке большого, старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на 
пролетарского слона. Пусть лают. Мы пойдем себе своей дорогой, стараясь как 
можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организаторов,
людей с трезвым умом и с практической сметкой, людей, соединяющих преданность 
социализму с уменьем без шума (и вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и 
дружную совместную работу большого количества людей в рамках советской 
организации. Только таких людей, после десятикратного испытания, надо, двигая их
от простейших задач к труднейшим, выдвигать на ответственные посты руководителей
народного труда, руководителей управления. Мы этому еще не научились. Мы этому 
научимся.* * *
   Резолюция последнего (московского) съезда Советов выдвигает, как первейшую 
задачу момента, создание «стройной организации» и повышение дисциплины. Такого 
рода резолюции теперь все охотно «голосуют» и «подписывают», но о том, что 
проведение их в жизнь требует принуждения – и принуждения именно в форме 
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диктатуры, – в это обычно не вдумываются. А между тем было бы величайшей 
глупостью и самым вздорным утопизмом полагать, что без принуждения и без 
диктатуры возможен переход от капитализма к социализму. Теория Маркса против 
этого мелкобуржуазно-демократического и анархического вздора выступала очень 
давно и с полнейшей определенностью. И Россия 1917–1918 годов подтверждает 
теорию Маркса в этом отношении с такой наглядностью, осязательностью и 
внушительностью, что только люди, безнадежно тупые или упорно решившие 
отвернуться от правды, могут еще заблуждаться в этом отношении. Либо диктатура 
Корнилова (если взять его за русский тип буржуазного Кавеньяка), либо диктатура 
пролетариата – об ином выходе для страны, проделывающей необычайно быстрое 
развитие с необычайно крутыми поворотами, при отчаянной разрухе, созданной 
мучительнейшей из войн, не может быть и речи. Все средние решения – либо обман 
народа буржуазией, которая не может сказать правды, не может сказать, что ей 
нужен Корнилов, либо тупость мелкобуржуазных демократов, Черновых, Церетели и 
Мартовых, с их болтовней о единстве демократии, диктатуре демократии, 
общедемократическом фронте и т. п. чепухе. Кого даже ход русской революции 
1917–1918 годов не научил тому, что невозможны средние решения, на того надо 
махнуть рукой.
   С другой стороны, нетрудно убедиться, что при всяком переходе от капитализма 
к социализму диктатура необходима по двум главным причинам или в двух главных 
направлениях. Во-первых, нельзя победить и искоренить капитализма без 
беспощадного подавления сопротивления эксплуататоров, которые сразу не могут 
быть лишены их богатства, их преимуществ организованности и знания, а 
следовательно, в течение довольно долгого периода неизбежно будут пытаться 
свергнуть ненавистную власть бедноты. Во-вторых, всякая великая революция, а 
социалистическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, немыслима 
без войны внутренней, т. е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, 
чем война внешняя, – означающей тысячи и миллионы случаев колебания и переметов 
с одной стороны на другую, – означающей состояние величайшей неопределенности, 
неуравновешенности, хаоса. И, разумеется, все элементы разложения старого 
общества, неизбежно весьма многочисленные, связанные преимущественно с мелкой 
буржуазией (ибо ее всякая война и всякий кризис разоряет и губит прежде всего), 
не могут не «показать себя» при таком глубоком перевороте. А «показать себя» 
элементы разложения не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, 
подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нужно время 
и нужна железная рука. Не было ни одной великой революции в истории, когда бы 
народ инстинктивно не чувствовал этого и не проявлял спасительной твердости, 
расстреливая воров на месте преступления.
   Беда прежних революций состояла в том, что революционного энтузиазма масс, 
поддерживающего их напряженное состояние и дающего им силу применять беспощадное
подавление элементов разложения, хватало не надолго. Социальной, т. е. классовой
причиной такой непрочности революционного энтузиазма масс была слабость 
пролетариата,который один только в состоянии (если он достаточно многочисленен, 
сознателен, дисциплинирован) привлечь к себе большинство трудящихся и 
эксплуатируемых (большинство бедноты, если говорить проще и популярнее) и 
удержать власть достаточно долгое время для полного подавления и всех 
эксплуататоров и всех элементов разложения.
   Этот исторический опыт всех революций, этот всемирно-исторический – 
экономический и политический – урок и подытожил Маркс, дав краткую, резкую, 
точную, яркую формулу: диктатура пролетариата. И что русская революция правильно
подошла к осуществлению этой всемирно-исторической задачи, это доказало победное
шествие по всем народам и языцем России советской организации. Ибо Советская 
власть есть не что иное, как организационная форма диктатуры пролетариата, 
диктатуры передового класса, поднимающего к новому демократизму, к 
самостоятельному участию в управлении государством десятки и десятки миллионнов 
трудящихся и эксплуатируемых, которые на своем опыте учатся видеть в 
дисциплинированном и сознательном авангарде пролетариата своего надежнейшего 
вождя.
   Но диктатура есть большое слово. А больших слов нельзя бросать на ветер. 
Диктатура есть железная власть, революционно-смелая и быстрая, беспощадная в 
подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть – непомерно 
мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо. Нельзя забывать 
ни на минуту, что буржуазная и мелкобуржуазная стихия борется против Советской 
власти двояко: с одной стороны, действуя извне, заговорами и восстаниями, их 
грязным «идеологическим» отражением, потоками лжи и клеветы в печати кадетов, 
правых эсеров и меньшевиков; – с другой стороны, эта стихия действует изнутри, 
используя всякий элемент разложения, всякую слабость для подкупа, для усиления 
недисциплинированности, распущенности, хаоса. Чем ближе мы подходим к полному 

Страница 56



Ленин В. Теория насилия filosoff.org
военному подавлению буржуазии, тем опаснее становится для нас стихия 
мелкобуржуазной анархичности. И борьбу с этой стихией нельзя вести только 
пропагандой и агитацией, только организацией соревнования, только отбором 
организаторов, – борьбу надо вести и принуждением.
   По мере того как основной задачей власти становится не военное подавление, а 
управление, – типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не
расстрел на месте, а суд. И в этом отношении революционные массы, после 25 
октября 1917 г., вступили на верный путь и доказали жизненность революции, начав
устраивать свои, рабочие и крестьянские, суды еще до всяких декретов о роспуске 
буржуазно-бюрократического судебного аппарата. Но ваши революционные и народные 
суды непомерно, невероятно слабы. Чувствуется, что не сломлен еще окончательно 
унаследованный от ига помещиков и буржуазии народный взгляд на суд, как на нечто
казенно-чуждое. Нет достаточного сознания того, что суд есть орган привлечения 
именно бедноты поголовно к государственному управлению (ибо судебная 
деятельность есть одна из функций государственного управления), – что суд есть 
орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, – что суд есть орудие 
воспитания к дисциплине. Нет достаточного сознания того простого и очевидного 
факта, что, если главными бедами России являются голод и безработица, то 
победить эти бедствия нельзя никакими порывами, а тольковсесторонней, 
всеобъемлющей, всенародной организацией и дисциплиной, чтобы увеличить 
производство хлеба для людей и хлеба для промышленности (топлива), вовремя 
подвезти и правильно распределить его; – что поэтому виноват в мучениях голода и
безработицы всякий, кто нарушает трудовую дисциплину в любом заводе, в любом 
хозяйстве, в любом деле, – что виновных в этом надо уметь находить, отдавать под
суд и карать беспощадно. Мелкобуржуазная стихия, с которой нам предстоит теперь 
вести самую упорную борьбу, сказывается именно в том, что слабо сознание 
народнохозяйственной и политической связи голода и безработицы с распущенностью 
всех и каждого в деле организации и дисциплины, – что держится прочно 
мелкособственнический взгляд: мне бы урвать побольше, а там хоть трава не расти.
   Сознательные (а большей частью, вероятно, бессознательные) представители 
мелкобуржуазной распущенности хотели видеть отступление от начала 
коллегиальности и от демократизма и от принципов Советской власти в 
предоставлении отдельным лицам «неограниченных» (т. е. диктаторских) полномочий.
Среди левых эсеров кое-где развивалась прямо хулиганская, т. е. апеллирующая к 
дурным инстинктам и к мелкособственническому стремлению «урвать», агитация 
против декрета о диктаторстве. Вопрос встал действительно громадного значения: 
во-первых, вопрос принципиальный, совместимо ли вообще назначение отдельных лиц,
облекаемых неограниченными полномочиями диктаторов, с коренными началами 
Советской власти; во-вторых, в каком отношении стоит этот случай – этот 
прецедент, если хотите, – к особенным задачам власти в данный конкретный момент.
И на том и на другом вопросе надо очень внимательно остановиться.
   Что диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений
выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом 
говорит непререкаемый опыт истории. С буржуазным демократизмом диктатура 
отдельных лиц совмещалась несомненно. Но в этом пункте буржуазные хулители 
Советской власти, аравно их мелкобуржуазные подголоски, проявляют всегда 
ловкость рук: с одной стороны, они объявляют Советскую власть просто чем-то 
нелепым, анархическим, диким, старательно обходя все наши исторические параллели
и теоретические доказательства того, что Советы суть высшая форма демократизма, 
даже более: начало социалистической формы демократизма; с другой же стороны, они
предъявляют к нам требования более высокого, чем буржуазный, демократизма и 
говорят: с вашим, большевистским (т. е. небуржуазным, а социалистическим), 
советским демократизмом личная диктатура абсолютно несовместима. Рассуждения из 
рук вон плохие. Если мы не анархисты, мы должны принять необходимость 
государства, то есть принуждения для перехода от капитализма к социализму. Форма
принуждения определяется степенью развития данного революционного класса, затем 
такими особыми обстоятельствами, как, например, наследие долгой и реакционной 
войны, затем формами сопротивления буржуазии и мелкой буржуазии. Поэтому 
решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. 
социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц 
нет. Отличие пролетарской диктатуры от буржуазной состоит в том, что первая 
направляет свои удары против эксплуататорского меньшинства в интересах 
эксплуатируемого большинства, а затем в том, что первую осуществляют – и через 
отдельных лиц – не только массы трудящихся и эксплуатируемых, но и организации, 
построенные так, чтобы именно такие массы будить, поднимать к историческому 
творчеству (советские организации принадлежат к этого рода организациям).
   По второму вопросу, о значении именно единоличной диктаторской власти с точки
зрения специфических задач данного момента, надо сказать, что всякая крупная 
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машинная индустрия – т. е. именно материальный, производственный источник и 
фундамент социализма – требует безусловного и строжайшего единства воли, 
направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей. И 
технически, и экономически, и исторически необходимость эта очевидна, всеми 
думавшими о социализме всегда признавалась как его условие. Но как может быть 
обеспечено строжайшее единство воли? – Подчинением воли тысяч воле одного. Это 
подчинение может, при идеальной сознательности и дисциплинированности участников
общей работы, напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать
резкие формы диктаторства, – если нет идеальной дисциплинированности и 
сознательности. Но, так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле для 
успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, 
безусловно необходимо. Для железных дорог оно необходимо вдвойне и втройне. И 
вот этот переход от одной политической задачи к другой, по внешности на нее 
совсем не похожей, составляет всю оригинальность переживаемого момента.
   Революция только что разбила самые старые, самые прочные, самые тяжелые 
оковы, которым из-под палки подчинялись массы. Это было вчера. А сегодня та же 
революция и именно в интересах ее развития и укрепления, именно в интересах 
социализма, требует беспрекословного повиновения масс единой воле руководителей 
трудового процесса. Понятно, что такой переход немыслим сразу. Понятно, что он 
осуществим лишь ценою величайших толчков, потрясений, возвратов к старому, 
громаднейшего напряжения энергии пролетарского авангарда, ведущего народ к 
новому. Над этим не размышляют те, кто впадает в обывательскую истерику «Новой 
Жизни» или «Впереда», «Дела Народа» или«Нашего Века».
   Возьмите психологию среднего, рядового представителя трудящейся и 
эксплуатируемой массы, сопоставьте эту психологию с объективными, материальными 
условиями егообщественной жизни. До Октябрьской революции он не видел еще на 
деле, чтобы имущие, эксплуататорские классы действительно чем-нибудь для них 
действительно серьезным пожертвовали, поступились в его пользу. Он не видел еще,
чтобы ему дали много раз обещанную землю и волю, дали мир, поступились 
интересами «великодержавности» и великодержавных тайных договоров, поступились 
капиталом и прибылями. Он увидал это только после 25 октября 1917 года, когда он
сам взял это силой и силой же должен был отстаивать взятое от Керенских, Гоцов, 
Гегечкори[23],Дутовых[24],Корниловых. Понятно, что известное время все его 
внимание, все помыслы, все силы души устремлены только на то, чтобы вздохнуть, 
выпрямиться, развернуться, взять ближайшие блага жизни, которые можно взять и 
которых не давали ему свергнутые эксплуататоры. Понятно, что известное время 
необходимо на то, чтобы рядовой представитель массы не только увидал сам, не 
только убедился, но и почувствовал, что так просто «взять», хапнуть, урвать 
нельзя, что это ведет к усилению разрухи, к гибели, к возврату Корниловых. 
Соответственный перелом в условиях жизни (а следовательно, и в психологии) 
рядовой трудящейся массы только-только начинается. И вся наша задача, задача 
партии коммунистов (большевиков), являющейся сознательным выразителем стремления
эксплуатируемых к освобождению, – осознать этот перелом, понять его 
необходимость, встать во главе истомленной и устало ищущей выхода массы, повести
ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути согласования задач 
митингования об условиях работы и задач беспрекословного повиновения воле 
советского руководителя, диктатора, во время работы.
   Над «митингованием» смеются, а еще чаще по поводу него злобно шипят буржуа, 
меньшевики, новожизненцы, видящие только хаос, бестолочь, взрывы 
мелкособственнического эгоизма. Но без митингования масса угнетенных никогда не 
смогла бы перейти от дисциплины, вынужденной эксплуататорами, к дисциплине 
сознательной и добровольной. Митингование – это и есть настоящий демократизм 
трудящихся, их выпрямление, их пробуждение к новой жизни, их первые шаги на том 
поприще, которое они сами очистили от гадов (эксплуататоров, империалистов, 
помещиков, капиталистов) и которое они сами хотят научиться налаживать 
по-своему, для себя, на началах своей, Советской, а не чужой, не барской, не 
буржуазной власти. Нужна была именно октябрьская победа трудящихся над 
эксплуататорами, нужна была целая историческая полоса первоначальногообсуждения 
самими трудящимися новых условий жизни и новых задач, чтобы стал возможным 
прочный переход к высшим формам трудовой дисциплины, к сознательному усвоению 
идеи необходимости диктатуры пролетариата, к беспрекословному повиновению 
единоличным распоряжениям представителей Советской власти во время работы. Этот 
переход начался теперь.
   Мы успешно решили первую задачу революции, мы видели, как трудящиеся массы 
выработали в себе основное условие ее успеха: объединение усилий против 
эксплуататоров для их свержения. Такие этапы, как октябрь 1905 г., февраль и 
октябрь 1917 г., имеют всемирно-историческое значение.
   Мы успешно решили вторую задачу революции: пробудить и поднять те именно 
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общественные «низы», которые эксплуататоры столкнули вниз и которые лишь после 
25 октября 1917 г. получили всю свободу свергать их и начать осматриваться и 
устраиваться по-своему. Митингование именно наиболее угнетенной и забитой, 
наименее подготовленной массы трудящихся, переход ее на сторону большевиков, 
проведение ею везде и повсюду своей советской организации – вот второй великий 
этап революции.
   Начинается третий. Надо закрепить то, что мы сами отвоевали, что мы сами 
декретировали, узаконили, обсудили, наметили, – закрепить в прочные формы 
повседневной трудовой дисциплины. Это – самая трудная, но и самая благодарная 
задача, ибо только решение ее даст нам социалистические порядки. Надо научиться 
соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов, 
митинговый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда, с 
беспрекословным повиновением – воле одного лица, советского руководителя, во 
время труда. Мы этому еще не научились.
   Мы этому научимся. Реставрация буржуазной эксплуатации грозила нам вчера в 
лице Корниловых, Гоцов, Дутовых, Гегечкори, Богаевских. Мы их победили. Эта 
реставрация, та же самая реставрация грозит нам сегодня в иной форме, в виде 
стихии мелкобуржуазной распущенности и анархизма, мелкособственнического: «моя 
хата с краю», в виде будничных, мелких, но зато многочисленных наступлений и 
нашествий этой стихии против пролетарской дисциплинированности. Мы эту стихию 
мелкобуржуазной анархии должны победить, и мы ее победим.* * *
   Социалистический характер демократизма Советского, – то есть пролетарского, в
его конкретном, данном, применении, – состоит, во-первых, в том, что 
избирателями являются трудящиеся и эксплуатируемые массы, буржуазия исключается;
во-вторых, в том, что всякие бюрократические формальности и ограничения выборов 
отпадают, массы сами определяют порядок и сроки выборов, при полной свободе 
отзыва выбранных; в-третьих, что создается наилучшая массовая организация 
авангарда трудящихся, крупнопромышленного пролетариата, позволяющая ему 
руководить наиболее широкими массами эксплуатируемых, втягивать их в 
самостоятельную политическую жизнь, воспитывать их политически на их собственном
опыте, что таким образом впервые делается приступ к тому, чтобы действительно 
поголовно население училось управлять и начинало управлять.
   Таковы главные отличительные признаки получившего применение в России 
демократизма, являющегося более высоким типом демократизма, разрывом с 
буржуазным искажением его, переходом к социалистическому демократизму и к 
условиям, позволяющим начать отмирать государству. Разумеется, стихия 
мелкобуржуазной дезорганизованности (которая при всякой пролетарской революции в
той или иной мере неизбежно себя проявит, а в нашей революции, в силу 
мелкобуржуазного характера страны, ее отсталости и последствий реакционной 
войны, проявляется особенно сильно) не может не накладывать своего отпечатка и 
на Советы.
   Над развитием организации Советов и Советской власти приходится неослабно 
работать. Есть мелкобуржуазная тенденция к превращению членов Советов в 
«парламентариев» или, с другой стороны, в бюрократов. Бороться с этим надо, 
привлекая всех членов Советов к практическому участию в управлении. Отделы 
Советов превращаются во многих местах в органы, сливающиеся постепенно с 
комиссариатами. Целью нашей является поголовное привлечение бедноты к 
практическому участию в управлении, и всяческие шаги к осуществлению этого – чем
разнообразнее, тем лучше, – должны тщательно регистрироваться, изучаться, 
систематизироваться, проверяться более широким опытом, узаконяться. Целью нашей 
является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся, 
по отбытии 8-часового «урока» производительной работы: переход к этому особенно 
труден, но только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма. 
Новизна и трудность перемены вызывает, естественно, обилие шагов, делаемых, так 
сказать, ощупью, обилие ошибок, колебания, – без этого никакого резкого движения
вперед быть не может.
   Вся оригинальность переживаемого положения, с точки зрения многих, желающих 
считаться социалистами, состоит в том, что люди привыкли абстрактно 
противополагать капитализм социализму, а между тем и другим глубокомысленно 
ставили слово: «скачок» (некоторые, вспоминая обрывки читанного у Энгельса, 
добавляли еще более глубокомысленно: «скачок из царства необходимости в царство 
свободы»). О том, что «скачком» учителя социализма называли перелом под углом 
зрения поворотов всемирной истории и что скачки такого рода обнимают периоды лет
по 10, а то и больше, об этом не умеет подумать большинство так называемых 
социалистов, которые про социализм «читали вкнижке», но никогда серьезно в дело 
не вникали. Естественно, что пресловутая «интеллигенция» поставляет в такие 
времена бесконечное количество плакальщиц по покойнику: одна плачет по 
Учредительному собранию, другая – по буржуазной дисциплине, третья – по 
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капиталистическому порядку, четвертая – по культурному помещику, пятая – по 
империалистской великодержавности и так далее, и тому подобное.
   Настоящий интерес эпохи больших скачков состоит в том, что обилие обломков 
старого, накопляемых иногда быстрее, чем количество зародышей (не всегда сразу 
видных) нового, требует уменья выделить самое существенное в линии или в цепи 
развития. Бывают исторические моменты, когда для успеха революции всего важнее 
накопить побольше обломков, т. е. взорвать побольше старых учреждений; бывают 
моменты, когда взорвано достаточно, и на очередь становится «прозаическая» (для 
мелкобуржуазного революционера «скучная») работа расчистки почвы от обломков; 
бывают моменты, когда заботливый уход за зародышами нового, растущими из-под 
обломков на плохо еще очищенной от щебня почве, всего важнее.
   Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунистом 
вообще. Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое
надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно 
переход к следующему звену, причем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их 
отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты и не так глупы, 
как в обыкновенной, кузнецом сделанной цепи.
   Борьба с бюрократическим извращением советской организации обеспечивается 
прочностью связи Советов с «народом», в смысле трудящихся и эксплуатируемых, 
гибкостью и эластичностью этой связи. Буржуазные парламенты даже лучшей в мире 
по демократизму капиталистической республики беднота никогда не считает «своими»
учреждениями. А Советы – «свое», а не чужое, для массы рабочих и крестьян. 
Современным «социал-демократам», оттенка Мартова, так же претят Советы, их так 
же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к Учредительному 
собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренной монархической и 
дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и 
Чернышевского.
   Именно близость Советов к «народу» трудящихся создает особые формы отзыва и 
другого контроля снизу, которые должны быть теперь особенно усердно развиваемы. 
Например, Советы народного образования, как периодические конференции советских 
избирателей и их делегатов для обсуждения и контроля за деятельностью советских 
властей в данной области, заслуживают полнейшего сочувствия и поддержки. Нет 
ничего глупее, как превращение Советов в нечто застывшее и самодовлеющее. Чем 
решительнее мы должны стоять теперь за беспощадно твердую власть, за диктатуру 
отдельных лиц для определенных процессов работы, в определенные моменты чисто 
исполнительских функций, тем разнообразнее должны быть формы и способы контроля 
снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения Советской власти, 
чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма.* * *
   Необыкновенно тяжелое, трудное и опасное положение в международном отношении;
необходимость лавировать и отступать; период выжидания новых взрывов революции, 
мучительно долго зреющей на Западе; внутри страны период медленного 
строительства и беспощадного «подтягивания», длительной и упорной борьбы 
пролетарской суровой дисциплинированности с угрожающей стихией мелкобуржуазной 
распущенности и анархичности, – таковы, вкратце, отличительные черты особой, 
переживаемой нами, полосы в социалистической революции.
   В стране с громадным преобладанием мелкособственнического населения над чисто
пролетарским неизбежно будет сказываться – и от времени до времени крайне резко 
сказываться – различие между революционером пролетарским и мелкобуржуазным. Этот
последний колеблется и шатается при каждом повороте событий, переходит от ярой 
революционности в марте 1917 года к воспеванию «коалиции» в мае, к ненависти 
против большевиков (или к оплакиванию их «авантюризма») в июле, к опасливому 
отстранению от них в конце октября, к поддержке их в декабре, – наконец, в марте
и апреле 1918 года такие типы чаще всего морщат пренебрежительно нос и говорят: 
«Я не из тех, кто поет гимны «органической» работе, практицизму и 
постепеновщине».
   Социальный источник таких типов – это мелкий хозяйчик, который взбесился от 
ужасов войны, от внезапного разорения, от неслыханных мучений голода и разрухи, 
который истерически мечется, ища выхода и спасенья, колеблясь между доверием к 
пролетариату и поддержкой его, с одной стороны, приступами отчаяния – с другой. 
Надо ясно понять и твердо усвоить, что на такой социальной базе никакого 
социализма построить нельзя. Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами 
может только класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом и не 
впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам 
истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов 
пролетариата.
   Из незаконченной статьи «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»
(1919 г.)
   Теоретически не подлежит сомнению, что между капитализмом и коммунизмом лежит
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известный переходный период. Он не может не соединять в себе черты или свойства 
обоих этих укладов общественного хозяйства. Этот переходный период не может не 
быть периодом борьбы между умирающим капитализмом и рождающимся коммунизмом; – 
или иными словами: между побежденным, но не уничтоженным, капитализмом и 
родившимся, но совсем еще слабым, коммунизмом.
   Не только для марксиста, но для всякого образованного человека, знакомого так
или иначе с теорией развития, необходимость целой исторической эпохи, которая 
отличается этими чертами переходного периода, должна быть ясна сама собою. И 
однако все рассуждения о переходе к социализму, которые мы слышим от современных
представителей мелкобуржуазной демократии, отличаются полным забвением этой 
самоочевидной истины.
   Мелкобуржуазным демократам свойственно отвращение к классовой борьбе, 
мечтания о том, чтобы обойтись без нее, стремление сгладить и примирить, 
притупить острые углы. Поэтому такие демократы либо отмахиваются от всякого 
признания целой исторической полосы перехода от капитализма к коммунизму, либо 
своей задачей считают выдумку планов примирения обеих борющихся сил вместо того,
чтобы руководить борьбой одной из этих сил.* * *
   В России диктатура пролетариата неизбежно должна отличаться некоторыми 
особенностями по сравнению с передовыми странами вследствие очень большой 
отсталости и мелкобуржуазности нашей страны. Но основные силы – и основные формы
общественного хозяйства – в России те же, как и в любой капиталистической 
стране, так что особенности эти могут касаться только не самого главного.
   Эти основные формы общественного хозяйства: капитализм, мелкое товарное 
производство, коммунизм. Эти основные силы: буржуазия, мелкая буржуазия 
(особенно крестьянство), пролетариат.
   Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата представляет из себя борьбу 
первых шагов коммунистически объединенного, – в едином масштабе громадного 
государства, – труда с мелким товарным производством и с сохраняющимся, а равно 
с возрождающимся на его базе капитализмом.
   Труд объединен в России коммунистически постольку, поскольку, во-первых, 
отменена частная собственность на средства производства, и поскольку, во-вторых,
пролетарская государственная власть организует в общенациональном масштабе 
крупное производство на государственной земле и в государственных предприятиях, 
распределяетрабочие силы между разными отраслями хозяйства и предприятиями, 
распределяет массовые количества принадлежащих государству продуктов потребления
между трудящимися.
   Мы говорим о «первых шагах» коммунизма в России (как говорит это и наша 
партийная программа, принятая в марте 1919 г.), ибо все эти условия осуществлены
у нас лишь частью, или иными словами: осуществление этих условий находится лишь 
в начальной стадии. Сразу, одним революционным ударом, сделано то, что вообще 
можно сделать сразу: например, в первый же день диктатуры пролетариата, 26 
октября 1917 г. (8 ноября 1917 г.), отменена частная собственность на землю, без
вознаграждения крупных собственников, экспроприированы крупные собственники 
земли.
   В несколько месяцев экспроприированы, тоже без вознаграждения, почти все 
крупные капиталисты, владельцы фабрик, заводов, акционерных предприятий, банков,
железных дорог и так далее.* * *
   Трудящиеся освобождены от вековых угнетателей и эксплуататоров, помещиков и 
капиталистов. Этот шаг вперед действительной свободы и действительного 
равенства, шаг, по величине его, по размерам, по быстроте невиданный в мире, не 
учитывается сторонниками буржуазии (в том числе мелкобуржуазными демократами), 
которые говорят о свободе и равенстве в смысле парламентарной буржуазной 
демократии, облыжно объявляя ее «демократией» вообще или «чистой демократией» 
(Каутский).
   Но трудящиеся учитывают именно действительное равенство, действительную 
свободу (свободу от помещиков и от капиталистов) и потому так прочно стоят за 
Советскую власть.
   В крестьянской стране первыми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли
от диктатуры пролетариата крестьяне вообще. Крестьянин голодал в России при 
помещиках и капиталистах. Крестьянин никогда еще, в течение долгих веков нашей 
истории, не имел возможности работать на себя: он голодал, отдавая сотни 
миллионов пудов хлеба капиталистам, в города и за границу.
   Впервые при диктатуре пролетариата крестьянин работал на себя и питался лучше
горожанина. Впервые крестьянин увидал свободу на деле: свободу есть свой хлеб, 
свободу от голода. Равенство при распределении земли установилось, как известно,
максимальное: в громадном большинстве случаев крестьяне делят землю «по 
едокам».* * *
   [Социализм есть уничтожение классов]. Чтобы уничтожить классы, надо, 
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во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили, но
это только часть и притом не самая трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, 
во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех – 
работниками. Этого нельзя сделать сразу. Это – задача несравненно более трудная 
и в силу необходимости длительная. Это – задача, которую нельзя решить 
свержением какого бы то ни было класса.
   Ее можно решить только организационной перестройкой всего общественного 
хозяйства, переходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к
общественному крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно 
длителен. Такой переход можно только замедлить и затруднить торопливыми и 
неосторожными административными и законодательными мерами. Ускорить этот переход
можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему возможность в 
громадных размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразовать ее в 
корне.
   Чтобы решить вторую, труднейшую, часть задачи, пролетариат, победивший 
буржуазию, должен неуклонно вести следующую основную линию своей политики по 
отношению к крестьянству: пролетариат должен разделять, разграничивать 
крестьянина трудящегося от крестьянина-собственника, – крестьянина-работника от 
крестьянина-торгаша, – крестьянина-труженика от крестьянина-спекулянта.
   В этом разграничении вся суть социализма.
   И неудивительно, что социалисты на словах, мелкобуржуазные демократы на деле 
(Мартовы и Черновы, Каутские и К°) этой сути социализма не понимают.
   Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в живой жизни все свойства 
«крестьянина», как они ни различны, как они ни противоречивы, слиты в одно 
целое. Но все же разграничение возможно и не только возможно, но оно неизбежно 
вытекает из условий крестьянского хозяйства и крестьянской жизни. Крестьянина 
трудящегося веками угнетали помещики, капиталисты, торгаши, спекулянты и их 
государство, включая самые демократические буржуазные республики.
   Крестьянин трудящийся воспитал в себе ненависть и вражду к этим угнетателям и
эксплуататорам в течение веков, а это «воспитание», данное жизнью, заставляет 
крестьянина искать союза с рабочим против капиталиста, против спекулянта, против
торгаша. А в то же самое время экономическая обстановка, обстановка товарного 
хозяйства, неизбежно делает крестьянина (не всегда, но в громадном большинстве 
случаев) торгашом и спекулянтом.
   Вы – нарушители свободы, равенства, демократии – кричат нам со всех сторон, 
указывая на неравенство рабочего и крестьянина в нашей Конституции, на разгон 
учредилки, на насильственное отобрание излишков хлеба и т. п. Мы отвечаем: не 
было в мире государства, которое бы так много сделало для устранения того 
фактического неравенства, той фактической несвободы, от которых веками страдал 
крестьянин-труженик. Но с крестьянином-спекулянтом мы никогда не признаем 
равенства, как не признаем «равенства» эксплуататора с эксплуатируемым, сытого с
голодным, «свободы» первого грабить второго. И с теми образованными людьми, 
которые не хотят понять этой разницы, мы будем обращаться как с белогвардейцами,
хотя бы эти люди назывались демократами, социалистами, интернационалистами, 
Каутскими, Черновыми, Мартовыми.* * *
   Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого 
уничтожения все, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя.
   И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. 
Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры 
пролетариата.
   Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата; 
изменилось и их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре 
пролетариата, а лишь принимает иные формы.
   Пролетариат был при капитализме классом угнетенным, классом, лишенным всякой 
собственности на средства производства, классом, который один только был 
непосредственно и всецело противопоставлен буржуазии и потому один только 
способен был быть революционным до конца. Пролетариат стал, свергнув буржуазию и
завоевав политическую власть, господствующим классом: он держит в руках 
государственную власть, он распоряжается обобществленными уже средствами 
производства, он руководит колеблющимися, промежуточными элементами и классами, 
он подавляет возросшую энергию сопротивления эксплуататоров.
   Все это – особые задачи классовой борьбы, задачи, которых раньше пролетариат 
не ставил и не мог ставить.
   Класс эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не исчез и не может сразу 
исчезнуть при диктатуре пролетариата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У
них осталась международная база, международный капитал, отделением коего они 
являются. У них остались частью некоторые средства производства, остались 
деньги, остались громадные общественные связи. Энергия сопротивления их 
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возросла, именно вследствие их поражения, в сотни и в тысячи раз. «Искусство» 
государственного, военного, экономического управления дает им перевес очень и 
очень большой, так что их значение несравненно больше, чем доля их в общем числе
населения.
   Классовая борьба свергнутых эксплуататоров против победившего авангарда 
эксплуатируемых, т. е. против пролетариата, стала неизмеримо более ожесточенной.
И это не может быть иначе, если говорить о революции, если не подменять этого 
понятия (как делают все герои II Интернационала) реформистскими иллюзиями.
   Наконец, крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия вообще, занимает и при 
диктатуре пролетариата среднее, промежуточное положение: с одной стороны, это – 
довольно значительная (а в отсталой России громадная) масса трудящихся, 
объединяемая общим интересом трудящихся освободиться от помещика и капиталиста; 
с другой стороны, это – обособленные мелкие хозяева, собственники и торговцы. 
Такое экономическое положение неизбежно вызывает колебания между пролетариатом и
буржуазией. А при обостренной борьбе между этими последними, при невероятно 
крутой ломке всех общественных отношений, при наибольшей привычке к старому, 
рутинному, неизменяемому со стороны именно крестьян и мелких буржуа вообще, 
естественно, что мы неизбежно будем наблюдать среди них переходы от одной 
стороны к другой, колебания, повороты, неуверенность и т. д.
   По отношению к этому классу – или к этим общественным элементам – задача 
пролетариата состоит в руководстве, в борьбе за влияние на него. Вести за собой 
колеблющихся, неустойчивых – вот что должен делать пролетариат.* * *
   Если мы сопоставим вместе все основные силы или классы и их видоизмененное 
диктатурой пролетариата взаимоотношение, мы увидим, какой безграничной 
теоретической нелепостью, каким тупоумием является ходячее, мелкобуржуазное 
представление о переходе к социализму «через демократию» вообще, которое мы 
видим у всех представителей II Интернационала. Унаследованный от буржуазии 
предрассудок насчет безусловного, внеклассового содержания «демократии» – вот 
основа этой ошибки. На самом же деле и демократия переходит в совершенно новую 
фазу при диктатуре пролетариата, и классовая борьба поднимается на более высокую
ступень, подчиняя себе все и всякиеформы.
   Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле равносильны слепому 
повторению понятий, являющихся слепком с отношений товарного производства. 
Посредством этих общих фраз решать конкретные задачи диктатуры пролетариата 
значит переходить, по всей линии, на теоретическую, принципиальную позицию 
буржуазии. С точки зрения пролетариата, вопрос становится только так: свобода от
угнетения каким классом? равенство какого класса с каким? демократия на почве 
частной собственности или на базе борьбы за отмену частной собственности? 
и т. д.
   Энгельс давно разъяснил в «Анти-Дюринге», что понятие равенства, будучи 
слепком с отношений товарного производства, превращается в предрассудок, если не
понимать равенства в смысле уничтожения классов. Эту азбучную истину об отличии 
буржуазно-демократического и социалистического понятия равенства постоянно 
забывают. А если не забывать ее, то становится очевидным, что пролетариат, 
свергнувший буржуазию, делает этим самый решительный шаг к уничтожению классов и
что для довершения этого пролетариат должен продолжать свою классовую борьбу, 
используя аппарат государственной власти и применяя различные приемы борьбы, 
влияния, воздействия по отношению к свергнутой буржуазии и по отношению к 
колеблющейся мелкой буржуазии.
   Из работы «Одно из основных условий успеха большевиков» (1920 г.)
   Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались бы у 
власти не то, что 2 1/2 года, но и 2 1/2 месяца без строжайшей, поистине 
железной дисциплины в нашей партии, без самой полной и беззаветной поддержки ее 
всей массой рабочего класса, т. е. всем, что есть в нем мыслящего, честного, 
самоотверженного, влиятельного, способного вести за собой или увлекать отсталые 
слои.
   Диктатура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадная 
война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, 
сопротивление которой удесятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и 
могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и 
прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого 
производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень
и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, 
ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. По всем этим причинам 
диктатура пролетариата необходима, и победа над буржуазией невозможна без 
долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а на смерть, – войны, требующей 
выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли.
   Повторяю, опыт победоносной диктатуры пролетариата в России показал наглядно 
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тем, кто не умеет думать или кому не приходилось размышлять о данном вопросе, 
что безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата являются 
одним из основных условий для победы над буржуазией.
   На этом часто останавливаются. Но далеко не достаточно размышляют о том, что 
это значит, при каких условиях это возможно? Не следует ли возгласы приветствия 
по адресу Советской власти и большевиков почаще сопровождать серьезнейшим 
анализом причин того, почему большевики могли выработать необходимую для 
революционного пролетариата дисциплину?
   Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая 
партия, с 1903 года. Только история большевизма за весь период его существования
может удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать и удержать при самых
трудных условиях железную дисциплину, необходимую для победы пролетариата.
   И, прежде всего, является вопрос: чем держится дисциплина революционной 
партии пролетариата? чем она проверяется? чем подкрепляется? Во-первых, 
сознательностью пролетарского авангарда и его преданностью революции, его 
выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых его уменьем связаться, 
сблизиться, до известной степени, если хотите слиться с самой широкой массой 
трудящихся, в первую голову пролетарской, но также и с не пролетарской 
трудящейся массой. В-третьих, правильностью политического руководства, 
осуществляемого этим авангардом, правильностью его политической стратегии и 
тактики, при условии, чтобы самые широкие массы собственным опытом убедились в 
этой правильности. Без этих условий дисциплина в революционной партии, 
действительно способной быть партией передового класса, имеющего свергнуть 
буржуазию и преобразовать все общество, не осуществима. Без этих условий попытки
создать дисциплину неминуемо превращаются в пустышку, во фразу, в кривлянье. А 
эти условия, с другой стороны, не могут возникнуть сразу. Они вырабатываются 
лишь долгим трудом, тяжелым опытом; их выработка облегчается лишь правильной 
революционной теорией, которая, в свою очередь, не является догмой, а 
окончательно складывается лишь в тесной связи с практикой действительно 
массового и действительно революционного движения. Если большевизм мог 
выработать и успешно осуществить в 1917–1920 годах, при невиданно тяжелых 
условиях, самую строгую централизацию и железную дисциплину, то причина тому 
заключается просто-напросто в ряде исторических особенностей России.
   С одной стороны, большевизм возник в 1903 году на самой прочной базе теории 
марксизма. А правильность этой – и только этой – революционной теории доказал не
только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и 
шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около 
полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в 
России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма жадно искала 
правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью 
за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм,
как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала 
полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного 
героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на 
практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы.
   Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине, революционная Россия обладала во
второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой 
превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного 
движения, как ни одна страна в мире.
   С другой стороны, возникший на этой гранитной теоретической базе большевизм 
проделал пятнадцатилетнюю (1903–1917) практическую историю, которая по богатству
опыта не имеет себе равной в свете. Ибо ни в одной стране за эти 15 лет не было 
пережито даже приблизительно так много в смысле революционного опыта, быстроты и
разнообразия смены различных форм движения, легального и нелегального, мирного и
бурного, подпольного и открытого, кружкового и массового, парламентского и 
террористического. Ни в одной стране не было сконцентрировано на таком коротком 
промежутке времени такого богатства форм, оттенков, методов борьбы всех классов 
современного общества, притом борьбы, которая, в силу отсталости страны и 
тяжести гнета царизма, особенно быстро созревала, особенно жадно и успешно 
усваивала себе соответствующее «последнее слово» американского и европейского 
политического опыта.
   Из работы «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920 г.)
   Диктатуру пролетариата осуществляет коммунистическая партия большевиков, 
имеющая по данным последнего партийного съезда (IV. 1920) 611 тыс. членов. Число
членов колебалось и до Октябрьской революции и после нее очень сильно и прежде 
было значительно меньше, даже в 1918 и 1919 годах. Мы боимся чрезмерного 
расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся 
примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их 
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расстреливать. Последний раз мы широко открыли двери партии – только для рабочих
и крестьян – в те дни (зима 1919 г.), когда Юденич был в нескольких верстах от 
Питера, а Деникин в Орле (ок. 350 верст от Москвы), т. е. когда Советской 
республике угрожала отчаянная, смертельная опасность и когда авантюристы, 
карьеристы, проходимцы и вообще не стойкие люди никоим образом не могли 
рассчитывать на выгодную карьеру (а скорее могли ожидать виселицы и пыток) от 
присоединения к коммунистам. Партией, собирающей ежегодные съезды (последний: 1 
делегат от 1000 членов), руководит выборный на съезде Центр. Комитет из 19 
человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким 
коллегиям, именно так называемым «Оргбюро» (Организационному бюро) и «Политбюро»
(Политическому бюро), которые избираются на пленарных заседаниях Цека в составе 
пяти членов Цека в каждое бюро. Выходит, следовательно, самая настоящая 
«олигархия». Ни один важный политический или организационный вопрос не решается 
ни одним государственным учреждением внашей республике без руководящих указаний 
Цека партии.
   [В то же время] практика создала у нас, в ходе революции, и мы стараемся 
всецело поддержать, развить, расширить такое учреждение, как беспартийные 
рабочие и крестьянские конференции, чтобы следить за настроением масс, 
сближаться с ними, отвечать на их запросы, выдвигать из них лучших работников на
государственные должности и т. д. В одном из последних декретов о преобразовании
Народного Комиссариата Государственного Контроля в «Рабоче-Крестьянскую 
Инспекцию» беспартийным конференциям этого рода предоставлено выбирать членов 
Государственного контроля для разного рода ревизий и т. д.
   Затем, разумеется, вся работа партии идет через Советы, которые объединяют 
трудящиеся массы без различия профессий. Уездные съезды Советов являются таким 
демократическим учреждением, которого еще не видывали самые лучшие из 
демократических республик буржуазного мира, и через эти съезды (за которыми 
партия старается следить как можно внимательнее), а равно и через постоянные 
командировки сознательных рабочих на всякие должности в деревне, осуществляется 
руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству, осуществляется 
диктатура городского пролетариата, систематическая борьба с богатым, буржуазным,
эксплуататорским и спекулирующим крестьянством и т. д.
   Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассмотренный 
«сверху», с точки зрения практики осуществления диктатуры. Читатель поймет, 
можно надеяться, почему русскому большевику, знакомому с этим механизмом и 
наблюдавшему, как вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных, подпольных 
кружков в течение 25 лет, все разговоры о том, «сверху» или «снизу», диктатура 
вождей или диктатура массы и т. п., не могут не казаться смешным ребяческим 
вздором, чем-то вроде спора о том, полезнее ли человеку левая нога или правая 
рука.
   Из речи на митинге сотрудников ВЧК (7 ноября 1918 г.)
   …Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от 
друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Тяжелую задачу мы взяли на себя. 
Когда мы взяли управление страной, нам, естественно, пришлось сделать много 
ошибок и естественно, что ошибки чрезвычайных комиссий больше всего бросаются в 
глаза. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть 
глубже в сущность дела.
   Что удивляет меня в воплях об ошибках ЧК, – это неумение поставить вопрос в 
большом масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и носятся с 
ними. Мы же говорим – на ошибках мы учимся. Как во всех областях, так и в этой 
мы говорим, что самокритикой мы научимся. Дело, конечно, не в составе работников
ЧК, а в характере деятельности их, где требуется решительность, быстрота, а 
главное – верность. Когда я гляжу на деятельность ЧК и сопоставляю ее с 
нападками, я говорю: это обывательскиетолки, ничего не стоящие. Это напоминает 
мне проповедь Каутского о диктатуре, равняющуюся поддержке буржуазии. Мы же 
говорим из опыта, что экспроприация буржуазии достается тяжелой борьбой – 
диктатурой.
   Маркс говорил: между капитализмом и коммунизмом лежит революционная диктатура
пролетариата. Чем больше он, пролетариат, будет давить буржуазию, тем бешенее 
будет ее отпор. Мы знаем, как во Франции в 1848 году расправлялись с 
пролетариями, и когда нас упрекают в жестокости, мы недоумеваем, как люди 
забывают элементарнейший марксизм. Мы не забыли восстания юнкеров в Октябре, мы 
не должны забывать про ряд подготовляющихся восстаний. Нам приходится, с одной 
стороны, учиться творческой работе, а с другой – сломить сопротивление 
буржуазии.
   В глубоких массах укрепилась мысль о необходимости диктатуры, несмотря на ее 
тяжесть и трудность. Вполне понятно примазывание к ЧК чуждых элементов. 
Самокритикой мы их отшибем. Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно 
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диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к 
освобождению масс, кромеподавления путем насилия эксплуататоров, – нет. Этим и 
занимаются ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом.
   Из статьи «Ценные признания Питирима Сорокина» (1918 г.)
   «Правда» поместила сегодня замечательно интересное письмо Питирима Сорокина, 
на которое надо обратить особое внимание всех коммунистов. В письме этом, 
напечатанном в «Известиях Северо-Двинского Исполнительного Комитета», Питирим 
Сорокин заявляет о своем выходе из партии правых эсеров и о сложении им с себя 
звания члена Учредительного собрания. Мотивы автора письма сводятся к тому, что 
он затрудняется не только другим, но и самому себе указывать спасительные 
политические рецепты и потому «отказывается от всякой политики».
   «Истекший год революции, – пишет Питирим Сорокин, – научил меня одной истине:
политики могут ошибаться, политика может быть общественно полезна, но может быть
и общественно вредна, работа же в области науки и народного просвещения всегда 
полезна, всегда нужна народу…» Подпись под письмом: «Приват-доцент 
Петербургского университета и Психо-неврологического института, бывший член 
Учредительного собрания и бывший член партии эсеров Питирим Сорокин».
   Это письмо заслуживает прежде всего внимания, как чрезвычайно интересный 
«человеческий документ». Не очень часто встречается такая искренность и прямота,
с которой П. Сорокин признается в ошибочности своей политики. Едва ли не в 
большинстве случаев политики, убеждавшиеся в неправильности занятой ими линии, 
пытаются прикрыть свой поворот, затушевать его, «выдумать» какие-нибудь более 
или менее посторонние мотивы и т. п. Открытое и честное признание своей 
политической ошибки само уже по себе является крупным политическим актом. 
Питирим Сорокин не прав, когда пишет, что работа в области науки «всегда 
полезна». Ибо ошибки бывают и в этой области, примеры упорной проповеди 
реакционных, скажем, философских взглядов людьми, заведомо не реакционными, есть
и в русской литературе.
   С другой стороны, открытое заявление видного, т. е. занимавшего известный 
всему народу и ответственный политический пост, человека об его отказе от 
политики – есть тоже политика. Честное признание политической ошибки приносит 
очень большую политическую пользу многим людям, если дело идет об ошибке, 
которую разделяли целые партии, имевшие в свое время влияние на массы. 
Политическое значение письма Питирима Сорокина именно в настоящий момент 
чрезвычайно велико. Оно дает нам всем «урок»,который надо хорошенько продумать и
усвоить. Всякому марксисту давно известна та истина, что решающими силами во 
всяком капиталистическом обществе могут быть только пролетариат и буржуазия, 
тогда как все социальные элементы, стоящие между этими классами и подходящие под
экономическую рубрику мелкой буржуазии, неизбежно колеблются между этими 
решающими силами. Но от книжного признания этой истины до умения делать 
вытекающие из нее выводы в сложной обстановке практической действительности – 
дистанция огромного размера.
   Питирим Сорокин – представитель чрезвычайно широкого общественного и 
политического течения, меньшевистско-эсеровского. Что это – одно течение, что 
разница между меньшевиками и эсерами, с точки зрения их отношения к борьбе между
буржуазией и пролетариатом, несущественная, это доказали особенно убедительно и 
особенно наглядно события русской революции с февраля 1917 года. Меньшевики и 
эсеры – разновидности мелкобуржуазной демократии, такова экономическая сущность 
и основная политическая характеристика данного течения. Из истории передовых 
стран известно, как часто это течение, в его молодости, окрашивается в 
«социалистический» цвет.
   Спрашивается, что оттолкнуло особенно сильно представителей этого течения от 
большевиков, от пролетарской революции, несколько месяцев тому назад и что 
вызывает у них теперь поворот от враждебности к нейтральности? Совершенно 
очевидно, что причиной поворота явился, во-первых, крах германского 
империализма, связанный с революцией в Германии и других странах, а равно с 
разоблачением англо-французского империализма; во-вторых, разоблачение 
буржуазно-демократических иллюзий.
   Остановимся на первой причине. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств,
закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. К числу особенно 
больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции 
принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого 
расхожденияс патриотизмом, полосу Брестского мира. Горечь, озлобление, бешеное 
негодование, вызванные этим миром, понятны, и само собою разумеется, что мы, 
марксисты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата понимания 
той истины, что мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы 
ради высшего интереса всемирной пролетарской революции.
   Идеологам, не принадлежащим к марксизму, и широким массам трудящихся, не 
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принадлежащим к вышколенному долгой стачечной и революционной школой 
пролетариату, неоткуда было взять ни твердого убеждения в назревании этой 
революции, ни безусловной преданности ей. В лучшем случае наша тактика казалась 
им фантастикой, фанатизмом, авантюрой, принесением в жертву очевиднейших 
реальных интересов сотен миллионов народа отвлеченной, утопической или 
сомнительной надежде на то, что будет в других странах. А мелкая буржуазия, по 
ее экономическому положению, более патриотична и по сравнению с буржуазией и по 
сравнению с пролетариатом.
   А вышло так, как мы говорили. Германский империализм, который казался 
единственным врагом, рухнул. Германская революция, которая казалась 
«грезофарсом» (употребляя известное выражение Плеханова), стала фактом. 
Англо-французский империализм, который фантазия мелкобуржуазных демократов 
рисовала в виде друга демократии, защитника угнетенных, оказался на деле зверем,
навязавшим германской республике и народам Австрии условия хуже брестских, – 
зверем, использующим войска «свободных» республиканцев, французов и американцев,
для роли жандармов и палачей, душителей независимости и свободы малых и слабых 
наций. Всемирная история с беспощадной основательностью и откровенностью 
разоблачила этот империализм. Русским патриотам, ничего не желавшим знать, кроме
непосредственных (и по-старому понимаемых) выгод своего отечества, факты мировой
истории показали, что превращение нашей, русской, революции в социалистическую 
было не авантюрой, а необходимостью, ибо иного выбора не оказалось: 
англо-французский и американский империализм неизбежно задушит независимость и 
свободу России, если не победит всемирная социалистическая революция, всемирный 
большевизм.
   Факты – упрямая вещь, – говорит английская пословица. А нам пришлось за 
последние месяцы пережить такие факты, которые означают величайший перелом всей 
мировой истории. Эти факты заставляют мелкобуржуазных демократов России, 
несмотря на их ненависть к большевизму, воспитанную историей нашей 
внутрипартийной борьбы, повернуть от враждебности к большевизму сначала к 
нейтральности, потом к поддержке его. Миновали те объективные условия, которые 
особенно резко оттолкнули от нас таких демократов-патриотов. Наступили такие 
мировые объективные условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторону.
   Поворот Питирима Сорокина отнюдь не случайность, а проявление неизбежного 
поворота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии. Тот не марксист, тот 
плохой социалист, кто не сумеет учесть и использовать этого.
   Далее. Вера в универсальное, всеспасающее действие «демократии» вообще, 
непонимание того, что она является буржуазной демократией, исторически 
ограниченной в своей полезности, в своей необходимости, такая вера и такое 
непонимание держались во всех странах веками и десятилетиями, особенно прочно 
среди мелкой буржуазии. Крупный буржуа прошел огонь, воду и медные трубы, он 
знает, что демократическая республика, как и всякая другая форма государства при
капитализме, есть не что иное, как машина для подавления пролетариата. Крупный 
буржуа знает это из своего интимнейшего знакомства с настоящими руководителями и
с наиболее глубокими (зачастую именно в силу этого наиболее прикрытыми) 
пружинами всякой буржуазной государственной машины. Мелкий буржуа, по своему 
экономическому положению, по всем условиям своей жизни меньше способен усвоить 
эту истину, даже держится иллюзий насчет того, будто демократическая республика 
означает «чистую демократию», «свободное народное государство», внеклассовое или
надклассовое народовластие, чистое проявление всенародной воли и так далее и 
тому подобное. Прочность этих предрассудков мелкобуржуазного демократа неизбежно
вызывается тем, что он дальше стоит от острой классовой борьбы, от биржи, от 
«настоящей» политики, и было бы совершенно немарксистским ожидать, будто одной 
пропагандой и в скорое время можно искоренить эти предрассудки.
   Но всемирная история несется теперь с такой бешеной быстротой и разрушает все
привычное, все старое молотом такой необъятной мощности, кризисами такой 
невиданнойсилы, что самые прочные предрассудки не выдерживают. Естественно и 
неизбежно возникло у «демократа вообще» наивное противоположение «чистой 
демократии» «пролетарской диктатуре». Средний «демократ» вообще, меньшевик и 
эсер, думал: «куда уж нам, какой-то высший, якобы, тип государства, какая-то 
Советская власть! Дай бы нам бог обыкновенную демократическую республику!». И, 
конечно, в «обыкновенное», сравнительно мирное время такой «надежды» хватило бы 
на долгие десятилетия. А теперь ход мировых событий и жесточайшие уроки союза 
всех монархистов России с англо-французским и американским империализмом 
показывают на деле, что демократическая республика есть 
буржуазно-демократическая республика, которая уже устарела с точки зрения 
вопросов, поставленных империализмом в порядок дня истории; – что никакого иного
выбора нет: или Советская власть побеждает во всех передовых странах мира, или 
самый реакционный, самый бешеный, душащий все мелкие и слабые народы, 
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восстановляющий реакцию во всем мире англо-американский империализм, великолепно
научившийся использовать форму демократической республики. Или – или. Середины 
нет.
   Совсем недавно такой взгляд считали ослепленным фанатизмом большевиков. А 
вышло именно так. Если Питирим Сорокин сложил с себя звание члена Учредительного
собрания, это не случайность, это признак поворота целого класса, всей 
мелкобуржуазной демократии. Раскол среди нее неизбежен: часть перейдет на нашу 
сторону, часть останется нейтральной, часть сознательно присоединится к 
монархистам-кадетам, продающим Россию англо-американскому капиталу, стремящимся 
удушить революцию чужеземными штыками. Суметь учесть и использовать этот поворот
среди меньшевистской и эсеровской демократии от враждебности большевизму сначала
к нейтральности, потом к поддержке его, есть одна из насущных задач текущего 
момента.
   Всякий лозунг, бросаемый партией в массы, имеет свойство застывать, делаться 
мертвым, сохранять свою силу для многих даже тогда, когда изменились условия, 
создавшие необходимость этого лозунга. Это зло неизбежное, и, не научившись 
бороться с ним и побеждать его, нельзя обеспечить правильную политику партии. 
Тот период нашей пролетарской революции, когда она особенно резко разошлась с 
меньшевистской и эсеровской демократией, был исторически необходим; без острой 
борьбы против таких демократов, когда они колебнулись в стан наших врагов и 
занялись восстановлением буржуазной и империалистской демократической 
республики, обойтись было нельзя. Лозунги этой борьбы сплошь да рядом застыли и 
окостенели теперь, мешая правильно учесть и целесообразно использовать новый 
момент, когда начался новый поворот среди такой демократии, поворот в нашу 
сторону, поворот не случайный, а коренящийся в самых глубоких условиях всей 
международной обстановки. Недостаточно того, чтобы поддержать этот поворот, 
чтобы встретить поворачивающих к нам дружелюбно. Политик, сознающий свои задачи,
должен научиться вызывать этот поворот в отдельных слоях и группах широкой 
мелкобуржуазной демократической массы, если он убедился, что для такого поворота
имеются серьезные и глубокие исторические причины. Революционный пролетарий 
должен знать, кого надо подавлять, с кем надо – когда и как – уметь заключать 
соглашение. Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по 
отношению к помещикам и капиталистам с их прихвостнями, продающим Россию 
иностранным «союзным» империалистам. Было бы комедией пытаться «убеждать» и 
вообще «психологически влиять» на них. Но так же, – если не более, – нелепо и 
смешно было бы настаивать на одной только тактике подавления и террора по 
отношению к мелкобуржуазнойдемократии, когда ход вещей заставляет ее 
поворачивать к нам.
   А с такой демократией пролетариат встречается повсюду. В деревне наша задача 
– уничтожить помещика, сломить сопротивление эксплуататора и спекулянта-кулака; 
опереться для этого мы можем прочно только на полупролетариев, на «бедноту». Но 
средний крестьянин нам не враг. Он колебался, колеблется и будет колебаться: 
задача воздействия на колеблющихся не одинакова с задачей низвержения 
эксплуататора и победы над активным врагом. Уметь достигать соглашения с средним
крестьянином – ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь
только на бедноту – это задача момента, ибо именно теперь поворот в среднем 
крестьянстве в нашу сторону неизбежен в силу вышеизложенных причин. То же 
относится и к кустарю, и к ремесленнику, и к рабочему, поставленному в наиболее 
мелкобуржуазные условия или сохранившему наиболее мелкобуржуазные взгляды, и ко 
многим служащим, и к офицерам, и – в особенности – к интеллигенции вообще.
   Нет сомнения, что в нашей партии нередко замечается неуменье использовать 
поворот среди них и что это неуменье можно и должно преодолеть, превратить его в
уменье. Мы имеем прочную уже опору в громадном большинстве 
профессионально-организованных пролетариев. Надо уметь привлечь к себе, включить
в общую организацию, подчинитьобщепролетарской дисциплине наименее пролетарские,
наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг
момента – не борьба с ними, апривлечение их, уменье наладить воздействие на них,
убеждение колеблющихся, использование нейтральных, воспитание, – обстановкой 
массового пролетарского влияния, – тех, кто отстал или совсем недавно еще начал 
отделываться от «учредиловских» или «патриотически-демократических» иллюзий.
   Мы имеем достаточно уже прочную опору в трудящихся массах. Шестой съезд 
Советов особенно наглядно показал это. Нам не страшны буржуазные интеллигенты, а
со злостными саботажниками и белогвардейцами из них мы ни на минуту не ослабим 
борьбы. Но лозунг момента – уметь использовать поворот среди них в нашу сторону.
У нас еще очень немало осталось «примазавшихся» к Советской власти худших 
представителей буржуазной интеллигенции: выкинуть их вон, заменить их 
интеллигенцией, которая вчера еще была сознательно враждебна нам и которая 
сегодня только нейтральна, такова одна из важнейших задач теперешнего момента, 
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задача всех советских деятелей, соприкасающихся с «интеллигенцией», задача всех 
агитаторов, пропагандистов и организаторов.
   Разумеется, соглашение с средним крестьянином, с вчерашним меньшевиком из 
рабочих, с вчерашним саботажником из служащих или из интеллигенции требует 
уменья, как ивсякое политическое действие в сложной и бурно изменяющейся 
обстановке. Все дело в том, чтобы не довольствоваться тем уменьем, которое 
выработал в нас прежний наш опыт, а идти непременно дальше, добиваться 
непременно большего, переходить непременно от более легких задач к более 
трудным. Без этого никакой прогресс вообще невозможен, невозможен и прогресс в 
социалистическом строительстве.
   У меня были на днях представители съезда уполномоченных кредитных 
кооператоров. Они показали мне резолюцию их съезда, направленную против слияния 
кредитно-кооперативного банка с народным банком республики. Я сказал им, что 
стою за соглашение с средним крестьянином и глубоко ценю даже начало поворота от
враждебности к нейтральности по отношению к большевикам со стороны кооператоров,
но почва для соглашения дается лишь их согласием на полное слияние особого банка
с единым банком республики. Представители съезда тогда заменили свою резолюцию 
другой, провели через съезд другую резолюцию, в которой вычеркнули все, что 
говорилось против слияния, но… но выдвинули план особого «кредитного союза» 
кооператоров, ничем на деле не отличающегося от особого банка! Это было смешно. 
Перекрашиванием слов можно, разумеется, накормить или обмануть только дурака. Но
«неудача» одной из таких… «попыток» нисколько не колебнет нашей политики; 
с кооператорами, с средним крестьянством мы осуществляли и будем осуществлять 
политику соглашения, отсекая всякие попытки изменить линию Советской власти и 
советского социалистического строительства.
   Колебания мелкобуржуазных демократов неизбежны. Достаточно было немногих 
побед чехословаков, и эти демократы впали в панику, сеяли панику, перебегали к 
«победителям», готовы были раболепно встречать их. Разумеется, нельзя ни на 
минуту забывать, что и теперь – достаточно будет частичных успехов, скажем, 
англо-американо-красновских белогвардейцев, и колебания начнутся в другую 
сторону, усилится паника, умножатся случаи распространения паники, случаи измен 
и перелетов на сторону империалистов и так далее, и тому подобное.
   Это мы знаем. Этого мы не забудем. Завоеванная нами чисто пролетарская основа
Советской власти, поддерживаемой полупролетариями, останется неизменно прочной. 
Наша рать не дрогнет, наша армия не колебнется, – это мы знаем уже из опыта. Но,
когда глубочайшие всемирно-исторические перемены вызывают неизбежный поворот в 
нашу сторону среди масс беспартийной, меньшевистской, эсеровской демократии, мы 
должны научиться, и мы научимся, использовать этот поворот, поддержать его, 
вызвать его в соответственных группах и слоях, осуществить все возможное в деле 
соглашения с этими элементами, облегчить тем работу социалистического 
строительства, ослабить тяжесть мучительной разрухи, темноты, неумелости, 
замедляющих победу социализма.
   Часть 4
   Борьба продолжается
   Из работы «Задачи революционной молодежи» (1903 г.)
   [Студенчество] является самой отзывчивой частью интеллигенции, а 
интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего 
решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и 
политических группировок во всем обществе. Студенчество не было бы тем, что оно 
есть, если бы его политическая группировка не соответствовала политической 
группировке во всем обществе, – «соответствовала» не в смысле полной 
пропорциональности студенческих и общественных групп по их силе и численности, а
в смысле необходимой и неизбежной наличности в студенчестве тех групп, какие 
есть в обществе.
   Классовое деление является, конечно, самым глубоким основанием политической 
группировки; оно в последнем счете всегда определяет эту группировку. Но это 
глубокоеоснование вскрывается лишь по мере хода исторического развития и по мере
сознательности участников и творцов этого развития. Этот «последний счет» 
подводится лишь политической борьбой, – иногда результатом долгой, упорной, 
годами и десятилетиями измеряемой борьбы, то проявляющейся бурно в разных 
политических кризисах, тозамирающей и как бы останавливающейся на время.
   Тем менее можно удивляться тому, что классовое происхождение современных 
политических групп в России затемняется в сильнейшей степени политическим 
бесправием всего народа, господством над ним замечательно организованной, идейно
сплоченной, традиционно-замкнутой бюрократии. Надо удивляться скорее тому, какой
сильный отпечаток успело уже наложить европейско-капиталистическое развитие 
России, вопреки ее азиатскому политическому строю, на политическую группировку 
общества.
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   Разряд равнодушных к политике неизмеримо многочисленнее, конечно, в России, 
чем в любой европейской стране, но и у нас уже не может быть речи о примитивной 
и первобытной девственности этого разряда: равнодушие несознательных рабочих – 
отчасти и крестьян – все чаще и чаще сменяется вспышками политического брожения 
и активного протеста, доказывая наглядно, что это равнодушие не имеет ничего 
общего с равнодушием сытых буржуа и мелких буржуа. Этот последний класс, 
особенно многочисленный в России при ее слабом еще, сравнительно, развитии 
капитализма, с одной стороны, начинает уже, несомненно, поставлять и 
реакционеров, сознательных и последовательных, – с другой стороны, и несравненно
чаще, он слабо еще выделяется из массы серого и забитого «трудящегося народа», 
находя себе идеологов в широких слоях разночинской интеллигенции с совершенно 
неустановившимся миросозерцанием.
   Итак, мы пришли к несомненному выводу, что политическая группировка нашего 
студенчества не случайно, а необходимо и неизбежно является именно такой, какой 
мы обрисовали ее выше. Установив этот факт, мы легко уже можем разобраться в 
спорном вопросе о том, что собственно должно понимать под «идейным объединением 
студенчества»,под его «революционизированием» и т. п. На первый взгляд, 
чрезвычайно странно даже, как мог оказаться спорным такой простой вопрос. Если 
политическая группировка студенчества соответствует политической группировке 
общества, то не означает ли это само собою, что под «идейным объединением» 
студенчества можно понимать толькоодно из двух: или привлечение возможно 
большего числа студентов на сторону вполне определенного круга 
социально-политических идей, или возможно более тесное сближение между 
студентами определенной политической группы и представителями этой группы вне 
студенчества?
   Не ясно ли само собой, что о революционизировании студенчества можно говорить
только с точки зрения вполне определенного взгляда на содержание и характер 
этого революционизирования?
   В самом деле, представьте себе сколько-нибудь развитые политические отношения
и взгляните на практическую постановку нашего «спорного вопроса». Допустим, 
перед нами есть партии клерикалов, либералов и социал-демократов. Они действуют 
в известных местностях, скажем, среди некоторых слоев студенчества и хотя бы 
рабочего класса. Они стараются привлечь на свою сторону возможно большее число 
влиятельнейших представителей того и другого. Спрашивается, мыслима ли такая 
вещь, чтобы против выбора этими представителями какой-либо одной определенной 
партии они стали восставать на том основании, что есть известные общие учебные и
профессиональные интересы всего студенчества и всего рабочего класса? Это было 
бы все равно, как если бы необходимость борьбы партий оспаривали ссылкой на 
искусство книгопечатания, приносящее такую пользу всем партиям без различия. Нет
ни одной партии в цивилизованных странах, которая бы не понимала громадной 
пользы возможно более широких и прочно поставленных учебных и профессиональных 
союзов, но всякая стремится к тому, чтобы в этих союзах преобладало именно ее 
влияние. Кто же не знает, что ссылка на беспартийность тех или иных учреждений 
является обыкновенно не более, как лицемерной фразой в устах правящих классов, 
желающих затушевать то, что существующие учреждения пропитаны уже в 99-ти 
случаях из ста самым определенным политическим духом?
   Полная размежевка политических направлений отнюдь не означает «разрыва» 
профессиональных и учебных союзов. Социал-демократ, который поставит своей 
задачей работу в студенчестве, непременно постарается проникнуть сам или через 
посредство своих агентов в возможно большее число возможно более широких «чисто 
студенческих» и самообразовательных кружков, постарается расширять кругозор 
того, кто требует только академической свободы, постарается пропагандировать 
именно социал-демократическую программу среди тех, кто еще ищет какой-нибудь 
программы.
   Резюмируем. Известная часть студенчества хочет выработать себе определенное и
цельное социалистическое мировоззрение. Конечной целью этой подготовительной 
работы может быть – для студентов, желающих практически участвовать в 
революционном движении, – только сознательный и бесповоротный выбор одного из 
двух направлений, сложившихся в настоящее время в революционной среде. Кто 
протестует против такого выбора во имя идейного объединения студенчества, во имя
его революционизирования вообще и т. п., – тот затемняет социалистическое 
сознание, тот проповедует на самом деле лишь безыдейность. Политическая 
группировка студенчества не может не отражать политической группировки всего 
общества, и долг всякого социалиста – стремиться к возможно более сознательной и
последовательной размежевке политически разнородных групп.
   Из речи «Задачи союзов молодежи» (выступление В.И.Ленина на III Всероссийском
съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г.)
   Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные
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задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим – каковы должны быть 
организации молодежи в социалистической республике вообще.
   Ибо ясно, что поколение работников, воспитанное в капиталистическом обществе,
в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения основ старого 
капиталистического быта, построенного на эксплуатации.
   Оно в лучшем случае сумеет решить задачи создания такого общественного 
устройства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать власть в
своих руках и создать прочный фундамент, на котором может строить только 
поколение, вступающее в работу уже при новых условиях, при такой обстановке, 
когда нет эксплуататорского отношения между людьми.
   И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен 
сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и 
всяких другихорганизаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача
состоит в том, чтобы учиться.
   Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще ответа на главные и самые
существенные вопросы, – чему учиться и как учиться? А здесь все дело в том, что 
вместе с преобразованием старого капиталистического общества учение, воспитание 
и образование новых поколений, которые будут создавать коммунистическое 
общество, не могут быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи 
должно исходить из того материала, который оставлен нам старым обществом. Мы 
можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, 
при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого 
общества. Только преобразуя коренным образом дело учения, организацию и 
воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий 
молодого поколения было бы создание общества, не похожегона старое, т. е. 
коммунистического общества. Поэтому нам нужно подробно остановиться на вопросе о
том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно 
хочет оправдать звание коммунистической молодежи, и как подготовить ее к тому, 
чтобы она сумела достроить и довершить то, что мы начали.
   Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом 
является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к 
коммунизму, должна учиться коммунизму.
   Но этот ответ: «учиться коммунизму» является слишком общим. Что же нам нужно 
для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих 
знаний, чтобы приобрести знание коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд 
опасностей, которые сплошь и рядом проявляют себя, как только задача учиться 
коммунизму ставится неправильно или когда она понимается слишком однобоко.
   Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться 
коммунизму – это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в 
коммунистических учебниках, брошюрах и трудах.
   Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и 
недостаточно. Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении того, 
что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком 
легко мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хвастунов, а это 
сплошь и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так как эти люди, научившись и 
начитавшись того, что изложено в коммунистических книгах и брошюрах, оказались 
бы не умеющими соединить все эти знания и не сумели бы действовать так, как того
действительно коммунизм требует.
   Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого 
капиталистического общества, это полный разрыв книги с практикой жизни, ибо мы 
имели книги, где все было расписано в самом лучшем виде, и эти книги, в 
большинстве случаев, являлись самой отвратительной лицемерной ложью, которая 
лживо рисовала нам капиталистическое общество.
   Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, 
было бы в высшей степени неправильным. Теперь в наших речах и статьях нет 
простого повторения того, что говорилось раньше о коммунизме, так как наши речи 
и статьи связаны с повседневной и всесторонней работой. Без работы, без борьбы 
книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего
не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот
старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного 
общества.
   Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только 
коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя эту опасность не поняли и если бы 
мы всю нашу работу не направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда 
наличие полумиллиона или миллиона людей, молодых юношей и девушек, которые после
такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только 
великий ущерб для дела коммунизма.
   Тут перед нами встает вопрос о том, как же нам нужно сочетать все это для 
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обучения коммунизму? Что нам нужно взять из старой школы, из старой науки? 
Старая школа заявляла, что она хочет создать человека всесторонне образованного,
что она учит наукам вообще. Мы знаем, что это было насквозь лживо, ибо все 
общество было основано и держалось на разделении людей на классы, на 
эксплуататоров и угнетенных. Естественно, что вся старая школа, будучи целиком 
пропитана классовым духом, давала знания только детям буржуазии. Каждое слово ее
было подделано в интересах буржуазии. В этих школах молодое поколение рабочих и 
крестьян не столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же 
буржуазии. Воспитывали их так, чтобы создавать для нее пригодных слуг, которые 
были бы способны давать ей прибыль и вместе с тем не тревожили бы ее покоя и 
безделья. Поэтому, отрицая старую школу, мы поставили себе задачей взять из нее 
лишь то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоящего коммунистического 
образования.
   Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям старой школы, которые 
постоянно приходится слышать и которые ведут нередко к совершенно неправильному 
толкованию. Говорят, что старая школа была школой учебы, школой муштры, школой 
зубрежки. Это верно, но надо уметь различать, что было в старой школе плохого и 
полезного нам, и надо уметь выбрать из нее то, что необходимо для коммунизма.
   Старая школа была школой учебы, она заставляла людей усваивать массу 
ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову и превращали молодое 
поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников. Но вы сделали бы огромную 
ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не 
усвоив того, что накоплено человеческим знанием.
   Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память 
каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в 
пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном,
если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не 
только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не 
загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием 
всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека. Если
коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых 
выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись 
в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень
печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно. Если я 
знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет 
говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего 
похожего на коммуниста из него не выйдет.
   Старая школа вырабатывала прислужников, необходимых для капиталистов, старая 
школа из людей науки делала людей, которые должны были писать и говорить, как 
угодно капиталистам. Это значит, что мы должны ее убрать. Но если мы должны ее 
убрать, если мы должны разрушить, значит ли это, что мы не должны взять из нее 
все то, что было накоплено человечеством необходимого для людей? Значит ли, что 
мы не должны суметь различить то, что являлось необходимым для капитализма и что
является необходимым для коммунизма?
   На место старой муштры, которая проводилась в буржуазном обществе вопреки 
воле большинства, мы ставим сознательную дисциплину рабочих и крестьян, которые 
соединяют с ненавистью к старому обществу решимость, уменье и готовность 
объединить и организовать силы для этой борьбы, чтобы из воли миллионов и сотен 
миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной 
страны создать единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разбиты неминуемо.
Без этого сплочения, безэтой сознательной дисциплины рабочих и крестьян наше 
дело безнадежно.
   Без этого победить капиталистов и помещиков всего мира мы не сможем. Мы не 
закрепим даже фундамента, не говоря о том, чтобы на этом фундаменте построить 
новое, коммунистическое общество. Также и отрицая старую школу, питая совершенно
законную и необходимую ненависть к этой старой школе, ценя готовность разрушить 
старую школу,мы должны понять, что на место старой учебы, старой зубрежки, 
старой муштры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму человеческих 
знаний, и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, 
а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются 
неизбежными с точки зрения современного образования.
   Вот как надо поставить основные задачи, когда мы говорим о задаче: научиться 
коммунизму.
   У предыдущего поколения задача сводилась к свержению буржуазии. Тогда главной
задачей была критика буржуазии, развитие в массах ненависти к ней, развитие 
классового сознания, уменья сплотить свои силы. Перед новым поколением стоит 
задача более сложная. Мало того, что вы должны объединить все свои силы, чтобы 
поддержать рабоче-крестьянскую власть против нашествия капиталистов. Это вы 
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должны сделать. Это вы прекрасно поняли, это отчетливо представляет себе 
коммунист. Но этого недостаточно. Вы должны построить коммунистическое общество.
Первая половина работы во многих отношениях сделана. Старое разрушено, как его и
следовало разрушить, оно представляет из себя груду развалин, как и следовало 
его превратить в груду развалин. Расчищена почва, и на этой почве молодое 
коммунистическое поколение должно строить коммунистическое общество. Перед вами 
задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным 
знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, 
рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную
работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы.
   Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле образования, 
воспитания, подъема всего молодого поколения. Вы должны быть первыми строителями
коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть 
всякий молодой человек, всякая молодая девушка. Без привлечения всей массы 
рабочей и крестьянской молодежи к этому строительству коммунизма вы 
коммунистического общества не построите.
   Здесь я естественно подхожу к вопросу о том, как мы должны учить коммунизму, 
в чем должна состоять особенность наших приемов.
   Я здесь остановлюсь прежде всего на вопросе о коммунистической морали.
   Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Союза молодежи – поставить 
свою практическую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, 
борясь, эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит вождя, 
чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все дело воспитания, образования 
и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали.
   Но существует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая 
нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что у нас 
нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, 
коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это – способ подменять понятия, бросать 
песок в глаза рабочим и крестьянам.
   В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В том смысле, в 
каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений
бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо 
знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила 
буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, 
чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога, они 
выводили ее из идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда 
сводились тоже к тому, что очень похоже на веления бога.
   Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового 
понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и 
забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.
   Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой 
борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы
пролетариата.
   Старое общество было основано на угнетении помещиками и капиталистами всех 
рабочих и крестьян. Нам нужно было это разрушить, надо было их скинуть, но для 
этого надо создать объединение. Боженька такого объединения не создаст.
   Такое объединение могли дать только фабрики, заводы, только пролетариат, 
обученный, пробужденный от старой спячки. Лишь тогда, когда этот класс 
образовался, тогда началось массовое движение, которое привело к тому, что мы 
видим сейчас, – к победе пролетарской революции в одной из самых слабых стран, 
три года отстаивающей себяот натиска буржуазии всего мира. И мы видим, как 
пролетарская революция растет во всем мире. Мы говорим теперь на основании 
опыта, что только пролетариат мог создать такую сплоченную силу, за которою идет
раздробленное, распыленное крестьянство, которая устояла при всех натисках 
эксплуататоров. Только этот класс может помочь трудящимся массам объединиться, 
сплотиться и окончательно отстоять, окончательно закрепить коммунистическое 
общество, окончательно его построить.
   Вот почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне человеческого 
общества, не существует; это обман. Для нас нравственность подчинена интересам 
классовой борьбы пролетариата.
   Нетрудно было прогнать царя – для этого потребовалось всего несколько дней. 
Не очень трудно было прогнать помещиков, – это можно было сделать в несколько 
месяцев, не очень трудно прогнать и капиталистов. Но уничтожить классы 
несравненно труднее; все еще осталось разделение на рабочих и крестьян. Если 
крестьянин сидит на отдельном участке земли и присваивает себе лишний хлеб, 
т. е. хлеб, который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные остаются 
без хлеба, то крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем больше оставляет 
он себе хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше они 
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голодают, тем дороже я продам этот хлеб». Надо, чтобы все работали по одному 
общему плану на общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку.
Легко ли это делать? Вы видите, что тут нельзя добиться решения так же легко, 
как прогнать царя, помещиков и капиталистов. Тут надо, чтобы пролетариат 
перевоспитал, переучил часть крестьян, перетянул тех, которые являются 
крестьянами трудящимися, чтобы уничтожить сопротивление тех крестьян, которые 
являются богачами и наживаются на счет нужды остальных. Значит, задача борьбы 
пролетариата еще не закончена тем, что мы свергли царя, прогнали помещиков и 
капиталистов, а в этом и состоит задача того порядка, который мы называем 
диктатурой пролетариата.
   Классовая борьба продолжается; она только изменила свои формы. Это классовая 
борьба пролетариата за то, чтобы не могли вернуться старые эксплуататоры, чтобы 
соединилась раздробленная масса темного крестьянства в один союз. Классовая 
борьба продолжается, и наша задача подчинить все интересы этой борьбе. И мы свою
нравственность коммунистическую этой задаче подчиняем. Мы говорим: 
нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества 
и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество 
коммунистов.
   Коммунистическая нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая 
объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой 
собственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано 
трудом всего общества. Земля у нас считается общей собственностью.
   Ну, а если из этой общей собственности я беру себе известный кусок, 
возделываю на нем вдвое больше хлеба, чем нужно мне, и излишком хлеба 
спекулирую? Рассуждаю, что, чем больше голодных, тем дороже будут платить? Разве
я тогда поступаю, как коммунист? Нет, как эксплуататор, как собственник. С этим 
нужно вести борьбу. Если оставить так, то все скатится назад, к власти 
капиталистов, к власти буржуазии, как это бывало не раз в прежних революциях. И,
чтобы не дать снова восстановиться власти капиталистов и буржуазии, для этого 
нужно торгашества не допустить, для этого нужно, чтобы отдельные лица не 
наживались на счет остальных, для этого нужно, чтобы трудящиеся сплотились с 
пролетариатом и составили коммунистическое общество. В этом и состоит главная 
особенность того, что является основной задачей союза и организации 
коммунистической молодежи.
   Старое общество было основано на таком принципе, что либо ты грабишь другого,
либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты 
рабовладелец, либо ты раб. И понятно, что воспитанные в этом обществе люди, 
можно сказать, с молоком матери воспринимают психологию, привычку, понятие – 
либо рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мелкий 
чиновник, интеллигент, словом, человек, который заботится только о том, чтобы 
иметь свое, а до другого ему дела нет.
   Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет до другого; если другой
будет голодать, тем лучше, я дороже продам свой хлеб. Если я имею свое местечко,
как врач, как инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Может быть, 
потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню свое местечко, да еще смогу и 
пробиться, выйти в буржуа.
   Такой психологии и такого настроения у коммуниста быть не может. Когда 
рабочие и крестьяне доказали, что мы умеем своей силой отстоять себя и создать 
новое общество, вот здесь и началось новое коммунистическое воспитание, 
воспитание в борьбе против эксплуататоров, воспитание в союзе с пролетариатом 
против эгоистов и мелких собственников, против той психологии и тех привычек, 
которые говорят: я добиваюсь своей прибыли, а до остального мне нет никакого 
дела.
   Вот в чем состоит ответ на вопрос, как должно учиться коммунизму молодое 
подрастающее поколение. Оно может учиться коммунизму, только связывая каждый шаг
своего учения, воспитания и образования с непрерывной борьбой пролетариев и 
трудящихся против старого эксплуататорского общества. Когда нам говорят о 
нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной 
солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в
вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности 
разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу 
подняться выше, избавиться от эксплуатации труда.
   Чтобы это осуществить, нужно то поколение молодежи, которое начало 
превращаться в сознательных людей в обстановке дисциплинированной отчаянной 
борьбы с буржуазией.
   В этой борьбе оно воспитает настоящих коммунистов, этой борьбе оно должно 
подчинить и связать с ней всякий шаг в своем учении, образовании и воспитании. 
Воспитаниекоммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей подносят 
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всякие усладительные речи и правила о нравственности. Не в этом состоит 
воспитание. Когда люди видели, как их отцы и матери жили под гнетом помещиков и 
капиталистов, когда они сами участвовали в тех муках, которые обрушивались на 
тех, кто начинал борьбу против эксплуататоров, когда они, видели, каких жертв 
стоило продолжить эту борьбу, чтобы отстоять завоеванное, каким бешеным врагом 
являются помещики и капиталисты, – тогда эти люди воспитываются в этой 
обстановке коммунистами. В основе коммунистической нравственности лежит борьба 
за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа 
коммунистического воспитания, образования и учения. Вот в чем состоит ответ на 
вопрос, как надо учиться коммунизму.
   Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно было загнано 
только в школу и оторвано от бурной жизни. Пока рабочие, крестьяне остаются 
угнетенными помещиками и капиталистами, пока школы остаются в руках помещиков и 
капиталистов, поколение молодежи остается слепым и темным. А наша школа должна 
давать молодежи основы знания, уменье вырабатывать самим коммунистические 
взгляды, должна делать из них образованных людей. Она должна за то время, пока 
люди в ней учатся, делать из них участников борьбы за освобождение от 
эксплуататоров. Коммунистический союз молодежи только тогда оправдает свое 
звание, что он есть Союз коммунистического молодого поколения, если он каждый 
шаг своего учения, воспитания, образования связывает с участием в общей борьбе 
всех трудящихся против эксплуататоров… Быть коммунистом – это значит 
организовывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспитания
и дисциплины в этой борьбе. Тогда вы сможете начать и довести до конца постройку
здания коммунистического общества.
   Чтобы сделать это вам более ясным, я приведу пример. Мы называем себя 
коммунистами. Что такое коммунист? Коммунист – слово латинское. Коммунист значит
– общий. Коммунистическое общество значит – все общее: земля, фабрики, общий 
труд, – вот что такое коммунизм.
   Может ли труд быть общим, если каждый ведет свое хозяйство на отдельном 
участке? Сразу общего труда не создашь. Этого быть не может. Это с неба не 
сваливается. Это нужно заработать, выстрадать, создать. Это создается в ходе 
борьбы. Тут не старая книжка – книжке никто бы не поверил. Тут собственный 
жизненный опыт. Когда Колчак и Деникин шли из Сибири и с юга, крестьяне были на 
их стороне. Большевизм им не нравился, так как большевики берут хлеб по твердой 
цене. А когда крестьяне испытали в Сибири и на Украине власть Колчака и 
Деникина, они узнали, что крестьянину выбора нет: либо иди к капиталисту, и он 
отдаст тебя в рабство помещику, либо иди за рабочим, который, правда, молочные 
реки в кисельных берегах не обещает, который требует от тебя железной дисциплины
и твердости в тяжелой борьбе, но который выводит тебя из рабства у капиталистов 
и помещиков. Когда даже темные крестьяне поняли и увидели это на собственном 
опыте, тогда они стали сознательными, прошедшими тяжелую школу, сторонниками 
коммунизма. Такой опыт и должен положить в основу всей своей деятельности 
Коммунистический союз молодежи…
   Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой
работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. Союз должен
быть таким, чтобы любой рабочий видел бы в нем людей, учение которых, возможно, 
ему непонятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на живой 
работе которых, на их деятельности он видел бы, что это действительно те люди, 
которые показывают ему верный путь.
   Если Коммунистический союз молодежи во всех областях не сумеет построить так 
свою работу, это значит, что он сбивается на старый, буржуазный путь. Наше 
воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся против эксплуататоров для того, 
чтобы помогать первым решать те задачи, которые из учения коммунизма вытекают.
   Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую. И 
нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое образование, свое учение и свое
воспитаниесоединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои 
школы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр. Только в 
труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами.
   В старом обществе труд велся отдельной семьей, и никто не соединял его, кроме
помещиков и капиталистов, угнетавших массы народа. Мы должны всякий труд, как бы
он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин 
смотрел на себя так: я – часть великой армии свободного труда и сумею сам 
построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить 
коммунистический порядок. Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал 
всех с молодых лет в сознательном идисциплинированном труде. Вот каким образом 
мы можем рассчитывать, что те задачи, которые теперь поставлены, будут 
разрешены.
   Примечания
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   1
   В.И.Ленин цитирует работу Ф.Энгельса «Антидюринг». –Примеч. ред.
   2
   Цитата из «Манифеста Коммунистической партии». –Примеч. ред.
   3
   Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, крупный помещик, земский 
деятель; с 1912 г. – член Московского комитета партии «прогрессистов». C 1915 по
1917 г. возглавлял объединенный комитет Земского союза и Союза городов. С марта 
по июль 1917 г. председатель Совета министров и министр внутренних дел первого 
Временного правительства, возглавлял также первое коалиционное правительство. 
После Октябрьской революции эмигрировал во Францию, где в 1918–1920 гг. стоял во
главе Русского политического совещания в Париже. –Примеч. ред.
   4
   С.Р.Д. – Советы рабочих депутатов. –Примеч. ред.
   5
   Гольденберг Иосиф Петрович (1873–1922) – социал-демократ с 1892 г., большевик
с 1903 г.; с 1914 г. меньшевик. Весной 1917 г. был направлен меньшевистской 
организацией за рубеж, где остался после Октябрьской революции. В 1920 г. заявил
о переходе на позиции большевизма. В 1921 г. возвратился в Россию и стал членом 
большевистской партии.
   6
   Суханов Николай Николаевич (Гиммер) (1882–1940) – с 1903 г. входил в 
различные эсеровские организации. В 1917 г. избран членом Исполкома 
Петроградского совета, в мае того же года вступил в группу 
меньшевиков-интернационалистов. Редактор газеты «Новая жизнь». Подвергал критике
Временное правительство за империалистическую политику, а большевиков за 
радикализм. –Примеч. ред.
   7
   Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959), политический деятель. Один из 
лидеров меньшевиков, депутат 2-й Государственной думы. В 1917 г. заместитель 
председателя Президиума ВЦИК 1-го состава и министр почт и телеграфов в 
коалиционном Временном правительстве. С 1918 г. – член правительства Грузии. С 
1921 г. в эмиграции.
   На I Всероссийском съезде Советов 4 июня 1917 г. в ответ на утверждение 
Церетели о том, что в России нет сейчас такой партии, которая могла бы одна 
взять всю власть в свои руки, В.И. Ленин возразил: «Есть такая партия! Партия 
большевиков готова взять власть целиком». Слова Ленина «есть такая партия» позже
много раз цитировались различными авторами безотносительно к той исторической 
обстановке, когда они были произнесены. –Примеч. ред.
   8
   Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) – один из 
организаторов и руководителей партии эсеров, принадлежала к ее крайне правому 
крылу. После Февральской революции 1917 г. поддерживала буржуазное Временное 
правительство. После Октябрьской социалистической революции боролась против 
Советской власти. В 1919 г. эмигрировала в США, затем жила во Франции. За 
границей вела кампанию против Советской России, выступала за подготовку новой 
интервенции, участвовала в парижском белоэмигрантском органе «Дни». –Примеч. 
ред.
   9
   Либер (Гольдман) Михаил Исаакович (1880–1937) – один из лидеров Бунда и 
меньшевиков. Член ЦК РСДРП в 1907–1912 гг. В 1917 г. член Исполкома Петросовета.
После Октябрьской революции (которую встретил враждебно) отошел от политической 
деятельности. –Примеч. ред.
   10
   Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871–1947) – один из лидеров меньшевизма. 
Социал-демократ с 1894 г. В 1917 г. член Исполкома Петроградского совета и 
Президиума ВЦИК 1-го созыва. В 1922 г. выслан за границу. – Примеч. ред.
   11
   Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – один из основателей партии эсеров, ее 
теоретик. В революционном движении с кон. 80-х гг. В 1917 г. министр земледелия 
Временного правительства. 5(18) января 1918 г. избран председателем 
Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции. Во время 2-й мировой войны 
участник движения Сопротивления во Франции. –Примеч. ред.
   12
   «Коалиция» – коалиционное Временное правительство. За 1917 г. Временное 
правительство пережило ряд кризисов, связанных с его неспособностью решить 
острейшие вопросы политической жизни России. В результате этих кризисов менялся 
состав правительства, в него входили во все большем числе те представители 
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левого движения, которые считали возможным постепенный реформаторский путь 
дальнейшего развития страны. Многие из «левых» министров Временного 
правительства одновременно являлись депутатами Советов. В мае 1917 г. было 
образовано первое коалиционное Временное правительство, в июле – второе, в 
сентябре – третье. –Примеч. ред.
   13
   Гвоздев Кузьма Антонович (1882—?) – в 1903–1907 гг. примыкал к эсерам, с 
1914 г. меньшевик. В 1917 г. член Исполкома Петроградского совета. С мая 1917 г.
товарищ министра труда,с сентября министр труда Временного 
правительства. –Примеч. ред.
   14
   Никитин Алексей Максимович (1876—?) – член РСДРП с 1899 г., с 1903 г. 
меньшевик. Во время Февральской революции 1917 г. председатель московского ВРК, 
с сентября 1917 г. министр внутренних дел Временного правительства. –Примеч. 
ред.
   15
   Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) – министр торговли и промышленности 
Временного правительства. Один из лидеров партии кадетов. –Примеч. ред.
   16
   Базаров Владимир Александрович (1874–1939) – русский философ, экономист. Уже 
в студенческие годы участвовал в социал-демократическом движении. В 1904 г. 
примкнул к большевикам. После революции 1905–1907 гг. сближается с меньшевиками.
Отрицательно воспринял Октябрьскую революцию 1917 г. –Примеч. ред.
   17
   3-4июля 1917 г. в Петрограде против Временного правительства произошло 
восстание, в котором принимали активное участие большевики. –Примеч. ред.
   18
   20—21 апреля 1917 г. во многих городах России прошли демонстрации против 
Временного правительства, связанные с обнародованием ноты министра иностранных 
дел Милюкова к союзникам по Антанте. В ноте говорилось о готовности России 
продолжать войну. Это вызвало кризис Временного правительства, привело к 
отставке Милюкова и ряда других праволиберальных министров; было образовано 
первое коалиционное правительство с участием представителей левых 
партий. –Примеч. ред.
   19
   Речь идет о Брестском мирном договоре с Германией, заключенном в марте 
1918 г. –Примеч. ред.
   20
   Богаевский Африкан Петрович (1872–1934) – генерал-лейтенант, один из ведущих 
деятелей белого движения в России во время Гражданской войны. В начале 1918 г. 
командовал казачьими войсками в районе Ростова. Позже являлся председателем 
Донского правительства, в 1919 г. был избран атаманом войска Донского. С 1920 г.
в эмиграции. Умер в Париже.
   Брат Богаевского – Митрофан Петрович – также принимал самое активное участие 
в белом движении на Дону и в Гражданской войне. –Примеч. ред.
   21
   Тэйлор Фредерик Уинслоу [Taylor] (1856–1915) – американский инженер, 
изобретатель, основатель научной организации труда. Его система включала в себя 
ряд основных положений: научные основания производства, научный подбор кадров, 
обучение и тренировка, организация взаимодействия между управляющими и рабочими.
Ввел конкретные требования по изучению элементов производственного процесса: 
разделение целостного процесса на минимальные части, наблюдение и запись всех 
этих элементов и условий, в которых они совершаются, точное измерение этих 
элементов по времени и по затрате сил. –Примеч. ред.
   22
   Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – с 1906 г. активный член боевой организации
эсеров. После Февральской революции 1917 г. лидер фракции эсеров в Петроградском
совете. Председатель ВЦИК, избранного 1-м Всероссийским съездом Советов рабочих 
и солдатских депутатов в июне 1917 г. В октябрьские дни 1917 г. входил в 
контрреволюционный «Комитет спасения родины и революции». Один из организаторов 
юнкерского мятежа в Петрограде 28–29 октября (11–12 ноября) 1917 г. –Примеч. 
ред.
   23
   Гегечкори Евгений Петрович (1881–1954) – меньшевик. В 1917 г. член Особого 
Закавказского комитета Временного правительства. С мая 1918 г. министр 
иностранных дел меньшевистского правительства Грузии. Крайне враждебно относился
к Советской власти. В марте 1921 г. эмигрировал во Францию. –Примеч. ред.
   24
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   Дутов Александр Ильич (1879–1921) – один из лидеров белого движения, 
генерал-лейтенант (1919). С сентября 1917 г. атаман Оренбургского казачьего 
войска, в ноябре 1917 г. возглавил вооруженное выступление против Советской 
власти в Оренбурге. В 1918–1919 гг. командовал Оренбургской армией. 
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