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Восьмой съезд РКП (б) происходил в Москве с 18 по 23

марта 1919 года. В его работе приняли участие 301 делегат с

решающим голосом, представлявших 313 766 членов партии, и

102 делегата с совещательным голосом. В порядке дня стояли

следующие вопросы: 1) Отчет ЦК; 2) Программа РКП (б);
3) Создание Коммунистического Интернационала; 4) Военное

положение и военная политика; 5) О работе в деревне; 6)
Организационные вопросы; 7) Выборы Центрального Комитета.
В. И. Ленин выступил с докладами по первому, второму и

пятому вопросам повестки дня, а также с речью при открытии п

закрытии съезда.
VIII съезд РКП (б), проходивший под непосредственным

руководством В. И. Ленина — основателя и вождя

Коммунистической партии и Советского государства, является

выдающимся событием в жизни нашей Родины, одной из ярких
страниц героической истории Коммунистической партии Советского
Союза. Он решал вопросы, имевшие огромное значение не

только для периода гражданской войны, но и для всей

последующей борьбы партии за упрочение диктатуры пролетариата
и победу социализма в Советской стране.

На съезде была принята новая программа партии, в

которой был обобщен опыт всемирного освободительного движения

пролетариата и намечены конкретные пути строительства
социализма в нашей стране, принято решение по военному
вопросу, а также по вопросам партийного и советского

строительства.

Съезд явился поворотным моментом в политике партии по

отношению к среднему крестьянству.
Новая политика по отношению к среднему крестьянству,

провозглашенная В. И. Лениным, означала переход от

политики нейтрализации к установлению прочного союза рабочего
класса со средним крестьянством, при руководящей роли
пролетариата в этом союзе.

Решения VIII съезда РКП (б) имели важнейшее значение

в успешном исходе гражданской войны против иностранных
интервентов и внутренней контрреволюции, сыграли бгромную
роль в дальнейшем укреплении союза рабочего класса и

трудового крестьянства.
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В годы мирного строительства союз рабочего класса и

трудового крестьянства, руководимый Коммунистической партией,
явился мощной силой в борьбе за социалистическое

преобразование СССР, решающим условием победы политики

социалистической индустриализации страны, коллективизации
сельского хозяйства, построения социализма в нашей стране.

Великое значение сплоченности рабочих и крестьян,
единства всего советского народа особенно наглядно проявилось в

годы Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.). Как
показала история, грозная опасность, нависшая над Советской

страной, еще более укрепила союз рабочего класса и

крестьянства, братство и дружбу народов СССР.
Союз рабочих и. крестьян явился важнейшим условием

быстрого восстановления разрушенного войной хозяйства и

обеспечения высоких темпов развития социалистической экономики

в послевоенный период.

Опыт решения крестьянского вопроса, создание братского
союза рабочего класса и крестьянства в СССР имеет

громадное международное значение. Трудящиеся
народно-демократических стран, под руководством коммунистических и рабочих
партий строящие социализм, полностью используют этот опыт.

Прочный союз рабочего класса с крестьянством, всемерное
укрепление этого союза являются непременным условием
успешного продвижения стран народной демократии вперед, к

социализму.

Создание прочного союза рабочих и крестьян, завоевание

широких крестьянских масс на сторону рабочего класса — одна

из главнейших задач коммунистических партий
капиталистических стран.

Коммунистическая партия Советского Союза, воплощая в

жизнь ленинские указания, неуклонно укрепляет союз рабочего
класса и крестьянства и тем самым создает важнейшие условия
для новых побед коммунистического строительства.

Обстановка в стране накануне VIII съезда РКП(б)

Восьмой съезд Коммунистической партии собрался в весьма

трудный, сложный для Советского государства период, когда

страна была окружена врагами. Реакционный блок

государств Антанты продолжал мобилизовывать силы

контрреволюции, чтобы раздавить молодую, еще не достаточно окрепшую
Советскую республику.

В. И. Ленин в своей речи при закрытии съезда говорил, что

усиленное наступление с запада и востока, одновременно с

целым рядом белогвардейских восстаний, представляет из себя

совершенно ясно обдуманный шаг империалистов,
рассчитанный на свержение Советской власти.

После поражения Германии у государств Антанты оказа-
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лись развязанными руки на Западе. США и страны Антанты

получили возможность усилить интервенцию и организовать

блокаду Советской страны. Советскому народу нужно было
взяться за оружие, чтобы защитить свою» власть от хищников-

империалистов.
«...Если война эта,— говорил Ленин,— ведется с

повышенной энергией, с повышенным героизмом, то только потому, что

в первый раз в мире создана армия, вооруженная сила,
знающая, за что она воюет, и в первый раз в мире рабочие, и

крестьяне, приносящие невероятно тяжкие жертвы, ясно сознают,
что они защищают Советскую социалистическую республику,
власть трудящихся над капиталистами, защищают дело

всемирной пролетарской социалистической революции» 1.

Вопросу об укреплении вооруженных сил страны, о

превращении Красной Армии в подлинно регулярную, строго
дисциплинированную армию, способную отстоять завоевания

социалистической революции, Коммунистическая партия придавала
первостепенное значение. Именно в связи с этим на VIII
съезде партии был поставлен военный вопрос.

В. И. Ленин в своей речи при открытии съезда, говоря о

международном положении, указал, что против Советской
страны ополчились все сильнейшие государства мира. Но эта по

внешности гигантская сила пошатнулась. Это уже не сила. В

ней нет той прочности, какая была раньше. Октябрьская
социалистическая революция совершила коренной перелом в

исторических судьбах мирового капитализма, в освободительном
движении мирового пролетариата. Онз нанесла смертельную рану
капитализму, расшатала и ослабила устои империализма,
облегчила борьбу международного пролетариата против
эксплуататоров и положила начало новой эры в истории
человечества — эры крушения капитализма и торжества социализма и

коммунизма. Советское социалистическое государство
укреплялось с каждым днем. Советская власть своими

социалистическими мероприятиями завоевала симпатии рабочего класса

и трудящихся масс всего мира.

Анализируя международное положение, В. И. Ленин

отмечал, что военное поражение Германии имело не только

некоторое отрицательное для Советской страны значение с точки

зрения ее положения, но и еще более положительное значение,

так как оно, во-первых, значительно облегчало положение

Советского государства, получившего возможность аннулировать
грабительские, кабальные условия Брестского договора.
Началось освобождение Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии,
Литвы и Закавказья от германских интервентов и

установление там Советской власти. Во-вторых, в самой Германии
разразилась революция. Для Советской республики большое поло-

* В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 197—198. Изд. 4-е.
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жительное значение имел сам факт революции в центре
Европы— в Германии, свержение монархии, провозглашение
республики и возникновение Советов рабочих и солдатских

депутатов. Хотя революция в Германии была буржуазной, а

не социалистической, хотя в Советах господствовали социал-

демократы
— соглашатели, но все же это была революция,

свергшая Вильгельма, и она не могла не оказать влияния на

другие страны, она революционизировала страны Европы.
Революционное движение вслед за Германией охватило Австрию;
во время работы VIII съезда РКП (б) было получено известие

о возникновении Советской республики в Венгрии. На базе

революционной волны вышли на поверхность, усилили свою

революционную деятельность коммунистические партии
Европы, создалась реальная возможность создания третьего,
Коммунистического Интернационала.

В результате большой работы, проведенной
Коммунистической партией и Правительством, внутреннее положение

Советской республики к моменту созыва VIII съезда партии значи*

тельно окрепло. Попытка контрреволюции и самого ее много*

численного отряда — кулачества — задушить Советскую власть

голодом была ликвидирована. Деревенская беднота, осознав

непримиримость классовых противоречий с кулачеством, объ*

единилась под руководством рабочего класса в мощную силу„
Среднее крестьянство повернулось в сторону Советской власти.

Отмечая поворот середняка в сторону Советской власти,
В. И. Ленин указывал на необходимость изменить политику

по отношению к среднему крестьянству, перейти от политики

нейтрализации середняка к прочному союзу с ним.

Поворот среднего крестьянства в сторону пролетариата был
вызван упрочением Советской власти. Убедившись, ч?о

буржуазия свергнута «всерьез», что кулака одолевают, что

Красная Армия одерживает победы на фронтах гражданской войны,
что германские рабочие свергли Вильгельма и в капитали-

стических странах растет революционное движение,— а все эта

свидетельствовало о правильности политики Советского

правительства,— середняк стал поворачивать в сторону Советской

власти. Вся политика — внешняя и внутренняя — все

мероприятия Советской власти, отвечающие жизненным

требованиям рабочего класса и трудящегося крестьянства, с

исторической неизбежностью толкали середняка в сторону

пролетариата, требовали братского союза рабочего класса и

трудящегося крестьянства.

Задача пролетариата состояла не только в том, указывал

Ленин, чтобы прогнать капиталистов и помещиков,

ликвидировать их как класс, но и в том, чтобы перевести мелких

собственников на путь социализма, переделать, перевоспитать их,
а для этого потребуется длительная и очень осторожная

организаторская и воспитательная работа партии.
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Союз рабочего класса со средним крестьянством в тоды

иностранной военной интервенции и гражданской войны принял
военно-политический характер. Рабочий класс и трудящееся
крестьянство успешно решали тогда жизненно необходимую
задачу, от которой зависела судьба Советской республики:
разбить иностранных интервентов и внутреннюю контрреволюцию
и тем самым отстоять свободу и независимость

социалистической Родины. Одной из причин активного участия среднего
крестьянства в войне на стороне Советской власти является то,

что в числе противников, выступивших против Советской

власти, были злейшие враги трудового крестьянства — помещики,

стремившиеся к восстановлению своего господства и

возвращению отобранной у них и переданной в пользование крестьянам
земли. Участие в войне помещиков, говорил В. И. Ленин,
«...соединило рабочий класс и крестьян безусловно, безогово*

рочно и бесповоротно» г.

Военно-политический союз пролетариата и трудового
крестьянства не мог бы просуществовать и нескольких недель без

известной экономической основы. Такой экономической основой
было то, что крестьяне получили от рабочего государства всю

землю и защиту от помещика и кулака, а рабочие получили от

крестьян продовольствие в виде ссуды, до восстановления
крупной промышленности.

Победа Октябрьской социалистической революции
положила начало новым экономическим, политическим и культурным
отношениям между городом и деревней. Ликвидация
помещичьего землевладения, отмена частной собственности на

землю, передача земли в безвозмездное пользование

крестьянства— все это явилось экономической основой союза рабочего
класса с трудовым крестьянством.

Декрет о земле, принятый II Всероссийским съездом

Советов 8 ноября 1917 года, уничтожил навсегда остатки

крепостничества в деревне. В этом декрете объявлялось о

конфискации всех помещичьих, церковных, монастырских, удельных

земель, была отменена частная собственность на землю,
запрещена купля и продажа земли. Вся земля стала общенародной
собственностью. Благодаря проведению в жизнь декрета о

земле были осуществлены насущнейшие экономические нужды
большинства крестьян.

В результате реализации декрета о земле крестьянство
получило в безвозмездное пользование более 150 миллионов

десятин новых земель, кроме тех, которыми оно пользовалось до

революции, и было освобождено от уплаты ежегодных
платежей помещикам за аренду, а также от расходов на покупку
земли всего в сумме свыше 700 миллионов рублей золотом. Это
было колоссальным экономическим выигрышем, полученным

1 В. И. Л е н и н. Соч., т, 32, стр. 382.
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трудовым крестьянством благодаря победе социалистической

революции. Октябрьская социалистическая революция

отличается от всех других революций тем, что она дала народу не

только политические права и свободы, но и положила начало

коренному улучшению его материального положения.

Декрет о земле сыграл важнейшую роль в укреплении
Советской власти. Проведение его в жизнь сплотило трудящееся
крестьянство вокруг рабочего класса. Значение декрета о земле

сэстоит также и в том, что проведенная в результате его

национализация земли явилась одним из условий, облегчивших
позднее успех социалистической перестройки сельского

хозяйства.

Коммунистическая партия, Советское правительство всей

своей политикой доказали трудящемуся крестьянству, что

только Советская власть может защищать и представлять его

интересы.
В первые месяцы существования Советской власти

препятствием на пути осуществления союза рабочего класса со

средним крестьянством явилась партия «левых» эсеров. Если

правые эсеры еще накануне Октябрьской революции
разоблачили себя как злейшие враги трудящихся, как защитники

помещиков и капиталистов, то «левые» эсеры, выделившиеся в

самостоятельную партию, желая сохранить влияние в

крестьянских массах, сочувствующих большевикам, прикинулись
друзьями Советской власти. Они признавали на словах все

завоевания Октябрьской социалистической революции, декреты
Советской власти и послали своих представителей в состав

Советского правительства. Однако, как показал ход

дальнейших событий, «левые» эсеры пошли на соглашение с

большевиками не для того, чтобы вместе с ними защищать интересы
трудящихся, укреплять Советскую власть, развертывать дальше

социалистическую революцию, а для того, чтобы тормозить и:

срывать все мероприятия Коммунистической партии и

Советского правительства. Вопреки воле и желанию трудящихся
крестьян «левые» эсеры выступили против заключения
Брестского мирного договора, а без выхода России из состояния

войны с Германией и Австрией нельзя было считать положение

Советской власти вполне упроченным, ей угрожала
смертельная опасность.

Последовательная и решительная борьба
Коммунистической партии и Советского правительства за выход России из

войны и заключение мирного договора в Бресте привела к

потере влияния «левых» эсеров среди крестьян и к дальнейшему
укоеплению позиции Коммунистической партии. Заключение

мира имело серьезное значение в повороте среднего
крестьянства на сторону Советской власти.

«Левые» эсеры были окончательно разоблачены как враги
Советской власти весной и-летом" 1918 года, когда они, защи-
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щая кулака, встали на путь открытой борьбы против диктатуры

рабочего класса, выступили против мероприятий Советской
власти, направленных на разгром кулачества и на

дальнейшее развертывание социалистической революции,
организовали мятежи, террористические акты с целью свержения

диктатуры пролетариата. Как стало известно позднее,

соучастниками этих преступных действий «левых» эсеров являлись

троцкисты и бухаринцы. Коммунистическая партия
разоблачила перед трудящимися массами контрреволюционную
сущность партии эсеров, показала, что они являются

защитниками кулачества, и полностью разгромила их.

Весной 1918 года, во время происходившего передела
земли, кулаки захватывали отобранные у помещиков земли и

инвентарь. Беднота, не имевшая еще достаточного опыта борьбы
против кулачества и не располагавшая своими классовыми

организациями в деревне, нуждалась в помощи своего вождя

и, руководителя
— рабочего класса. Кулаки в это время стали

открыто выступать против Советской власти, отказываясь

продавать хлеб по твердым ценам. Они хотели заставить рабочий
класс отказаться от проведения социалистических

мероприятий, чтобы добиться капитуляции Советского государства
перед капиталистическим миром. На Волге и в Сибири возникли

кулацкие мятежи. Сигналом для них явился организованный
американскими и англо-французскими империалистами мятеж

чехословацкого корпуса.
Рабочий класс в союзе с деревенской беднотой под

руководством Коммунистической партии разбил все кулацкие
махинации. Коммунистическая партия организовала поход
рабочих в деревню. В деревню были направлены десятки тысяч

передовых рабочих. Посланцы рабочего класса должны были
помочь деревенской бедноте в ее организации и в успешной
борьбе с кулачеством, располагавшим излишками хлеба. Нужно
было разгромить контрреволюционное кулачество, подорвать
его экономическую силу и политическое влияние в деревне,
взять у него хлеб и снабдить им бедноту, рабочих и армию.

Летом 1918 года под руководством Коммунистической
партии были созданы комитеты деревенской бедноты, которые
сыграли большую роль в борьбе с кулачеством, в деле

перераспределения конфискованных земель, в заготовке и снабжении

продовольствием рабочих и Красной Армии. Пятьдесят
миллионов гектаров кулацкой земли перешло в руки бедноты и

середняков. Эти мероприятия имели огромное политическое значение

для завоевания крестьянина-середняка на сторону Советской

власти, для упрочения диктатуры пролетариата.
Комбеды явились опорными пунктами диктатуры

пролетариата в деревне. Почти повсюду они выступали
организаторами социалистического земледелия, создавали коммуны и

артели, проводили большую культурно-просветительную работу.
2. В. Л. Игнатьев 9



Комбеды оказывали большую помощь Красной Армии,
собирая среди населения военное обмундирование, оружие и

принимая непосредственное участие в подавлении

контрреволюционных мятежей в тылу Красной Армии, в пополнении рядов
вооруженных сил страны Советов. Так, например, съезд
комбедов Северной области принял решение об организации
образцовых полков деревенской бедноты. Это решение было
положено в основу постановления VI Чрезвычайного
Всероссийского съезда Советов об организации полков бедноты,
принятого 9 ноября 1918 года. Полки бедноты вписали в историю
гражданской войны немало славных страниц. В Поволжье,
например, главная заслуга в подавлении кулацкого
контрреволюционного выступления принадлежала первому рабочему
Советскому полку и Тверскому полку бедяюты.

Решительная и беспощадная борьба Советской власти

против кулаков, защита интересов бедноты, ограждение интересов
середняка как труженика,— все это привело, в конечном

счете, к тому, что среднее крестьянство резко изменило свое

отношение к диктатуре пролетариата, встало на сторону
пролетариата и бедноты.

Коммунистическая партия неуклонно и последовательно

проводила в жизнь ленинский лозунг опоры на бедноту, союза

с середняком, непримиримой борьбы с кулаком. Союз с

середняком был возможен только при условии опоры рабочего
класса на бедноту, борьбы с кулаком, руководства рабочего
класса всем трудящимся крестьянством. Поставить вопрос о союзе

с середняком изолированно от политики рабочего класса по

отношению к бедноте и кулачеству значило бы в корне
извратить марксистско-ленинскую постановку крестьянского
вопроса, извратить понимание основ союза рабочего класса с

трудящимся крестьянством.

Борьба В. И. Ленина на VIII съезде РКП(б)
за программу партии

На VIII съезде РКП (б) обсуждалась и была принята новая

программа партии. Как известно, программа
Коммунистической партии является кратким научно сформулированным
изложением целей и задач рабочего класса и его партии в борьбе
за коммунизм.

Программа определяет конечную цель революционного
движения рабочего класса, требования, за которые борется
Коммунистическая партия на пути к осуществлению этой конечной

цели, и средства, которыми эта цель может быть достигнута.
Впервые программа партии была принята на II съезде

РСДРП в 1903 году. Она состояла из двух частей: из програм-
мы-минимум и программы-максимум. В программе-минимум>
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рассчитанной на победу буржуазно-демократической
революции, говорилось о свержении самодержавия, установлении

демократической республики, введении для рабочих 8-часового

рабочего дня, уничтожении в деревне всех остатков

крепостничества. В программе-максимум в качестве главной задачи
партии рабочего класса выдвигалось проведение социалистической

революции, свержение власти капиталистов, установление
диктатуры пролетариата.

За время между II и VIII съездами партии
— более чем за

15 лет — произошли коренные изменения на международной
арене и в самой России.

В конце XIX и в начале XX века старый,
домонополистический капитализм превратился в монополистический,
загнивающий, умирающий капитализм. Наступила эпоха

империализма— высшей и последней стадии капитализма, когда

обострились до предела все его противоречия и когда в порядок дня,

как практическая задача, была поставлена пролетарская
революция. Произошла революция 1905—1907 годов. Началась

первая мировая война, как проявление общего кризиса
мировой капиталистической системы. II Интернационал ввиду
победы в нем оппортунизма, переросшего в социал-шовинизм,

потерпел крах. Он распался на отдельные

социал-шовинистические партии. Единственной партией, которая осталась верной
делу социализма и интернационализма и заняла с самого

начала первой мировой войны правильную по отношению к ней

позицию, была партия большевиков.

В феврале 1917 года в России победила

буржуазно-демократическая революция, а спустя восемь месяцев — Великая

Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую

эру в истории человечества — эру крушения капитализма и

торжества социализма и коммунизма.

Под влиянием Октябрьской революции развертывалось
революционное движение в капиталистических странах и

национально-освободительное движение в колониях и полуколониях.

За время со II до VIII съезда партии марксизм был

обогащен гениальными открытиями Ленина, двинувшими вперед
революционную теорию и вооружившими рабочий класс могучим
оружием в его борьбе против буржуазии за победу
пролетарской революции и социализма. В 1916 году В. И. Ленин
написал работу «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Это произведение является продолжением «Капитала» Маркса.
Маркс не дал, да и не мог дать научного анализа

империализма, как высшей стадии капитализма, так как он жил и

работал в эпоху домонополистического капитализма. В своей

книге В. И. Ленин показал империализм как паразитический,
загнивающий и умирающий капитализм, как канун
социалистической революции пролетариата.
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Ленин, на основе открытого им закона неравномерности
экономического и политического развития капитализма в

период империализма, создал новую законченную теорию
социалистической революции, теорию а возможности победы
социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно

взятой, капиталистической стране и о невозможности

одновременной победы социализма во всех странах.

Анализируя опыт двух революций в России — 1905—1907

годов и февральской буржуазно-демократической революции
1917 года,— В. И. Ленин пришел к выводу, что не

парламентарная демократическая республика, а республика Советов
является наилучшей политической формой диктатуры пролета-»

риата.
Естественно, что все это не могло найти отражения в

программе партии, принятой на II съезде РСДРП.

Вопрос о необходимости изменения старой программы
партии В. И. Ленин впервые выдвинул в своих знаменитых

Апрельских тезисах. Затем этот вопрос обсуждался на

седьмой (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) в

1917 году.
Для обсуждения на апрельской конференции партии

Лениным был подготовлен «Проект переработки теоретической,
политической и некоторых других частей программы».
Конференция приняла по докладу Ленина резолюцию о

необходимости пересмотра программы партии. После конференции —
в июне 1917 года —по поручению ЦК партии Ленин
опубликовал брошюру «Материалы по пересмотру партийной про*
граммы». Уже здесь Ленин предлагал, чтобы в новой
программе партии наряду с характеристикой домонополистического

капитализма была дана точная характеристика империализма.
VI съезд партии (26 июля — 3 августа 1917 года)

рассмотрел протокол секции по пересмотру партийной программы в

утвердил его. В этом протоколе было сказано: «...в недалеком

будущем необходим созыв специального съезда для выработки
новой партийной программы»1.

До созыва VII съезда РКП (б) ЦК партии и все

партийные органы должны были организовать возможно широкую
дискуссию по вопросу о программе партии.

Выполняя решение VI съезда РСДРП, ЦК назначил созыв

экстренного партийного съезда на 30 (17) октября 1917 года,
но в связи с подготовкой вооруженного восстания съезд

пришлось отложить.

VII съезд РКП (б) (март 1918 года) включил в повестку

дня вопрос о пересмотре программы партии. В решении
съезда по этому вопросу указывалось, под каким углом зрения

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК, ч. I, стр. 387. Изд. 7-е. Госполитиздат. 1954.
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нужно изменить программу. Для составления окончательного

проекта программы партии была избрана комиссия во главе с:

В. И. Лениным.

Проект программы Российской Коммунистической партига

(большевиков) был разработан Лениным при участии Сталина
и почти за месяц до открытия VIII съезда партии опубликован:
з газете «Правда».

В программе, наряду с определением империализма как.

высшей стадии капитализма, давалось описание товарного

хозяйства и промышленного капитализма, сравнивались две
системы государств

— буржуазно-демократическая и

социалистическая, советская, указывались конкретные задачи партии ш

борьбе за социализм.

При обсуждении программы партии на съезде наиболее

острая борьба развернулась вокруг вопроса о характере
построения общей части программы и национального вопроса.

Еще на апрельской конференции партии в 1917 году
противники ленинского проекта выступали с предложением
исключить из программы все, что в ней было сказано о простом
товарном хозяйстве и промышленном капитализме, и

ограничиться анализом лишь последней стадии капитализма —

империализма. На VIII съезде партии против ленинского проекта
программы партии выступил Бухарин. Он прибегал к различным-
уловкам, чтобы протащить свое предложение, в том числе и-

к такого рода заявлениям, что описание

доимпериалистического капитализма делает программу «неизящной» и является;

якобы не чем иным, как выражением излишней почтительности
к прошлому.

В. И. Ленин решительно выступил против
антибольшевистских взглядов Бухарина, доказал их полную теоретическую-
несостоятельность и политическую вредность. Наша программа^

говорил В. И. Ленин, должна быть построена на научном

фундаменте. Она должна объяснить неизбежность возникновения-

коммунистической революции, ее значение, сущность и задачи,,

которые она разрешает. Программа должна включать

абсолютно непререкаемое, фактически установленное, только тогда
она будет программой марксистской. Нужно считаться с тем,,

что есть в действительности, говорил Ленин. Чистый
империализм никогда, нигде не существовал, не существует и не будет
существовать. «Империализм есть надстройка над
капитализмом. Когда он разрушается, приходится иметь дело с

разрушением верхушки и обнажением основания» *. Наряду с такими-

формами капиталистических монополий, как синдикаты,

тресты, концерны, существует мелкое товарное хозяйство. С этим

не может не считаться программа партии. Ограничиться только

описанием финансового капитала и империализма
— это

значит отказаться от действительности, принять желаемое за дей-
'

I В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 147.
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ствительность. Такая программа будет неверной, говорил
Ленин.

В России в течение многих лет после победы Октябрьской
социалистической революции сохранялась многоукладность.
Налицо имелись пять различных общественно-экономических

укладов: 1) патриархальное крестьянское хозяйство, 2) мелкое

товарное производство; 3) частнохозяйственный капитализм,

4) государственный капитализм и 5) социалистический уклад»
Патриархальное хозяйство было мелким, почти целиком

натуральным хозяйством, в котором производимые продукты
употреблялись главным образом для личного потребления.

Мелкое товарное производство было представлено
преимущественно середняцкими крестьянскими хозяйствами.

Мелкотоварный уклад в переходный период продолжительное время
охватывал большинство населения страны.

Частнохозяйственный капитализм охватывал кулачество,

собственников ненационализированных мелких и средних
капиталистических промышленных предприятий, а также торговцев.

Государственный капитализм существовал главным

образом в виде концессий, предоставленных Советской властью

иностранным капиталистам, а также в виде сданных капиталистам

в аренду некоторых предприятий. Этот уклад занимал
незначительное место в экономике страны.

Социалистический уклад, представляющий собой высший

по отношению к другим укладам тип хозяйства, стал уже в

начале переходного периода играть ведущую роль в

экономике страны.
Такова была действительность, с которой нельзя было не

считаться при разработке программы партии.
Если бы налицо был «чистый империализм» и все

подчинялось бы одному финансовому капиталу, наша задача,

говорил Ленин, задача свершения социалистической резолюции и

перехода к социализму, «была бы во сто тысяч раз легче».

Тогда нужно было бы только экспроприировать капиталистов,

сосредоточить принадлежавшие им средства производства в

руках рабочего класса. При этом условии не возникла бы
такая сложная и трудная задача, как перевод миллионов мелких

товаропроизводителей на путь социалистического развития.
Предлагая исключить из программы анализ мелкого

товарного хозяйства, Бухарин и другие скрытые враги народа
исходили кз меньшевистско-троцкистской позиции отрицания роли

середняка в советском строительстве, выступали против союза

рабочего класса с трудящимся крестьянством.

Игнорирование Бухариным и его сторонниками мелкого

товарного хозяйства означало вместе с тем замазывание факта
возникновения и роста в деревне кулацких, капиталистических'
элементов. Не иметь в виду этого обстоятельства, не вес™

борьбы с капиталистическими элементами — это значило пре-
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доставить им свободу развития, поставить под угрозу
существование диктатуры пролетариата.

Съезд принял теоретическую часть программы в редакции
Ленина.

На съезде развернулась острая борьба по некоторым

вопросам национальной программы. Против программного
положения партии о праве наций на самоопределение вплоть до^

отделения, против равноправия наций выступили на съезде-

Бухарин и Пятаков.
Эти враги большевизма еще в годы первой мировой войны

выступали против ленинских положений по национальному
вопросу и по другим вопросам. Партия рабочего класса, говорили
Пятаков и Бухарин, не должна отстаивать право наций на

самоопределение: нация — это не только пролетариат, но и

буржуазия. Свое враждебное отношение к лозунгу «право наций*
на самоопределение вплоть до отделения» Бухарин пытался*

замаскировать выдвижением лозунга «право трудящихся на

самоопределение». Но чтобы осуществить такой лозунг, нужно
было провести дифференциацию, отделение пролетариата ог

буржуазии. Такой процесс дифференциации, говорил Ленин,,

происходит в недрах каждой нации. Но нигде, ни в одной
стране, кроме России, этот процесс не закончился.

При решении вопроса о том, кто является носителем воли

нации к отделению, Ленин считал необходимым
руководствоваться конкретно-исторической, классовой точкой зрения,
исходить из того, на какой ступени исторического развития стоит

данная нация: на пути от средневековья к буржуазной
демократии или от буржуазной демократии к советской или

пролетарской демократии. В Советской республике носителем воли

нации к отделению являлись трудящиеся.

Ленин указывал, что при составлении и принятии
программы Коммунистической партии нужно иметь в виду ее

международный характер. Если в капиталистическом мире
существовали и существуют страны, находящиеся на положении

колоний и полуколоний, то существует и национальный гнет.

Следовательно, лозунг о праве колоний и неравноправных
наций на самоопределение вплоть до государственного отделения-
является революционным и отказ от него был бы на руку
империалистам. Отказ от этого лозунга мог только затормозить а

странах, входивших ранее в состав России, дифференциацию-
пролетариата от буржуазии, вызвать недоверие трудящихся
угнетенных в прошлом наций по отношению к русскому
пролетариату и Советской власти. Например, финская и польская

буржуазия и ее агентура в рабочем классе все время пытались

обманывать трудящихся заявлениями, что русские якобы хотяг

насильственным путем удержать их в одном государстве.
Отказ от лозунга о праве наций на самоопределение вплоть-

до отделения играл на руку буржуазии и мелкобуржуазным на-
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ционалистическим партиям. Выступления Бухарина и

Пятакова против этого лозунга преследовали цель лишить

пролетариат его союзников в революции. Коммунистическая партия
и ее вождь Ленин придавали большое значение

национальному вопросу, рассматривая его как часть общего вопроса
пролетарской революции, как часть вопроса о диктатуре
пролетариата.

Известно, что национальный вопрос неразрывно связан с

крестьянским вопросом. Национальный вопрос по сути дела
является крестьянским вопросом. В условиях советской
действительности необходимо было установить правильные
взаимоотношения между пролетариатом бывшей господствующей
нации и крестьянством ранее угнетенных национальностей.
Без тесной, братской дружбы народов русский пролетариат не

смог бы победить Колчака, Деникина, Юденича и Врангеля, не

смог бы укрепить диктатуру пролетариата и обеспечить победу
социализма в СССР.

Ленин опрокинул вреднейшие великодержавные,
шовинистические взгляды Бухарина и Пятакова. VIII съезд РКП (б)
принял марксистскую программу партии.

За годы, прошедшие после VIII съезда партии, произошли
величайшие изменения в жизни нашей страны.

Многоукладность, составлявшая характерную черту
экономики переходного периода, осталась позади. В Советской
стране победил социализм.

Программа, принятая на VIII съезде, и другие решения
съезда сыграли огромную роль в развитии экономики,
культуры, в укреплении Советского многонационального государства,
в победе социализма в нашей стране.

Вступление СССР в новую полосу своего развития, в

полосу завершения строительства социализма и постепенного

перехода от социализма к коммунизму, выдвигает необходимость

переработки программы.
XIX съезд КПСС принял решение о переработке

программы Коммунистической партии Советского Союза. В этом

решении сказано: «XIX съезд партии устанавливает, что за период
<: VIII съезда партии (1919 год), когда была принята

существующая программа партии, произошли коренные изменения

как в области международных отношений, так и в области

строительства социализма в СССР, в связи с чем ряд
положений программы и изложенные в ней задачи партии, поскольку
они уже осуществлены за этот период, не соответствуют
больше современным условиям и новым задачам партии.

Исходя из этого, съезд постановляет:

1) Считать необходимым и своевременным произвести
переработку существующей программы партии».

Съезд избрал комиссию по переработке программы партии
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и- предложил проект переработанной программы партии пред-
стазить на рассмотрение следующего съезда
Коммунистической партии Советского Союза.

Решения VIII съезда РКП(б) об отношении к среднему

крестьянству

В работах VIII съезда партии серьезное место занял вопрос
об отношении к среднему крестьянству. На этом вопросе
В. И. Ленин останавливался в речи при открытии съезда, в

отчете ЦК, в докладе о партийкой программе, в специальном

докладе о работе в деревне и в речи при закрытии съезда.

Рассмотрению этого вопроса были посвящены многочисленные

работы В. И. Ленина, опубликованные до съезда партии.

Для разгрома врагов, для дальнейшего укрепления
диктатуры пролетариата и успешного строительства социализма
партия должна была, говорил Ленин, обратить «на вопрос о

среднем крестьянстве... сугубое и трижды сугубое внимание».

Победа в гражданской войне в значительной мере зависела
от участия в ней среднего крестьянства на стороне рабочего
класса. Среднее крестьянство было основным производителем

хлеба, столь необходимого для армии и городского населения.

Оно же было источником пополнения Красной Армии,
состоявшей в большинстве своем из крестьян, преимущественно
середняков. Настроение и поведение среднего крестьянства
оказывало влияние на политико-моральное состояние армии.

В докладе «О работе в деревне» В. И. Ленин обосновал

необходимость пересмотреть отношение к середняку и определил

новую линию в этом вопросе.
В ходе развития пролетарской революции, говорил Ленин,

приходится выдвигать на первое место то один, то другой из

наиболее сложных и важных вопросов. Пролетарской
революции пришлось начать с основного вопроса

—

вопроса об

отношениях между пролетариатом и буржуазией. Задача
заключалась в том, чтобы свергнуть господство буржуазии, передать
власть в руки рабочего класса, устранить всякую возможность

возврата буржуазии к власти. После того как главное сделано,

господство пролетариата обеспечено, дальнейшее движение

вперед, строительство коммунизма возможно только при

активном участии в нем многомиллионных масс трудящихся под

руководством Коммунистической партии.
Коммунистическая партия учит, что крестьянский вопрос

как вопрос о союзниках рабочего класса в его борьбе за власть

является производным от основного, главного вопроса —

вопроса о диктатуре пролетариата, об условиях ее завоевания и

укрепления. В соответствии с изменением стратегических

лозунгов партии в зависимости от изменения обстановки

менялись лозунги и в отношении крестьянства. Так, например, на
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первом этапе революции, охватывающем период с 1903 года
по февраль 1917 года, перед пролетариатом стояла задача

свалить царизм, ликвидировать полностью пережитки
средневековья. Ближайшим резервом пролетариата было крестьянство*

Направление основного удара
— изоляция

либерально-монархической буржуазии, старающейся овладеть крестьянством й

ликвидировать революцию путем соглашения с царизмом. На

этом этапе революции основным лозунгом партии по крестьян'

скому вопросу был лозунг
— союз рабочего класса со всем

крестьянством, против царя и помещиков, при изоляции

либерально-монархической буржуазии, за победу
буржуазно-демократической революции.

Союз рабочего класса и крестьянства не мог возникнуть и

окрепнуть в порядке стихийного развития. Несмотря на

существование объективных условий — общности коренных
экономических и политических интересов рабочих и крестьян,
жизненной необходимости союза между этими классами — союз

не мог быть осуществлен на разных этапах революции без
решительной борьбы рабочего класса за крестьянство, без
правильной политики Коммунистической партии.

Известно, что в условиях буржуазного общества основными

его классами, классами-антагонистами являются пролетариат
и буржуазия, а крестьянство является промежуточным классом.

По мере развития капитализма крестьянство расслаивается
как класс, распадается, подавляющее большинство мелких

крестьян разоряется, нищает, теряет свою собственность и

переходит в ряды пролетариата, и лишь небольшая часть обога*

щается и переходит в ряды буржуазии.
На первом этапе революции происходила борьба за

крестьянство между революционным пролетариатом и контррево--
люционной буржуазией.

Для решительной победы революции над самодержавием
необходим был союз рабочего класса со всем крестьянством

при руководящей роли в этом союзе рабочего класса. Такой

союз мог возникнуть, и он действительно возник, при изоляции

либерально-монархической буржуазии в силу того, что у

пролетариата и крестьянства были общие интересы по коренным
вопросам революции, по вопросу ликвидации остатков
крепостничества и прежде всего помещичьего землевладения.

На втором этапе революции
— с марта по октябрь 1917

года — основным лозунгом партии по крестьянскому вопросу
был лозунг — союз рабочего класса с беднейшим
крестьянством, против буржуазии города и деревни при
нейтрализации среднего крестьянства, за власть пролетариата. На этом

этапе перед партией встала задача изолировать
мелкобуржуазную демократию, партии меньшевиков и эсеров,
старающихся овладеть трудовыми массами крестьянства и кончить

революцию путем соглашения с империализмом.
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Рабочий класс устанавливал союз с деревенской беднотой
потому, что она по своему положению наиболее к нему
близка. Середняка нужно было нейтрализовать, потому что в вог

просе выбора власти он колебался между пролетариатом и

буржуазией. Причиной колебаний середняка является его

двойственная природа: он отчасти труженик, отчасти

собственник. Трудящегося крестьянина веками угнетали
эксплуататоры
—

помещики, капиталисты, кулаки и их государство. Это

вызывало в нем ненависть и вражду ко всякого рода
эксплуататорам и заставляло искать союза с рабочим классом для

борьбы против общих врагов. Так возникла реальная основа

для союза рабочего класса с трудящимся крестьянством. Но

середняк — в то же время собственник, мелкий

товаропроизводитель. Эта сторона тянула его к буржуазии, была причиной
его неустойчивости.

В период от февраля к октябрю трудовые массы

крестьянства наглядно убедились в том, что эсеры и меньшевики

являются защитниками интересов буржуазии и помещиков.

Наиболее злободневными вопросами, которые больше всего

волновали в тот период бедняков и середняков, были вопросы о

мире и о земле. Трудящееся крестьянство выступало против
продолжения войны и за конфискацию помещичьей, церковной,
монастырской и удельной земли. Эсеры и меньшевики

выступали против этих требований и поддерживали политику
буржуазии, политику продолжения империалистической войны и

отказа от конфискации помещичьих земель, а для обмана

трудящихся заявляли, что эти вопросы будут разрешены
Учредительным собранием.

Благодаря мудрой политике Коммунистической партии,
разоблачавшей врагов народа, политически воспитывавшей массы,

происходило быстрое революционизирование крестьян, отход
их от эсеров и сплочение вокруг пролетариата.

Завоевав на сторону пролетарской революции крестьянские
массы, Коммунистическая партия создала могучий союз

рабочего класса и деревенской бедноты. Этот союз складывался и

креп в ожесточенной борьбе против буржуазии города и

деревни и в борьбе против колебаний середняка, путем его

нейтрализации.
Союз рабочего класса и деревенской бедноты являлся одним

из важнейших условий свержения буржуазии и завоевания

власти пролетариата. Из внутренних благоприятных условий,

определивших ту сравнительную легкость, с какой удалось

пролетарской революции в России разбить цепи империализма

и свергнуть власть буржуазии, И. В. Сталин указывает на

поддержку Октябрьской революции крестьянской беднотой и

большинством солдат, жаждавших мира и земли.

После установления Советской власти значение союза

рабочего класса и трудового крестьянства неизмеримо возросло.
19



Перед рабочим классом и его партией встали задачи

сохранения и упрочения завоеваний Великой Октябрьской
социалистической революции, подавления сопротивления свергнутых
эксплуататорских классов, которые еще пытались вернуть свою

власть и свои богатства, создания всех необходимых условий
для победы нового общественного строя—социализма. Как
известно, коренной экономической задачей социалистической

революции является уничтожение капиталистической частной
собственности на средства производства, ликвидация
капиталистических производственных отношений и создание новых,

социалистических производственных отношений, приведение их в

соответствие с характером производительных сил. Чтобы решить
эти грандиозные задачи, необходимо было дальнейшее
укрепление союза рабочего класса и трудового крестьянства.

Коммунистическая партия постоянно проявляла и

проявляет величайшую заботу о дальнейшем укреплении союза

рабочего класса и трудового крестьянства, рассматривая этот союз

как основу основ Советского социалистического государства.
Даже в тот период, когда партия коммунистов проводила

по отношению к среднему крестьянству лозунг нейтрализации,
она делала все возможное для привлечения его к участию в

советском строительстве. Поэтому период нейтрализации
среднего крестьянства можно назвать периодом подготовки

поворота его на сторону Советской власти. Этот исторический
поворот произошел не сам по себе, а был подготовлен всей

многогранной деятельностью, всей политикой
Коммунистической партии.

Коммунистическая партия и Советское правительство
делали все возможное для облегчения перехода среднего
крестьянства на сторону Советской власти, на путь социализма. В

решениях VIII съезда РКП (б) «Об отношении к среднему
крестьянству» отмечается, что «ни в постановлениях партии, ни в

декретах Советской власти никогда не было отступлений от

линии соглашения со средним крестьянством. Так, например, в

важнейшем вопросе о строительстве Советской власти в

деревне, когда были созданы комитеты бедноты, был опубликован
циркуляр за подписью председателя Совнаркома и народного
комиссара продовольствия, указывающий на необходимость
включения в комитеты бедноты и представителей среднего
крестьянства. При упразднении комитетов бедноты Всероссийский
съезд Советов вновь указал на необходимость включения в

волостные Советы представителей среднего крестьянства.
Политика рабоче-крестьянского правительства и Коммунистической
партии должна вестись и впредь в этом духе соглашения

пролетариата и беднейшего крестьянства со средним
крестьянством» \

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов

ЦК, ч. 1, стр. 449—450.
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Примером готовности партии и Советской власти идти на

соглашение со средним крестьянством служит «Основной закон

о социализации земли», принятый 9 февраля 1918 года. Одним
из положений этого закона было трудовое уравнительное
землепользование. Принимая и проводя в жизнь закон о

социализации земли, Коммунистическая партия и Советская власть

указывали, что уравнительное землепользование не является

программным требованием партии. Большевики всегда
разоблачали несостоятельность и ошибочность лозунга
уравнительного землепользования, сеющего иллюзии среди крестьян о том,

что на базе мелкого хозяйства можно будто бы избавиться
от капиталистической эксплуатации, что стоит только ввести

трудовое уравнительное землепользование с периодическими
переделами земли, как наступит мир и порядок. Подобного

рода иллюзии распространяли среди крестьян эсеры.
Для трудящегося крестьянина, говорили большевики,

единственным выходом из нужды и нищеты является переход к

общественной обработке земли, социалистическое преобразование
деревни на основах крупного механизированного
коллективного производства. Коммунисты включили лозунг
уравнительного землепользования в закон о социализации земли, потому
что это было требованием подавляющего большинства

крестьян. Партия, как заявлял Ленин, не стала «ссориться» с

крестьянством из-за того, что оно заблуждалось; она предоставила
ему возможность на своем собственном опыте убедиться в том,

что уравнительное землепользование не спасает их от нищеты

и разорения. Коммунисты при этом руководствовались одним
из основных своих тактических положений — убеждать массы

на их собственном опыте в правильности партийных лозунгов.
Кроме того, коммунисты согласились удовлетворить это

требование крестьян еще и потому, что оно в условиях

диктатуры пролетариата не могло повредить социализму. Такая

уступка большинству крестьянства не ослабляла позиций
рабочего класса в борьбе за социализм, а, наоборот, укрепляла
его позиции, способствуя привлечению среднего крестьянства
на сторону рабочего класса в качестве его союзника. Тем

более, что в законе о социализации земли предусматривалось
предоставление ряда преимуществ коллективным и советским

хозяйствам перед единоличными. «Российская Федеративная
Созетская Республика в целях скорейшего достижения

социализма оказывает всяческое содействие (культурная и

материальная помощь) общей обработке земли, давая

преимущество трудовому коммунистическому, артельному и

кооперативному хозяйствам перед единоличным» *.

Таким образом, партия и рабочий класс, осуществляя поли-

1 Аграрная политика Советской влаоти (1917—1918 гг.). Документы
и материалы, стр. 142—143. Изд. АН СССР. 1954.
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тику нейтрализации среднего крестьянства, рассматривали ее

как временную меру, связанную с колебаниями середняка. Они

делали все возможное, чтобы, не нарушая принципа диктатуры

пролетариата, привлечь среднее крестьянство на сторону
рабочего класса.

Удельный вес и значение среднего крестьянства к VIII

съезду РКП (б) значительно выросли. Установление диктатуры
пролетариата внесло коренное изменение в процесс
дифференциации крестьянства. При капитализме происходит непрерывное
«вымывание» середняка и рост крайних полюсов в деревне

—

бедноты, с одной стороны, и кулачества
— с другой. В

дореволюционной России этот процесс привел к обнищанию
крестьянства, к превращению двух третей крестьян в бедняков.
В. И. Ленин писал, что если считать в дореволюционной
России около 15 миллионов крестьянских семей, то из них около

10 миллионов приходится на бедноту, около 3 миллионов на

среднее крестьянство и не больше 2 миллионов на кулаков.
Политика партии и Советской власти при проведении

декрета о земле, материальная помощь, полученная беднотой от

государства, деятельность комбедов привели к массовому
хозяйственному подъему деревенской бедноты до уровня
середняка. Середняк стал центральной фигурой земледелия. Уже в

начале 1919 года середняки составляли больше 60% сельского

населения. От союза рабочего класса со средним
крестьянством зависела дальнейшая судьба Советского государства.
Без такого союза невозможно было создать мощную Красную
Армию и победить в гражданской войне, невозможно было

разрешить национальный вопрос, создать предпосылки для

образования многонационального государства, невозможно

было организовать социалистическое строительство.
В результате ленинской политики Коммунистической

партии с осени 1918 года в настроениях массы среднего
крестьянства наступил поворот в сторону Советской власти. Середняк
увидел, что Красная Армия одерживает серьезные победы над

врагами трудящихся, что Советская власть все более
укрепляется и на деле защищает интересы не только рабочих, но и

трудящихся крестьян. С другой стороны, среднее крестьянство
убедилось, что победа белогвардейцев влечет за собой
восстановление ненавистной власти помещиков.

Это, конечно, не означало, что колебания среднего
крестьянства были полностью изжиты. Но в коренном вопросе

революции, в вопросе о диктатуре пролетариата, среднее
крестьянство встало на сторону рабочего класса.

Перемена в настроении среднего крестьянства была
закреплена поворотом в политике партии по отношению к середняку,
провозглашением нового, основного лозунга, выдвинутого
великим Лениным еще в ноябре 1918 года и получившего

общепартийное провозглашение на VIII съезде РКП (б); Ленин
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писал: «Уметь достигать соглашения с средним крестьянином —

ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно
опираясь только на бедноту...» *. На основе этого ленинского

лозунга Коммунистическая партия укрепляла союз рабочего
класса и крестьянства, упрочивала диктатуру пролетариата.
Партии и Советской власти нужен такой союз рабочего класса

со средним крестьянством, который дает возможность

систематически и планомерно вовлекать в социалистическое

строительство широкие слои трудящихся. Партия и рабочий класс

выступали не за всякий союз со средним крестьянством, а за

такой, который бы усиливал,позиции рабочего класса,
обеспечивал руководящую роль рабочего класса в этом союзе и вел

к уничтожению классов и построению бесклассового общества.

До сплошной коллективизации Коммунистическая партия
по отношению к кулаку проводила политику ограничения и

вытеснения; этой политикой ограничивались эксплуататорские
тенденции и рост кулачества, вытеснялись отдельные его

отряды, не выдержавшие налогового нажима и ограничительных
мер Советской власти. На основе такой политики нельзя было

ликвидировать кулачество как класс, можно было лишь

подготовить для этого условия. Чтобы перейти к новой политике,

политике ликвидации кулачества как класса, требовалась
сплошная коллективизация сельского хозяйства.

В резолюции «Об отношении к среднему крестьянству»,
написанной В. И. Лениным, подчеркивалось, что недопустимо
смешивать средних крестьян с кулачеством, что

распространение на них мер, направленных против кулачества, является

грубым нарушением не только законов Советской власти, но и

основных принципов коммунизма. Однако некоторые партийные
и советские работники забывали эти ленинские указания,
недооценивали роль середняка в социалистическом строительстве,
смешивали середняка с кулаком, и удары, предназначенные для

кулачества, попадали по середняку.
Учитывая, что среднее крестьянство имеет сравнительно

пробные экономические корни, VIII съезд партии подчеркнул,
что тактика партийных и советских работников в деревне,
равно как и всех деятелей партии, должна быть рассчитана на

длительный период сотрудничества с ним.

Необходимо было, чтобы все советские работники в деревне
осознали, что среднее крестьянство не принадлежит к

эксплуататорам, ибо не извлекает прибыли из чужого труда. Нужно
было также разъяснить, что мелкий производитель, перейдя на

сторону Советской власти и приобщаясь к социалистическому
строительству, содействуя ликвидации капиталистических

элементов, не теряет, а выигрывает, избавляется от нужды,

нищеты и разорения.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 17Г
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Съезд партии должен был определить и свое отношение к

начавшемуся колхозному движению в деревне,
выразившемуся в организации различного рода сельскохозяйственных

товариществ, артелей, коммун. Коммунистическая йартия при этом

исходила из указания В. И. Ленина о том, что жить

по-старому, мелкими отдельными крестьянскими хозяйствами дальше

нельзя, так как в этом случае разорение неминуемо, что нужно

переходить от раздробленного мелкого хозяйства к хозяйству
общественному и на этой основе поднять производительность
труда. Партия указывала на преимущества крупных
государственных хозяйств, поощряла всякого рода объединения
мелких крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (артели,
коммуны и т. п.). При организации коллективных хозяйств,
указывалось в решениях съезда, представители Советской
власти не должны допускать ни малейшего принуждения.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал необходимость
соблюдения величайшей осторожности, неторопливости и

добровольности в организации социалистического хозяйства в

деревне. Он говорил, что здесь нужна работа длительного

воспитания трудящегося крестьянина, а насилием, принуждением
можно только погубить все дело.

Призыв к переходу на путь развития коллективного
сельского хозяйства был обращен в первую очередь к передовой
части деревни

— к сельскохозяйственным рабочим и к

деревенской бедноте, которые долгие годы, испытывали гнет

помещичьей и капиталистической эксплуатации и не имели

возможности вести самостоятельное хозяйство. Колхозный строй мог

возникнуть лишь при условии всесторонней помощи и

поддержки его Советской властью.

Советское правительство установило преимущественное
снабжение совхозов и колхозов сельскохозяйственными

машинами. Для оказания финансовой помощи возникающим

коллективным хозяйствам правительством в 1918 году были

ассигнованы специальные средства: в июле— 10 миллионов рублей,
в августе

— 50 миллионов рублей, в ноябре — один миллиард

рублей.
Следует сказать, что для массового вступления крестьян

в колхозы в 1918 году еще не было необходимых предпосылок.
Уже в первые годы Советской власти В. И. Ленин говорил об

огромном значении для коллективизации сельского хозяйства

новейшей технической базы. На VIII съезде партии в докладе

о работе в деревне В. И. Ленин говорил: «Если бы мы могли

дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их

бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что

пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за

коммунию» (т. е. за коммунизм)»1.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 190.
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Считаясь с тем, что мелкое крестьянское хозяйство еще
долго будет существовать, VIII съезд партии предложил

развернуть широкую помощь крестьянству, снабжать средних
крестьян продуктами городской промышленности, в особенности

улучшенными сельскохозяйственными орудиями, семенами и

всякими материалами для повышения сельскохозяйственной

культуры, для повышения жизненного уровня крестьян. Съезд

предложил советским хозяйствам, сельскохозяйственным

коммунам и другим коллективным объединениям оказывать

всестороннюю помощь единоличным бедняцким и середняцким
хозяйствам. Помощь должна была оказываться путем

организации прокатных пунктов, обслуживающих крестьянские
хозяйства сельскохозяйственными машинами и орудиями, путем

ремонта в мастерских совхозов и колхозов крестьянского
сельскохозяйственного инвентаря, снабжения крестьян
семенами и удобрениями и т. д.

В. И. Ленин в специальных указаниях Наркомзему
требовал строжайшего выполнения статьи 59 Положения о

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к

социалистическому земледелию. В этой статье предусматривалось
оказание совхозами всесторонней помощи трудящемуся

крестьянству. В августе 1919 года и в марте 1920 года Ленин проверял,
как Наркомзем выполняет эти постановления правительства.
Он затребовал от губернских земотделов сведения, что сделано

совхозами по оказанию помощи местному населению и какие

меры приняты в отношении привлечения к судебной
ответственности лиц, нарушающих постановления правительства.

В. И. Ленин неоднократно говорил, что в укреплении союза

рабочего класса со средним крестьянством многое зависит от

улучшения работы государственного аппарата, и требовал
изгнания и сурового наказания карьеристов, шкурников и

всякого рода разложившихся элементов.

Коммунистическая партия уделяла огромное внимание

вопросам политической пропаганды и культурно-просветительной
работы в деревне. В резолюции VIII съезда партии по этому
вопросу отмечалось, что политическая темнота, общая
невежественность и низкий уровень сельскохозяйственных знаний
являются глубоким и серьезным препятствием на пути
проведения политики партии в деревне. Необходимо было уделить
серьезное внимание просвещению крестьянства. В план

просветительной деятельности в деревне рекомендовалось
включить коммунистическую пропаганду, общее и агрикультурное
образование.

Были намечены конкретные мероприятия по организации
общеобразовательной работы как школьной, так и

внешкольной. Для распространения политических и научных знаний
привлекались научные силы страны. «Нет таких форм науки и

искусства,— говорилось в резолюции съезда,— которые не были
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бы связаны с великими идеями коммунизма и бесконечно

разнообразной работой по созиданию коммунистического
хозяйства».

Особое внимание в резолюции было уделено роли рабочих
партийных организаций в проведении агитационной и

пропагандистской работы в деревне. Съезд обязал партийные
организации крупных городских центров создать коллегии

пропагандистов-инструкторов для организации пропагандистской
работы в деревне и инструктирования местных менее опытных

пропагандистов. Одновременно с этим съезд предложил через

Всероссийский Совет профсоюзов привлечь для ведения
агитационно-массовой работы передовых индустриальных рабочих.

После VIII съезда РКП (б) перед партией встала задача

разъяснения всему населению Советской страны огромной
важности решений о новой политике по отношению к среднему
крестьянству. Это было необходимо также и потому, что враги
Советской власти — эсеры, меньшевики и другие

распространяли среди крестьян злостные, клеветнические, провокационные
слухи о политике Коммунистической партии и Советской власти.

В мае 1919 года Центральный Комитет РКП (б)
мобилизовал группу ответственных работников и слушателей
партийной школы для ведения агитационно-пропагандистской работы
среди крестьян. Большую разъяснительную работу среди
крестьян вели^ губернские и уездные комитеты партии.
Агитаторы-коммунисты читали на собраниях доклад Ленина «О работе
в деревне», специально изданный по решению съезда,
разъясняли политику партии и Советской власти, положение на

фронтах гражданской войны.

При ЦК РКП (б) для руководства массовой политической

работой в деревне был создай специальный отдел, а при
губернских, уездных и волостных ^комитетах партии были
выделены организаторы по работе в деревне. ЦК РКП (б) созывал,

Всероссийские совещания по работе в деревне. На местах по

указанию ЦК РКП (б) и по инициативе губернских и уездных
комитетов партии проводились беспартийные конференции, со*

вещания, беседы, на которых разъяснялась политика
Коммунистической партии и Советской власти в отношении

крестьянства.

Для укрепления союза рабочего класса и бедноты со

средним крестьянством наряду с разъяснительной работой были
приняты необходимые и возможные в тот период меры,
направленные к улучшению условий жизни среднего крестьянина.

Ясно, что в обстановке войны и разорения народного
хозяйства Советская власть не могла полностью удовлетворить
нужды крестьян. Но принятые после VIII съезда РКП(б) декреты
ВЦИК дали почувствовать середняку, что отношение к нему
изменилось, что Советская власть проявляет к нему возможную
по тем временам заботу и внимание. В апреле 1919 года были
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приняты декреты «О льготах крестьянам-середнякам в

отношении взыскания единовременного чрезвычайного
революционного налога», «О льготах по взысканию натурального налога».

4 июня 1919 года ВЦИК издал декрет об отпуске леса

"грудящимся крестьянам. Большое морально-политическое значение

имел декрет об амнистии от 25 июня 1919 года, касавшийся

прежде всего средних крестьян, привлеченных к

ответственности за участие в белогвардейских мятежах.

Советское правительство, зная об острой нужде
трудящегося крестьянства в промышленных товарах, при всей
скудности имевшихся запасов сумело все же за короткий срок
выделить для снабжения деревни более чем на 3 миллиарда рублей
разных фабрично-заводских изделий (по твердым ценам).
Такое заботливое, внимательное отношение к нуждам

трудящегося крестьянства вызвало с его стороны искреннее и горячее

желание поддержать политику партии и Советской власти.

Это нашло свое выражение прежде всего в выполнении

продразверстки и активном участии в строительстве Красной
Армии.

Так, государственные заготовки хлеба и зернофуража по

продразверстке составили в 1918—1919 годах 107,9 миллиона

пудов, в 1919—1920 годах—212,5 миллиона, а в 1920—1921
годах — 367 миллионов пудов.

Вся работа, все решения VIII съезда партии были
направлены на дальнейшее укрепление союза рабочего класса с

трудящимся крестьянством, на укрепление Советского
государства.

Союз рабочего класса со средним крестьянством явился

могучим средством сохранения и укрепления диктатуры

пролетариата и построения социалистического общества. На основе

этого союза была усилена мощь Красной Армии, которая,
одержав победу над многочисленными врагами, завоевала

передышку, столь необходимую Советской республике для

восстановления народного хозяйства и социалистического

строительства.

В условиях мирного хозяйственного строительства шло

дальнейшее укрепление союза рабочего класса и бедноты со

средним крестьянством, упрочение диктатуры рабочего класса.

На этой основе были одержаны великие победы в

социалистическом преобразовании нашей Родины. Осуществляя
ленинские заветы, Коммунистическая партия мобилизовала
советский народ на решение грандиозных задач индустриализации
страны, коллективизации сельского хозяйства, проведения
культурной революции — построение социализма в СССР.

В ленинском плане строительства социализма главным
ззэном является вопрос о развитии тяжелой индустрии. Ленин

указывал, что «единственной материальной основой
социализма может быть крупная машинная промышленность, способ-
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пая реорганизовать и земледелие». Развивая ленинские

указания, И. В. Сталин подчеркивал, что задержать темпы

развития тяжелой индустрии было бы самоубийством, подрывом
всей промышленности Советского Союза, что это означало бы

превращение СССР в придаток мировой, капиталистической
системы хозяйства.

Коммунистическая партия в непримиримой борьбе против
троцкистско-бухаринских реставраторов капитализма

последовательно проводила в жизнь ленинский план построения
социализма в СССР.

Под ее мудрым руководством была построена мощная
социалистическая индустрия с ее сердцевиной —
машиностроением.

Рабочий класс оказал братскую помощь трудовому

крестьянству в переходе к социалистическому хозяйству в

деревне. Эта помощь выразилась в снабжении сельского хозяйства

через МТС новейшей техникой, в обеспечении колхозов

кадрами и т. п. Посланные в 1929 году в деревню 25 тысяч

передовых рабочих сыграли огромную роль в социалистическом

переустройстве сельского хозяйства, в налаживании работы
колхозов и в дальнейшем сплочении крестьянства вокруг
партии и Советской власти.

Решающее значение в подготовке коллективизации

сельского хозяйства имело всемерное развитие тяжелой

промышленности — металлургической, машиностроительной и др.,—
способной обеспечить сельское хозяйство необходимой
машинной техникой. Сплошная коллективизация и осуществленная

на ее основе ликвидация кулачества как класса представляли

собой «глубочайший революционный переворот, скачок из

старого качественного состояния общества в новое качественное

состояние, равнозначный по своим последствиям

революционному перевороту в октябре 1917 года»1.
На основе индустриализации страны и коллективизации

сельского хозяйства еще больше укреплялся союз рабочего
класса и трудящегося крестьянства. Утверждение
социалистического способа производства в городе и деревне привело к

дальнейшему укреплению союза рабочих и крестьян и

превратило этот союз в дружбу между ними. Союз рабочего класса

и крестьянства имеет теперь одну прочную экономическую
основу в виде безраздельно господствующей социалистической
собственности на средства производства, выступающей в двух
ее формах — государственной и кооперативно-колхозной.

Историческое значение VIII съезда РКП(б)
VIII съезд РКП (б) имеет огромное значение в истории

Коммунистической партии, в истории международного револю-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 291.

28



ционного движения. Подводя итоги работы съезда, В. И. Ленин

отметил прежде всего как большое достижение это принятие

программы партии. В ней подводился итог великих побед

российского пролетариата, итоги нового этапа всемирного

освободительного движения пролетариата.
Один только простой перевод программы на иностранные

языки, говорил Ленин, будет лучшим ответом на вопрос, что

сделала РКП (б). «Наша программа будет сильнейшим

материалом для пропаганды и агитации, будет тем документом, на

основании которого рабочие скажут: «Здесь наши товарищи,
наши братья, здесь делается наше общее дело» \

Большое значение имело принятие съездом единодушных

решений по военному вопросу. Отмечая это, Ленин выразил

уверенность, что Красная Армия — главный защитник
Советской республики, которой страна оказывает всемерную помощь,
и впредь будет пользоваться полной и всесторонней поддерж-,
кой членов партии и всех трудящихся, будет с честью

выполнять свою историческую миссию. Проводя в жизнь решения
VIII съезда о строительстве вооруженных сил Страны Советов,
Коммунистическая партия выковала могучую Советскую
Армию. Коммунистическая партия с законным основанием может

гордиться тем, что под ее руководством создана невиданная
в истории человечества армия

—

армия нового типа.

Особенно важное значение имели принятые съездом

решения по вопросу о работе в деревне. Единодушным решением
съезд определил политику в наиболее трудном вопросе — в

вопросе об отношении пролетариата к среднему крестьянству.
На основе нерушимого союза рабочего класса с трудящимся
крестьянством советский народ под мудрым руководством
Коммунистической партии добился всемирно-исторических побед
социализма.

Союз рабочего класса и крестьянства — основа

несокрушимой мощи Советского социалистического государства. Он
закалялся в огне трех революций, в ходе социалистического

строительства, в горниле испытаний Великой Отечественной войны,
в условиях напряженной и самоотверженной борьбы за

восстановление и дальнейший расцвет экономики и культуры в

послевоенные годы.

Великое значение союза рабочего класса и колхозного

крестьянства в деле укрепления социалистического государства,
успешного строительства коммунизма в нашей стране еще
более возрастает в условиях постепенного перехода от

социализма к коммунизму. В дальнейшем укреплении союза рабочего
класса с колхозным крестьянством Коммунистическая партия
видит залог успехов в строительстве коммунизма.

Заботой о всемерном укреплении союза рабочего класса и

1 В И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 198.
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колхозного крестьянства пронизаны решения XIX съезда

Коммунистической партии. В директивах XIX съезда партии по

пятому пятилетнему плану предусмотрен дальнейший бурный
рост социалистической промышленности и прежде всего ее

станового хребта — тяжелой индустрии. На основе ускоренного

развития тяжелой промышленности намечен рост легкой

промышленности и сельского хозяйства.

Огромное значение для укрепления союза рабочего класса

и колхозного крестьянства имеют постановления сентябрьского
(1953 г.), февральско-мартовского, июньского (1954 г.) и

январского (1955 г.) Пленумов ЦК КПСС. В постановлении

январского Пленума ЦК КПСС подчеркивается, что

«Коммунистическая партия, руководствуясь учением великого Ленина
0 всемерном развитии крупной машинной промышленности и

электрификации страны,, считает, как и прежде, своей главной

задачей дальнейший подъем тяжелой индустрии,
составляющей прочную основу всего народного хозяйства и

несокрушимой обороноспособности нашей Родины, источник неуклонного

роста благосостояния советского народа». Только на базе

непрерывного роста тяжелой индустрии может развиваться лег*

кая, пищевая и другие отрасли промышленности, может

осуществляться крутой подъем сельского хозяйства. В

постановлениях указанных Пленумов ЦК КПСС и других решениях
партии и правительства намечены конкретные мероприятия по кру*
тому подъему сельского хозяйства.

Советское государство постоянно оказывало и оказывает

огромную помощь колхозной деревне. Эта помощь выражается
прежде всего в возрастающем из года в год снабжении
сельского хозяйства самой передовой в мире техникой,
сосредоточенной в машинно-тракторных станциях и совхозах. При
помощи МТС Советское государство провело социалистическую

реконструкцию сельского хозяйства. МТС являются ведущей
силой в дальнейшем укреплении колхозного строя, роста
материального благосостояния деревни, в движении колхозного

крестьянства к коммунизму.
На VIII съезде РКП (б) в докладе о работе в деревне

Ленин, как о мечте, говорил о том, что хорошо было бы
послать в деревню 100 тысяч первоклассных тракторов. Эта
мечта Ленина сбылась еще в 1931 году, когда тракторный парк
в сельском хозяйстве СССР насчитывал уже более 125 тысяч
машин. В 1954 году в колхозах и совхозах работало более
1 миллиона 250 тысяч тракторов. С целью укрепления
машинно-тракторных станций, являющихся важнейшими опорными
пунктами в руководстве колхозами со стороны государства, в

МТС создаются постоянные кадры трактористов, машинистов

и рабочих других специальностей, что дает возможность

наиболее полно и производительно использовать богатую технику
в сельском хозяйстве. Осуществляя по. отношению к крестьян.-
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ству свое руководство, рабочий класс оказывает колхозной

деревне огромную помощь кадрами. В МТС и колхозы

направлено большое количество механизаторов, агрономов,

зоотехников и других специалистов. Как в первые годы
социалистической перестройки сельского хозяйства, так и в настоящее

время колхозная деревня пополняется большим числом спе-

яиалистов из социалистического города.
В настоящее время советский народ настойчиво

осуществляет выработанную Коммунистической партией программу
крутого подъема всех отраслей сельского хозяйства. Для того

чтобы ускорить подъем отсталых колхозов до уровня
передовых, необходимо укрепление их способными, опытными

руководителями. Опыт социалистического строительства в нашей-

стране со всей убедительностью свидетельствует, что главную
роль в этом отношении должны сыграть наши города и

промышленные центры, располагающие первоклассными кадрами.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР

приняли решение: до июля 1955 года подобрать и послать на

добровольных началах на руководящую работу в колхозах не

менее 30 тысяч опытных работников, способных обеспечить
руководство коллективным хозяйством.

Посылка нового многочисленного отряда лучших людей
социалистического города на работу в деревню послужит делу
дальнейшего укрепления братского союза рабочего класса и

колхозного крестьянства.
Политика партии по отношению к среднему крестьянству,

провозглашенная на VIII съезде партии, имеет

всемирно-историческое значение. Вопрос об отношении к средним слоям

населения и прежде всего к крестьянству, о завоевании его на

сторону пролетариата является важнейшей проблемой,
стоящей перед коммунистическими партиями зарубежных стран,
ведущими борьбу против господства империалистической
буржуазии.

Опыт Коммунистической партии Советского Союза в

проведении ленинской политики по отношению к -крестьянству
имеет особенно большое значение для братских
коммунистических и рабочих партий стран народной демократии.

Союз рабочего класса и крестьянства лежит в основе

режима народной демократии, является основой его прочности и

силы. Он явился той общественной силой, которая сломила

сопротивление реакционных классов и утвердила строй
народной демократии. Коммунистические и рабочие партии стран
народной демократии, опираясь на величайший опыт

Советского Союза, укрепляют союз рабочего класса с крестьянством и

на этой основе успешно осуществляют коренные
преобразования в промышленности и сельском хозяйстве, строя
экономический фундамент социализма. Указания VIII съезда партии о

путях и средствах приобщения среднего крестьянства к социа-

31



ллстическому строительству имеют для них особо большое

значение. Используя основные принципы ленинского
кооперативного плана и опыт его осуществления в Советском Союзе,

коммунистические и рабочие партии стран народной
демократки большое внимание уделяют развитию в деревне снабжен-
ческо-сбытовой и производственной кооперации. При этом

следует отметить существенные особенности в производственном
кооперировании крестьянства в странах народной демократии.
Эти особенности состоят в том, что процесс кооперирования
происходит при сохранении мелкой крестьянской собственности

на землю, в то время как в СССР вся земла была

национализирована сразу же после победы Великой Октябрьской
социалистической революции.

В зависимости от степени обобществления земли, средств

производства и связанного с ними распределения, доходов в

странах народной демократии возникают производственные
сельскохозяйственные кооперативы различных типов.

Коммунистические и рабочие партии, правительства стран
народной демократии ведут борьбу за неуклонное соблюдение
ленинских принципов в деле социалистического переустройства
сельского хозяйства.

Использование великого опыта Советского Союза,
правильное применение основных принципов ленинского

кооперативного плана, организационная и хозяйственная помощь,
оказываемая государством трудящимся крестьянам,— все это

обеспечивает укрепление союза рабочего класса и трудового
крестьянства, являющегося незыблемой основой строя
народной демократии, залогом успешного социалистического
строительства в городе и деревне.
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