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Выпуск четвертого издания Сочинений В. И. Ленина

является выдающимся событием в идейной жизни нашей партии
и всего советского народа. Произведения В. И. Ленина

вооружают кадры партии и государства, советскую интеллигенцию

знанием законов общественного развития, путей и средств
достижения победы коммунизма в нашей стране. Они

вдохновляют советский народ на самоотверженный труд по

строительству коммунистического общества. Работы В. И. Ленина

воспитывают у трудящихся стран народной демократии
непоколебимую уверенность в победе над всеми врагами рабочего
класса, в победе сил социализма над силами капитализма.

Ленинские произведения вдохновляют трудящихся
капиталистических стран на непримиримую борьбу против империализма.

В произведениях В. И. Ленина трудящиеся всего мира
находят ответы на самые жгучие, насущные вопросы
современности. Идея борьбы за мир, против империалистических войн

занимает одно из важнейших мест в Сочинениях Ленина.
Гениальный вождь трудящихся всего мира разоблачает
грабительскую, агрессивную политику империалистических государств,
срывает маску с фальшивой, лицемерной буржуазной
демократии и наглядно показывает, что она представляет рай для

богатых, ловушку для бедных. В работах Ленина дается

исчерпывающая характеристика империализма, давно уже ставшего

тормозом на пути движения человечества к прогрессу,
обосновывается историческая обреченность капитализма,
неизбежность его гибели.

Указания Ленина по всем этим вопросам имеют
исключительное значение в современной международной обстановке;
ими руководствуются коммунистические партии
капиталистических стран, возглавляющие борьбу за освобождение народных
масс от империалистического гнета. Ленинизм — это знамя

сотен миллионов трудящихся, борющихся за демократию и

социализм.

В произведениях В. И. Ленина, великого основателя и

руководителя большевистской партии, создателя первого в мире
социалистического советского государства, обобщен
богатейший опыт борьбы партии Ленина — Сталина, проведшей
рабочий класс России через три революции и обеспечившей победу
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социализма в СССР, изложено то новое, что внес Ленин в

теорию марксизма.
Произведения В. И. Ленина, опубликованные в четвертом

издании, и Сочинения И. В. Сталина показывают великое

идейное содружество основателей и вождей большевистской
партии, их совместную борьбу за партию нового типа, за победу
Великой Октябрьской социалистической революции, за победу
советского народа в годы иностранной вооруженной
интервенции и гражданской войны, за разгром врагов партии и

советского народа внутри страны, за упрочение молодого
Советского государства и построение фундамента социалистической
экономики.

И. В. Сталин, руководствуясь учением Ленина и развивая
великие ленинские идеи о строительстве социализма и

коммунизма в нашей стране, привел советский народ к победе
социализма и ныне ведет к торжеству коммунизма. Построение
социализма в СССР является подлинным триумфом ленинизма.

В произведениях Ленина наглядно раскрывается творческий
характер марксизма-ленинизма как науки. Великое значение

ленинизма как дальнейшего развития марксизма с

исключительной глубиной и яркостью показал и разъяснил верный
ученик и гениальный продолжатель дела Ленина товарищ Сталин.

В своих трудах и прежде всего в таких произведениях, как «Об

основах ленинизма», «К вопросам ленинизма», товарищ
Сталин раскрыл международное значение ленинизма как

могучего идейного оружия всех коммунистических партий,
гениально обобщил и развил все, что было внесено Лениным в

сокровищницу марксистской науки. Товарищ Сталин) доказал, что

ленинизм является высшим достижением русской и мировой
культуры, показал величие Ленина как корифея науки и гения

революции.
Определяя исторические корни ленинизма, товарищ Сталин

говорил: «Ленинизм вырос и оформился в условиях
империализма, когда противоречия капитализма дошли до крайней
точки, когда пролетарская революция стала вопросом

непосредственной практики, когда старый период подготовки
рабочего класса к революции упёрся и перерос в новый период
прямого штурма капитализма» Ч

Вследствие исторически сложившихся условий Россия
стала «очагом ленинизма, а вождь русских коммунистов Ленин —

его творцом» 2. Ленин явился творцом теории и тактики

пролетарской революции, вождем международного пролетариата.
Определяя то новое, что внес Ленин своими трудами в

общую сокровищницу марксизма, что связано с именем Ленина,
товарищ Сталин подчеркнул прежде всего интернациональное

' И. В. Сталин. Соч., т. 6, стр. 72.
2 Там ж с, стр. 77.
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значение ленинизма, как учения, имеющего корни во всем

международном развитии. Товарищ Сталин дал классическое

определение ленинизма: «Ленинизм есть марксизм эпохи

империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть

теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и

тактика диктатуры пролетариата в особенности» \ Из этого

определения следует, указывал товарищ Сталин, что «главное

в ленинизме состоит в вопросе о диктатуре пролетариата, в

разработке этого вопроса, в обосновании и конкретизации
этого вопроса» 2.

Ленинизм родился, вырос и окреп в непримиримой борьбе
с оппортунизмом партий II Интернационала, с оппортунизмом
всех мастей как в международном, так и в российском рабочем
движении. Ленин отстоял марксистскую теорию от

извращений и. опошлений ее оппортунистами. Но Ленин не только

отстоял и возродил марксизм; он развил марксизм дальше,

применительно к новым историческим условиям, обогатил его

новыми выводами и положениями. Ленину принадлежит
величайшая заслуга в разработке науки о законах общественного

развития, в раскрытии закономерностей и перспектив
исторического развития человечества в эпоху империализма и

пролетарских революций.
С первых же шагов своей политической деятельности Ленин

повел непримиримую борьбу против начетничества,
догматизма, против механического перенесения отдельных, уже
устаревших положений Маркса и Энгельса, на новые исторические
условия. Ленин учил строго отличать букву марксизма от его

сущности. Он писал: «Не обращать внимания на изменившиеся

с тех пор условия, отстаивать старые решения марксизма,
значит быть верным букве, а не духу учения, значит повторять по

памяти прежние .выводы, не умея воспользоваться приемами
марксистского исследования для анализа новой политической

ситуации» 3.

Считая важнейшей задачей русских марксистов
теоретическое обобщение опыта русского и международного рабочего
движения и на основе этого опыта дальнейшее развитие,
обогащение марксизма, Ленин писал еще в 1899 году: «Мы вовсе

не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и

неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила

только краеугольные камни той науки, которую социалисты
должны двигать дальше во всех направлениях, если они

не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для русских
социалистов особенно необходима самостоятельная

разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие

1 И. В. Сталин. Соч., т. 6, стр. 71,
2 И. В. С т а л и н. Соч., т. 8, стр. 16.
3 В. И. Л е и и н. Соч,, т. 6, стр. 416. Ийд. 4-е.

5



руководящие положения, которые применяются в

частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе,
чем к Германии, к Германии иначе, чем к России» \

Дальнейшее творческое развитие марксизма дано в

гениальных трудах В. И. Ленина и И. В. Сталина. В «Кратком
курсе истории ВКП(б)» говорится: «Можно сказать без

преувеличения, что после смерти Энгельса величайший теоретик
Ленин, а после Ленина — Сталин и другие ученики Ленина —

были единственными марксистами, которые двигали вперед

марксистскую теорию и обогатили ее новым опытом в новых

условиях классовой борьбы пролетариата»2.

I

В. И. Ленин явился создателем и вождем пролетарской,
подлинно революционной партии, партии нового типа, партии
большевиков, партии ленинизма. Произведения Ленина,
вошедшие в первые 17 томов четвертого издания Сочинений, ярко

отражают его кипучую деятельность по созданию партии и

всесторонней разработке ее основ.

В 90-х годах прошлого столетия Ленин поставил

историческую задачу организации революционной рабочей партии,

опирающейся во всей своей политической деятельности на

революционный марксизм. Эта партия должна была сплотить,

объединить вокруг себя русский рабочий класс и повести его в

союзе с трудящимся крестьянством на штурм самодержавия
и капитализма.

В 1894 году Лениным была написана знаменитая книга

«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-

демократов?», сыгравшая огромную роль в окончательном

разоблачении народников как фальшивых «друзей народа»,
мешавших распространению марксизма в России и созданию

революционной партии рабочего класса. В этой книге Ленин

впервые выдвинул замечательную идею революционного союза

рабочего класса и трудящегося крестьянства как главного

средства свержения царизма, помещиков, буржуазии и

обосновал необходимость создания боевой марксистской партии.
Намечая задачи русских марксистов и определяя

историческую роль русского рабочего класса, Ленин закончил свою

книгу вещими словами: «... русский РАБОЧИЙ, поднявшись

во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм

и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с

пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой
открытой политической борьбы к

ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»3.

•В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 191—192.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 342.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 282.
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Основную и решающую роль в подготовке большевистской

партии сыграли труды Ленина: «Что делать?», «Шаг вперед,
два шага назад», «Две тактики социал-демократии в

демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм».
В сталинском «Кратком курсе истории ВКЩб)» дается

исчерпывающая оценка роли и значения этих ленинских трудов,
подготовивших идеологические, организационные, политические и

теоретические основы партии.

В ленинском труде «Что делать?», который явился

идеологической подготовкой партии, была дана гениальная

разработка идеологических основ партии нового типа; были обнажены

до корней идейные истоки оппортунизма
— преклонение перед

стихийностью рабочего движения, принижение роли
социалистического сознания в рабочем движении; поднято на высоту
значение теории, сознательности, партии, как

революционизирующей и руководящей силы стихийного рабочего движения;

блестяще обосновано коренное марксистское положение,
гласящее, что марксистская партия есть соединение рабочего
движения с социализмом.

В результате анализа и глубокого обобщения итогов работы
II съезда РСДРП (1903 год), на котором образовались внутри
РСДРП два течения: большевистское и меньшевистское, в мае

1904 года появилась книга Ленина «Шаг вперед, два шага

назад». В этой книге были развиты организационные
положения марксистской партии, ставшие организационными
основами партии большевиков. tBnepBbie в истории марксизма Ленин

разработал цельное и стройное учение о централизованной
и дисциплинированной революционной партии рабочего
класса, как руководящей организации пролетариата, как его

основном оружии в борьбе за социалистическое переустройство
общества.

Книга «Шаг вперед, два шага назад», последующие

выступления Ленина в борьбе за созыв III съезда РСДРП и в канун
первой русской революции раскрыли в самом начале всю

опасность меньшевистского организационного плана построения
партии. Ленин решительно выступил против организационной
распущенности меньшевиков, сосредоточил внимание партии на

вопросе, от решения которого зависела ее судьба. Речь шла

тогда, говорил товарищ Сталин, о существовании партии, о жизни

и смерти партии. Ленин вышел победителем из борьбы и

сплотил партию. Победа ленинского плана «заложила фундамент
той сплочённой и закалённой коммунистической партии, равной
которой не знает мир» *.

Вместе с Лениным вел непримиримую борьбу против
«экономистов» и меньшевиков, разрабатывал идеологические и

организационные основы партии И. В. Сталин.

1 И. В. Сталин. Соч., т. 4. стр. 309.



В знаменитой работе «Коротко о партийных разногласиях»,
в «Письмах из Кутаиса», в статье «Ответ «Социал-Демократу»
товарищ Сталин выступил с решительной защитой ленинских

идей об идеологических основах марксистской партии, с

обоснованием великого значения социалистического сознания и

решающей роли партии для рабочего движения. Ленин высоко

оценил борьбу товарища Сталина за идеологические основы

партии. В статье «Класс пролетариев и партия пролетариев»
товарищ Сталин отстаивает и развивает организационные
основы большевизма. Ленинско-сталинское учение о партии стало

руководством в строительстве коммунистических партий всех

стран.

Труд Ленина «Две тактики социал-демократии в

демократической революции», опубликованный в июле 1905 года,
явился политической подготовкой большевистской партии. В этой
книге Лениго дал классическую критику реформистской
тактики меньшевиков в период буржуазной революции и гениально

обосновал большевистскую тактику. Основным тактическим

положением, которое пронизывает всю книгу Ленина, является

идея о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической
революции, идея о том, что пролетариат может и должен стать

вождем, руководителем буржуазно-демократической революции
и повести за собой крестьянство. «Последовательным борцом за

демократизм может быть только пролетариат,
— писал

Ленин. — Победоносным борцом за демократизм он может

оказаться лишь при том условии, если к его революционной
борьбе присоединится масса крестьянства» *. Гегемония же

пролетариата является зародышем и переходной ступенью к

диктатуре пролетариата.
Ленин создал теорию перерастания

буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую и

сформулировал основы марксистской тактики в период перехода от

революции буржуазной к революции социалистической. Книга
Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической
революции» является блестящим образцом творческого
развития марксизма, его обогащения в новых исторических условиях.
Гениальные мысли Маркса и Энгельса о непрерывной
революции и необходимости сочетания крестьянского революционного
движения с пролетарской революцией не получили
дальнейшего развития в трудах основоположников марксизма, а затем

были преданы забвению оппортунистами II Интернационала.
Ленин творчески развил эти забытые марксистские положения

в стройную теорию социалистической революции и обосновал

новое положение о том, что союз пролетариата и

полупролетарских элементов города и деревни является необходимым,

1 В. И Ленин. Соч., т. 9, стр. 44.
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обязательным условием победы пролетарской революции. Тел?

самым Ленин разбил впрах тактические позиции

западноевропейской социал-демократии.
Определяя историческое значение труда Ленина «Две

тактики социал-демократии в демократической революции»,
товарищ Сталин писал, что этот труд «обогатил марксизм новой

теорией революции и заложил основы той революционной
тактики большевистской партии, при помощи которой пролетариат
нашей страны одержал в 1917 году победу над
капитализмом» *.

В период первой русской революции товарищ Сталин
отстаивает, развивает и проводит ленинскую стратегию и

тактику, ленинские идеи о гегемонии пролетариата, о вооруженном
восстании как главнейшем средстве свержения самодержавия
и завоевания демократической республики, о временном
революционном правительстве и подвергает сокрушительной
критике предательскую тактику меньшевиков.

После поражения революции 1905 года в России, в тяжелые

годы столыпинской реакции, контрреволюция и агентура
буржуазии развернули бешеное наступление против рабочего
класса и его партии и на идеологическом фронте. Среди временных
попутчиков революции из интеллигенции появились ренегаты,
изменники,, предававшие дело революции; участились попытки

извратить революционную суть марксизма, «критика»
марксизма стала модой. Перед партией встала насущная задача —

разоблачить до конца перерожденцев в области теории
марксизма, отстоять теоретические основы большевистской партии.
Весной 1909 года Ленин опубликовал свой гениальный труд

«Материализм и эмпириокритицизм», который явился

теоретической подготовкой марксистской партии. Этот труд служит
блестящим образцом творческой разработки вопроса о

партийности философии, верным оружием в борьбе против идеализма,

мракобесия, поповщины.
Ленин отстоял великое теоретическое богатство нашей

партии от всех и всяких ревизионистов и перерожденцев, от их

покушений на чистоту марксистской теории, разоблачил их до-

конца, сорвал с них маску. Ленин подверг уничтожающей
критике взгляды Богданова, Юшкевича, Базарова, Валентинова w

других русских эмпириокритиков, а также их иностранных
учителей Маха и Авенариуса. Именно Ленин впервые в истории
марксизма подверг субъективный идеализм всесторонней
глубокой критике, разоблачил попытки эмпириокритиков прикрыть
разного рода модными вывесками и словесной «научной»
мишурой гнилую и реакционную суть махизма.

Ленин защитил теоретические основы марксизма —

диалектический и исторический материализм
— теоретический фундэ-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 73.

2. Кружков, Обичкин. 9



мент коммунизма, теоретические основы большевистской
партии. Он развил марксистскую философию, дал

материалистическое обобщение «всего важного и существенного из того, что

приобретено наукой и, прежде всего, естествознанием за целый
исторический период, за период от смерти Энгельса до
появления в свет книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» г.
Вместе с Лениным великое теоретическое богатство партии

—

диалектический и исторический материализм — отстаивает и

развивает товарищ Сталин. В 1906—1907 годах он пишет

серию статей, публиковавшихся в грузинских большевистских
газетах и составивших выдающийся труд «Анархизм или

социализм?».
Произведения Ленина, явившиеся идеологической,

организационной, политической и теоретической подготовкой партии
нового типа, партии большевиков, занимают важное место в

литературном наследстве Ленина и имеют великое

международное значение.

В период подготовки партии, разработки ее основ и ее

политики Ленин написал ряд работ по аграрному вопросу, в

которых обосновал большевистскую программу национализации
всей земли при конфискации помещичьей земли, программу
ликвидации остатков крепостничества и расчистки в деревне
путей борьбы за социализм. К этим работам относятся:

«Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции
1905—1907 годов», «Аграрный вопрос в России к концу XIX

века» и другие.
В годы реакции и в годы нового революционного подъема

накануне империалистической войны Ленин вел беспощадную
борьбу против меньшевиков-ликвидаторов, отзовистов и

ультиматистов, против троцкистов, которые пытались ликвидировать

партию, идейно и организационно разоружить рабочий класс.

В произведениях того периода: «О некоторых чертах
современного распада», «На дорогу», «О фракции «впередовцев» и

других— отражена гигантская работа Ленина по очищению партии
от меньшевиков, разрушавших ее единство и монолитность.

В мрачные годы реакции Ленин научно доказал неизбежность

новой революции и твердо верил в ее грядущую победу. Эту
веру он вселял в трудящиеся массы. «Наша партия переживает
ныне трудные дни, но она непобедима, как непобедим

пролетариат» 2, — говорил он.

Произведения Ленина, относящиеся к 1908—1912 годам,

наглядно подтверждают высказывания товарища Сталина о

деятельности вождя большевиков в годы реакции: «Ленин был

тогда единственным, который не поддался общему поветрию и

высоко держал знамя партийности, собирая разрозненные и

' История ВКП(б). Краткий курс, стр. 98.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 328.
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разбитые силы партии с удивительным терпением и с

небывалым упорством, воюя против всех и всяких антипартийных
течений внутри рабочего движения, отстаивая партийность с

небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью»1.

В борьбе за сохранение и укрепление нелегальной партии,,
за разработку новой тактики в период реакции и в условиях
нового революционного подъема Ленин неизменно опирался на

своего верного ученика и соратника товарища Сталина.

Между Лениным и Сталиным в этот период
устанавливается еще более тесная связь. Ленин полностью одобряет
деятельность товарища Сталина, его выступления, его статьи. В 1912
и 1913 годах Сталин приезжал в Краков к Ленину для участия
в совещаниях ЦК с партийными работниками.

Ленин и Сталин совместно разработали большевистскую
теорию и программу по национальному вопросу. Она была

изложена в работе товарища Сталина «Марксизм и

национальный вопрос» и в статьях Ленина «О праве наций на

самоопределение» и «Критические заметки по национальному вопросу».
Ленин высоко оценил работу товарища Сталина «Марксизм и

национальный вопрос». «В теоретической марксистской

литературе,— писал Ленин,— это положение дел и основы

национальной программы с.-д. уже были освещены за последнее время

(в первую голову здесь выдвигается статья Сталина)»2.
В произведениях Ленина и Сталина дана уничтожающая

критика буржуазно-националистических теорий и взглядов,

проповедовавшихся партиями II Интернационала, русскими
меньшевиками, бундовцами. Особое внимание Ленин и Сталин

уделяли обоснованию и разъяснению программного лозунга
большевистской партии о праве наций на самоопределение-
Этот лозунг означает право наций на самоопределение вплоть

до отделения и образования самостоятельного государства.
Ленин и Сталин разработали стройную систему взглядов

о национально-колониальных революциях в эпоху
империализма. Они связали национально-колониальный вопрос с

вопросом о свержении империализма и рассматривали его как со-

ставную часть общего вопроса о пролетарской революции.
Благодаря гениальным трудам Ленина и Сталина, их

мудрому руководству большевики были вполне подготовлены к:

тому, чтобы оформиться в самостоятельную большевистскую
партию. Пражская конференция 1912 года изгнала

меньшевиков из партии, оформила самостоятельное существование
большевистской партии, партии нового типа, партии ленинизма, что

явилось великим событием в истории российского и

международного рабочего движения.

' И. В. Сталин. Соч., т. 6, стр. 58—59.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 19, стр. 488.
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Созданная Лениным и Сталиным большевистская партия
возглавила новый революционный подъем масс перед первой
мировой войной и шла навстречу новым испытаниям
всесторонне подготовленная. Труды Ленина и Сталина вооружили
партию и рабочий класс могучим идейным оружием для успешной
борьбы с самодержавием и буржуазией, за проведение
социалистической революции и установление диктатуры
пролетариата.

*
*

*

В 18—26-м томах Сочинений В. И. Ленина содержатся
произведения, посвященные подготовке социалистической

революции, борьбе за диктатуру пролетариата.
В таких ленинских работах, как «Задачи революционной

социал-демократии в европейской войне», «Война и российская
социал-демократия» и других, дано глубокое, всестороннее
обоснование теории и тактики большевистской партии по

вопросам войны, мира и революции, дана оценка империалистической
войны, определены задачи международного рабочего движения
в условиях войны, развиты положения о войнах справедливых
и несправедливых.

Ленин указывал, что большевики должны поддерживать

справедливые войны и решительно бороться с войнами

несправедливыми, захватническими. Такой захватнической,
несправедливой войной была империалистическая война 1914—
1918 годов. Разъясняя, что для ликвидации такой войны и

установления справедливого мира необходима активная

революционная борьба за мир вплоть до свержения власти

империалистической буржуазии, Ленин обосновал лозунг
большевиков: превращение войны империалистической в войну
гражданскую.

Ленин беспощадно разоблачал открытых и скрытых социал-

шошшнстов, центристов в России и в других странах,
показывал предательскую роль русских содадл-шовинистрв и

вождей II Интернационала по отношению к рабочему классу,
заклеймил их измену делу пролетарского интернационализма.

Призывая левые, интернационалистские элементы к

непримиримой борьбе с оппортунизмом, к сплочению их на

революционной платформе, Ленин разъяснял, что оппортунизм уже
нельзя рассматривать теперь как направление, течение в рабочем
движении, «Это—не течение, не направление; это

(оппортунизм) теперь стало организованным орудием буржуазии внутри

рабочего движения» \ Ленин всесторонне разъяснял задачи

пролетариата в мировой .империалистической войне. История
подтвердила жизненную правоту указаний Ленина по вопросам
тактики большевиков в борьбе за революционный выход из

войны и за справедливый мир.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 152.

И



Во время империалистической войны В. И. Ленин написал

замечательную статью «О национальной гордости
великороссов», в которой разъяснил, чем законно должен гордиться
русский рабочий и русский народ. Ленин указывал, что русским
сознательньш пролетариям не чуждо чувство национальной

гордости. Эта национальная гордость определяется тем, что

русский народ дал человечеству «великие образцы борьбы за

свободу и за социализм», что русский рабочий класс создал

«могучую революционную партию масс»- Ленин подчеркивал,
что правильно понимаемый интерес национальной гордости

русского народа совпадает с социалистическим интересом
русских пролетариев и пролетариев всех стран. «Интерес (не по-

холопски понятой) национальной гордости великороссов
совпадает с социалистическим интересом великорусских
(и всех иных) пролетариев»1. Эти ленинские высказывания

товарищ Сталин называет ясной и смелой программой
В. И. Ленина.

Ленин первый из марксистов дал глубокий марксистский
анализ империализма, как последней стадии капитализма,

вскрыл его язвы и условия неизбежной гибели. В своем труде

«Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин

показал, что империализм есть высшая и последняя стадия

капитализма, когда капитализм, идущий'по нисходящей линии,

превратился в капитализм паразитический, загнивающий,
умирающий. Ленин всесторонне обосновал, что «империализм есть

канун социальной революции пролетариата».
На основании этого анализа Ленин создал новую,

законченную теорию социалистической революции, пришел к

выводу о возможности прорыва пролетариатом
империалистического фронта в\ наиболее слабом его звене, о возможности

победы социализма первоначально в нескольких или даже в одной,
отдельно взятой стране. Ленин доказал, что распространенная

среди марксистов в период доимпериалистического
капитализма формула о том, что победа социализма в одной стране

невозможна, что эта победа произойдет лишь одновременно зо

всех цивилизованных странах, уже не соответствует новым

историческим условиям. Ленин доказал, что в период
империализма одновременная победа социализма во всех странах в

силу неравномерности развития капитализма невозможна. Этот
гениальный вывод был сформулирован Лениным в августе
1915 года в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы»
ц осенью 1916 года в статье «Военная программа
пролетарской революции».

Раскрывая неоценимое значение ленинской теории
социалистической революции, товарищ Сталин указывает, что эта

теория «дает революционную перспективу пролетариям отдель-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 87.
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ных стран, развязывает их инициативу в деле натиска на свою,

национальную, буржуазию, учит их использовать обстановку
войны для организации такого натиска и укрепляет их веру
в победу пролетарской революции» х.

Победа Октябрьской социалистической революции, ход
развития всемирной истории наглядно подтвердили мудрость и

великое историческое значение ленинской теории
социалистической революции, гениального вывода о возможности

построения социализма первоначально в одной, отдельно взятой

стране. После того, как в Советском Союзе было практически
осуществлено построение социализма и на этой основе достигнута

всемирно-историческая победа над фашистской Германией в

Великой Отечественной войне, в ряде стран Центральной и

Юго-Восточной Европы рабочий класс в союзе с крестьянством
под руководством коммунистических партий, претворяя в жизнь

ленинскую теорию социалистической революции, использовав

создавшуюся благоприятную обстановку для натиска на своих

собственных и чужеземных эксплуататоров, создал режим

народной демократии и ныне успешно строит социализм.
После февральской буржуазно-демократической революции

Ленин, вернувшись из-за границы, в своих знаменитых

Апрельских тезисах дал партии новую ориентировку, вооружил
партию и пролетариат гениальным, теоретически обоснованным,

конкретным планом борьбы за переход от революции

буржуазно-демократической к революции социалистической и

выдвинул лозунг организации республики Советов, как наилучшей
политической формы диктатуры пролетариата.

Вплоть до второй русской революции все марксисты
считали парламентарную демократическую республику наиболее

целесообразной формой политической организации общества в

период перехода от капитализма к социализму. Изучая опыт

двух революций в России, Ленин пришел к выводу, что не

парламентарная демократическая республика, а именно Советы
являются наилучшей политической формой диктатуры
пролетариата. В Апрельских тезисах Ленин писал: «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» 2. Это великое

открытие Ленина является ярким свидетельством творческого
подхода к марксизму, к науке о законах общественного
развития. Последующая история подтвердила великую силу
ленинской идеи о Советской власти. Советы показали свою

жизненность и несокрушимость, они дали нашему народу могучую,

непреоборимую силу.
Тезисы открыли новые перспективы перед рабочим классом

России и вдохновили его на захват власти в свои руки. Апрель-
1 История ВКП(б). Краткий курс, сгр 163—IG4.
2 В. И. Ленин, Соч., т. 24, стр. 5-
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ские тезисы являются величайшим теоретическим вкладом в

марксистско-ленинское учение.
Весь период подготовки и проведения Великой Октябрьской

социалистической революции проходит в тесном содружестве
Ленина и Сталина. Руководствуясь ленинской теорией
социалистической революции, товарищ Сталин на VI съезде партии в

июле—августе 1917 года, когда Ленин вынужден был

скрываться в подполье, решительно выступил против

штрейкбрехеров революции
—

капитулянтов из троцкистского лагеря,
настоял на ленинской политике подготовки вооруженного
восстания, вдохновил партию и рабочий класс на осуществление
ленинской теории социалистической революции в России.

Товарищ Сталин заявил тогда: «Не исключена возможность,

что именно Россия явится страной, пролагающей путь к

социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, что

только Европа может указать нам путь. Существует марксизм
догматический и марксизм творческий. Я стою на почве

последнего» \

Творческий марксизм, на почве которого стояли вожди
революции Ленин и Сталин, явился верным залогом той

всемирно-исторической победы, которую одержала большевистская

партия в октябре 1917 года.

Ленинские труды периода подготовки и проведения
Великой Октябрьской социалистической революции наглядно

раскрывают величие Ленина как гения революции, величайшего

мастера революционного руководства. В дни, когда

большевистская партия подвергалась жестоким преследованиям со

стороны контрреволюционного Временного правительства,
Ленин с гордостью писал о партии: «...ей мы верим, в ней мы

видим ум, честь и совесть нашей эпохи...» 2.
Подготовляя партию и рабочий класс к социалистической

революции, Ленин разработал в своей брошюре «Грозящая
катастрофа и как с ней бороться» большевистскую программу
экономического преобразования страны, программу спасения

страны от катастрофы, от закабаления иностранными

империалистами. Самодержавие и буржуазия привели страну на

край гибели. Спасение страны, разъяснял Ленин, возможно

только путем проведения революционных мер
—

национализации банков и объединения их в один государственный банк,
национализации крупной промышленности и земли,

установления рабочего контроля над производством и распределением
продуктов. Нельзя идти вперед, не идя к социализму, писал

Ленин. «Революция сделала то, что в несколько месяцев

Россия по своему политическому строю догнала передовые

страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с бес-

1 И. В. Сталин. Соч., т. 3, стр. 186, 187.
2В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 239.
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пощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые
страны и перегнать их также и эконом и ч е с к и...

Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так
поставлен вопрос историей» г.

Руководствуясь указаниями Ленина, большевистская
партия предотвратила национальную катастрофу, повела народ к

социалистической революции и обеспечила победу социализма.

Замечательным вкладом в марксистскую теорию является

гениальный ленинский труд «Государство и революция»,
написанный в августе

— сентябре 1917 года. В этом произведении:
Ленин отстоял марксистское учение о государстве и диктатуре
пролетариата от всяких извращений и искажений. Разоблачая

врагов марксизма, Ленин доказал, что главное в марксизме
—

это вопрос о диктатуре пролетариата. «Марксист лишь тот,—

писал Ленин,— кто распространяет признание борьбы
классов до признания диктатуры пролетариата»2.
Еще раньше Ленин разгромил враждебные марксизму
полуанархические идейки Бухарина, отрицавшего необходимость
создания пролетарского государства после победы
социалистической революции. Ленин всесторонне обосновал, что

пролетариат в ходе социалистической революции должен сломать

старый государственный аппарат, создать новую государственную

машину. Он подчеркивал, что без диктатуры пролетариата
нельзя подавить сопротивление свергнутой буржуазии, отстоять

завоевания революции и построить социалистическое общество.
В своем труде «Государство и революция» Ленин

определил задачи пролетарского государства в переходный период
от капитализма к социализму, а также на первой, низшей
фазе коммунизма, развил дальше положения Маркса о фазах
коммунизма. Ленин дал основные указания о единстве и

различии двух фаз коммунистического общества, наметил

основные условия перехода от социализма к коммунизму.
«От капитализма, — писал Ленин, — человечество может

перейти непосредственно только к социализму, т. е. общему
владению средствами производства и распределению

продуктов по мере работы каждого. Наша партия смотрит дальше-

социализм неизбежно должен постепенно перерасти в

коммунизм, на знамени которого стоит: «каждый по способностям,

каждому по потребностям» 3. Основными условиями для
постепенного перехода от социализма к коммунизму Ленин считал

высокую производительность труда на основе высшей техники

и воспитание людей в духе коммунизма. Развивая ленинские

положения, товарищ Сталин разработал программу и

наметил конкретные пути строительства коммунистического
общества в нашей стране.

' В. И. Ленин. Соч., т. 25. стр. 338.
2 Там ж с\ стр. 334.
3 В. W. Ленин. Соч., т. 24, стр. 62.
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Ленинские идеи о диктатуре пролетариата являются

руководящими для коммунистических партий, возглавляющих

борьбу трудящихся за победу демократии и социализма над

империализмом. Ленин учил, что «переход от капитализма к

коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и

разнообразия политических форм, но сущность будет при этом

неизбежно одна: диктатура пролетариата»1.
Ленин ставил задачей разработать и развить дальше

теорию государства, опираясь на опыт Советской власти, но смерть
помешала ему выполнить эту задачу. То, чего не успел сделать

Ленин, выполнил товарищ Сталин. Развивая ленинские идеи

о диктатуре пролетариата, о Советском государстве, товарищ
Сталин создал цельную, законченную теорию
социалистического государства, разработал вопрос о фазах, задачах и

функциях Советского государства, обосновал необходимость
сохранения государства и при коммунизме в условиях
капиталистического окружения.

Важнейшее значение имеет разработка Лениным

революционной тактики в период борьбы за установление диктатуры
пролетариата. В ряде произведений: «Марксизм и восстание»,

«Советы постороннего» и других
— Ленин обобщил в стройную

систему, развил и конкретизировал мысли Маркса и Энгельса
о вооруженном восстании как искусстве. Эти ленинские

работы явились для большевистской партии руководством при
проведении Великой Октябрьской социалистической революции.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции,
знаменовавшей коренной поворот в мировой истории от

старого, капиталистического мира к новому, социалистическому,
явилась торжеством ленинско-сталинской теории
социалистической революции, торжеством ленинизма, его стратегии и

тактики.

Победа Великой Октябрьской социалистической
революции, установление Советской власти в нашей стране,
осуществленные под непосредственным руководством Ленина, открыли
всем народам пути строительства новой жизни.

«Величие Ленина, — говорил товарищ Сталин, — в том,

прежде всего, и состоит, что он, создав Республику Советов,
тем самым показал на деле угнетённым массам всего мира,
что надежда на избавление не потеряна, что господство

помещиков и капиталистов недолговечно, что царство труда м о ж н о

создать усилиями самих трудящихся, что царство труда
нужно создать на зе м л е, а не на небе. Этим он зажёг

сердца рабочих и крестьян всего мира надеждой на освобождение.
Этим и объясняется тот факт, что имя Ленина стало самым

любимым именем трудящихся и эксплуатируемых масс» 2#

1 В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 385.
2 И. В. Стали н. Соч., т. 6, стр. 48.
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В произведениях В. И. Ленина, составляющих содержание
26—33-го томов, отражена разносторонняя деятельность

большевистской партии по строительству и укреплению
социалистического государства, по руководству обороной страны в

период иностранной военной интервенции и гражданской войны,
по руководству социалистическим строительством.

В первые же дни победы Великой Октябрьской
социалистической революции Ленин развернул решительную борьбу
за мир. 26 октября на II Всероссийском съезде Советов Ленин

выступил с докладам и проектом декрета о мире. Вопрос о

мире, говорил Ленин, является самым жгучим вопросом
современности.

В проекте декрета о мире, который тут же огласил Ленин,
предлагалось всем народам и правительствам воюющих стран
начать немедленно переговоры о справедливом
демократическом мире и установить перемирие для ведения этих

переговоров. Одновременно декрет содержал обращение к рабочим
Англии, Франции и Германии, призывая их успешно довести
до конца дело мира.

Это был первый акт советской мирной политики, в корне
противоположной захватнической политике

империалистической буржуазии.
Выступая с обоснованием декрета о мире, Ленин показал,

в чем состоит непобедимая сила советского государства,
показал, что наше понятие о силе государства принципиально
отличается от буржуазного представления.

«Сила, по буржуазному представлению, это тогда, когда

массы идут слепо на бойню, повинуясь указке
империалистических правительств. Буржуазия только тогда признает

государство сильным, когда оно может всей мощью

правительственного аппарата бросить массы туда, куда хотят

буржуазные правители. Наше понятие о силе иное. По нашему
представлению государство сильно сознательностью масс. Оно

сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и

идут на все сознательно» г.
Ленин и Сталин добились выхода России из

империалистической войны. В тяжелые дни переговоров о заключении мира

с Германией, когда решалась судьба революции, товарищ
Сталин вместе с Лениным твердо отстаивал большевистскую
стратегию и тактику против предателя Троцкого и его

подручного Бухарина, стремившихся вкупе с американо-англо-фран-
цузскими империалистами погубить Советскую республику,
поставив ее под удар германского империализма. Каждое

мероприятие в борьбе за мир Ленин намечал, советуясь с

товарищем Сталиным. Ленин и Сталин вместе вырабатывали
* В. И. Лени н. Соч., т. 26, стр. 224.
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директивы для советской делегации, ведшей переговоры о

заключении мира с Германией в Брест-Литовске. Ленин отвечал

на запрос делегации 2 (15) января 1918 года: «Я сейчас только

получил Ваше особое письмо. Сталина нет и ему не мог еше

показать... Как только вернется Сталин, покажу письмо и

ему... Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным,

прежде чем ответить на Ваш вопрос». 5 (18) января Ленин

сообщил делегации: «Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним

и сейчас дадим вам совместный ответ»1. Директива о

заключении мира была послана за подписями Ленина и Сталина.
В период иностранной военной интервенции и гражданской

войны Ленин как председатель Совнаркома и Совета рабоче-
крестьянской обороны организует и возглавляет оборону
страны, призывает массы напрячь все силы в борьбе с

американскими, английскими, французскими, японскими интервентами,

воодушевляет рабочих и крестьян на героические подвиги на

фронте и в тылу. Ленин разъяснял справедливый характер
войны советского народа, который борется за свою

независимость и самостоятельность, воспитывал в советских людях

глубокое чувство советского патриотизма—любви к

социалистической Родине. «...Наша война, — писал Ленин, —

справедливая, законная, неизбежная оборона»2. «...Мы,— говорил
Ленин, — защищаем не право грабить чужие народы, а мы

защищаем свою пролетарскую революцию и будем ее

защищать до конца. Ту Россию, которая освободилась, которая за

два года выстрадала свою советскую революцию, эту Россию

мы будем защищать до последней капли крови!»3. В ходе воп-

П'Ы Ленин сформулировал важнейший стратегический принцип*.
«Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше
источников силы, больше выдержки в народной толще» 4.

В своей деятельности по обороне страны Ленин, как и

всегда, опирался на своего лучшего друга и ближайшего

соратника—товарища Сталина. ЦК партии по предложению Ленина

направляет товарища Сталина на самые решающие фронты.
В документах, вошедших в четвертое издание, большинство

которых впервые печатается в Сочинениях Ленина, ярко
отражено великое содружество Ленина и Сталина, их повседневное

совместное руководство обороной страны и разгромом
интервентов. Между Лениным и Сталиным не прекращался обмен

письмами, телеграммами, записками.

Под руководством Ленина и Сталина советский народ
изгнал интервентов и разгромил внутреннюю контрреволюцию.
Подводя итоги войны советского народа против
империалистических агрессоров, Ленин выразил твердую уверенность в непо-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 382.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 247.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 369.
4 Там же, стр. 55.
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беднмости Советской республики: «...каковы бы ни были
попытки нашествия на Россию И военные предприятия против
России, а таких попыток еще, вероятно, будет не одна, но мы

уже закалены нашим опытом, и на основании фактического
опыта знаем, что все эти попытки рассыплются прахом.
И после каждой попытки наших врагов мы будем выходить
более сильными, чем были до них» Ч Эти слова Ленина
оправдались полностью во всей последующей истории нашей страны.

В произведениях Ленина отражена его непримиримая
борьба за чистоту рядов партии, за ее единство и железную

дисциплину, борьба с антипартийными течениями и группировками,
с фракционностью. После разгрома внутренней
контрреволюции и иностранной интервенции, когда партия подготовляла

переход Советской республики к мирному хозяйственному
строительству, бешеные атаки на большевистскую партию повели

троцкисты, а вслед за ними «рабочая оппозиция»,
«демократические централисты» и другие оппортунисты.

В речи «О профессиональных союзах, о текущем моменте

и об ошибках Троцкого», в статье «Кризис партии», в

докладах, речах и проектах резолюций на X съезде РКП(б) в 1921

году и в других произведениях отражена борьба, которую
вел Ленин за единство партии; мы видим, как он разоблачал
врагов, пытавшихся разложить партию, принизить
руководящую роль партии в профсоюзах и Советах и подорвать

диктатуру пролетариата. Ленин настаивал на самой решительной
борьбе с фракционностью, с нарушителями партийной
дисциплины, с малейшими попытками ослабить единство партии.

Главный удар Ленин и ленинцы в тот период направили

против троцкистов, как основной силы антипартийных
группировок. В дальнейшем троцкисты и бухаринцы были окончательно

разбиты и разоблачены как злейшие враги народа, предатели
и изменники Родины. Великая заслуга в разгроме этих

врагов Советского государства принадлежит товарищу Сталину.
Исходя из теории о возможности победы социализма

первоначально в одной, отдельно взятой стране, Ленин обосновал

возможность построения полного социалистического общества
в нашей стране в условиях капиталистического окружения.

Еще в начале 1918 года, после заключения брестского мира,
в своей работе «Очередные задачи Советской власти» Ленин

изложил план приступа к социалистическому строительству,
план построения фундамента социалистической -экономики.

Основными задачами в тот период Ленин считал организацию
учета и контроля над производством и расходованием
производимой продукции, борьбу за трудовую дисциплину. Повышение

производительности труда Ленин рассматривал как главное

условие победы нового общественного строя.

1 В И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 304.
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С особой силой Ленин указывал на необходимость
развертывания массового социалистического соревнования,
привлечения к социалистическому строительству многомиллионных

масс, организации их творческой активности. Лений учил, что

социализм создается под руководством партии народными
массами: «...социализм живой, творческий, есть создание самих

народных масс» г.

План Социалистического строительства Ленин особенно
полно развил в своих последних работах и выступлениях,
относящихся к 1921—1923 годам: «Новая экономическая

политика и задачи политпросветов», «О новой экономической

политике», «О внутренней и внешней политике республики», «Пять

лет российской революции и перспективы мировой революции»,.
«О кооперации», в письмах И. В. Сталину и других
произведениях.

Ленин наметил конкретные пути новой экономической

политики, при помощи которой пролетариат, имея в руках
экономические командные высоты — промышленность, землю,

транспорт, банки и т. д.,— смыкает социалистическую промышлен-
ленность с сельским хозяйством и ведет все народное хозяйство
к социализму.

Ленин указывал, что экономической основой социализма
является тяжелая промышленность, для развития которой
социалистическое государство может и должно найти
необходимые средства внутри страны путем строжайшей экономии.

«Спасением для России,— говорил Ленин,— является не только

хороший урожай в крестьянском хозяйстве — этого еще мало,—

и не только хорошее состояние легкой промышленности,
поставляющей крестьянству предметы потребления,— этого тоже

еще мало,— нам необходима также тяжелая индустрия» 2.

Исходя из указаний Ленина, товарищ Сталин разработал
положения о социалистической индустриализации страны,
обосновал советский метод индустриализации, раскрыл источники

социалистического накопления и показал необходимость

быстрых темпов индустриализации. Под руководством товарища
Сталина в короткие сроки наша страна стала первоклассной
индустриальной державой, самой передовой по темпам

развития, по технике.

Особое значение Ленин придавал электрификации.
«Электрификация переродит Россию,— указывал он.—

Электрификация на почве советского строя создаст окончательную победу
основ коммунизма в нашей стране, основ культурной жизни

без эксплуататоров, без капиталистов, без помещиков, без
купцов» 3. По инициативе Ленина был разработан план

электрификации страны (план ГОЭЛРО), о котором товарищ Сталин

1 В.И.Ленин. Соч., т. 26, стр. 255.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 388—389
3 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 343.
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говорил тогда, что это «единственная в наше время
марксистская попытка подведения под советскую надстройку
хозяйственно-отсталой России действительно реальной и

единственно возможной при нынешних условиях
технически-производственной базы»1.

Ленинские указания об электрификации неуклонно
претворялись и претворяются в жизнь. Благодаря заботам партии,
товарища Сталина план ГОЭЛРО перевыполнен во много раз.
Наша страна покрылась мощной сетью электростанций. Ныне
развернулось всенародное строительство грандиозных
электростанций, гидротехнических сооружений, призванных сыграть
огромную роль в создании материально-технической базы

коммунизма.
Ленин разработал пути вовлечения основных масс

крестьянства в русло социалистического строительства через
кооперацию, создал свой гениальный кооперативный план — план

приобщения крестьянства к делу построения социализма.
Ленинский кооперативный план был развит товарищем Сталиным в*

стройную теорию коллективизации сельского хозяйства. Под
руководством товарища Сталина в нашей стране проведено
социалистическое преобразование сельского хозяйства, создан

колхозный строй.
Ленин пророчески говорил: «...из России нэповской булет

Россия социалистическая»2. Ленинские предначертания о

победе социализма в нашей стране воплощены в жизнь.

В победе социалистической революции, в строительстве
социализма Ленин видел великую заслугу рабочего класса и

трудящихся масс России. Ленин считал, что народы России

вправе гордиться совершенными ими историческими делами.

«...Мы вправе гордиться и мы гордимся тем,— писал

Ленин,— что на нашу долю выпало счастье начать

постройку советского государства, начать этим новую эпоху
всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетенного
во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой

жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата,
к избавлению человечества от ига капитала, от

империалистских войн» 3.

В произведениях периода 1920—1923 годов нашла яркое

отражение забота Ленина об улучшении работы
государственного аппарата и усилении его связи с массами. Особо важное

значение Ленин придавал подбору людей и проверке
исполнения принятых решений. Исключительно большое место в

произведениях этого периода («Речь на III съезде РКСМ», «О

нашей революции» и другие) занимают вопросы культуры,

науки, техники и коммунистического воспитания трудящихся.

1 И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 50.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 405.
» Т а м же, стр. 32—33.
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Ленинские произведения проникнуты глубочайшей верой в

творческие силы пролетариата, народных масс. «Я не знаю

другого революционера,— говорил товарищ Сталин,— который так

глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в

революционную целесообразность его классового инстинкта, как

Ленин»г. Ленин видел в пролетариате, в народе решающую
силу истории. Он постоянно подчеркивал, что народ непобедим,

когда он организован, когда он осознал свою могучую силу»
свою историческую роль.

Буржуазия и ее прислужники
—

оппортунисты
—

стремились и стремятся посеять в рабочем классе неверие в его силы,

ослабить волю и энергию рабочих в борьбе за уничтожение
капитализма и победу социализма. Ленин с величайшим

гневом и презрением клеймил «социалистических» лакеев

буржуазии и воспитывал у рабочего класса, у трудящихся веру в

победу дела социализма. Создание Советского государства и

победа социализма в нашей стране практически показали

всему миру, как можно осуществить на деле вековые чаяния

народа.
Главным орудием строительства социализма, разъяснял

Ленин, является диктатура пролетариата, Советское
государство. Ленин рассматривал диктатуру пролетариата как особую
форму классового союза пролетариата, являющегося

руководителем, с эксплуатируемыми массами непролетарских классов

(крестьянство и проч.). Ленин разъяснял, что пролетариату
необходима политическая власть для государственного
руководства громадной массой населения и прежде всего

крестьянством. Пролетариат, находясь у власти, ведет за собой всех

трудящихся, перевоспитывает их, вовлекая в социалистическое

строительство.
Ленин придавал союзу рабочего класса с крестьянством

такое важное значение, что рассматривал его как высший

принцип диктатуры пролетариата, как основу Советской власти.

Руководствуясь ленинскими идеями о диктатуре пролетариата
как особой форме классового союза рабочего класса с

крестьянством, при руководящей роли рабочего класса, партия во

главе с товарищем Сталиным неустанно крепила этот союз,
добивалась упрочения и усиления Советского государства —

социалистического государства рабочих и крестьян.
Ленин всесторонне обосновал и с особой силой подчеркнул

тот факт, что диктатура пролетариата является высшим типом

демократии, выражающим интересы большинства, интересы
трудящихся в противоположность демократии
капиталистической, представляющей интересы эксплуататорского
меньшинства. Ленин разоблачил фальшивый характер буржуазной
демократии, которая на деле представляет собой более или

И. В. Сталин. Соч., т. 6, стр. 60.



менее замаскированную форму диктатуры буржуазии. Ленин

неоднократно указывал: «Пролетарская демократия в

миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии;
Советская власть в миллион раз демократичнее самой
демократической буржуазной республики» г.

Подчеркивая руководящую, направляющую роль
коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата, Ленин

указывал, что диктатура пролетариата может быть полной

только в том случае, если ею руководит коммунистическая
партия.

Обосновывая неизбежность окончательной победы
социализма во всем мире, Ленин раскрыл великую роль национально-

освободительных движений в колониях и зависимых странах
для судеб мировой революции. «Социальная революция,—
указывал он,

— не может произойти иначе, как в виде эпохи,

соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией н

передовых странах и целый ряд демократических и

революционных, в том числе национально-освободительных,
движений в неразвитых, отсталых и угнетенных нациях»2.

Ленин неоднократно указывал, что многомиллионные массы

населения стран Востока в результате Великой Октябрьской
социалистической революции встали на путь борьбы с

империалистическим гнетом и рабством.
Ленин с радостью отмечал, что каждый день пробуждения

к жизни народов стран Востока (Китай, Индия, Япония) все

больше и больше подтверждает правоту марксизма.
Благодаря тому, что сотни миллионов людей, находящихся под гнетом

империализма, втягиваются в активную политическую борьбу,
наступило громадное ускорение мирового развития.
Большинство населения земного шара проснулось, пришло в движение,

и это движение не в силах остановить самые сильные и

«могущественные» державы. Исход борьбы между силами

социалистической революции и силами капитализма, в конечном

счете, зависит от деятельности огромных масс Азии, составляющих

вместе с Россией большинство населения земного шара.

«Исход борьбы,— говорил Ленин,— зависит, в конечном

счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т. п. составляют

гигантское большинство населения. А именно это большинство

населения и втягивается с необычайной быстротой в последние

годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле

не может быть ни тени сомнения в том, каково будет
окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле

окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена» 3.

Рост национально-освободительного движения во всех

колониальных и зависимых странах, победа великого китайского

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 227.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 23, -стр. 48.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 458.
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народа над силами империализма свидетельствуют о том, что

приближается время окончательного торжества социализма,

которое предвидел Ленин.

Дальнейшее развитие ленинской теории
национально-колониального вопроса дано в гениальных трудах товарища
Сталина. Товарищ Сталин всесторонне осветил национально-

колониальные движения в период империализма, обосновал

пути развития наций, показал, как после победы
социалистической революции и ликвидации капитализма, на базе старых

буржуазных наций, возникли и развились социалистические

нации Советского Союза.

Советская власть осуществила на практике

большевистскую, ленинеко-сталинскую программу по национальному

вопросу: многонациональное Советское социалистическое

государство создано на основе добровольного объединения наций,
равноправия и братской дружбы между народами. Ленинско-

сталинская идеология дружбы народов является одним из

руководящих принципов внутренней и внешней политики

Советского Союза.
*

*
*

В. И. Ленин был вдохновителем, организатором и вождем

коммунистического движения во всем мире. Произведения,
вошедшие в Сочинения, отражают борьбу Ленина за создание

III, Коммунистического Интернационала. В докладах и

выступлениях Ленина на конгрессах Коммунистического
Интернационала, в его гениальном труде «Детская болезнь «левизны»

в коммунизме» определены задачи коммунистических партий,
их программа, стратегия и тактика.

В книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин

раскрыл международное значение Великой Октябрьской
социалистической революции, обрисовал главные этапы в

истории большевизма, показал, что большевизм вырос, окреп и

закалился в непримиримой борьбе с врагами внутри рабочего
движения — открытым оппортунизмом и мелкобуржуазной
революционностью. Одним из основных условий успехов
большевистской партии Ленин считал железную дисциплину
большевистских рядов и беззаветную поддержку партии рабочем
классом.

Книга Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»
является гениальным произведением по вопросам стратегии и

тактики ленинизма, руководством для коммунистических
партий в их борьбе за демократию и социализм.

Разоблачая открытый оппортунизм, реформизм как

главную опасность в международном рабочем движении, Ленин

подверг критике опасность «левизны», как главную опасность
в то время в рядах молодых коммунистических партий.
Выступая против работы коммунистов в реакционных профсоюзах
и в буржуазных парла*ментах, «левые» тем самым толкали
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коммунистические партии на путь отрыва от рабочих масс.

Ленин учил, что коммунистические партии всегда должны
работать с массами, среди масс. С одним авангардом, разъяснял
Ленин, победить нельзя; коммунистические партии должны
завоевать на свою сторону большинство рабочего класса,
трудящиеся массы. Тактика коммунистических партий должна

быть гибкой. Партии должны овладеть всеми средствами и

приемами борьбы, искусством вооруженного восстания и

революционным использованием реакционных парламентов и

профсоюзов; бесстрашно наступать и организованно отступать,
идти на практические компромиссы в интересах революции,
использовать конфликты и разногласия в лагере врага, быстро
менять формы борьбы в зависимости от обстановки.

«Не владея всеми средствами борьбы, — подчеркивал
В. И Ленин, — мы можем потерпеть громадное — иногда

даже решающее
—

поражение, если независящие от нашей вол*

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» \

Показывая, что коммунизм вырастает из всех сторон
общественной жизни, что его ростки есть повсюду, Ленин

обосновывает неизбежность победы пролетариата, победы
коммунизма, несмотря на все зверства буржуазии.

«Коммунисты должны знать,
— писал Ленин, — 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»2.
Ленин воспитывал коммунистические партии в духе

пролетарского интернационализма, непримиримой борьбы с

оппортунизмом, беззаветной преданности делу рабочего класса.

Ленин подчеркивал, что коммунистические партии являются

подлинными представителями рабочего класса, верными

защитниками интересов трудящихся, последовательными

борцами против империалистического гнета. «Пролетариат
передовых капиталистических стран,— писал Ленин,— везде уже

выдвинул свой авангард, коммунистические партии, которые

растут, идя неуклонно к завоеванию большинства пролетариата

в каждой стране, разрушая влияние старых тред-юнионистских

бюрократов и развращенной империалистскими привилегиями

верхушки рабочего класса Америки и Европы»3. Источник си-

' В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 76.
* Т я м же, стр. 81.
з В. И. Лени и. Соч.. т. 32, стр. 430.
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лы коммунистических партий Ленин видел в широких связях

с массами рабочего класса, трудящихся.
В произведениях, вошедших в Сочинения, отражена

страстная, непримиримая борьба Ленина против международного
оппортунизма во всех его разновидностях. Ленин вскрыл
корни оппортунизма, его предательскую роль, его развращающее
влияние на пролетариат и неустанно разъяснял, как нужно

последовательно и решительно бороться с оппортунизмом.
Ленин наглядно показал, что оппортунисты являются главной

социальной опорой буржуазии, что власть буржуазии в

капиталистических странах держится благодаря той помощи,

которую оказывают буржуазии ее прислужники, лживо именующие
себя социалистами, раскалывающие и идейно развращающие
рабочий класс.

Оппортунистические социалистические партии Ленин

называл гнилыми, подлыми, лакейскими, либеральными рабочими
партиями и бичевал главарей оппортунизма, как лакеев

буржуазии, как негодяев, соучастников преступлений и зверств

империалистической буржуазии. Ленинские характеристики
матерых предателей рабочего класса — Бернштейна, Каутского,
лидеров лейборизма, Троцкого и других

— бьют и по нынешним

главарям правых социалистов, помогают изобличать этих

агентов американского империализма.
Ленин учил коммунистические партии постоянно применять

в своей деятельности метод критики и самокритики. Он

подчеркивал, что только путем вскрытия своих ошибок и их

исправления можно по-революционному воспитывать кадры и

лидеров партии, воспитывать и обучать рабочий класс и всю массу

трудящихся.
Претворяя в жизнь указания Ленина и Сталина,

коммунистические партии стали массовыми пролетарскими партиями.
Вместе с этими партиями выросли опытные, авторитетные их

вожди, пользующиеся любовью и уважением трудящихся
масс. Образец для коммунистических партий всех стран Ленин

видел в большевистской партии, в ее организационном
построении, ее деятельности, ее стратегии и тактике.

Большевизм, указывал Ленин, «стал мировым
большевизмом»1, дал идею, теорию, программу для мирового
коммунистического движения, указал путь избавления от

империалистических войн, от империализма. «...Массам пролетариев
всех стран с каждым днем становится яснее, что большевизм

указал верный путь к спасению от ужасов войны и

империализма, что большевизм годится как образец тактики

для всех»2.
В своих произведениях Ленин всесторонне обосновал исто-

■ В. И. Л снин. Соч., т. 28, стр. 270.
2 Там же.
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рическую обреченность капитализма, неизбежность его гибели,
дал оценку общего кризиса капитализма. Анализируя
империализм, вскрывая раздирающие его Непримиримые
противоречия, Ленин указывал, что империализм созрел и перезрел;
тем самым созданы все необходимые предпосылки для

пролетарской социалистической революции.
«Капитализм гибнет,— гойорил Ленин,— в своей гибели он

еще может причинить десяткам И сотням миллионов людей

невероятные мучения, но удержать его от падения не может

никакая Сила. Новое общество, которое основано будет на

союзе рабочих и крестьян, неминуемо»1.
Ленин клеймил американский империализм, как самый

хищнический, грабительский империализм, развязывающий
империалистические войны ради обогащения кучки

миллиардеров, ради наживы и ограбления всего мира, Показывал, что

богатства кучки американских банкиров нажиты путем разбоя,
грабежа и жесточайшей эксплуатации, Ленин говорил, что на

каждом американском долларе видны следы грязи и крови.
Американская республика, которую продажные наемники

капитала всячески восхваляли, «оказалась на деле формой
самого бешеного империализма, самого бесстыдного уЬнетения
и удушения слабых и малых народов» 2.

Как показал Ленин, американские империалисты были
активнейшими организаторами военной интервенции против
Советской республики; они поставили себе задачей во что бы

то ни стало свергнуть власть рабочих и крестьян и закабалить

народы России; тем самым, писал Ленин, «американские
миллиардеры, эти современные рабовладельцы, открыли особенно

трагическую страницу в кровавой истории кровавого
империализма...»3. Советский народ, как известно, изгнал из своей

страны наглых. Но незадачливых вояк.

Ленин раскрыл Хищнические устремления американских

империалистов в отношении народов Азии, в частности в

отношении корейского народа. Корею захватила и грабит
империалистическая Япония, но этот Лакомый кусок хотят вырвать
американцы, указывал ЛениИ. В наше время американский
империализм, развязав кровавую войну, напал на свободолюбивый
корейский народ, творит чудовищные злодеяния и преступлен
ния — разрушает города и деревни в Корее, уничтожает мир*
ное население, применяет бактериологическое оружие. Но

агрессоры потерпят жестокое поражение. Корейский Народ при
псмощи китайских добровольцев освободит свою землю от ин*

гервентов
— грабителей И палачей.

Американскую буржуазную демократию Ленин заклеймил

как фальшивую и лицемерную, Как форму Неограниченного
J В. И.Ленин. Соч., т. 33, стр. 151
^ В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 169.
3 Т а м ж е, стр. 44.
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господства банкиров и дельцов, угнетающих рабочий класс и

всех трудящихся. В США, подчеркивал Ленин, «нагло

господствует кучка не миллионеров, а миллиардеров, а весь народ
—

в рабстве и нево-ле»1. Отмечая, что ни в одной стране не

сказывается так сильно влияние капитала в парламенте, как в

США, Ленин говорил: «Сила капитала — все, биржа — все, а

парламент, выборы — это марионетки, куклы...» 2.

Предсказывая неминуемость такого же краха американо-
английского империализма, какой потерпел после первой
мировой войны германский империализм, Ленин говорил: «Мы
видим, как Англия и Америка — страны, имевшие больше

других возможность остаться демократическими республиками,—
так же дико, безумно зарвались, как Германия в свое время,
и поэтому они так же быстро, а, может быть, и еще быстрее,
приближаются к тому концу, который так успешно проделал

германский империализм. Сначала он невероятно раздулся на

три четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул,
оставляя страшнейшее зловоние. И к этому концу мчится

теперь английский и американский империализм»3.
Германские войска, оккупировавшие в 1918 году Украину,

разложились, похоронили свою хваленую дисциплину и были

с позором изгнаны из нашей страны; «...но тем более,—
говорил Ленин,— похоронят себя английский и американский
империализм, когда они поведут такую авантюру, которая доведет

их до политического краха, когда они обрекут свои войска на

положение душителей и жандармов всей Европы»4.
Империализм, развязывающий грабительские войны,

обрекает на гибель миллионы трудящихся, говорил Ленин. Вопрос
о войне в условиях империализма стал вопросом жизни и

смерти десятков миллионов людей.
Ленин раскрывает хищнические планы империалистов,

причины войн, затеваемых империалистами ради своего

обогащения, захвата новых рынков сбыта, источников сырья,
ограбления и угнетения народов. В приветствии группе «Clarte» Ленин
писал: «Борьбе против такой войны стоит посвятить свою

жизнь, в этой борьбе надо быть беспощадным, все софизмы
в ее защиту надо преследовать до самых последних уголков»5.

Великая Октябрьская социалистическая революция
показала человечеству путь избавления от кровавых
империалистических войн. Ленин неизменно подчеркивал, что Советское

государство проводит последовательную политику мира, что

внешняя политика Советской страны—это политика

установления деловых отношений со всеми народами.

1 В. R Ленин. Соч., т. 28, стр. 71.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 450.
3 В. И. Л е н и н. Соч., т. 28, стр. 138.
4 Та м же. стр. 141.
5 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 396.
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«Пример Советской республики будет стоять перед ними

на долгое время. Наша социалистическая республика Советов

будет стоять прочно, как факел международного социализма
и как пример перед всеми трудящимися массами. Там —

драка, война, кровопролитие, жертвы миллионов людей,
эксплуатация капитала, здесь — настоящая политика мира и

социалистическая республика Советов» \
В ряде своих выступлений, в беседе с И. В. Сталиным в

сентябре 1922 года, Ленин вскрыл противоречия между
капиталистическими странами и наметил внешнюю политику
Советского государства: «Жадные они и глубоко друг друга
ненавидят. Раздерутся. Нам торопиться некуда. Наш путь
верен: мы за мир и соглашение, но мы против кабалы и

кабальных условий соглашения. Нужно крепко держать руль и итти

своим лутём, не поддаваясь ни лести, ни запугиванию» 2.

Провозглашая мирную внешнюю политику, Ленин в то же

время учил, что первая заповедь нашей внешней политики —

«быть начеку, помнить, что мы окружены людьми, классами,

правительствами, которые открыто выражают величайшую
ненависть к нам» 3.

Мирную внешнюю политику, основные принципы которой
были намечены Лениным, неизменно проводит советское

правительство под руководством товарища Сталина. Советское

государство выступает как могучий поборник и оплот мира.
Великим знаменосцем мира является товарищ Сталин.

II

Четвертое издание Сочинений В. И. Ленина более полно по

сравнению с тремя предыдущими. Первое издание состояло из

20 томов, второе и третье
— из 30, четвертое издание — из

35 томов (последние два тома составляют письма Ленина

различным организациям и лицам). Всего в четвертом издании

напечатано 2927 произведений. В четвертое издание

включено значительное число произведений Ленина, ранее не

входивших в Сочинения.

Среди новых документов, впервые включенных в

Сочинения, имеются большие ленинские произведения, как,

например, реферат «По поводу так называемого вопроса о рынках»,
статьи: «Между двух битв», «Капиталистический строй
современного земледелия», а также другие работы и документы,
имеющие важнейшее теоретическое и политическое значение.

В 1-й том входит впервые включенная в Сочинения

В. И. Ленина большая работа
— реферат «По поводу так

называемого вопроса о рынках». Реферат был написан в 1893 го-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 429.
2 И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 136.
- В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 122.

30



ду, но впервые опубликован лишь в 1937 году,— 44 года спустя.
Этот реферат Ленина является одной из работ,
направленных против народничества 90-х годов. В нем, однако,
содержится не только критика народнических антинаучных
взглядов об экономическом развитии России, он направлен также

против ошибочных взглядов, имевщих в то время хождение

среди некоторых марксистов в Петербурге и наиболее ярко

выраженных Германом Красиным.
Ленин приехал в Петербург в августе 1893 г. и сразу же

стал признанным руководителем петербургских марксистов.
Он повернул петербургскую группу марксистов на путь
политической работы среди пролетариата. Большое значение в этом

отношении имел названный выше реферат, в котором ярко
проявился творческий гений молодого Ленина.

Петербургские марксисты того времени ограничивались

абстрактным изучением «Капитала» Маркса, не умея применить

по-настоящему марксистское учение к анализу русской
действительности, а тем самым они не могли последовательно

разоблачить и раскритиковать взгляды народников. Ленин в

своем реферате не только показал глубокое знание

экономического учения Маркса, но и творческое его понимание, умение
применить его к изучению экономического положения России
и сделать теоретические и практические революционные
выводы.

Народники рассматривали капитализм как нечто

совершенно внешнее и постороннее так называемому «народному
строю», т. е. крестьянскому и кустарному хозяйству. Они

отрицали, что из этого «народного» строя растет капитализм,

отрицали наличие капиталистических отношений в экономике

России.

Красин, выступив в петербургском кружке с рефератом по

вопросу о рынках, подвергал взгляды народников критике. Но,

критикуя народнические воззрения, он сам игнорировал
развитие капитализма из товарного хозяйства и из хозяйства

мелких производителей, игнорировал процесс классового деления

товаропроизводителей, выделение пролетариев и рост
капиталистов. Тем самым Красин встал, по существу, на точку зрения

народников.

Абстрактным и неправильным взглядам и схемам Красина
Ленин противопоставил свою схему развития капитализма,
показал живой исторический процесс вырастания капитализма

из товарного хозяйства, а этого последнего из натурального.
На основании конкретного анализа крестьянского хозяйства

Ленин сделал вывод, что в земледельческом и общинном

крестьянстве идет процесс не обеднения и разорения
вообще, а процесс разложения на буржуазию и пролетариат.
«Раскрестьянивание» в деревне показывает нам начало этого

процесса, зарождение его, его ранние стадии; крупный капи-
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тализм в городах показывает нам конец этого процесса, его

тенденции» 3.

Так еще в юношеской работе Ленин показал мастерское
применение марксистского экономического учения к анализу
российской действительности, умение применять марксистский
диалектический метод. Этим он нанес сокрушительный удар
по основам народнической идеологии, вскрыл ошибки

некоторых марксистов 90-х годов. В ряду других ленинских работ,
обеспечивших полный и окончательный разгром
народничества, эта работа занимает видное место.

В четвертое издание входит впервые значительная группа
произведений, относящихся к деятельности Ленина в «Искре»,
характеризующих его борьбу за создание марксистской
партии во время второго съезда партии и после него, борьбу
против раскольнической деятельности меньшевико<в, а также

против анархистов, эсеров, бундовцев. Среди этих документов:
статья «Земский съезд», печатавшаяся в «Искре» (1901 г.);
речь Ленина 21 сентября (4 октября) 1901 года на

«Объединительном» съезде заграничных организаций РСДРП,
заметка «О журнале «Свобода», тезисы «Анархизм и социализм»

(1901 г.) и другие. Все они вошли в 4, 5, 6 и 7-й тома.

Среди этих документов важное значение имеют тезисы

«Анархизм и социализм», в которых дана яркая политическая

характеристика анархизма, где анархизм определяется как

«вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм»,
составляющий основу всего мировоззрения анархизма. Позднее,
в 1906—1907 гг., в борьбе против анархизма, в своей работе
«Анархизм или социализм?» товарищ Сталин дал такую же

оценку анархизма, показав, что основой мировоззрения

анархизма является крайний индивидуализм, выраженный в его

главном принципе: «все для личности», в противоположность
основному марксистскому положению «все для массы».

Психология анархизма, указывает Ленин, это психология

выбитого из колеи интеллигента или босяка, а не пролетария. Для

анархистов характерно непонимание классовой борьбы
пролетариата, как творческой силы осуществления социализма.

Зскрывая вреднейшую роль анархизма в рабочем движении,

Ленин подчеркнул, что под видом отрицания политики

анархисты на самом деле подчиняют рабочий класс буржуазной
политике.

Группа работ, впервые вошедшая в Сочинения,
направлена против эсеров. В статьях и заметках «О журнале «Свобода»

(том 5-й), «Основной тезис против эсеров», «Отрывок из статьи

против эсеров», «План статьи против эсеров», помещенных в

6-м томе, Ленин критикует и разоблачает вредоносность

идеологии и тактики эсеров для рабочего и крестьянского движе-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 107.
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ния, разоблачает беспринципность эсеров, их попытки

развратить классовое сознание пролетариата мелкобуржуазной
идеологией, их вреднейшую тактику индивидуального

террора, сеющую иллюзию и неверие в силы массового

пролетарского движения.

В статье «Последнее слово бундовского национализма»,

помещенной в «Искре» в августе 1903 года и включенной теперь
в б-й том Сочинений, Ленин изобличает бундовский
сепаратизм, его буржуазный национализм, попытки Бунда
раздробить и обессилить единое движение российского пролетариата.
Восставая против сепаратизма Бунда, Ленин призывает к

сближению пролетариев всех наций, называя международное
единство пролетариата великим заветом.

Группа документов, впервые включенных в Сочинения,
отображает борьбу Ленина против оппортунизма меньшевиков и

их раскольнической деятельности после II съезда РСДРП,
борьбу Ленина за созыв III съезда партии. В подготовке
III съезда РСДРП важное значение имело «Извещение» об

образовании комитетов большинства, проект которого впервые
печатается в 7-м томе Сочинений. В проекте Ленин указывал:
«Наш лозунг — борьба партийности против кружковщины,
борьба выдержанного революционного направления против
зигзагов, путаницы и возврата к рабочедельству, борьба во

имя пролетарской организации и дисциплины против
дезорганизаторов» г. Среди ближайших задач партии Ленин

выдвинул на первый план идейное и организационное сплочение

большинства в России и за границей.
Огромную работу по подготовке III съезда партии

развернули большевики Закавказья. Между Лениным и Кавказским
Союзным Комитетом, который возглавлялся товарищем
Сталиным, постоянно поддерживалась тесная связь. В

четвертое издание вошел ряд писем Ленина Кавказскому Союзному
Комитету. В этих письмах Ленин просит прислать делегата
для совмесгно'Го обсуждения вопросов, связанных с

подготовкой съезда, а также посылать в газету «Вперед» побольше

корреспонденции. «От Вас,— пишет Ленин,— зависит теперь
успех органа в особенности, ибо начало особенно трудно»2.

Тома четвертого издания, с восьмого по двенадцатый,
содержат произведения В. И. Ленина, написанные в период
первой русской революции. По сравнению с соответствующими
томами третьего издания в четвертое издание включен ряд
новых документов. Большинство из них было напечатано в

большевистских газетах «Вперед», «Пролетарий», «Волна».
В числе этих документов: «Резолюция III съезда РСДРП о

вооруженном восстании», «Проект резолюции III съезда

РСДРП по поводу событий на Кавказе», рецензия на газету

1 В И Ленин Соч., т. 7, стр 459.
2 В. И. Лени и. Соч., т. 34, стр. 240.
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«Борьба Пролетариата» — орган Кавказского союза РСДРП,
статьи «Революция в России», «Наши задачи и Совет рабочих
депутатов», «Первые шага», прокламация «Первое мая»,
листовка «Кого выбирать в Государственную думу» и другие
документы.

В этих документах разрабатываются и разъясняются
основные вопросы, вставшие перед большевистской партией в период
первой русской революции,

—

вопросы тактики. Ленин дает в

них глубокий анализ положения в стране и призывает
народные массы к свержению самодержавия, к вооруженному
восстанию.

В «Проекте резолюции III съезда РСДРП по поводу
событий на Кавказе» Ленин отмечает, что революционное движение
на Кавказе уже весной 1905 года дошло до вооруженного
восстания против самодержавия. Оценивая большевистские

организации Кавказа, руководимые товарищем Сталиным, как

наиболее боевые организации нашей партии, В. И. Ленин
предлагал поручить ЦК и местным Комитетам партии принять
самые энергичные меры к наиболее широкому распространению
сведений о положении дел на Кавказе и к своевременной
поддержке Кавказа вооруженной силой.

В 9-й том вошла рецензия на газету «Борьба
Пролетариата», в которой была помещена статья И. В. Сталина «Отвег

«Социал-Демократу». Ленин дает высокую оценку сталинской

статьи и отмечает прекрасную постановку вопроса о

знаменитом «внесении сознания извне», т. е. о внесении научного

социализма в рабочее движение. Ленин отмечает, что автор

расчленяет вопрос на четыре самостоятельных части: 1)
Философский вопрос об отношении сознания к бытию; 2) Кто
может и кто вырабатывает социалистическое сознание; 3) Как
проникает это сознание в пролетариат; 4) Что встречает

социал-демократия в самом пролетариате, идя к нему с

проповедью социализма?
В большой статье «Между двух битв», опубликованной в

«Пролетарии» в ноябре 1905 года и вошедшей в 9-й том, Ленин

дал глубокий анализ положения в России, создавшегося после

всеобщей Октябрьской политической стачки и манифеста
17 октября, который был вынужден подписать и обнародовать
царь. Характерно название статьи — «Между двух битв».

Самим названием Ленин подчеркивает, что после Октябрьском
всеобщей политической стачки, которая показала силу
российского пролетариата, предстоят новые, более крупные
битвы и схватки. С особой силой Ленин предупреждает
рабочий класс и крестьянство не верить фальшивым речам о

свободе, строго помнить, что действительная свобода

завоевывается силой оружия, что серьезной гарантией свободы может быть

только победоносное, вооруженное всенародное восстание.

В знаменитой статье «Наши задачи и Советы рабочих депу-
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татов» дана оценка Советов рабочих депутатов, созданных

революционным творчеством масс. Статья была написана

Лениным в ноябре 1905 года, еще до приезда в Россию, з

Стокгольме, где Ленин останавливался на несколько дней

проездом из Женевы в Петербург. Увидела свет она только в

1940 году. Это было первое произведение, в котором Ленин

сформулировал свои мысли о Советах рабочих депутатов.
В противоположность меньшевистской, оппортунистической

оценке, согласно которой Советы рассматривались лишь как

органы местного самоуправления, Ленин обосновал
положение о том, что Советы — это органы растущего и зреющего
восстания, зачатки новой революционной власти, сила и

значение которых всецело зависят от силы и успеха восстания. В

ходе революции подтвердилась ленинская оценка Советов. Такой

Совет, как Московский, которым руководили большевики,
стал органом вооруженного восстания, зачатком новой

революционной власти. В ряде других городов Советы так же

действовали, как новая революционная власть. Они
революционным путем осуществляли свободу печати, устанавливали
8-часовой рабочий день и проводили ряд других решительных мер,

направленных против царизма.

Произведения и документы, отображающие деятельность

Ленина, большевиков в период реакции, наступившей после

поражения революции 1905—1907 гг., также более полно

представлены в четвертом издании, они вошли в тома с 13-го
по 17-й включительно.

Эти документы характеризуют борьбу Ленина на два

фронта — за сохранение и укрепление нелегальной партии, против
открытых ликвидаторов и скрытых недругов партии в лице

отзовистов. В числе этих документов: «Проект резолюции по

вопросу об участии в выборах в III Государственную Думу» и

«Набросок проекта резолюции о Всероссийском съезде

профессиональных союзов», «О статье Плеханова» (том 13-й),«В
Правление Германской социал-демократической рабочей партии»,
«Проект письма большевистского центра Совету школы на

Капри», новые материалы о совещании расширенной
редакции «Пролетария» (том 15-й), «О группе «Вперед»,
«Капиталистический строй современного земледелия» (том 16-й); два

письма в Российскую коллегию ЦК РСДРП, «О краске стыда

У Иудушки Троцкого», «Проекты резолюций Пражской
конференции РСДРП» (том 17-й) и другие документы.

Среди произведений этого периода, впервые включенных в

Сочинения (том 16-й), — большая работа «Капиталистический
строй современного земледелия», написанная в 1910 году.
Часть этой работы была напечатана в 1932 году по рукописи.
В настоящее время найдена еще часть рукописи и публикация
ее в томе значительно полнее первой (полностью рукопись
еще до сих пор не найдена). Эта статья представляет первую
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часть большой работы о капиталистическом земледелии в

Германии, которую Ленин предполагал подготовить в виде

второго выпуска известного своего труда «Новые данные о

законах развития капитализма в земледелии». На основе

глубокого анализа статистических данных Ленин показал, как

крупные капиталистические хозяйства душат, разоряют и

грабят мелких производителей в сельском хозяйстве. Работа
Ленина является ярким обличением капиталистической
кабалы, в которой находится современное крестьянство в странах

империализма.

В ряде произведений, названных выше, Ленин разоблачает
антипартийную сущность группы «Вперед» и школы на Капри.
Показывая, что вся платформа этой группы в корне
противоречит партийным решениям, Ленин призывает к непримиримой
борьбе против этой новой, отколовшейся от партии фракции
скрытых ликвидаторов. В одном из писем, впервые вошедших
в Сочинения, Ленин называет впередовцев компанией

«обиженных литераторов, непризнанных философов и осмеянных

богостроителей...» *. С особой силой Ленин подчеркивает
необходимость принципиальной, непримиримой борьбы с ними.

К этой же группе материалов примыкают несколько

документов, характеризующих борьбу Ленина против махизма и

махистов,— письма Горькому, Луначарскому и другие.

Характерно в этом отношении впервые вошедшее в Сочинения письмо

Ленина одному из махистов, Юшкевичу. Когда Юшкевич,
пытаясь смазать принципиальную суть борьбы Ленина против

махизма, обратился к Ленину с предложением сотрудничать в

философско-литературных сборниках и обещал предоставить
Ленину «свободную трибуну», Ленин ответил: «М. г.! Ни на

раствор марксизма, ни на свободную трибуну при неизвестной

мне редакции не согласен» 2.

В произведениях этого периода, впервые включенных в

Сочинения, Ленин дает анализ положения, создавшегося в

партии после январского пленума ЦК 1910 года, разоблачает
гнусную роль Иудушки Троцкого как присяжного адвоката

ликвидаторов и отзовистов, вокруг которого для борьбы
против партии сгруппировались все враги марксизма,

«...Троцкий,—пишет Ленин, — повел себя, как подлейший карьерист
и фракционер типа Рязанова и К°» 3.

Впервые публикуется (том 15-й) заявление Ленина в

«Правление германской социал-демократической рабочей партии».
В этом заявлении Ленин решительно протестует против
пособничества со стороны лидеров германской с.-д. партии меньше-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 351.
2 Та м же, стр. 346.
3 Там же, стр. 349.
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викам-лцквидаторам и против искажения ими фактов и

смысла внутрипартийной борьбы в России, которые имели место в

статьях, печатавшихся в немецкой социал-демократической
прессе. Ленин называет утверждение Каутского, что будто бы

РСДРП как партии нет, «поганой фразой» *„
Несколько документов, включенных впервые в Сочинения,

относятся к работе Пражской партийной конференции,
изгнавшей из партии меньшевиков и оформившей самостоятельное

существование партии нового типа, партии ленинизма,

большевистской партии. К этим документам относятся: «Проект
резолюции о современном моменте и задачах партии», «Проект

резолюции о задачах р.-д. в борьбе с голодом», некоторые
резолюции конференции и другие документы, вошедшие в 17-й

том. Решения Пражской партийной конференции явились
практической программой всей деятельности большевистской
партии по воспитанию, организации и мобилизации масс на

борьбу с самодержавием в условиях уже начавшегося нового

революционного подъема. Руководил всей партийной работой в

России, развернувшейся после Пражской конференции,
товарищ Сталин, возглавивший по предложению Ленина
Русское Бюро ЦК.

В 18—20-й тома четвертого издания Сочинений впервые
вощла группа произведений, относящихся к периоду
подъема рабочего движения перед империалистической войной
1914—1918 годов. Значительная часть этих произведений
публиковалась в то зремя в газете «Правда»; часть

документов публикуется впервые. Все они характеризуют страстную,
непримиримую борьбу Ленина, партии большевиков против

ликвидаторов. Эти документы также наглядно показывают

руководство Лецина деятельностью депутатов
— большевиков в

IV Думе и газетой «Правда».
В 18-м томе впервые публикуется письмо В. И. Ленина

товарищу Сталину в ноябре 1§12 года. В этом письме Ленин
дает советы, как нужно вести себя большевикам-депутатам
IV Думы в связи с делом Ягелло, избранного депутатом в

Думу благодаря поддержке буржуазии и блока ППС с Бундом.
Письмо В. И. Ленина товарищу Сталину в ноябре 1912 года,

так же, как и второе письмо в декабре 1912 года, помещенное
в томе, ярко показывает идейное содружество и совместное

руководство Ленина и Сталина партийной работой.
Проводя ленинскую тактику использования всех легальных

возможностей, в том числе думской трибуны, товарищ Сталин
написал знаменитый «Наказ петербургских рабочих своему
рабочему депутату». Этому наказу Ленин придавал
исключительное значение. Ленин в письме в редакцию «Правды»
указывал: «Непременно поместите этот наказ петербургскому де-

1 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 35. стр, 95.
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путату на видном месте крупным шрифтом». Направляя наказ

в типографию для напечатания в газете «Социал-Демократ»,
Ленин писал: «Непременно вернуть!! Не испачкать.

Крайне важно сохранить этот документ».
В марте 1913 года Ленин писал в редакцию газеты

«Социал-Демократ»: «У нас аресты тяжкие. Коба взят... Коба успел
написать большую (для трех номеров «Просвещения») статью

по национальному вопросу. Хорошо!»1. Категорически
возражая против намерения некоторых членов редакции
опубликовать статью товарища Сталина в качестве дискуссионной,
Ленин писал: «Конечно, мы абсолютно против. Статья очень

хороша. Вопрос боевой и мы не сдадим ни на йоту
принципиальной позиции против бундовской сволочи» 2.

Впервые вошли в Сочинения такие статьи Ленина, как

«Восстания в армии и флоте», «Рабочие и «Правда»,
«Нелегальная партия и легальная работа» (том 18-й); «Современная
Россия и рабочее движение», «О расколе в русской
социал-демократической фракции» и другие (том 19-й). Основным
содержанием этих статей является анализ положения в стране,
борьба с ликвидаторами, определение задач большевистской

партии. Характеризуя новый подъем рабочего движения в

России и сплочение вокруг партии большевиков большинства

рабочих, Ленин показывает полный провал ликвидаторов и

победу большевистской линии. «Силы социал-демократической
политики, — писал Ленин, — ее непобедимость зависят

именно от того, что все развитие капиталистического общества

подтверждает больше и больше ее правильность»3.
Ленинские документы периода империалистической войны,

входившие в третье издание, также дополнены рядом новых

произведений, включенных в 21, 22, 23-й тома четвертого
издания. В этих документах отображается борьба Ленина, партии
большевиков против социал-шовинизма, за последовательную

марксистскую, большевистскую линию по вопросам войны,

мира и революции. Эти документы еще раз наглядно

показывают, что только большевистская партия бесстрашно и

последовательно боролась против империалистической войны и

указывала единственно верный путь выхода из кровавых

грабительских, захватнических войн, затеваемых

империалистами.

Из документов периода империалистической войны

впервые печатаются в Сочинениях два письма В. И. Ленина

Д. Вайнкопу, написанные в июле 1915 года. Эти письма

характеризуют деятельность В. И. Ленина по сплочению

интернационалистических элементов, его борьбу против открытых

социал-шовинистов и центристов. В них дается острейшая по-

• В, И. Ленин, Соч,, т. 35, стр. 62—63.
2 T а м же, стр. 60.
3 В.И.Ленин. Соч., т. 18, стр. 347.
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литическая характеристика социал-реформистских партий как

подлых и гнилых партий. Ленин бичует центризм Каутского,
Трульстры, Троцкого и показывает, что центризм является

«декоративным марксистским украшением» в «старых гнилых

и подлых лакейских партиях (в либеральных рабочих
партиях) » \

Впервые печатаются в Сочинениях несколько писем

В. И. Ленина И. Арманд, написанных в период 1916—1917 гг.,
в которых освещены задачи международного рабочего
движения в период мировой империалистической войны,
отстаиваются и развиваются важнейшие марксистские положения об

отношении к войне и к защите отечества.

Указывая, что для правильного понимания войны нужно
каждый раз изучать политику, предшествующую войне, Ленин
высказывает важнейшее методологическое положение о

необходимости конкретного, исторического подхода к любому
явлению.

«Весь дух марксизма, вся его система требует, — пишет

Ленин, — чтобы каждое положение рассматривать лишь (а)
исторически; ((3) лишь в связи с другими; (у) лишь, в связи с

конкретным опытом истории»2.
В связи с рассмотрением вопроса об отношении к лозунгу

защиты отечества, Ленин подверг критике догматический,
начетнический подход к известному положению Манифеста
Коммунистической партии

— «рабочие не имеют отечества».

Догматически понимая это положение, заучив его, Арманд и другие
приходили к выводу, что пролетариат не должен будто бы

принимать участия и в национально-освободительной войне.
Это было грубейшим искажением марксизма.

Указывая, что Инесса Арманд рассуждает односторонне и

формалистично, Ленин писал: «Взяли одну цитату из

«Коммунистического манифеста» (рабочие не имеют отечества) и

хотите как будто без оговорок применять ее, вплоть до

отрицания национальных войн».

В Коммунистическом манифесте, указывает далее Ленин,
действительно сказано, что «рабочие не имеют отечества». Но
там сказано не только это. И Ленин разъясняет, как нужно
понимать это положение: «У рабочего нет отечества» — это

значит, что (а) экономическое положение его (le salariat)
не национально, а интернационально; (3) его классовый враг

интернационален; (у) условия его освобождения тоже; (8)
интернациональное единство рабочих важнее национального»3.

Ленин учит, что в империалистической войне, которая идет

между двумя империалистическими коалициями, «мы должны

быть против «защиты отечества», ибо (1) империализм есть

I}. И. Лен и н. Соч., т. 35, стр. 151,
2 Там же, стр. 200.
3 Там же, стр. 196.
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канун социализма; (2) империалистская война есть война

.воров за добычу; (3) в обеих коалициях есть передовой
пролетариат; (4) в обеих назрела социалистическая
революция» \

Но отсюда ие следует, разъясняет Ленин, что не нужно
воевать, когда дело идет о свержении чуженационального ига,
что не нужно озести войну за освобождение колоний. В связи с

этим Ленин обосновывает необходимость и обязательность

участия пролетариев в справедливых, освободительных войнах.

Ряд документов, впервые включенных в Сочинения и

входящих теперь в 23-й том, — «Телеграмма большевикам,
отъезжающим в Россию», «Заявление в газету «Volksrecht»,
«Постановление Заграничной Коллегии ЦК РСДРП», — примыкают
к произведениям, написанным Лениным в связи с начавшейся

второй революцией в России. В них Ленин дает
принципиальные указания о тактике большевиков в революции. В

телеграмме большевикам, отъезжающим в Россию, Ленин кратко
сформулировал основную суть большевистской тактики: «Наша
тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому

-правительству, Керенского особенно подозреваем, вооружение
пролетариата

— единственная гарантия, немедленные выборы в

Петроградскую думу, никакого сближения с другими
партиями». Эту тактику Ленин разработал и развил в «Письмах из

далека», в ряде других документов и в знаменитых Апрельских
тезисах. Эта тактика принесла победу большевистской партии,

победу Великой Октябрьской социалистической революции.
В четвертое издание включены новые материалы,

характеризующие деятельность В. И. Ленина в период подготовки
Великой Октябрьской социалистической революции,

—

отдельные выступления В. И. Ленина на Апрельской Всероссийской
конференции большевистской партии, проекты резолюций,
ряд статей, напечатанных в то время в «Правде»: «Еще и еще

ложь», «Крепость цепи определяется крепостью самого

слабого звена» и другие. В 24, 25, 26-й тома, содержащие

произведения этого периода, входит ряд документов, впервые

включенных в Сочинения. В этих документах содержится обоснование

большевистской линии на перерастание

буржуазно-демократической революции в социалистическую, разоблачение
предательской роли меньшевиков и эсеров как прислужников

империалистов. Необходимо признать эти партии, пишет Ленин в

проекте резолюции, «развращающими пролетариат
буржуазным влиянием»2.

В этих документах разъясняется широким массам

грабительская сущность империалистической войны, указываются

пути выхода из нее. Крайне злободневно звучат слова Ленина,

«В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 220.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 131.
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обращенные к солдатам воюющих стран в апреле 1917 года, с

призывом добиться прекращения империалистической войны.
«Сделаем все от нас зависящее, чтобы ускорить

наступление этого, чтобы добиться этой цели. Не будем бояться

жертв
— всякие жертвы на благо рабочей революции будут

менее тяжелы, чем жертвы войны. Всякий победный шаг

революции спасет сотни тысяч и миллионы людей от смерти, от

разорения и голода» \

Подготовкой и проведением Великой Октябрьской
социалистической революции непосредственно руководили В. И. Ленин
и И. В. Сталин. Они организовали и провели победоносное

вооруженное восстание, под их руководством была
установлена диктатура пролетариата в нашей стране.

Ряд документов, впервые включенных в Сочинения,
отражают деятельность Ленина после победы Великой
Октябрьской социалистической революции как вождя и

руководителя партии и Советского государства. Они посвящены

вопросам обороны социалистического отечества в период

гражданской войны и иностранной военной интервенции и

социалистического строительства в период перехода на мирную

работу по восстановлению народного хозяйства. В них отражена

борьба Ленина за укрепление единства партии против
троцкистов, бухаринцев и других врагов партии и народа.

Впервые вошел в Сочинения документ «Все на борьбу с

Деникиным!». Это письмо от имени ЦК РКП (б) было
написано Лениным в один из наиболее критических моментов

Советской республики. В нем Ленин ставит задачей перестроить все

учреждения по-военному и превратить страну в единый
военный лагерь для организации победы над Деникиным. Ленин

призывает всех советских людей работать
по-революционному, «подтянуться по-военному, переведя макс и-

м у м своей работы, своих усилий и забот на

непосредственные задачи войн ы».

В документах, впервые вошедших в Сочинения, ярко
отражается великое содружество В. И. Ленина и И. В. Сталина, их

повседневная совместная работа по укреплению Советского

государства и руководству обороной страны.
В четвертом издании Сочинений напечатано много писем,

телеграмм, записок Ленина, адресованных товарищу Сталину,
относящихся к периоду борьбы с иностранными военными

интервентами и внутренней контрреволюцией.
Когда осенью 1918 года наступление Колчака создало

катастрофическое положение на восточном фронте, под Пермью.
ЦК партии по предложению Ленина направил для ликвидации

катастрофы товарищей Сталина и Дзержинского. Получив
сообщение о сложившемся положении, Ленин телеграфировал:

1 В. И Ленин. Соч., т. 24, стр. 159.
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«Очень прошу вас обоих лично руководить исполнением
намеченных мер на месте, ибо иначе нет гарантии успеха» \

В мае 1919 года товарищ Сталин был направлен
Центральным Комитетом партии в Петроград для организации отпора

Юденичу. Сталин сообщает Ленину о принятых мерах, Ленин

направляет товарищу Сталину ряд ответных телеграмм. В
одной из телеграмм Ленин сообщает товарищу Сталину, что

обстановка белогвардейского наступления на Петроград
заставляет предполагать наличие заговора, и просит «принять

экстренные меры для раскрытия заговоров»2. Под руководством
товарища Сталина была раскрыта и ликвидирована
контрреволюционная организация, руководившая заговором. Армия
Юденича была разгромлена; угроза Петрограду — снята.

В годы борьбы с интервентами и белогвардейскими
генералами Ленин и Сталин придавали решающее значение

объединению народных сил, организации единого командования

Красной Армией и мобилизации всех ресурсов для отпора

врагу. В четвертом издании опубликован «Проект директивы
ЦК о военном единстве», подписанный Лениным и Сталиным.
В этом документе указывалось, что «РСФСР вынуждена, в

союзе с братскими Советскими республиками Украины,
Латвии, Эстонии, Литвы и Белоруссии, вести оборонительную
борьбу против общего врага

—

мирового империализма и

поддерживаемой им черносотенной и белогвардейской
контрреволюции» 3.

Осенью 1919 года, когда по гениальному плану товарища

Сталина и под его непосредственным руководством Красная
Армия осуществляла разгром Деникина, Ленин внимательно

следил за тем, чтобы центральные военные организации точна

и своевременно исполняли требования товарища Сталина по

обеспечению Южного фронта оружием, снаряжением,
пополнениями. Ленин дает предписание Реввоенсовету отправить на

Южный фронт военные материалы: «Этого требует Сталин...
Напишите мне, что именно Вы сделали...»4. «От Сталина

(спешно разрешить)»5,— указывает Ленин в другом

предписании Реввоенсовету.
В начале 1920 года Южный фронт был реорганизован в

Юго-Западный, а также был выделен самостоятельный

Кавказский фронт. 20 февраля 1920 года Ленин передавал

товарищу Сталину по прямому проводу: «Положение на

Кавказском фронте приобретает все более серьезный характер...
Рассчитываю, что оценивая общую обстановку, Вы разовьете
всю Вашу энергию и достигнете серьезных результатов».

1 В. И. Л е н и и. Соч., т. 28, стр. 367.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 371.
3 Т а м же, стр. 373.
4 В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 358.
б Т а м же, стр. 362.

42



Товарищ Сталин ответил кратко: «Можете быть уверены, что

будет сделано все возможное»1.

В августе 1920 года Центральный Комитет партии
возложил на товарища Сталина организацию разгрома Врангеля.
Ленин шлет товарищу Сталину телеграмму от 2 августа
1920 года: «Только что провели в Политбюро разделение
фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем...
Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с

Врангелем и дать Ваше заключение»2. В следующей телеграммеог
4 августа Ленин сообщает товарищу Сталину: «Завтра шесть

вечера назначен пленум Цека. Постарайтесь до тех пор
прислать Ваше заключение о характере заминок у Буденного и на

фронте Врангеля, а равно и о наших военных перспективах
на обоих этих фронтах. От Вашего заключения могут зависеть

важнейшие политические решения»3.
Большое актуальное значение имеет «Дополнение к проекту

обращения к германским рабочим и не эксплуатирующим
чужого труда крестьянам» (29-й том), в котором Ленин указывает
на рост сочувствия к Советской власти со стороны трудящихся
всего мира и клеймит правых «социалистов», лидеров II

Интернационала, «предателями социализма, негодяями и

соучастниками зверства и преступлений буржуазии французской,
английской, американской»4. Характеристика предателям
социализма, данная Лениным в 1919 году, как нельзя более

применима к вождям современных правых социалистов и

лейбористов, являющимся прямыми соучастниками зверств и

преступлений империалистической буржуазии.
В числе документов, относящихся к годам

послеоктябрьского периода и включенных впервые в Сочинения,
много материалов, характеризующих заботу Ленина о

развитии советской социалистической культуры, науки, техники.

В четвертое издание включено постановление Совнаркома,
подписанное Лениным, об условиях, обеспечивающих научную
работу академика Павлова. В этом постановлении

указывалось, что научные заслуги академика Павлова имеют огромное
значение для трудящихся всего мира, и соответствующие
организации обязывались «в кратчайший срок создать наиболее

благоприятные условия для обеспечения научной работы
академика Павлова и его сотрудников»5 и отпечатать в лучшей
типографии труд академика Павлова, сводящий результаты
его научных работ за последние 20 лет.

Исключительное значение имеют два письма Ленина

товарищу Сталину от 19 мая 1922 года по вопросу о развитии

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 345.
2 В. И. Ленин. Соч.. т. 31, стр. 239.
3 Т а м же, стр. 240.
4 В. И.Ленин. Соч., т. 29, стр. 354.
6 В. И. Л е н и н. Соч., т. 32, стр. 48.
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в Советской республике радиотехники. В этих письмах Ленин

говорит о необходимости всемерного развития этой отрасль-
связи и ассигнования для этого необходимых средств из

золотого фонда. Рассматривая развитие радио как важнейшее

средство связи с массами, усиления пропаганды и агитации,

Ленин писал: «Я думаю, что осуществление этого плана (т. е.

плана установки громкоговорителей, приемников и т. д.
—

В. /С., Г. О.) представляет для нас безусловную необходимость
как с точки зрения пропаганды и агитации, особенно для тех

масс «аселения, которые неграмотны, так и для передачи
лекций» \

Таковы некоторые документы, впервые вошедшие в

издания, посвященные вопросам культурного строительства.

Впервые включенные в Сочинения ответы В. И. Ленина

корреспондентам американской и английской буржуазных
газет (1920 г.) имеют исключительное значение для

разоблачения империалистов, особенно американских, как поджигателей
войны и противников мира. В своих ответах Ленин исходит из

возможности мирного сосуществования Советской страны и

стран капитализма и подчеркивает неизменное стремление
Советской России к миру. На вопрос корреспондента, каковы

планы Советской России в Азии, Ленин отвечал: «Те же что в

Европе: мирное сожительство с народами, с рабочими и

крестьянами всех наций, просыпающимися к новой жизни, к

жизни без эксплуатации, без помещиков, без капиталистов, без

купцов». На вопрос: «Основы мира с Америкой?» Ленин отвечает:

«Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их не

тронем». На вопрос: «Препятствия для такого мира?» Ленин
говорит: «Никаких с нашей стороны. Империализм со стороны

американских (как и любых иных) капиталистов»2.
Развивая ленинские положения о возможности

сосуществования капитализма и коммунизма, товарищ Сталин писал в

ответе на вопросы группы редакторов американских газет:

«Мирное сосуществование капитализма и коммунизма вполне

возможно при наличии обоюдного желания сотрудничать, при
готовности исполнять взятые на себя обязательства, при
соблюдении принципа равенства и невмешательства во

внутренние дела других государств».
В «Письме в Политбюро по поводу резолюции IX

Всероссийского съезда Советов о международном положении»

Ленин подчеркивает международную роль Советского

государства, как первой страны, осуществившей на деле принцип
самоопределения народов. «...Мы показали делами,— пишет

Ленин, — что ценим и самоопределение народностей и мирные
отношения с государствами, входившими прежде в состав

Российской империи... мы вполне рассчитываем на мирные чув-

i В. И. Л е н и н. Соч., т. 33, стр. 323.
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 340.
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ства не только рабочих и крестьян всех названных стран, но

и громадной части благоразумных представителей буржуазии
и правительств». Вместе с тем Ленин предупреждает, что если

нашей мирной работе будут мешать авантюристские элементы,
«то мы поднимемся на всенародную войну, и те, кто участвует
в авантюре и бандитизме, будут до конца раздавлены» \

Победа Советского народа в Великой Отечественной войне
является ярким свидетельством того, что непоколебимая вера
Ленина в силы нашего государства полностью оправдалась.

Группа документов, впервые вошедших в Сочинения,
посвящена вопросам международного рабочего движения:
«Индийской революционной ассоциации», «Ответ на письмо

соединенного временного комитета по образованию коммунистической
партии Великобритании» и другие. В ответе на приветствие
индийских революционеров, в котором выражалась глубокая
благодарность Советской России, ведущей великую борьбу за

мир и свободу трудящихся всего мира, Ленин писал: «Только

тогда, когда индийский, китайский, корейский, японский,
персидский, турецкий рабочий и крестьянин протянут друг другу
руки и пойдут вместе на общее дело освобождения, только тогда

обеспечена решительная победа над эксплуататорами. Да

здравствует свободная Азия!» 2.
После изгнания интервентов из пределов страны и

окончания гражданской войны Ленин вместе со Сталиным
осуществлял всю работу по руководству партией и государством, по

восстановлению народного хозяйства и развертыванию
социалистического строительства. В четвертое издание входит
группа писем И. В. Сталину об улучшении работы
государственного аппарата, о проведении национальной политики, о

монополии внешней торговли. Эти важнейшие документы определяли
направление всей работы партии и советского правительства в

период перехода на мирную работу по восстановлению

народного хозяйства. К ним относятся: «Письмо И. В. Сталину о

работе замов (заместителей председателя СНК и СТО)»,
«Письмо И. В. Сталину для членов Политбюро», «О двойном
подчинении и законности», «Письмо И. В. Сталину о монополии

внешней торговли», «О монополии внешней торговли товарищу
Сталину для пленума ЦК» и другие. Все эти замечательные

документы вошли в 33-й том.

С конца 1921 года Ленин был вынужден все чаще и чаще

из-за болезни прерывать работу. Основное руководство
партией приходилось нести товарищу Сталину. По предложению
Ленина на пленуме ЦК после XI съезда партии товарищ
Сталин был избран генеральным секретарем Центрального
Комитета партии.

В четвертом издании печатается письмо В. И. Ленина

1 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 114.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 116.
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И. В. Сталину по поводу выступления на X Всероссийском
съезде Советов. Ленин пишет: «Я кончил теперь ликвидацию
своих дел и могу уезжать спокойно. Осталось только одно

обстоятельство, которое меня волнует в чрезвычайно сильной

мере,
— это невозможность выступить на съезде Советов».

Ленин, однако, не считал тогда полностью исключенной
возможность выступления. Но это выступление Ленина не

состоялось. На X Всероссийском съезде Советов, а затем на

I Всесоюзном съезде Советов СССР выступил с докладами

товарищ Сталин. На этих съездах были приняты исторические
решения об образовании СССР.

Письмом В. И. Ленина на имя товарища Сталина от 15

декабря 1922 года завершается публикация новых документов,

впервые печатаемых в основных томах четвертого издания
Сочинений.

Документы, впервые включенные в четвертое издание

Сочинений В. И. Ленина, значительно дополняют ленинское

литературное наследство, опубликованное в третьем издании.
Эти замечательные ленинские труды дают возможность еще

глубже изучить гениальное учение
— ленинизм, героическую

историю большевистской партии, ее славные деяния и

подвиги и еще ярче воссоздать в сознании образ бессмертного
Ленина — создателя и вождя большевистской партии,

основателя Советского государства, учителя и друга трудящихся

всего мира.

Четвертое издание Сочинений В. И. Ленина является

неисчерпаемой сокровищницей гениальных ленинских идей,
творческих ленинских мыслей. Нет ни одной области знаний и

практики, связанных с борьбой рабочего класса за свое

освобождение, которую Ленин не обогатил бы величайшими идеями.
Нет ни одного более или менее крупного события в конце

XIX и в первой четверти XX века, ни одного значительного

явления в области науки и революционной борьбы трудящихся
масс, которые не получили бы глубочайшего освещения в

произведениях Ленина.

Раскрывая творческий характер марксизма-ленинизма,
товарищ Сталин пишет:

«Марксизм есть наука о законах развития природы и

общества, наука о революции угнетённых и эксплуатируемых
масс, наука о победе социализма во всех странах, наука о

строительстве коммунистического общества. Марксизм, как

наука, не может стоять на одном месте,
— он развивается и

совершенствуется. В своём развитии марксизм не может не

обогащаться новым опытом, новыми знаниями,
—

следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться
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с течением времени, не могут не заменяться новыми

формулами и выводами, соответствующими новым историческим
задачам. Марксизм не признаёт неизменных выводов и формул,
обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является

врагом всякого догматизма» \

Ленинизм является основой коммунистического воспитания

трудящихся. Товарищ Сталин, большевистская партия придают
огромное значение идейному вооружению наших кадров.
На XIV съезде партии товарищ Сталин говорил: «Кадры
наши, и молодые и старые, растут в идейном отношении. Это
наше счастье, что нам удалось выпустить несколько изданий
сочинений Ленина»2. Изучение марксизма-ленинизма
вооружает советских людей несокрушимой верой в торжество

коммунизма, вдохновляет трудящихся всего мира на борьбу против
империалистической реакции, за демократию и социализм.

Партия Ленина — Сталина смогла выполнить и "успешно
выполняет свои великие задачи прежде всего потому, что она

овладела марксистско-ленинской теорией и руководствуется
ею во всей своей теоретической и практической деятельности.

Всю гигантскую работу по строительству и укреплению
большевистской партии, по организации победы пролетарской
революции, по созданию Советского государства, руководству
его обороной в период иностранной военной интервенции и

гражданской войны, по разработке планов строительства
социализма в нашей стране Ленин вел вместе со своим верным
учеником и ближайшим соратником И. В. Сталиным.

Документы, вошедшие в четвертое издание Сочинений В. И. Ленина,

ярко освещают великое идейное содружество и совместную
деятельность гениальных вождей партии, советского народа и

трудящихся всего мира.

Гениальное учение В. И. Ленина получило дальнейшее
развитие в трудах И. В. Сталина, вошедших неоценимым вкладом

в сокровищницу марксизма-ленинизма. Классические труды
великого корифея науки И. В. Сталина, развивающие

марксистско-ленинскую теорию применительно к новой эпохе,
эпохе империализма и пролетарских революций, эпохе победы
социализма в нашей стране, являются величайшим

достоянием человечества, энциклопедией революционного марксизма.
В этих произведениях советские люди и передовые
представители трудящихся всех стран черпают знания, уверенность,
новые силы в борьбе за победу дела рабочего класса, находят

ответы на самые жгучие вопросы современной борьбы за

коммунизм.

1 И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 54—55. Гос-
политиздат. 1951.

2 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 342.
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Труды В. И. Ленина и И. В. Сталина получают все большее
и большее распространение; идеи Ленина — Сталина доходят

до самых отдаленных уголков земного шара. Под знамя этих

идей встают все новые и новые миллионы придавленных
империалистическим гнетом людей. Идеи Ленина — Сталина

несут освобождение всем угнетенным, указывают путь
преобразования общества на социалистических началах.

Учение марксизма-ленинизма всесильно, потому что оно

верно.
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