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Биографическая справка

 
Владимир Ильич Ленин, настоящая фамилия Ульянов (22 апр. 1870 – 21 янв. 1924),

российский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрь-
ской революции 1917 г. в России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства)
РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. Публицист,
основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего (Коммунистического)
интернационала, основатель СССР.

Родился в Симбирске, в дворянской семье инспектора народных училищ. В 1887 г. посту-
пил на юридический факультет Казанского университета, однако за участие в студенческих
волнениях вскоре был исключен. В этом же году старший брат В. И. Ульянова Александр был
казнен как участник заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III. После
непродолжительной ссылки в деревню Казанской губернии В. Ульянов сдал экстерном экза-
мены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В это время он
уже является сторонником марксистского мировоззрения. Будучи в Швейцарии, много обща-
ется с русскими марксистами Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом и др. Вернувшись на
родину в 1895 г., основывает Союз борьбы за освобождение рабочего класса. За революцион-
ную деятельность В. И. Ульянов был арестован и после тюремного заключения сослан в Сибирь
(село Шушенское) на три года. Будучи в ссылке, он женился на соратнице по революционной
деятельности Н. К. Крупской. После ссылки В. И. Ульянов покинул Россию и основал в эми-
грации газету «Искра», которая должна была пропагандировать марксизм в России и способ-
ствовать созданию обширной сети подпольных революционных организаций. В это же время
В. Ульянов берет псевдоним Ленин. В 1902 г. он публикует книгу «Что делать? Наболевшие
вопросы нашего движения», в которой излагает собственную концепцию партии профессио-
нальных революционеров. Такая партия должна быть немногочисленным, строго централизо-
ванным авангардом рабочего класса в его борьбе против буржуазии. На II съезде РСДРП (рос-
сийская социал-демократическая рабочая партия) в 1903 г. происходит раскол. Большая часть
членов партии (большевики) поддерживают Ленина в его понимании задач партийной органи-
зации, меньшая часть (меньшевики) не согласны с ним. Во время революции 1905 г. Ленин
нелегально возвращается в Россию, чтобы возглавить Петербургский комитет большевиков.
Вскоре, однако, он вновь отправляется в эмиграцию в связи с преследованием революционеров
в России. С 1912 г. руководит из-за границы легально издаваемой в России газетой «Правда».
С 1912 г. Ленин живет в Австрии, затем в связи с первой мировой войной переезжает в Швей-
царию. В это время Ленин активно отстаивает тезис о необходимости преобразования импери-
алистической войны в войну гражданскую, а также обосновывает возможность победы социа-
листической революции в одной стране – России.

После Февральской революции 1917 г. Ленин возвращается в Россию и ставит вопрос
о необходимости второй революции. В работе «Апрельские тезисы» он призывает перейти от
первого этапа революции (буржуазного) ко второму ее этапу (социалистическому). В октябре
ему удается убедить своих соратников по партии в необходимости вооруженного восстания.
После успеха восстания, впоследствии получившего официальное название Великой Октябрь-
ской социалистической революции, становится председателем советского правительства. Пер-
выми законами Советской власти становятся декреты о мире и о земле. Были созданы Красная
армия и Всероссийская чрезвычайная комиссия (ЧК) для «борьбы с контрреволюцией». Бла-
годаря непоколебимому авторитету и способности убеждать Ленину не раз удавалось преодо-
левать несогласие партии и правительств по разным ключевым для страны вопросам, напри-
мер по вопросу о Брестском мире или по профсоюзным и национальным проблемам. В борьбе
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с оппозицией Ленин не раз демонстрировал жесткость и непримиримость, так, в 1918 г. было
разогнано Учредительное собрание, в 1922 г. из страны были высланы видные ученые и писа-
тели. Особым гонениям подверглась Русская православная церковь. Безусловное политическое
чутье Ленина помогло ему в условиях политической разрухи пойти на уступки и принять новую
экономическую политику (НЭП).

Даже будучи тяжело больным (1922–1923 гг.), Ленин тем не менее пытается участвовать
в принятии решений, касающихся судеб страны. Умер В. И. Ленин 21 января 1924 г. Тело В.
И. Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

Отношение к Ленину всегда было и остается противоречивым.
Приведем в качестве примеров воспоминания английского писателя Герберта Уэллса,

встречавшегося с Лениным в Москве в 1920 г., и высказывание английского премьер-министра
Уинстона Черчилля.

Г. Уэллс подробно описывает этот разговор: «Наконец, мы попали в кабинет Ленина,
светлую комнату с окнами на кремлевскую площадь; Ленин сидел за огромным письменным
столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидев-
ший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотившись на кипу
бумаг. Он превосходно говорит по-английски… Я ожидал встретить марксистского начетчика,
с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили,
что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы.
Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но
затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили
мне кого-то, я никак не мог вспомнить… высокий, покатый, слегка асимметричный лоб.

У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка;
слушая собеседника, он щурит один глаз (возможно, эта привычка вызвана каким-то дефектом
зрения). Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых
смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка
жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с
увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривают настоящие
ученые.

Через весь наш разговор проходили две – как бы их назвать – основные темы. Одну тему
вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь постро-
ить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему
вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не созда-
ете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна
другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна
ли она?» А это в свою очередь приводило ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее
должен включиться западный мир. Почему это не происходит?»… Ленин с откровенностью,
которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет
того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрестанных
исканий. Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать,
что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот,
который наиболее соответствует их целям и задачам, – писал он недавно…

Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестроить не только матери-
альную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привыч-
кам русские – индивидуалисты и любители поторговать; чтобы построить новый мир, нужно
сперва изменить всю их психологию. Ленин спросил, что мне удалось повидать из сделанного в
области просвещения. Я с похвалой отозвался о некоторых вещах. Он улыбнулся, довольный.
Он безгранично верит в свое дело…



В.  И.  Ленин, И.  П.  Никитина.  «100 и 1 цитата»

8

Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может
быть огромной творческой силой. После всех тех утомительных фанатиков классовой борьбы,
которые попадались мне среди коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того,
как я насмотрелся на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начет-
чиков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные
трудности и сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его
осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит
мир будущего, преображенный и построенный заново…

Я верю в то, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя
капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную кол-
лективистскую систему, в то время как мировоззрение Ленина издавна неотделимо связано с
положениями марксизма о неизбежности классовой войны, необходимости свержения капита-
листического строя в качестве предварительного условия перестройки общества, о диктатуре
пролетариата и т. д. Он вынужден был поэтому доказывать, что современный капитализм неис-
правимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка, и пока его не уничтожат, он будет бес-
смысленно и бесцельно эксплуатировать все, созданное руками человека, что капитализм все-
гда будет сопротивляться использованию природных богатств ради общего блага и что он будет
неизбежно порождать войны, так как борьба за наживу лежит в самой основе его…» (Уэллс Г.
Россия во мгле. М., 1958. Раздел «Кремлевский мечтатель»).

У. Черчилль пишет о Ленине так: «Ни один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, ни Чин-
гис-хан, не пользовались такой славой, как он… Его оружие – логика, его расположение души
– оппортунизм. Его симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан; его ненависть туга, как
петля палача. Его предназначение – спасти мир; его метод – взорвать этот мир. Абсолютная
принципиальность, в то же время готовность изменить принципам… Он ниспровергал все. Он
ниспровергал Бога, царя, страну, мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы и обычаи сто-
летий, он ниспровергал целую историческую структуру, такую как человеческое общество. В
конце концов он ниспроверг себя. Интеллект Ленина был повержен в тот момент, когда исчер-
палась его разрушительная сила и начали проявляться независимые, самоизлечивающие функ-
ции его поисков. Он один мог вывести Россию из трясины. Русские люди остались барахтаться
в болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была
его смерть» (Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993).

И. П. Никитина
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Глава 1. Марксизм, материализм, диалектика

 
 

* * *
 

Марксизм – система взглядов и учения Маркса. Маркс явился продолжателем и гениаль-
ным завершителем трех главных идейных течений XIX века, принадлежащих трем наиболее
передовым странам человечества: классической немецкой философии, классической англий-
ской политической экономии и французского социализма в связи с французскими революци-
онными учениями вообще. Признаваемая даже противниками Маркса замечательная после-
довательность и цельность его взглядов, дающих в совокупности современный материализм и
современный научный социализм, как теорию и программу рабочего движения всех цивили-
зованных стран мира, заставляет нас предпослать изложению главного содержания марксизма,
именно: экономического учения Маркса, краткий очерк его миросозерцания вообще.

ПСС. 5-е изд. т. 26. с. 9
 

* * *
 

…Вы читали и слышали о том, как коммунистическая теория, коммунистическая наука,
главным образом созданная Марксом, как это учение марксизма перестало быть произведе-
нием одного, хотя и гениального социалиста XIX в., как это учение стало учением миллионов и
десятков миллионов пролетариев во всем мире, применяющих это учение в своей борьбе про-
тив капитализма. И если бы вы выдвинули такой вопрос: почему учение Маркса могло овладеть
миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса – вы сможете полу-
чить один ответ: это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человече-
ских знаний, завоеванных при капитализме; изучивши законы развития человеческого обще-
ства, Маркс понял неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное,
он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изу-
чения этого капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего того, что дала
прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал крити-
чески, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческою мыслью было
создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы,
которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками
люди сделать не могли.

ПСС. 5-е изд. т. 41. с. 304
 

* * *
 

А Маркс всю цену своей теории полагал в том, что она «по самому существу своему
– теория критическая1 и революционная». И это последнее качество действительно присуще
марксизму всецело и безусловно, потому что эта теория прямо ставит своей задачей вскрыть
все формы антагонизма и эксплуатации в современном обществе, проследить их эволюцию,
доказать их преходящий характер, неизбежность превращения их в другую форму и послу-
жить таким образом пролетариату для того, чтобы он как можно скорее и как можно легче
покончил со всякой эксплуатацией.  Непреодолимая привлекательная сила, которая влечет к
этой теории социалистов всех стран, в том и состоит, что она соединяет строгую и высшую
научность (являясь последним словом общественной науки) с революционностью, и соединяет
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не случайно, не потому только, что основатель доктрины лично соединял в себе качества уче-
ного и революционера, а соединяет в самой теории внутренне и неразрывно. В самом деле,
задачей теории, целью науки – прямо ставится тут содействие классу угнетенных в его дей-
ствительно происходящей экономической борьбе.

ПСС. 5-е изд. т. 1. с. 340–341
 

* * *
 

Начиная с 1844–1845  гг., когда сложились взгляды Маркса, он был материалистом,
в частности сторонником Л. Фейербаха, усматривая и впоследствии его слабые стороны
исключительно в недостаточной последовательности и всесторонности его материализма. Все-
мирно-историческое, «составляющее эпоху» значение Фейербаха Маркс видел именно в реши-
тельном разрыве с идеализмом Гегеля и в провозглашении материализма, который еще «в
XVIII веке особенно во Франции был борьбой не только против существующих политических
учреждений, а вместе с тем против религии и теологии, но и… против всякой метафизики» (в
смысле «пьяной спекуляции» в отличие от «трезвой философии»). […] Всякое иное употреб-
ление понятий (философского) идеализма и материализма ведет лишь к путанице.

ПСС. 5-е изд. т. 26. с. 9
 

* * *
 

Маркс решительно отвергал не только идеализм, всегда связанный так или иначе с рели-
гией, но и распространенную особенно в наши дни точку зрения Юма и Канта, агностицизм,
критицизм, позитивизм в различных видах, считая подобную философию «реакционной»
уступкой идеализму и в лучшем случае «стыдливым пропусканием через заднюю дверь мате-
риализма, изгоняемого на глазах публики».

ПСС. 5-е изд. т. 26. с. 10
 

* * *
 

Основным недостатком «старого», в том числе и фейербаховского (а тем более «вуль-
гарного», Бюхнера-Фогта-Молешотта) материализма Маркс и Энгельс считали (1) то, что
этот материализм был «преимущественно механическим», не учитывая новейшего развития
химии и биологии (а в наши дни следовало бы еще добавить: электрической теории мате-
рии); (2) то, что старый материализм был неисторичен, недиалектичен (метафизичен в смысле
антидиалектики), не проводил последовательно и всесторонне точки зрения развития; (3) то,
что они «сущность человека» понимали абстрактно, а не как «совокупность» (определенных
конкретно-исторически)«всех общественных отношений» и потому только «объясняли» мир,
тогда когда дело идет об «изменении» его, т. е. не понимали значения «революционной прак-
тической деятельности».

ПСС. 5-е изд. т. 26. с. 11
 

* * *
 

…Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна…2

ПСС. 5-е изд. т. 4. с. 290
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* * *

 
Мы отметим только, что единственным марксистом в международной социал-демокра-

тии, давшим критику тех невероятных пошлостей, которые наговорили здесь ревизионисты, с
точки зрения последовательного диалектического материализма, был Плеханов. Это тем более
необходимо решительно подчеркнуть, что в наше время делаются глубоко ошибочные попытки
провести старый и реакционный философский хлам под флагом критики тактического оппор-
тунизма Плеханова. Переходя к политической экономии, надо отметить, прежде всего, что в
этой области «поправки» ревизионистов были гораздо более разносторонни и обстоятельны;
на публику старались подействовать «новыми данными хозяйственного развития». Говорили,
что концентрации и вытеснения крупным производством мелкого не происходит в области
сельского хозяйства вовсе, а в области торговли и промышленности происходит она крайне
медленно. Говорили, что кризисы теперь стали реже, слабее, вероятно, картели и тресты дадут
возможность капиталу совсем устранить кризисы. Говорили, что «теория краха», к которому
идет капитализм, несостоятельна ввиду тенденции к притуплению и смягчению классовых
противоречий. Говорили, наконец, что и теорию стоимости Маркса не мешает исправить по
Бем-Баверку. Борьба с ревизионистами по этим вопросам дала такое же плодотворное ожив-
ление теоретической мысли международного социализма, как полемика Энгельса с Дюрингом
за двадцать лет перед тем. Доводы ревизионистов разбирались с фактами и цифрами в руках.
Было доказано, что ревизионисты систематически подкрашивают современное мелкое произ-
водство. Факт технического и коммерческого превосходства крупного производства над мел-
ким не только в промышленности.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 22
 

* * *
 

…В России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «насту-
пила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III! Право же так. Именно в эту
эпоху старое русское народничество перестало быть одним мечтательным взглядом в будущее
и дало обогатившие русскую общественную мысль исследования экономической действитель-
ности России. Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль,
создав основы социал-демократического миросозерцания.

Победа кадетов и задачи рабочей партии.
ПСС. 5-е изд. Т. 12. с. 331

 
* * *

 
Экономические различия не ослабляются, а усиливаются и обостряются при свободе

«демократического» капитализма. Парламентаризм не устраняет, а обнажает сущность самых
демократических буржуазных республик, как органа классового угнетения. Помогая просве-
тить и организовать неизмеримо более широкие массы населения, чем те, которые прежде
участвовали активно в политических событиях, парламентаризм подготовляет этим не устра-
нение кризисов и политических революций, а наибольшее обострение гражданской войны во
время этих революций. […] Кто не понимает неизбежной внутренней диалектики парламента-
ризма и буржуазного демократизма, приводящей к еще более резкому, чем в прежние времена,
решению спора массовым насилием, – тот никогда не сумеет на почве этого парламентаризма
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вести принципиально выдержанной пропаганды и агитации, действительно готовящей рабочие
массы к победоносному участию в таких «спорах».

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 25
 

* * *
 

Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое уче-
ние о развитии, Маркс и Энгельс считали величайшим приобретением классической немецкой
философии. Всякую иную формулировку принципа развития, эволюции, они считали односто-
ронней, бедной содержанием, уродующей и калечащей действительный ход развития (нередко
со скачками, катастрофами, революциями) в природе и в обществе.

ПСС. 5-е изд. т. 25. с. 53
 

* * *
 

[…] диалектика, по Марксу, есть «наука об общих законах движения как внешнего мира,
так и человеческого мышления».

Эту, революционную, сторону философии Гегеля воспринял и развил Маркс. Диалекти-
ческий материализм «не нуждается ни в какой философии, стоящей над прочими науками».
От прежней философии остается «учение о мышлении и его законах – формальная логика и
диалектика». А диалектика, в понимании Маркса и согласно также Гегелю, включает в себя то,
что ныне зовут теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет
равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход
от незнания к познанию.

ПСС. 5-е изд. т. 25. с. 54
 

* * *
 

В наше время идея развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное сознание,
но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, кото-
рую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всестороння, гораздо богаче
содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже
ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), разви-
тие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; – развитие скачкообразное, катастрофи-
ческое, революционное; – «перерывы постепенности»; превращение количества в качество; –
внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и
тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного
общества; – взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления
(причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный
мировой процесс движения, – таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного
(чем обычное) учения о развитии.

ПСС. 5-е изд. т. 25. с. 55
 

* * *
 

Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу
спокойно. Нет, это – настоящие люди! У них надо учиться.

ПСС. 5-е изд. т. 49. с. 378
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* * *

 
Главное в учении Маркса, это – выяснение всемирно-исторической роли пролетариата

как созидателя социалистического общества. […]
В начале первого периода учение Маркса отнюдь не господствует. Оно – лишь одна

из чрезвычайно многочисленных фракций или течений социализма. Господствуют же такие
формы социализма, которые в основном родственны нашему народничеству: непонимание
материалистической основы исторического движения, неумение выделить роль и значение
каждого класса капиталистического общества, прикрытие буржуазной сущности демократиче-
ских преобразований разными якобы социалистическими фразами о «народе», «справедливо-
сти», «праве» и т. п. ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 1

 
* * *

 
[…] к концу первого периода (1848–1871), периода бурь и революций, домарксовский

социализм умирает. Рождаются самостоятельные пролетарские партии: первый Интернацио-
нал (1864–1872) и германская социал-демократия.

Второй период (1872–1904) отличается от первого «мирным» характером, отсутствием
революций. Запад с буржуазными революциями покончил. Восток до них еще не дорос. Запад
вступает в полосу «мирной» подготовки к эпохе будущих преобразований. Везде складываются
пролетарские по своей основе социалистические партии, которые учатся использовать буржу-
азный парламентаризм, создавать свою ежедневную прессу, свои просветительные учрежде-
ния, свои профессиональные союзы, свои кооперативы. Учение Маркса одерживает полную
победу и – идет вширь. Медленно, но неуклонно идет вперед процесс подбирания и собирания
сил пролетариата, подготовки его к грядущим битвам.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 2
 

* * *
 

Диалектика истории такова, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его
переодеваться марксистами. Внутренне сгнивший либерализм пробует оживить себя в виде
социалистического оппортунизма. Период подготовки сил для великих битв они истолковы-
вают в смысле отказа от этих битв. Улучшение положения рабов для борьбы против наемного
рабства они разъясняют в смысле продажи рабами за пятачок своих прав на свободу. Трус-
ливо проповедуют «социальный мир» (т.  е. мир с рабовладением), отречение от классовой
борьбы и т. д. Среди социалистических парламентариев, разных чиновников рабочего движе-
ния и «сочувствующей» интеллигенции у них очень много сторонников.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 3
 

* * *
 

Бешеные вооружения и политика империализма делают из современной Европы такой
«социальный мир», который больше всего похож на бочку с порохом. А разложение всех бур-
жуазных партий и созревание пролетариата идет неуклонно вперед.

После появления марксизма каждая из трех великих эпох всемирной истории приносила
ему новые подтверждения и новые триумфы. Но еще больший триумф принесет марксизму,
как учению пролетариата, грядущая историческая эпоха.
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ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 4
 

* * *
 

Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду и
ненависть всей буржуазной (и казенной, и либеральной) науки, которая видит в марксизме
нечто вроде «вредной секты». Много отношения нельзя и ждать, ибо «беспристрастной» соци-
альной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе,
но вся казенная и либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм объявил беспо-
щадную войну этому рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе наемного рабства
– такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том,
не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала.

Три источника и три составныечасти марксизма.
ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 40

 
* * *

 
История философии и история социальной науки показывают с полной ясностью, что

в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в смысле какого-то замкнутого, закосте-
нелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации.
Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, кото-
рые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосред-
ственное продолжение учения величайших представителей философии, политической эконо-
мии и социализма.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 42
 

* * *
 

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям
цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с
какой защитой буржуазного гнета. Оно есть законный преемник лучшего, что создало чело-
вечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, фран-
цузского социализма.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 42
 

* * *
 

Философия марксизма есть материализм. В течение всей новейшей истории Европы, и
особенно в конце XVIII века, во Франции, где разыгралась решительная битва против вся-
ческого средневекового хлама, против крепостничества в учреждениях и в идеях, материа-
лизм оказался единственной последовательной философией, верной всем учениям естествен-
ных наук, враждебной суевериям, ханжеству и т. п. Враги демократии старалась поэтому всеми
силами «опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали разные формы фило-
софского идеализма, который всегда сводится, так или иначе, к защите или поддержке религии.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 43
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* * *

 
…Маркс не остановился на материализме XVIII века, а двинул философию вперед. Он

обогатил ее приобретениями немецкой классической философии, особенно системы Гегеля,
которая в свою очередь привела к материализму Фейербаха. Главное из этих приобретений
– диалектика, т. е. учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от одно-
сторонности виде, учение об относительности человеческого знания, дающего нам отражение
вечно развивающейся материи.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 43
 

* * *
 

Величайшим завоеванием научной мысли явился исторический материализм Маркса.
Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, сменились пора-
зительно цельной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада обще-
ственной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высо-
кий, – из крепостничества, например, вырастает капитализм.

Точно так же, как познание человека отражает независимо от него существующую при-
роду, т. е. развивающуюся материю, так общественное познание человека (т. е. разные взгляды
и учения философские, религиозные, политические и т. п.) отражает экономический строй
общества. Политические учреждения являются надстройкой над экономическим основанием.
Мы видим, например, как разные политические формы современных европейских государств
служат укреплению господства буржуазии над пролетариатом.

Философия Маркса есть законченный философский материализм, который дал челове-
честву великие орудия познания, а рабочему классу – в особенности.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 43
 

* * *
 

Признав, что экономический строй является основой, на которой возвышается полити-
ческая надстройка, Маркс всего более внимания уделил изучению этого экономического строя.
Главный труд Маркса – «Капитал» посвящен изучению экономического строя современного,
т. е. капиталистического, общества.

Классическая политическая экономия до Маркса сложилась в Англии – самой развитой
капиталистической стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, поло-
жили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело. Он строго обосновал и
последовательно развил эту теорию. Он показал, что стоимость всякого товара определяется
количеством общественно-необходимого рабочего времени, идущего на производство товара.

Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там
Маркс вскрыл отношение между людьми. Обмен товаров выражает связь между отдельными
производителями при посредстве рынка. Деньги означают, что эта связь становится все тес-
нее, неразрывно соединяя всю хозяйственную жизнь отдельных производителей в одно целое.
Капитал означает дальнейшее развитие этой связи: товаром становится рабочая сила человека.
Наемный рабочий продает свою рабочую силу владельцу земли, фабрик, орудий труда. Одну
часть рабочего дня рабочий употребляет на то, чтобы покрыть расходы на содержание свое и
своей семьи (заработная плата), а другую часть дня рабочий трудится даром, создавая приба-
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вочную стоимость для капиталиста, источник прибыли, источник богатства класса капитали-
стов.

Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории
Маркса.

Капитал, созданный трудом рабочего, давит рабочего, разоряя мелких хозяев и создавая
армию безработных. В промышленности победа крупного производства видна сразу, но и в
земледелии мы видим то же явление: превосходство крупного капиталистического земледелия
увеличивается, растет применение машин, крестьянское хозяйство попадает в петлю денеж-
ного капитала, падает и разоряется под гнетом отсталой техники. В земледелии – иные формы
падения мелкого производства, но самое падение его есть бесспорный факт. Побивая мелкое
производство, капитал ведет к увеличению производительности труда и к созданию монополь-
ного положения союзов крупнейших капиталистов. Самое производство становится все более
общественным, – сотни тысяч и миллионы рабочих связываются в планомерный хозяйствен-
ный организм, – а продукт общего труда присваивается горстью капиталистов. Растет анар-
хия производства, кризисы, бешеная погоня за рынком, необеспеченность существования для
массы населения.

Увеличивая зависимость рабочих от капитала, капиталистический строй создает вели-
кую мощь объединенного труда.

От первых зачатков товарного хозяйства, от простого обмена, Маркс проследил развитие
капитализма до его высших форм, до крупного производства.

И опыт всех капиталистических стран, как старых, так и новых, показывает наглядно с
каждым годом все большему и большему числу рабочих правильность этого учения Маркса.

Капитализм победил во всем мире, но эта победа есть лишь преддверие победы труда
над капиталом.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 44–45
 

* * *
 

Когда было свергнуто крепостничество и на свет божий явилось «свободное» капитали-
стическое общество, – сразу обнаружилось, что эта свобода означает новую систему угнете-
ния и эксплуатации трудящихся. Различные социалистические учения немедленно стали воз-
никать, как отражение этого гнета и протест против него. Но первоначальный социализм был
утопическим социализмом. Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал
его, мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнрав-
ственности эксплуатации.

Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъ-
яснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти
ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 46
 

* * *
 

Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и прове-
сти последовательно тот вывод, которому учит всемирная история. Этот вывод есть учение о
классовой борьбе.

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, соци-
альными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
Сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока не
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поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится силами
тех или иных господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление этих классов, есть
только одно средство: найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать
для борьбы такие силы, которые могут – и по своему общественному положению должны –
составить силу, способную смести старое и создать новое.

Только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из духовного раб-
ства, в котором прозябали доныне все угнетенные классы. Только экономическая теория
Маркса разъяснила действительное положение пролетариата в общем строе капитализма.

ПСС. 5-е изд. т. 23. с. 47–48
 

* * *
 

Раздвоение единого и познание противоречивых частей его … есть суть (одна из «сущ-
ностей», одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно
ставит вопрос и Гегель…

Правильность этой стороны содержания диалектики должна быть проверена историей
науки. На эту сторону диалектики обычно (например, у Плеханова) обращают недостаточно
внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров [ «например, зерно»;
«например, первобытный коммунизм». Тоже у Энгельса. Но это «для популярности»…], а не
как закон познания (и закон объективного мира).

В математике + и —. Дифференциал и интеграл.
В механике действие и противодействие.
В физике положительное и отрицательное электричество.
В химии соединение и диссоциация атомов.
В общественной науке классовая борьба.
Тождество противоположностей («единство» их, может быть, вернее сказать? хотя разли-

чие терминов «тождество» и «единство» здесь не особенно существенно. В известном смысле
оба верны) есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противополож-
ных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе). Усло-
вие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их
живой жизни, есть познание их как единства противоположностей. Развитие есть «борьба»
противоположностей. Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?)
концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение,
и развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие
противоположности и взаимоотношение между ними).

При первой концепции движения остается в тени само движение, его двигательная сила,
его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне – бог, субъект etc.). При второй
концепции главное внимание устремляется именно на познание источника «само» движения.

Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая – жизненна. Только вторая дает ключ
к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепен-
ности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению
нового.

Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, вре-
менно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна,
как абсолютно развитие, движение.

NB: отличие субъективизма (скептицизма и софистики etc.) от диалектики, между про-
чим, то, что в (объективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятив-
ным и абсолютным. Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для субъек-
тивизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное.
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У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное,
самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного
(товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой
«клеточке» буржуазного общества) все противоречия (respective зародыши всех противоре-
чий) современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и дви-
жение) этих противоречий и этого общества, в сумме его отдельных частей, от его начала до
его конца.

Таков же должен быть метод изложения (respective изучения) диалектики вообще (ибо
диалектика буржуазного общества у Маркса есть лишь частный случай диалектики). Начать с
самого простого, обычного, массовидного etc., с предложения любого: листья дерева зелены;
Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть
диалектика: отдельное есть общее. […] Значит, противоположности (отдельное противопо-
ложно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет
к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так
или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое
общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно
входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода
отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. Уже здесь есть элементы, зачатки поня-
тия необходимости, объективной связи природы etc. Случайное и необходимое, явление и сущ-
ность имеются уже здесь, ибо говоря: Иван есть человек, Жучка есть собака, это есть лист
дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков как случайные, мы отделяем существенное от
являющегося и противополагаем одно другому.

Таким образом в любом предложении можно (и должно), как в «ячейке» («клеточке»),
вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию чело-
века вообще свойственна диалектика. А естествознание показывает нам (и опять-таки это надо
показать на любом простейшем примере) объективную природу в тех же ее качествах, превра-
щение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь
противоположностей. Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую
«сторону» дела (это не «сторона» дела, а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря
уже о других марксистах.

 
* * *

 
Познание в виде ряда кругов представляет и Гегель (см. Логику) – и современный «гно-

сеолог» естествознания, эклектик, враг гегелевщины (коей он не понял!) Paul Volkmann (см.
его «Erkenntnistheoretische Grundzuge», S.).

«Круги» в философии: [обязательна ли хронология насчет лиц? Нет!]
Античная: от Демокрита до Платона и диалектики Гераклита.
Возрождение: Декарт versus Gassendi (Spinoza?).
Новая: Гольбах – Гегель (через Беркли, Юм, Кант).
Гегель – Фейербах – Marx.
Диалектика как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон)

познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действительности (с философ-
ской системой, растущей в целое из каждого оттенка) – вот неизмеримо богатое содержание
по сравнению с «метафизическим» материализмом, основная беда коего есть неумение при-
менить диалектики к Bildertheorie (теория отражения – ред.), к процессу и развитию познания.

Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, про-
стого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский
идеализм есть одностороннее, преувеличенное, überschwengliches (Dietzgen) развитие (разду-
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вание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от мате-
рии, от природы, обожествленный. Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философ-
ский есть («вернее» и «кроме того») дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно
сложного познания (диалектического) человека.

Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, беско-
нечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кри-
вой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, пря-
мую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где
ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторон-
ность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота voila (вот – ред.)
гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= философского идеализма), конечно,
есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пусто-
цвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного,
объективного, абсолютного, человеческого познания.

К вопросу о диалектике.
ПСС. 5-е изд. т. 29. с. 316–322

 
* * *

 
Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан

имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других
свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром.
Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может
служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь цен-
ность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того,
годен он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не
совсем, и так далее и тому подобное.

Далее. Если мне нужен стакан сейчас как инструмент для пития, то мне совершенно не
важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно он сделан из стекла, но зато
важно знать, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя
этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для
которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в
дне или даже вовсе без дна и т. д.

Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться – с
поправками – для низших классов школы), берет формальные определения, руководствуясь
тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если
при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно
случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое
определение, указующее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать
предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда
не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и
от омертвения. Это во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать пред-
мет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отношению
к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остается неизменным, а в особенности меняется
назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром. В-третьих, вся челове-
ческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как
практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-четвертых, диалек-
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тическая логика учит, что «абстрактной истины нет, что истина всегда конкретна», как любил
говорить вслед за Гегелем покойный Плеханов. […]

Я, разумеется, не исчерпал понятия диалектической логики. Но пока довольно и этого…
Диалектика стакана.
ПСС. 5-е изд. т. 42. с. 289–290

 
* * *

 
Гениальность Маркса и Энгельса состоит как раз в том, что в течение очень долгого пери-

ода, почти полустолетия, они развивали материализм, двигали вперед одно основное направ-
ление в философии, не топтались на повторении решенных уже гносеологических вопросов, а
проводили последовательно, – показывали, как надо проводить тот же материализм в области
общественных наук, беспощадно отметая, как сор, вздор, напыщенную претенциозную гали-
матью, бесчисленные попытки «открыть» «новую» линию в философии, изобрести «новое»
направление и т.  д. Словесный характер подобных попыток, схоластическую игру в новые
философские «измы», засорение сути вопроса вычурными ухищрениями, неумение понять и
ясно представить борьбу двух коренных гносеологических направлений, – вот что преследо-
вали, травили Маркс и Энгельс в течение всей своей деятельности.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 357
 

* * *
 

…Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении…
ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 149

 
* * *

 
…Речь идет у нас совсем не о той или иной формулировке материализма, а о противопо-

ложности материализма идеализму, о различии двух основных линий в философии. От вещей
ли идти к ощущению и мысли? Или от мысли и ощущения к вещам? Первой, т. е. материа-
листической, линии держится Энгельс. Второй, т. е. идеалистической, линии держится Мах.
Никакие увертки, никакие софизмы (которых мы встретим еще многое множество) не устра-
нят того ясного и неоспоримого факта, что учение Э. Маха о вещах, как комплексах ощуще-
ний, есть субъективный идеализм, есть простое пережевывание берклианства. Если тела суть
«комплексы ощущений», как говорит Мах, или «комбинации ощущений», как говорил Беркли,
то из этого неизбежно следует, что весь мир есть только мое представление. Исходя из такой
посылки, нельзя прийти к существованию других людей, кроме самого себя: это чистейший
солипсизм.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 35–36
 

* * *
 

…если он [Э. Мах] не признает, что «чувственным содержанием» является объективная,
независимо от нас существующая, реальность, то у него остается одно «голое абстрактное» Я,
непременно большое и курсивом написанное Я = «сумасшедшее фортепиано, вообразившее,
что оно одно существует на свете». Если «чувственным содержанием» наших ощущений не
является внешний мир, то значит ничего не существует, кроме этого голенького Я, занимаю-
щегося пустыми «философскими» вывертами. Глупое и бесплодное занятие!
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ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 35
 

* * *
 

Итак, первичными данными являются ощущения, хотя они «связаны» только с опреде-
ленными процессами в органической материи! И, говоря подобную нелепость, Мах как бы
ставит в вину материализму («обычному, широко распространенному физическому представ-
лению») нерешенность вопроса о том, откуда «возникает» ощущение. Это – образчик «опро-
вержений» материализма фидеистами и их прихвостнями. Разве какая-нибудь другая фило-
софская точка зрения «решает» вопрос, для решения которого собрано еще недостаточно
данных? Разве сам Мах не говорит в том же самом параграфе: «покуда эта задача (решить,
«как далеко простираются в органическом мире ощущения») не разрешена ни в одном специ-
альном случае, решить этот вопрос невозможно»?

Различие между материализмом и «махизмом» сводится, значит, по данному вопросу к
следующему. Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное
материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме
ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и «в фунда-
менте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сход-
ной с ощущением. Таково предположение, например, известного немецкого естествоиспыта-
теля Эрнста Геккеля, английского биолога Ллойда Моргана и др., не говоря о догадке Дидро,
приведенной нами выше. Махизм стоит на противоположной, идеалистической, точке зрения
и сразу приводит к бессмыслице, ибо, во-первых, за первичное берется ощущение вопреки
тому, что оно связано лишь с определенными процессами в определенным образом организо-
ванной материи; а, во-вторых, основная посылка, что тела суть комплексы ощущений, нару-
шается предположением о существовании других живых существ и вообще других «комплек-
сов», кроме данного великого Я.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 39–40
 

* * *
 

Тела, говорят нам, суть комплексы ощущений; идти дальше этого, – уверяет нас Мах, –
считать ощущения продуктом действия тел на наши органы чувств есть метафизика, праздное,
излишнее допущение и т. д. по Беркли. Но мозг есть тело. Значит, мозг есть тоже не более как
комплекс ощущений. Выходит, что при помощи комплекса ощущений я (а я тоже не что иное,
как комплекс ощущений) ощущаю комплексы ощущений. Прелесть что за философия! Сна-
чала объявить ощущения «настоящими элементами мира» и на этом построить «оригиналь-
ное» берклианство, – а потом тайком протаскивать обратные взгляды, что ощущения связаны
с определенными процессами в организме. Не связаны ли эти «процессы» с обменом веществ
между «организмом» и внешним миром? Мог ли бы происходить этот обмен веществ, если бы
ощущения данного организма не давали ему объективно правильного представления об этом
внешнем мире?

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 39
 

* * *
 

Об этом словечке «элементы», явившемся плодом двенадцатилетнего «размышления»,
мы будем говорить ниже. Теперь нам надо отметить, что Мах признает здесь прямо, что вещи
или тела суть комплексы ощущений, и что он вполне отчетливо противопоставляет свою фило-
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софскую точку зрения противоположной теории, по которой ощущения суть «символы» вещей
(точнее было бы сказать: образы или отображения вещей). Эта последняя теория есть фило-
софский материализм.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 38
 

* * *
 

Словечко «элемент», которое многие наивные люди принимают (как увидим) за какую-
то новинку и какое-то открытие, на самом деле только запутывает вопрос ничего не говорящим
термином, создает лживую видимость какого-то разрешения или шага вперед. Эта видимость
лживая, ибо на деле остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается мате-
рия, якобы не ощущающая вовсе, с материей, из тех же атомов (или электронов) составленной
и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно
ставит нерешенный еще вопрос и тем толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экс-
периментальным исследованиям. Махизм, т. е. разновидность путаного идеализма, засоряет
вопрос и отводит в сторону от правильного пути посредством пустого словесного выверта:
«элемент».

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 41
 

* * *
 

Нам важно отметить здесь, с какой наглядностью выступает идеализм Маха, несмотря
на путаную, якобы новую, терминологию. Нет, видите ли, никакой трудности построить вся-
кий физический элемент из ощущений, т. е. психических элементов! О, да, такие построения,
конечно, не трудны, ибо это чисто словесные построения, пустая схоластика, служащая для
протаскивания фидеизма. …Опоздал только лет на двести «новейший позитивизм» Эрнста
Маха: Беркли уже достаточно показал, что «построить» «из ощущений, т. е. психических эле-
ментов», нельзя ничего, кроме солипсизма. Что же касается материализма, которому и здесь
противопоставляет свои взгляды Мах, не называя «врага» прямо и ясно, то мы уже на при-
мере Дидро видели настоящие взгляды материалистов. Не в том состоят эти взгляды, чтобы
выводить ощущение из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощу-
щение признается одним из свойств движущейся материи. Энгельс в этом вопросе стоял на
точке зрения Дидро. От «вульгарных» материалистов Фогта, Бюхнера и Молешотта Энгельс
отгораживался, между прочим, именно потому, что они сбивались на тот взгляд, будто мозг
выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь. Но Мах, постоянно противополагающий
свои взгляды материализму, игнорирует, разумеется, всех великих материалистов, и Дидро,
и Фейербаха, и Маркса – Энгельса совершенно так же, как все прочие казенные профессора
казенной философии.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 42–43
 

* * *
 

Итак, ощущение существует без «субстанции», т.  е. мысль существует без мозга!
Неужели есть в самом деле философы, способные защищать эту безмозглую философию?

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 43
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* * *

 
Для всякого естествоиспытателя, не сбитого с толку профессорской философией, как

и для всякого материалиста, ощущение есть действительно непосредственная связь сознания
с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это
превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом
шагу. Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за
связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего
мира, – не за образ соответствующего ощущению внешнего явления, а за «единственно сущее».
Авенариус придал лишь чуточку измененную форму этому старому софизму, истрепанному
еще епископом Беркли. Так как мы еще не знаем всех условий ежеминутно наблюдаемой нами
связи ощущения с определенным образом организованной материей, – то поэтому признаем
существующим одно только ощущение, – вот к чему сводится софизм Авенариуса.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 46
 

* * *
 

Энгельс прямо и ясно говорит, что возражает и Юму и Канту вместе. Между тем, ни о
каких «непознаваемых вещах в себе» у Юма нет и речи. Что же общего у этих двух филосо-
фов? То, что они принципиально отгораживают «явления» от того, что является, ощущение
от ощущаемого, вещь для нас от «вещи в себе», причем Юм ничего знать не хочет о «вещи
в себе», самую мысль о ней считает философски недопустимой, считает «метафизикой» (как
говорят юмисты и кантианцы); Кант же допускает существование «вещи в себе», но объявляет
ее «непознаваемой», принципиально отличной от явления, принадлежащей к иной принципи-
ально области, к области «потустороннего» (Jenseits), недоступной знанию, но открываемой
вере.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 47
 

* * *
 

1) Существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо от нашего ощущения,
вне нас…

2) Решительно никакой принципиальной разницы между явлением и вещью в себе нет
и быть не может. Различие есть просто между тем, что познано, и тем, что еще не познано, а
философские измышления насчет особых граней между тем и другим, насчет того, что вещь в
себе находится «по ту сторону» явлений (Кант), или что можно и должно отгородиться какой-
то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в той или иной части, но суще-
ствующем вне нас мире (Юм), – все это пустой вздор, Schrulle, выверт, выдумка.

3) В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалек-
тически, т. е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким обра-
зом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более
полным и более точным.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 102
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* * *

 
Раз вы встали на точку зрения развития человеческого познания из незнания, вы увидите,

что миллионы примеров, таких же простых, как открытие ализарина в каменноугольном дегте,
миллионы наблюдений не только из истории науки и техники, но из повседневной жизни всех и
каждого показывают человеку превращение «вещей в себе» в «вещи для нас», возникновение
«явлений», когда наши органы чувств испытывают толчок извне от тех или иных предметов, –
исчезновение «явлений», когда то или иное препятствие устраняет возможность воздействия
заведомо для нас существующего предмета на наши органы чувств. Единственный и неизбеж-
ный вывод из этого, – который делают все люди в живой человеческой практике и который
сознательно кладет в основу своей гносеологии материализм, – состоит в том, что вне нас и
независимо от нас существуют предметы, вещи, тела, что наши ощущения суть образы внеш-
него мира. Обратная теория Маха (тела суть комплексы ощущений) есть жалкий идеалисти-
ческий вздор.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 102–103
 

* * *
 

Для всех материалистов, в том числе для материалистов XVII в., истребляемых еписко-
пом Беркли… «явления» суть «вещи для нас» или копии «объектов самих по себе».

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 104
 

* * *
 

Человеческая практика доказывает правильность материалистической теории позна-
ния,  – говорили Маркс и Энгельс, объявляя «схоластикой» и «философскими вывертами»
попытки решить основной гносеологический вопрос помимо практики.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 142
 

* * *
 

Познание может быть биологически полезным, полезным в практике человека, в сохра-
нении жизни, в сохранении вида, лишь тогда, если оно отражает объективную истину, неза-
висящую от человека. Для материалиста «успех» человеческой практики доказывает соответ-
ствие наших представлений с объективной природой вещей, которые мы воспринимаем. Для
солипсиста «успех» есть все то, что мне нужно на практике, которую можно рассматривать
отдельно от теории познания. Если включить критерий практики в основу теории познания,
то мы неизбежно получаем материализм, – говорит марксист. ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 142

 
* * *

 
Энгельс показал на примере Дюринга, что сколько-нибудь последовательная философия

может выводить единство мира либо из мышления, – тогда она беспомощна против спириту-
ализма и фидеизма (S. 30 «Анти-Дюринга»), и аргументы такой философии неизбежно сво-
дятся к мошенническим фразам, – либо из той объективной реальности, которая существует
вне нас, давным-давно называется в гносеологии материей и изучается естествознанием.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 148
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* * *

 
Мы видели, что Маркс в 1845 г., Энгельс в 1888 и 1892 гг. вводят критерий практики в

основу теории познания материализма. Вне практики ставить вопрос о том, «соответствует ли
человеческому мышлению предметная» (т. е. объективная)«истина», есть схоластика, – гово-
рит Маркс во 2-м тезисе о Фейербахе. Лучшее опровержение кантианского и юмистского агно-
стицизма, как и прочих философских вывертов… есть практика, – повторяет Энгельс. <…>

Кожевник И. Дицген видел в научной, т. е. материалистической, теории познания «уни-
версальное оружие против религиозной веры»… a для ординарного профессора Эрнста Маха
«с точки зрения научной не имеет смысла» различие материалистической теории познания
и субъективно-идеалистической! Наука беспартийна в борьбе материализма с идеализмом и
религией, это – излюбленная идея не одного Маха, а всех современных буржуазных профес-
соров, этих, по справедливому выражению того же И. Дицгена, «дипломированных лакеев,
оглупляющих народ вымученным идеализмом»<…>

Это именно такой вымученный профессорский идеализм, когда критерий практики,
отделяющей для всех и каждого иллюзию от действительности, выносится Э. Махом за пре-
делы науки, за пределы теории познания. Человеческая практика доказывает правильность
материалистической теории познания, – говорили Маркс и Энгельс, объявляя «схоластикой»
и «философскими вывертами» попытки решить основной гносеологический вопрос помимо
практики.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 180
 

* * *
 

Использование философским идеализмом новой физики или идеалистические выводы
из нее вызываются не тем, что открываются новые виды вещества и силы, материи и движения,
а тем, что делается попытка мыслить движение без материи. …Итак, стремление оторвать дви-
жение от материи, силу от вещества Дицген связывает с идеализмом, ставит рядом с стремле-
нием оторвать мысль от мозга. …Мы видим отсюда, что сорок лет тому назад тоже встречались
естествоиспытатели, готовые допустить мыслимость движения без материи… В чем же состоит
связь философского идеализма с отделением материи от движения, с устранением вещества
от силы? Не «экономнее» ли в самом деле мыслить движение без материи?

Представим себе последовательного идеалиста, который стоит, положим, на той точке
зрения, что весь мир есть мое ощущение или мое представление и т. д. (если взять «ничье»
ощущение или представление, то от этого изменится только разновидность философского иде-
ализма, но не изменится его сущность). Идеалист и не подумает отрицать того, что мир есть
движение, именно: движение моих мыслей, представлений, ощущений. Вопрос о том, что дви-
жется, идеалист отвергнет и сочтет нелепым: происходит смена моих ощущений, исчезают
и появляются представления, и только. Вне меня ничего нет. «Движется» – и баста. Более
«экономного» мышления нельзя себе представить. И никакими доказательствами, силлогиз-
мами, определениями нельзя опровергнуть солипсиста, если он последовательно проводит
свой взгляд.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 281–282
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* * *

 
Основное отличие материалиста от сторонника идеалистической философии состоит в

том, что ощущение, восприятие, представление и вообще сознание человека принимается за
образ объективной реальности. Мир есть движение этой объективной реальности, отражаемой
нашим сознанием. Движению представлений, восприятий и т. д. соответствует движение мате-
рии вне меня. Понятие материи ничего иного, кроме объективной реальности, данной нам
в ощущении, не выражает. Поэтому оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы
оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира,
т. е. перейти на сторону идеализма. Тот фокус, который проделывается обыкновенно с отри-
цанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается об
отношении материи к мысли. Дело представляется так, как будто бы этого отношения не было,
а в действительности оно протаскивается тайком, остается невысказанным в начале рассужде-
ния, но выплывает более или менее незаметным образом впоследствии.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 283
 

* * *
 

Материя исчезла,  – говорят нам,  – желая делать отсюда гносеологические выводы. А
мысль осталась? – спросим мы. Если нет, если с исчезновением материи исчезла и мысль,
с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения,  – тогда,
значит, все исчезло, исчезло и ваше рассуждение, как один из образчиков какой ни на есть
«мысли» (или недомыслия)! Если же – да, если при исчезновении материи предполагается не
исчезнувшей мысль (представление, ощущение и т. д.), то вы, значит, тайком перешли на точку
зрения философского идеализма. Это именно и бывает всегда с людьми, из «экономии» жела-
ющими мыслить движение без материи, ибо молчаливо, просто тем самым, что они продол-
жают свое рассуждение, они признают существование мысли после исчезновения материи. А
это значит, что очень простой или очень сложный философский идеализм берется за основу:
очень простой, если дело сводится открыто к солипсизму (я существую, весь мир есть только
мое ощущение); очень сложный, если вместо мысли, представления, ощущения живого чело-
века берется мертвая абстракция: ничья мысль, ничье представление, ничье ощущение, мысль
вообще (абсолютная идея, универсальная воля и т. п.), ощущение, как неопределенный «эле-
мент», «психическое», подставляемое под всю физическую природу и т. д. и т. п. Между раз-
новидностями философского идеализма возможны при этом тысячи оттенков, и всегда можно
создать тысяча первый оттенок, и автору такой тысяча первой системки (напр., эмпириомо-
низма) различие ее от остальных может казаться важным. С точки зрения материализма эти
различия совершенно несущественны. Существенен исходный пункт. Существенно то, что
попытка мыслить движение без материи протаскивает мысль, оторванную от материи, а это и
есть философский идеализм.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 284
 

* * *
 

Идеалист может считать мир движением наших ощущений (хотя бы «организованных
социально» и «гармонизованных» в  высшей степени); материалист – движением объектив-
ного источника, объективной модели наших ощущений. Метафизический, т. е. антидиалекти-
ческий, материалист может принимать существование материи (хотя бы временное, до «пер-
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вого толчка» и т. п.) без движения. Диалектический материалист не только считает движение
неразрывным свойством материи, но и отвергает упрощенный взгляд на движение и т. д.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 285
 

* * *
 

На деле, мысленное устранение материи как «подлежащего», из «природы», означает
молчаливое допущение мысли как «подлежащего» (т. е. как чего-то первичного, исходного,
независимого от материи), в философию. Устраняется-то не подлежащее, а объективный
источник ощущения, и «подлежащим» становится ощущение, т.  е. философия становится
берклианской, как бы ни переряживали потом слово: ощущение.

Если энергия есть движение, то вы только передвинули трудность с подлежащего на ска-
зуемое, только переделали вопрос: материя ли движется? в вопрос: материальна ли энергия?
Происходит ли превращение энергии вне моего сознания, независимо от человека и человече-
ства, или это только идеи, символы, условные знаки и т. п.? На этом вопросе и сломала себе
шею «энергетическая» философия, эта попытка «новой» терминологией замазать старые гно-
сеологические ошибки.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 286–287
 

* * *
 

…как быстро становится модной «новая» терминология и как быстро оказывается, что
несколько измененный способ выражения ничуть не устраняет основных философских вопро-
сов и основных философских направлений. В терминах «энергетики» так же можно выра-
зить материализм и идеализм (более или менее последовательно, конечно), как и в терми-
нах «опыта» и т. п. Энергетическая физика есть источник новых идеалистических попыток
мыслить движение без материи – по случаю разложения считавшихся дотоле неразложимыми
частиц материи и открытия дотоле невиданных форм материального движения.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 289–290
 

* * *
 

Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолют-
ную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии
науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого
научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом
знания.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 137
 

* * *
 

С точки зрения современного материализма, т. е. марксизма, исторически условны пре-
делы приближения наших знаний к объективной, абсолютной истине, но безусловно существо-
вание этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры
картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель.
Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущ-
ности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в
атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объектив-
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ного познания». Одним словом, исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что
всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная
истина, абсолютная природа. Вы скажете: это различение относительной и абсолютной истины
неопределенно. Я отвечу вам: оно как раз настолько «неопределенно», чтобы помешать пре-
вращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закосте-
нелое, но оно в то же время как раз настолько «определенно», чтобы отмежеваться самым
решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского
идеализма и от софистики последователей Юма и Канта. Тут есть грань, которой вы не заме-
тили, и, не заметив ее, скатились в болото реакционной философии. Это – грань между диа-
лектическим материализмом и релятивизмом.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 138–139
 

* * *
 

…Положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно осудить себя либо
на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм. Релятивизм, как
основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отри-
цание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей, мерки
или модели, к которой приближается наше относительное познание. С точки зрения голого
релятивизма можно оправдать всякую софистику, можно признать «условным», умер ли Напо-
леон 5-го мая 1821 г. или не умер, можно простым «удобством» для человека или для челове-
чества объявить допущение рядом с научной идеологией («удобна» в одном отношении) рели-
гиозной идеологии (очень «удобной» в другом отношении) и т. д.

Диалектика, – как разъяснял еще Гегель, – включает в себя момент релятивизма, отри-
цания, скептицизма, но не сводится к релятивизму. Материалистическая диалектика Маркса и
Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т. е. признает отно-
сительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исто-
рической условности пределов приближения наших знаний к этой истине.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 139
 

* * *
 

Если мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя (как думают марксисты),
которую отражает развивающееся человеческое сознание, то при чем же тут «статика»? Речь
идет вовсе не о неизменной сущности вещей и не о неизменном сознании, а о соответствии
между отражающим природу сознанием и отражаемой сознанием природой. По этому – и
только по этому – вопросу термин «догматика» имеет особый характерный философский при-
вкус: это излюбленное словечко идеалистов и агностиков против материалистов, как мы уже
видели на примере довольно «старого» материалиста Фейербаха. Старый, престарый хлам –
вот чем оказываются все возражения против материализма, делаемые с точки зрения пресло-
вутого «новейшего позитивизма».

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 140
 

* * *
 

…На каждом из затронутых нами вопросов гносеологии, на каждом философском
вопросе, поставленном новой физикой, мы прослеживали борьбу материализма и идеализма.
За кучей новых терминологических ухищрений… без исключения, мы находили две основные
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линии, два основных направления в решении философских вопросов. Взять ли за первичное
природу, материю, физическое, внешний мир – и считать вторичным сознание, дух, ощущение
(опыт, по распространенной в наше время терминологии), психическое и т. п., вот тот корен-
ной вопрос, который на деле продолжает разделять философов на два большие лагеря. Источ-
ник тысяч и тысяч ошибок и путаницы в этой области состоит именно в том, что за внешно-
стью терминов, дефиниций, схоластических вывертов, словесных ухищрений просматривают
эти две основные тенденции.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 357
 

* * *
 

…Еще в 1843 г., когда Маркс только еще становился Марксом, т. е. основателем социа-
лизма, как науки, основателем современного материализма, неизмеримо более богатого содер-
жанием и несравненно более последовательного, чем все предыдущие формы материализма, –
еще в то время Маркс с поразительной ясностью намечал коренные линии в философии. …
Маркс видел уже тогда и, не давая отвлечь себя одной из тысячи мизерных философских
системок, он сумел через Фейербаха прямо встать на материалистическую дорогу против иде-
ализма. Тридцать лет спустя, в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала»,
Маркс так же ясно и отчетливо противополагает свой материализм гегелевскому, т. е. самому
последовательному, самому развитому идеализму, презрительно отстраняя кантовский «пози-
тивизм» и объявляя жалкими эпигонами современных философов, которые мнят, что уничто-
жили Гегеля, на деле же вернулись к повторению догегелевских ошибок Канта и Юма. […]
Возьмите, наконец, отдельные философские замечания Маркса в «Капитале» и в других сочи-
нениях, – вы увидите неизменный основной мотив: настаивание на материализме и презри-
тельные насмешки по адресу всякого затушевывания, всякой путаницы, всяких отступлений
к идеализму. В этих двух коренных противоположениях вращаются все философские замеча-
ния Маркса – с точки зрения профессорской философии, в этой «узости» и «односторонно-
сти» и состоит их недостаток. На деле в этом нежелании считаться с ублюдочными прожектами
примирения материализма и идеализма состоит величайшая заслуга Маркса, шедшего вперед
по резко-определенному философскому пути.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 358–359
 

* * *
 

Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать
отступления от материализма и поблажки идеализму и фидеизму во всех и всяческих «новей-
ших» направлениях. Поэтому исключительно с точки зрения выдержанности материализма
оценивали они Гексли. Поэтому Фейербаха упрекали они за то, что он не провел материализма
до конца, – за то, что он отрекался от материализма из-за ошибок отдельных материалистов, –
за то, что он воевал с религией в целях подновления или сочинения новой религии, – за то,
что он не умел в социологии отделаться от идеалистической фразы и стать материалистом.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 360
 

* * *
 

«Реалисты» и  т.  п., а в том числе и «позитивисты», махисты и т.  д., все это – жал-
кая кашица, презренная партия середины в философии, путающая по каждому отдельному
вопросу материалистическое и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих двух
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коренных направлений в философии не содержат в себе ничего, кроме «примиренческого шар-
латанства».

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 361
 

* * *
 

И посмотрите теперь с точки зрения партий в философии, на Маха и Авенариуса с их
школой. О, эти господа хвалятся своей беспартийностью, и если есть у них антипод, то только
один и только… материалист. Через все писания всех махистов красной нитью проходит тупо-
умная претензия «подняться выше» материализма и идеализма, превзойти это «устарелое»
противоположение, а на деле вся эта братия ежеминутно оступается в идеализм, ведя сплош-
ную и неуклонную борьбу с материализмом. Утонченные гносеологические выверты какого-
нибудь Авенариуса остаются профессорским измышлением, попыткой основать маленькую
«свою» философскую секту, а на деле, в общей обстановке борьбы идей и направлений совре-
менного общества, объективная роль этих гносеологических ухищрений одна и только одна:
расчищать дорогу идеализму и фидеизму, служить им верную службу.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 362
 

* * *
 

Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных
областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о филосо-
фии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии,
способному давать самые ценные работы в области фактических, специальных исследований,
нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии.
Ибо эта последняя – такая же партийная наука в современном обществе, как и гносеология.
В общем и целом профессора-экономисты не что иное, как ученые приказчики класса капи-
талистов, и профессора философии – ученые приказчики теологов.

Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать те завоевания, кото-
рые делаются этими «приказчиками» (вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения
новых экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков), – и уметь отсечь их
реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам
сил и классов. Вот этого-то и не сумели наши махисты, рабски следующие за реакционной
профессорской философией.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 363
 

* * *
 

…Увлечение эмпириокритицизмом и «физическим» идеализмом так же быстро прохо-
дит, как увлечение неокантианством и «физиологическим» идеализмом, а фидеизм с каждого
такого увлечения берет себе добычу, на тысячи ладов видоизменяя свои ухищрения в пользу
философского идеализма.

Отношение к религии и отношение к естествознанию превосходно иллюстрирует это дей-
ствительное классовое использование буржуазной реакцией эмпириокритицизма.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 364
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* * *

 
Вот еще пример того, как широко распространенные течения реакционной буржуазной

философии на деле используют махизм. Едва ли не «последней модой» самоновейшей амери-
канской философии является «прагматизм» (от греческого pragma – дело, действие; филосо-
фия действия). О прагматизме говорят философские журналы едва ли не более всего. Прагма-
тизм высмеивает метафизику и материализма и идеализма, превозносит опыт и только опыт,
признает единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение вообще,
опирается специально на Оствальда, Маха, Пирсона, Пуанкаре, Дюгема, на то, что наука не
есть «абсолютная копия реальности», и… преблагополучно выводит изо всего этого бога в
целях практических, только для практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пре-
делы опыта.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 363
 

* * *
 

Раз вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, вы уже потеряли
всякое оружие против фидеизма, ибо вы уже скатились к агностицизму или субъективизму,
а это для него только и нужно. Если чувственный мир есть объективная реальность, – вся-
кой другой «реальности» или квазиреальности (вспомните, что Базаров поверил «реализму»
имманентов, объявляющих бога «реальным понятием») закрыта дверь. Если мир есть движу-
щаяся материя, – ее можно и должно бесконечно изучать в бесконечно сложных и детальных
проявлениях и разветвлениях этого движения, движения этой материи, но вне ее, вне «физиче-
ского», внешнего мира, знакомого всем и каждому, ничего быть не может. И вражда к матери-
ализму, тучи клевет на материалистов, – все это в цивилизованной и демократической Европе
порядок дня.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 365
 

* * *
 

Коготок увяз – всей птичке пропасть. А наши махисты все увязли в идеализме, т. е. ослаб-
ленном, утонченном фидеизме, увязли с того самого момента, как взяли «ощущение» не в
качестве образа внешнего мира, а в качестве особого «элемента». Ничье ощущение, ничья
психика, ничей дух, ничья воля, – к этому неизбежно скатиться, если не признавать материа-
листической теории отражения сознанием человека объективно-реального внешнего мира.

ПСС. 5-е изд. т. 18. с. 367
 

* * *
 

Но кто сколько-нибудь способен серьезно отнестись к марксизму, вдуматься в его фило-
софские основы и в опыт международной социал-демократии, тот легко увидит, что тактика
марксизма по отношению к религии глубоко последовательна и продумана… политическая
линия марксизма и в этом вопросе неразрывно связана с его философскими основами.

ПСС. 5-е изд. т. 17. с. 417
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* * *

 
Сознание непоследовательности, незавершенности, односторонности старого материа-

лизма привело Маркса к убеждению в необходимости «согласовать науку об обществе с мате-
риалистическим основанием и перестроить ее соответственно этому основанию». Если мате-
риализм вообще объясняет сознание из бытия, а не обратно, то в применении к общественной
жизни человечества материализм требовал объяснения общественного сознания из обще-
ственного бытия. «Технология, – говорит Маркс («Капитал», I), – вскрывает активное отно-
шение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем
и его общественных условий жизни и проистекающих из них духовных представлений». Цель-
ную формулировку основных положений материализма, распространенного на человеческое
общество и его историю, Маркс дал в предисловии к сочинению «К критике политической
экономии» в следующих словах:

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходи-
мые, от их воли не зависящие, отношения – производственные отношения, которые соответ-
ствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил.

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру
общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и
которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства
материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни
вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие опре-
деляет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные
силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношени-
ями, или – что является только юридическим выражением этого – с отношениями собственно-
сти, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти
отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С измене-
нием экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной
надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный,
с естественнонаучной точностью констатируемый переворот в экономических условиях про-
изводства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских,
короче: от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним.

Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает,
точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это
сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта
между общественными производительными силами и производственными отношениями…»
«В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы
производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной фор-
мации» …

Материалистическое понимание истории.
ПСС. 5 изд. т. 26. с. 55–57

 
* * *

 
Открытие материалистического понимания истории или, вернее, последовательное про-

должение, распространение материализма на область общественных явлений устранило два
главных недостатка прежних исторических теорий. Во-первых, они в лучшем случае рассмат-
ривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызы-
ваются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы обществен-
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ных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития материального
производства; во-вторых, прежние теории не охватывали как раз действий масс населения,
тогда как исторический материализм впервые дал возможность с естественноисторической
точностью исследовать общественные условия жизни масс и изменения этих условий. Домарк-
совская «социология» и историография в лучшем случае давали накопление сырых фактов,
отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон исторического процесса. Марксизм
указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и
упадка общественно-экономических формаций, рассматривая совокупность всех противоре-
чивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных
классов общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных «главенствующих»
идей или в толковании их, вскрывая корни без исключения всех идей и всех различных тен-
денций в состоянии материальных производительных сил. Люди сами творят свою историю, но
чем определяются мотивы людей и именно масс людей, чем вызываются столкновения проти-
воречивых идей и стремлений, какова совокупность всех этих столкновений всей массы чело-
веческих обществ, каковы объективные условия производства материальной жизни, создаю-
щие базу всей исторической деятельности людей, каков закон развития этих условий, – на все
это обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению истории, как единого, зако-
номерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса.

Материалистическое понимание истории.
ПСС. 5-е изд. т. 26. с. 58
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Глава 2. Коммунистическая партия

 
 

* * *
 

…И действительно, в эпоху капитализма, когда рабочие массы подвергаются беспрерыв-
ной эксплуатации и не могут развивать своих человеческих способностей, наиболее харак-
терным для рабочих политических партий является именно то, что они могут охватывать
лишь меньшинство своего класса. Политическая партия может объединить лишь меньшинство
класса так же, как действительно сознательные рабочие во всяком капиталистическом обще-
стве составляют лишь меньшинство всех рабочих. Поэтому мы вынуждены признать, что лишь
это сознательное меньшинство может руководить широкими рабочими массами и вести их за
собой. […] Нам нужны новые партии, партии иные. Нам нужны такие партии, которые нахо-
дились бы постоянно в действительной связи с массами и которые умели бы этими массами
руководить.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 197–198
 

* * *
 

…По сравнению с этими, поистине гигантскими, задачами, когда придется при дикта-
туре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч
служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому госу-
дарству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции, –
по сравнению с этими гигантскими задачами является делом ребячески легким создать при
господстве буржуазии, в буржуазном парламенте, действительно коммунистическую фракцию
настоящей пролетарской партии.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. с. 101–102
 

* * *
 

Пожалуй, иной шутник и нас, большевиков, стал бы утешать по-энгельсовски: у нас есть
действительная партия, она развивается отлично; «сойдет» и такое бессмысленное, уродли-
вое слово, как «большевик», не выражающее абсолютно ничего, кроме того, чисто случай-
ного, обстоятельства, что на Брюссельско-Лондонском съезде 1903 г. мы имели большинство…
Может быть, теперь, когда июльские и августовские преследования нашей партии республи-
канцами и «революционной» мещанской демократией сделали слово «большевик» таким все-
народно-почетным, когда они ознаменовали кроме того столь громадный, исторический шаг
вперед, сделанный нашей партией в ее действительном развитии, может быть, и я поколебался
бы в своем апрельском предложении изменить название нашей партии. Может быть, я пред-
ложил бы своим товарищам «компромисс»: назваться коммунистической партией, а в скобках
оставить слово большевики…

ПСС. 5-е изд. Т. 33. с. 82
 

* * *
 

…Отрицать партийность с точки зрения коммунизма значит делать прыжок от кануна
краха капитализма (в Германии) не к низшей и не к средней, а к высшей фазе коммунизма.
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ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 27
 

* * *
 

Партия непосредственно опирается в своей работе на профессиональные союзы, которые
насчитывают теперь, по данным последнего (IV. 1920) съезда, свыше 4 млн. членов, будучи
формально беспартийными. Фактически все руководящие учреждения громадного большин-
ства союзов и в первую голову, конечно, общепрофессионального всероссийского центра или
бюро (ВЦСПС – Всероссийский центральный совет профессиональных союзов) состоят из
коммунистов и проводят все директивы партии. Получается, в общем и целом, формально не
коммунистический, гибкий и сравнительно широкий, весьма могучий, пролетарский аппарат,
посредством которого партия связана тесно с классом и с массой и посредством которого, при
руководстве партии, осуществляется диктатура класса.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. с. 33
 

* * *
 

Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неми-
нуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того,
чтобы их расстреливать.

ПСС. 5-е изд. Т. 40. С. 1
 

* * *
 

Для успеха победы над капитализмом требуется правильное соотношение между руково-
дящей, коммунистической, партией, революционным классом, пролетариатом, – и массой, т. е.
всей совокупностью трудящихся и эксплуатируемых. Только коммунистическая партия, если
она действительно является авангардом революционного класса, если она включает в себя всех
лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных коммуни-
стов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия
сумела связать себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него со всей массой
эксплуатируемых и внушить этому классу и этой массе полное доверие, – только такая партия
способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, решительной, последней борьбе
против всех сил капитализма. С другой стороны, только под руководством такой партии про-
летариат способен развернуть всю мощь своего революционного натиска…

ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 30–32
 

* * *
 

…Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались бы у вла-
сти не то что 2 года, но и 2 месяца без строжайшей, поистине железной дисциплины в нашей
партии, без самой полной и беззаветной поддержки ее всей массой рабочего класса, т. е. всем,
что есть в нем мыслящего, честного, самоотверженного, влиятельного, способного вести за
собой или увлекать отсталые слои.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 26
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* * *

 
Ибо вся задача коммунистов – уметь убедить отсталых, уметь работать среди них, а не

отгораживаться от них выдуманными ребячески-«левыми» лозунгами.
ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 37

 
* * *

 
Есть люди, которые сочинили и распространяют басню о том, что Российская социал-

демократическая рабочая партия есть партия «интеллигентская», что рабочие от нее оторваны,
что рабочие в России – социал-демократы без социал-демократии, что так было в особенности
до революции и в значительной мере во время революции. Либералы распространяют эту ложь
из ненависти к той революционной борьбе масс, которой руководила в 1905 г. РСДРП, а из
социалистов перенимает эту лживую теорию кое-кто по неразумию или легкомыслию. …И. В.
Бабушкин – один из тех рабочих-передовиков, которые за 10 лет до революции начали созда-
вать рабочую социал-демократическую партию. …Только благодаря деятельности таких пере-
довиков, только благодаря их поддержке, РСДРП выросла к 1905 г. в партию, которая нераз-
рывно слилась с пролетариатом в великие октябрьские и декабрьские дни, которая сохранила
эту связь в лице рабочих депутатов не только II, но и III, черносотенной, Думы.

ПСС. 5-е изд. т. 20. с. 79
 

* * *
 

Что… до увеличения числа членов ЦК, то я думаю, что такая вещь нужна и для поднятия
авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения
того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение
для всех судеб партии.

Мне думается, что 50–100 членов ЦК наша партия вправе требовать от рабочего класса
и может получить от него без чрезмерного напряжения его сил.

Такая реформа значительно увеличила бы прочность нашей партии и облегчила бы для
нее борьбу среди враждебных государств, которая, по моему мнению, может и должна сильно
обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря
такой мере выиграла бы в тысячу раз.

Письмо к съезду. ПСС. 5-е изд. т. 45. с. 344
 

* * *
 

Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры
против раскола…

Наша партия опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неиз-
бежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения. На
этот случай принимать те или иные меры, вообще рассуждать об устойчивости нашего ЦК
бесполезно. Никакие меры в этом случае не окажутся способными предупредить раскол. Но я
надеюсь, что это слишком отдаленное будущее и слишком невероятное событие, чтобы о нем
говорить.

Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен
разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.
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Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие
члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую
половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по
моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100
человек.

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я
не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой сто-
роны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отли-
чается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный чело-
век в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением
чисто административной стороной дела.

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком при-
вести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол
может наступить неожиданно.

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню
лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но
что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому.

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-
моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь
в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также
законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим
сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое
(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).

25. XII. Затем Пятаков – человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способ-
ностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела,
чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе.

Конечно, и то и другое замечание делаются мной лишь для настоящего времени в пред-
положении, что эти оба выдающиеся и преданные работники не найдут случая пополнить свои
знания и изменить свои односторонности.

Письмо к съезду. ПСС. 5-е изд. т. 45. с. 345–346
 

* * *
 

Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между
нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю това-
рищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого
человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним пере-
весом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам,
меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я
думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше
о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может
получить решающее значение.

Увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже 100 человек должно служить,
по-моему, двоякой или даже троякой цели: чем больше будет членов ЦК, тем больше будет
обучение цекистской работе и тем меньше будет опасности раскола от какой-нибудь неосто-
рожности. Привлечение многих рабочих в ЦК будет помогать рабочим улучшить наш аппа-
рат, который из рук вон плох. Он у нас, в сущности, унаследован от старого режима, ибо пере-
делать его в такой короткий срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было совершенно
невозможно. Поэтому тем «критикам», которые с усмешечкой или со злобой преподносят нам
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указания на дефекты нашего аппарата, можно спокойно ответить, что эти люди совершенно не
понимают условий современной революции. …Я представляю себе дело таким образом, что
несколько десятков рабочих, входя в состав ЦК, могут лучше, чем кто бы то ни было другой,
заняться проверкой, улучшением и пересозданием нашего аппарата. РКП, которой принадле-
жала эта функция вначале, оказалась не в состоянии справиться с нею и может быть употреб-
лена лишь как «придаток» или как помощница, при известных условиях, к этим членам ЦК.
Рабочие, входящие в ЦК, должны быть, по моему мнению, преимущественно не из тех рабо-
чих, которые прошли длинную советскую службу (к рабочим в этой части своего письма я
отношу всюду и крестьян), потому что в этих рабочих уже создались известные традиции и
известные предубеждения, с которыми именно желательно бороться.

В число рабочих членов ЦК должны войти преимущественно рабочие, стоящие ниже
того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число советских служащих, и принадлежа-
щие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян, которые, однако, не попадают в разряд прямо
или косвенно эксплуататоров. Я думаю, что такие рабочие, присутствуя на всех заседаниях
ЦК, на всех заседаниях Политбюро, читая все документы ЦК, могут составить кадр преданных
сторонников советского строя, способных, во-первых, придать устойчивость самому ЦК, во-
вторых, способных действительно работать над обновлением и улучшением аппарата.

Добавление к письму к съезду
от 24 декабря 1922 г.
ПСС. 5-е изд. Т. 45. с. 347–348

 
* * *

 
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет

говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего похожего
на коммуниста из него не выйдет.

Задачи союзов молодежи. Речь на III Всероссийском
съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи
2 октября 1920 года.
ПСС. 5-е изд. т. 41. с. 305–306

 
* * *

 
…Партия должна соблюдать дисциплину и не должна страшиться вскрывать свои недо-

статки. Опасно, если мы будем умалчивать о наших недостатках.
Ленинский сборник XXXVII. с. 304

 
* * *

 
…Чем держится дисциплина революционной партии пролетариата? чем она проверя-

ется? чем подкрепляется? Во-первых, сознательностью пролетарского авангарда и его предан-
ностью революции, его выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых, его уменьем
связаться, сблизиться, до известной степени, если хотите, слиться с самой широкой массой тру-
дящихся, в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой. В-
третьих, правильностью политического руководства, осуществляемого этим авангардом, пра-
вильностью его политической стратегии и тактики, при условии, чтобы самые широкие массы
собственным опытом убедились в этой правильности.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. с. 6–7
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* * *

 
Кто ведет «беспартийную» борьбу за свободу, тот либо не сознает буржуазного характера

свободы, либо освящает этот буржуазный строй, либо откладывает борьбу против него…
Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное

выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуата-
торов.

Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть идея социалистическая.
Социалистическая партия
и беспартийная революционность.
ПСС. 5-е изд. Т. 12. с. 136–138

 
* * *

 
…Мы здесь у себя о единстве пролетариата слыхали и теперь на деле увидели, что един-

ство пролетариата в эпоху социальной революции может быть осуществлено только крайней
революционной партией марксизма, только беспощадно борьбой против всех остальных пар-
тий.

Заключительное слово В. И. Ленина
на VIII Всероссийском Съезде Советов.
ПСС. 5-е изд. Т. 42. с. 173
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Глава 3. Классы, классовая борьба

и пролетарская революция
 
 

* * *
 

А что такое классы вообще? Это то, что позволяет одной части общества присваивать
себе труд другого. Если одна часть общества присваивает себе всю землю, мы имеем классы
помещиков и крестьян. Если одна часть общества имеет фабрики и заводы, имеет акции и
капиталы, а другая работает на этих фабриках, мы имеем классы капиталистов и пролетариев.

Нетрудно было прогнать царя – для этого потребовалось всего несколько дней. Не очень
трудно было прогнать помещиков, – это можно было сделать в несколько месяцев, не очень
трудно прогнать и капиталистов. Но уничтожить классы несравненно труднее; все еще осталось
разделение на рабочих и крестьян.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. С. 311
 

* * *
 

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, соци-
альными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.

ПСС. 5-е изд. Т. 23. с. 47
 

* * *
 

Классы остались и останутся годами повсюду после завоевания власти пролетариатом.
[…] Уничтожить классы – значит не только прогнать помещиков и капиталистов – это мы
сравнительно легко сделали – это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей, а
их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними надо ужиться, их можно (и должно) переде-
лать, перевоспитать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской рабо-
той. Они окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его
ею, развращают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуаз-
ной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию.
Нужна строжайшая централизация и дисциплина внутри политической партии пролетариата,
чтобы этому противостоять, чтобы организаторскую роль пролетариата (а это его главная роль)
проводить правильно, успешно, победоносно.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. с. 27
 

* * *
 

На русский рабочий класс поэтому с особенной силой легла задача: сохранить традиции
революционной борьбы, от которой спешат отречься интеллигенция и мещанство, развить и
укрепить эти традиции, внедрить их в сознание широких масс народа, донести их до следую-
щего подъема неизбежного демократического движения.

К оценке русской революции.
ПСС. 5-е изд. Т. 17. С. 40
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* * *

 
…Крестьяне в Сибири… крепостного права не знали. Это – самые сытые крестьяне, при-

выкшие к эксплуатации тех ссыльных, которые из России появлялись, это крестьяне, которые
улучшения от революции не видели, и эти крестьяне получали вождей от всей русской буржу-
азии, от всех меньшевиков и эсеров, – там их были сотни, тысячи… Вся буржуазия поголовно
сошлась туда, все, что было претендующего на руководство народом, с точки зрения обладания
знаниями и культурой и привычкой к управлению…

ПСС. 5-е изд. Т. 39 С. 40
 

* * *
 

Классовая борьба продолжается; она только изменила свои формы. Это классовая борьба
пролетариата за то, чтобы не могли вернуться старые эксплуататоры, чтобы соединилась раз-
дробленная масса темного крестьянства в один союз.

ПСС. 5-е изд. т. 41. С. 311
 

* * *
 

Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции.
ПСС. 5-е изд. Т. 9. с. 159

 
* * *

 
Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной госу-

дарственной машины и замены ее новою, которая, по словам Энгельса, «не является уже в
собственном смысле государством».

ПСС. 5-е изд. Т. 35. С. 246
 

* * *
 

…Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать.
ПСС. 5-е изд. Т. 33. с. 120

 
* * *

 
Социализм есть уничтожение классов.
Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Эту

часть задачи мы выполнили, но это только часть и притом не самая трудная. Чтобы уничтожить
классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех –
работниками. Этого нельзя сделать сразу. Это – задача несравненно более трудная и в силу
необходимости длительная.

ПСС. 5-е изд. Т. 39. С. 276–277
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* * *

 
Единство этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая

на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае на небе.
ПСС. 5-е изд. Т. 12, с. 146

 
* * *

 
…Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться признавать свои

поражения и недостатки, когда мы будем истине, хотя бы и самой печальной, смотреть прямо
в лицо.

ПСС. 5-е изд. Т. 44. С. 309
 

* * *
 

История погромов 1885 г. показывает нам, какая сила заключается в соединенном про-
тесте рабочих. – Необходимо только позаботиться о том, чтобы эта сила употреблялась созна-
тельнее, чтобы она не тратилась даром, на месть тому или другому отдельному фабриканту или
заводчику, на погром той или иной ненавистной фабрики или завода, чтобы вся сила этого воз-
мущения и этой ненависти направлялась против всех фабрикантов, заводчиков вместе, против
всего класса фабрикантов и заводчиков, и шла на постоянную, упорную борьбу с ним.

ПСС. 5-е изд. т. 2. С. 22–23, 25
 

* * *
 

Что стремления одних членов данного общества идут вразрез с стремлениями других,
что общественная жизнь полна противоречий, что история показывает нам борьбу между наро-
дами и обществами, а также внутри них, а кроме того еще смену периодов революции и реак-
ции, мира и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти факты общеизвестны. Марксизм
дал руководящую нить, позволяющую открыть закономерность в этом кажущемся лабиринте
и хаосе, именно: теорию классовой борьбы. Только изучение совокупности стремлений всех
членов данного общества или группы обществ способно привести к научному определению
результата этих стремлений. А источником противоречивых стремлений является различие в
положении и условии жизни тех классов, на которые каждое общество распадается.

ПСС. 5-е изд. т. 26. С. 58
 

* * *
 

После полной победы демократической революции мелкий хозяйчик неизбежно повер-
нет против пролетариата и тем скорее, чем скорее будут сброшены все общие враги пролета-
риата и хозяйчика, как то: капиталисты, помещики, финансовая буржуазия и т. п. У нашей
демократической республики нет никакого резерва, кроме социалистического пролетариата на
Западе, и в этом отношении не надо упускать из виду, что классическая буржуазная револю-
ция в Европе, именно великая французская революция XVIII века, происходила совсем не при
такой международной обстановке, при какой происходит русская революция. Франция конца
XVIII века была окружена феодальными и полуфеодальными государствами. Россия XX века,
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совершающая буржуазную революцию, окружена странами, в которых социалистический про-
летариат стоит во всеоружии накануне последней схватки с буржуазией.

ПСС. 5-е изд. Т. 41. с. 367
 

* * *
 

Хорошо ли это, что народ применяет такие незаконные, неупорядоченные, непланомер-
ные и несистематические приемы борьбы, как захват свободы, создание новой, формально
никем не признанной и революционной, власти, применяет насилие над угнетателями народа?
Да, это очень хорошо. Это – высшее проявление народной борьбы за свободу. Это – та великая
пора, когда мечты лучших людей России о свободе претворяются в дело, дело самих народных
масс, а не одиночек-героев.

ПСС. 5-е изд. т. 12 С. 322
 

* * *
 

…Новейшая эпоха, эпоха полной победы буржуазии, представительных учреждений,
широкого (если не всеобщего) избирательного права, дешевой, идущей в массы, ежедневной
печати и т. п., эпоха могучих и все более широких союзов рабочих и союзов предпринимателей
и т. д., показала еще нагляднее (хотя и в очень иногда односторонней, «мирной», «конститу-
ционной» форме) борьбу классов, как двигатель событий.

ПСС. 5-е изд. Т. 26. С. 59
 

* * *
 

В ряде исторических сочинений… Маркс дал блестящие и глубокие образцы материали-
стической историографии, анализа положения каждого отдельного класса и иногда различных
групп или слоев внутри класса, показывая воочию, почему и как «всякая классовая борьба
есть борьба политическая».

ПСС. 5-е изд. Т. 26. С. 60
 

* * *
 

Выяснив еще в 1844–1845  гг. один из основных недостатков старого материализма,
состоящий в том, что он не умел понять условий и оценить значения революционной прак-
тической деятельности, Маркс в течение всей своей жизни, наряду с теоретическими рабо-
тами, уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. <…>
Основную задачу тактики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии со всеми
посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания. Лишь объективный
учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а
следовательно, и учет объективной ступени развития этого общества и учет взаимоотноше-
ний между ним и другими обществами может служить опорой правильной тактики передового
класса. При этом все классы и все страны рассматриваются не в статическом, а в динамиче-
ском виде, т. е. не в неподвижном состоянии, а в движении (законы которого вытекают из эко-
номических условий существования каждого класса). Движение в свою очередь рассматрива-
ется не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом
понимании «эволюционистов», видящих лишь медленные изменения, а диалектически… На
каждой ступени развития, в каждый момент тактика пролетариата должна учитывать эту объ-
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ективно неизбежную диалектику человеческой истории, с одной стороны, используя для раз-
вития сознания, силы и боевой способности передового класса эпохи политического застоя
или черепашьего, так называемого «мирного», развития, а с другой стороны, ведя всю работу
этого использования в направлении «конечной цели» движения данного класса и создания в
нем способности к практическому решению великих задач в великие дни, «концентрирующие
в себе по 20 лет».

ПСС. 5-е изд. Т. 26. С. 78–79
 

* * *
 

«Коммунистический Манифест» о  тактике политической борьбы выдвинул основное
положение марксизма: «коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего
класса, но в то же время они отстаивают и будущность движения».

ПСС. 5-е изд. Т. 26. С. 80
 

* * *
 

Маркс предупреждал французский пролетариат против несвоевременного восстания, но,
когда оно все же наступило (1871 г.), Маркс с восторгом приветствовал революционную ини-
циативу масс, «штурмовавших небо» (письмо Маркса к Кугельману). Поражение революцион-
ного выступления в этой ситуации, как и во многих других, было, с точки зрения диалектиче-
ского материализма Маркса, меньшим злом в общем ходе и исходе пролетарской борьбы, чем
отказ от занятой позиции, сдача без боя: такая сдача деморализовала бы пролетариат, подре-
зала бы его способность к борьбе.

ПСС. 5-е изд. Т. 26. С. 81
 

* * *
 

Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, кото-
рый обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с
капиталом, – только тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную, крупно-
капиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять ее, сохранить и развить
дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся, – только
тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, неиз-
бежно возлагаемые историей на того, кто рвет с прошлым и смело пробивает себе дорогу к
новому будущему, – только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения
ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой
буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции», – только тот класс, который «проделал
закаляющую школу труда» и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому тру-
дящемуся, всякому честному человеку.
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