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И. Л. ВЕЛИЧАНСКИИ
В. И. ЛЕНИН ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Коммунистическое движение в современную эпоху продолжает «рас
ширять свои ряды, укреплять свое влияние в массах. Сейчас компартии 
активно действуют в 94  странах мира. В одной только Западной Европе 
за последние десять лет в их ряды влилось 800. тысяч борцов...»1 Осо
бенности современной классовой борьбы в капиталистических странах 
свидетельствуют о том, что повышается значение участия коммунистиче
ских и рабочих партий в избирательных кампаниях и парламентской дея
тельности, в ходе которых они получают дополнительные возможности и 
трибуну для отстаивания интересов трудящихся. Из года в год увеличи
вается число избирателей, голосующих за коммунистов на выборах в пар
ламенты и местные органы власти. В этой связи особый интерес представ
ляет изучение парламентского опыта большевиков.

Признание необходимости использования парламентской борьбы как 
части (хотя и не главной) пролетарской борьбы невозможно без выработ
ки ее основных принципов. В письме А. В. Луначарскому от 11.10. 
1905  года В. И. Ленин подчеркивал: «... Надо бороться революционно 
з а парламент, а не парламентски за революцию, бороться революционно 
за с и л ь н ы й  парламент, а не в б е с с и л ь н о м  «парламенте» за ре
волюцию... Россияне страшно нуждаются... в пояснении с азов соотноше
ния между парламентаризмом и революцией»2. Исходя из этого, Ленин 
сформулировал основные принципы революционного парламентаризма.

Главным из них является принцип всецелого и безусловного подчине
ния деятельности социалистических депутатов в буржуазном парламенте 
(частной формы классовой борьбы) всей классовой борьбе пролетариата, 
что означает единство «...борьбы за непосредственные интересы рабочих 
(соответственно за реформы) и б о р ь б ы  революционной за власть, за 
экспроприацию буржуазии...»3 при ведущей роли последней. Этот прин
цип нашел наиболее полное выражение в резолюции V (Лондонского) 
съезда РСДРП (1907) «О Государственной думе», в которой говорилось, 
что «общий характер думской борьбы должен быть подчинен всей вне- 
думской борьбе (выделено нами — И. В.) пролетариата...»4

Другим основополагающим ленинским принципом является повсемест
ное участие пролетарской партии в деятельности различных массовых ор
ганизаций везде, где есть рабочие, где можно говорить и влиять на рабо
чую массу, чтобы просветить, повысить уровень ее сознания, завоевать на 
свою сторону представителей других категорий трудящихся. Это и есть 
революционный парламентаризм в действии, т. е. работа в интересах про
летариата во всех по возможности учреждениях парламентарной системы. 
«Пока вы не в силах разогнать буржуазного парламента и каких угодно 
реакционных учреждений иною типа, вы обязаны работать внутри них 
именно потому, что там есть еще рабочие, одураченные.., иначе вы рис
куете стать просто болтунами», — подчеркивал Ленин в работе «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме»5.

Эти принципы легли в основу думской тактики большевиков. Она в 
корне отличалась от реформистской тактики партий II Интернационала, 
которая сводилась к независимости парламентской фракции от руково-
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дящих органов партии; соглашению и блокам с непролетарскими партия
ми в интересах «законодательной» работы в парламенте на базе принци
пиальных уступок в вопросах классовой политики; отрицанию обязатель
ности сочетания парламентской и внепарламентской работы фракции.

Поэтому В. И. Ленин, разрабатывая думскую тактику большевиков, 
прежде всего отмечал, что она должна исходить из классового состава 
парламента, а именно: « ...как этот классовый состав относится к буржуаз
ной демократии, к революции и к контрреволюции. Этот анализ должен 
быть положен в основу политики не только фракции, но и в отношении 
партии к Д ум е...»6 Таков еще один принцип революционного парламен
таризма.

В трудах В. И. Ленина также сформулировано положение об отно
шениях между партией и ее парламентским представительством. На Со
вещании расширенной редакции «Пролетария» (июнь 1909 года) говори
лось о необходимости упорной и систематической борьбой противодейст
вовать развитию взгляда социалистических депутатов на парламентскую 
деятельность, как нечто главное, основное, самодовлеющее. Как правило, 
указывал Ленин, состав представителей рабочих партий в парламенте бо
лее оппортунистичен, чем состав самих партий, так как все ограничения 
избирательных систем буржуазных государств падают тяжелее всего 
именно на более сознательные и решительные слои рабочего класса, а 
непролетарские элементы рабочих партий — в особенности интеллиген
ц ия— при всяком избирательном праве более легко (в силу своих заня
тий, социального положения, подготовки и т. д.) специализируется на 
«парламентской» профессии. «И каждый раз, когда образовывалось такое 
(социал-демократическое — И. В) представительство во II, III, IV Думе (не 
говорим о первой, которую большинство с.-д. бойкотировало), каждый раз 
наблюдалось несоответствие между воззрениями, взглядами, направлени
ем большинства социал-демократии и ее думского представительства»7.

Необходима постоянная связь фракции с партией, не обособление от 
нее,' а проведение партийных взглядов, директив партийных съездов и 
партийных центральных учреждений, подчинение их решениям. Чрезвы
чайно важны для нормальной работы фракции, отмечал Ленин, внима
тельнейший анализ в партийной прессе и на партийных собраниях речей 
парламентариев с точки зрения их коммунистической выдержанности, 
критика и открытое разъяснение их ошибок, развитие агитации путем ис
пользования каждого выступления фракции, командировка депутатов на 
агитационную работу среди м асс8. Пролетарская партия должна уметь 
держать в своих руках парламентариев, делать из них настоящих револю
ционных пропагандистов. Неумение контролировать их работу — признак 
слабости самой партии, который подрывает ее авторитет среди трудящих
ся. Жизненно необходимо, чтобы Центральный Комитет партии строго 
контролировал парламентскую деятельность своей фракции 9. Это необхо
димо и потому, что многие вожди европейской социал-демократии рас
сматривали парламентскую деятельность как главное в партийной работе, 
а фракцию — как высшее учреждение партии и, более того, как основ
ную политическую организацию пролетариата. Они сводили задачи пар
тии и ее ЦК к обслуживанию парламентской фракции, вели дело к пре
вращению партии в избирательный аппарат, приспособленный к выборам 
и парламентской борьбе.

Таковы основные принципы революционного парламентаризма, изло
женные в трудах В. И. Ленина. Современная классовая борьба, каждый 
новый поворот истории заставляет постоянно развивать и обогащать идей
ное наследие марксизма-ленинизма. «...М ы были бы никудышными по
следователями наших учителей,—-отмечал Генеральный секретарь
ЦК КПСС 10. В. Андропов, — если бы довольствовались повторением от
крытых ими истин, полагались на магическую силу однажды заученных 
цитат»10. В полной мере это относится и к ленинской теории революцион
ного парламентаризма, которая ждет своей дальнейшей разработки.

1 М атериалы  XXVI съезда  КПСС.— М., 1981, с. 16.
2 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 86— 87.
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4 К П С С  в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов Ц К .— М., 

1970, т. 1, с. 215.
5 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 42.
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7 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 233.
8 Там ж е, т. 17, с. 298, 304; т. 19, с. 25, 34—35; т. 41, с. 193, 449.
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10 А н д  р о п о в Ю. В. Учение К арла М аркса и некоторые вопросы социалистиче
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Е. Ф. САВЧУК
ОБРАЗОВАНИЕ СССР И ВОПРОСЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ БЕЛОРУССИИ (1 9 2 3 — 1925)

С образованием СССР во всей полноте встал вопрос, каким образом 
организовать совместную жизнь национальностей, их братское сотрудни
чество. Идеи пролетарского интернационализма стали боевым оружием 
партии в борьбе за упрочение и развитие многонационального государства 
рабочих и крестьян. Решающим условием интернационального сплочения 
народов являлось последовательное претворение в жизнь ленинской наци
ональной политики. Партийные и советские органы Белоруссии придава
ли разъяснению интернационалистской сущности ленинской национальной 
политики, показу ее достижений повседневное внимание. Периодически 
проводились политические кампании по разъяснению ленинской националь
ной политики и ее результатов в БССР, в ходе, которых широко пропаган
дировались идеи и традиции пролетарского интернационализма, новые 
братские отношения между народами. Так, с 6 по 11 июля 1924 года в 
Белоруссии проводилась кампания по популяризации ленинской нацио
нальной политики. Кампания началась в годовщину со дня объявления 
Конституции СССР. К ней были приурочены политдни на предприятиях 
и в учреждениях, во время которых с докладами «Национальная политика 
Советской власти и СССР» выступали руководители партийных и советских 
органов Белоруссии, повсеместно в клубах, избах-читальнях, народных 
домах проводились доклады «Ленин и национальный вопрос», «Нацио
нальная политика Советской власти и Конституция СССР». В течение 
всей недели в рабочих, партийных, комсомольских, красноармейских клу
бах читался цикл лекций, посвященный образованию СССР, ленинской на
циональной политике и ее итогам.

Разнообразные мероприятия, имеющие важное значение для интерна
ционального воспитания трудящихся, были проведены в заключительный 
день кампании— в день 4-летия освобождения Белоруссии от белополя- 
ков. По всей Белоруссии в этот день для жителей городов и сел были 
прочитаны доклады на тему «История освобождения Белоруссии и нацио
нальная политика Советской власти», прошли массовые собрания, состоя
лись митинги и демонстрации трудящихся. По решению VII Всебелорус- 
ского съезда КСМБ (1924) кампания в связи с .годовщиной освобожде
ния Белоруссии объединялась с проведением «Дня содружества с литов
ским комсомолом» (комсомол Белоруссии являлся шефом действовавшего 
в подполье комсомола Литвы— Е. С.). ЦК ЛКСМ Б, разрабатывая в свя
зи с этим комплексный план мероприятий, отметил, что активное и успеш
ное проведение дня 11 июля и «содружества с. Литвой» усилит в союзе 
постановку интернационального воспитания комсомольцев >. Все массовые 
мероприятия проходили под знаком идей пролетарского интернационализ
ма, способствовали повышению интернационалистской сознательности 
масс.

Разнообразная работа по интернациональному сплочению трудящихся 
в БССР проводилась в дни «Ленинской недели», проходившей с 13 по 
25 января 1925 года. Эта кампания проводилась с целью «пропаганды 
ленинизма и большевизма как идеологии пролетарской революции»2, 
разъяснения интернациональных принципов ленинской национальной по
литики. В дни «Ленинской недели» во всех школах, избах-читальнях, 
клубах проводились беседы о Ленине, состоялся расширенный пленум 
ЦК КП(б)Б.

В обстановке огромного общественно-политического подъема отмеча
лись в Белоруссии годовщины образования СССР, принятия Конститу
ции СССР. Весь комплекс политико-воспитательных мероприятий, прово
димых в связи с этими датами, способствовал росту интернациональной 
сознательности трудящихся. В массово-политической работе большое место 
отводилось разъяснению принципов, на которых возник Союз ССР, пока
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