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II СЪЕЗД РСДРП И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

30 июля исполняется 80 лет со дня открытия II съезда РСДРП, 
завершившего процесс объединения революционных марксистских орга- 
ішзаций России на идейно-политических и организационных прин- 
ципах, разработанных В. И. Лениным. Была создана революционная 
пролетарская партия нового типа, партия большевиков-коммунистов, ве- 
ликая ленинская партия. «Большевизм, — писал В. И. Ленин в работе 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме». — существует, как течение 
политической мысли и как политическая партия, с 1903 года*'.

Марксистская партия в России создавалась в период, когда капнта- 
лизм вступил в высшую и вместе с тем последнюю стадию своего разви- 
Т11Я — империализм. При империализме до предела обостряются все про- 
тиворечия капитализма, и для рабочего класса борьба за победу соцна- 
листической революции и установление диктатуры пролетариата 
становится актуальной практической задачей.

Пролетарская партия нового типа стала складываться в России с кон- 
ца прошлого века. Процесс создания ее охватывает, как указывал 
В. И. Леіииі, период с 70-х годов XIX века и особенно с момента осно- 
вания группы «Освобождение труда» до 1903 года 2. Группа «Освобож- 
денне труда» сделала первый шаг навстречу рабочему движению. Круп- 
ной вехой на пути создания партии нового типа в России стал основан- 
ный В. И. Лениным в 1895 году в Петербурге «Союз борьбы за осво- 
бождение рабочего класса*. В 1898 году в Минске состоялся I съезд 
РСДРП, «провозгласивший основание Российской соцнал-демократиче- 
ской партии». Однако проходивший без участия Ленина и его соратни- 
ков. которые находились в ссылке, съезд не ,мог выработать программу 
II устав партии, преодолеть разобщенность социал-демократического дви- 
ження. Выдающаяся заслуга в идейной и организационной подготовке 
революционной пролетарской партии, в размежевании с оппортунистами 
принадлежит В. И. Ленину и созданной им газете «Искра». Деятель- 
ность ленинской «Искры* (1 9 0 0 — 1903)—это целый исторический
этап, завершившийся II съездом. Именно в этот, искровский, период на 
основе творческого развития положений К. Маркса и Ф. Энгельса, 
обобщения опыта российского и международного рабочего движения в 
эпоху империализма и пролетарских революций оформилось ленинское 
учение о партии нового типа, был детально разработан план ее создания 
и организационного построения.

Второй съезд РСДРП работал с 17 (30) июля по 10 (23) августа 
1903 года сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне. На съезде присутст- 
вовало 43 делегата с правом решающего и 14 делегатов— с правом со- 
вещательного голоса. Они представляли 26 социал-демократических орга- 
низацнй. Партия к этому времени насчитывала в своих рядах несколько 
тысяч рабочих и идейно влияла на сотни тысяч беспартийных рабочих.

Главная задача съезда состояла «в создании действительной партии 
иа тех принципиальных и организационных началах, которые были вы- 
двинуты II разработаны «Искрой»... Искровская программа и направле- 
т іе  должны были стать программой и направлением партии, искровские



организационные планы должны были получить закрепление в организа- 
цнонном уставе партии»з. Решение этой задачи затруднялось тем, что 
состав делегатов съезда был неоднороден. На' нем были представлены 
как сторонники «Искры», так и ее открытые противники — «экономн- 
сты», бундовцы, центристы. Такая расстановка сил вызвала острую 
борьбу между революционными и оппортунистическими элементами по 
важнейшим вопросам повестки дня. Важнейшим делом съезда явилось 
принятие Программы РСДРП — первой программы пролетарской партии 
России в корне отличной от программ социал-демократических партий за- 
падноевропейских стран.

В Программе содержались ответы на вопросы, волновавшие самые 
широкие массы трудящихся, давалась характеристика капитализма, 
обосновывалась всемирно-историческая миссия пролетариата— разрушите- 
ля строя эксплуатации и  насилия, творца нового, социалистического об- 
щества. Необходимым условием социальной революции пролетариата, ко- 
торая уничтожит деление общества на классы и тем освободит все 
угнетенное человечество. Программа признала диктатуру пролетариата, 
т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позво- 
лит ему подавить сопротивление эксплуататоров. Констатируя, что в Рос- 
сии, где капитализм уже стал господствующим способом производства, 
сохранились еще многочисленные остатки старого, докапиталистического 
порядка и что самым могучим оплотом всего этого варварства является 
царское самодержавие, РСДРП поставила в качестве ближайшей полити- 
ческой задачи (программа-минимум) низвержение царского самодержавия 
и замену его демократической республикой как обязательное предваритель- 
ное условие пролетарской революции и социалистического переустройства 
общества (программа-максимум). Принятая II съездом Программа РСДРП 
явилась серьезным вкладом в революционную теорию марксизма, была 
знаменем широких трудящихся масс России в их борьбе за свержение 
власти царя и помещиков, а затем и буржуазии и установление диктату- 
ры пролетариата. Программа заложила прочную основу идейного единст- 
ва партии, которое было необходимо дополнить единством организацион- 
ным. Без закрепления идейного единства единством организации успеш- 
ная деятельность партии невозможна. Надо было принять Устав партии. 
Наряду с Программой Устав является главным документом, основным 
законом партийной жизни. II съезду был представлен на обсуждение 
проект Устава партии, написанный В. И. Лениным. Наиболее острая 
борьба развернулась при рассмотрении первого параграфа Устава— о член- 
стве в партии. Ленинская формулировка первого параграфа, предусматри- 
вающая личное участие в одной из партийных организаций, четко опре- 
деляла организационные рамки партии, требовала от членов партии высо- 
кой дисциплины, обеспечивала руководство и контроль за каждым ее 
членом, служила преградой для проникновения в партию чуждых, слу- 
чайньис элементов. В. И. Ленин выступил за боевую, дисциплинирован- 
ную, сплоченную партию. Формулировка первого параграфа Устава, пред- 
ложенная на съезде Мартовым, гласила; «Членом Российской социал- 
демократической рабочей партии считается всякий, принимающий ее 
Программу, поддерживающий партию материальными средствами и ока- 
зывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее 
организаций»^. Коренной порок мартовской формулировки состоял в том, 
что всякий желающий мог сам зачислить себя в партию, не входить нн в 
одну из ее организаций, но участвовать в работе этой организации, не обя- 
зан был подчиняться партийной дисциплине, отвечать за дело партии. 
Мартов и его сторонники брали за образец уставы партий II Интернацио- 
нала, в которьк отсутствовало четкое определение членства, обеспечиваю- 
щее крепкую организацию и дисциплину.

Рещительно разоблачая оппортунизм Мартова и его сторонников в орга- 
низационньк вопросах, В. И. Ленин доказывал: «Лучше, чтобы десять 
работающих не называли себя членами партии... чем чтобы один болтаю- 
щий имел право и возможность быть членом партии... Наша задача— 
оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны 
стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше— 
и поэтому я против формулировок Мартова»®. Оппортунистам во главе с 
Мартовым удалось создать коалицию и получить небольшой количествен• 
ный перевес при голосовании. В результате первый параграф Устава был 
принят в формулировке Мартова. И все же победа мартовцев оказалась 
призрачной, так как остальные параграфы Устава были утверждены съез



дом в ленинской редакции. Через два года 111 съезд РСДРП принял пер- 
вый параграф Устава в ленинской формулировке.

Помимо программных и организационных 11 съезд рассмотрел 
и решил ряд вопросов, определяющих тактику партии. Съезд избрал 
редакцию Центрального Органа и Центральный Комитет партии. В. И. Ле- 
НИИ еще до съезда внес предложение об избрании двух троек (трех редак- 
торов ЦО и трех членов ЦК) и отстаивал его на съезде. Мартов и его 
сторонники потребовали, чтобы съезд не избирал новой редакции ЦО, а 
утвердил ее старый состав. При выборах руксЛодящих органов партии про- 
шли предложения В. И. Ленина, получившие большинство голосов, пред- 
ложення Мартова провалились. Результаты голосования при выборах ЦО 
и ЦК закрепили победу революционного направления в РСДРП над оппор- 
тунистическим, ленинских принципов партийности над кружковщиной и 
кустарничеством. С тех пор сторонников В. И. Ленина, твердых искров- 
цев, получивших большинство голосов на выборах, стали называть боль- 
шевиками, а сторонников Мартова— меньшевиками. Так произошел рас- 
кол на большевиков и меньшевиков, который привел к образованию двух 
партий — подлинно пролетарской, революционной и мелкобуржуазной, со- 
глашательской. Формально раскол произошел по вопросу о составе цент- 
ральных учреждений партии. На самом деле причиной раскола явились 
различные взгляды на характер и роль партии. Речь шла о том, быть или 
не быть в России партии социальной революции и диктатуры пролетариа- 
та, действительно революционной марксистской партии рабочего класса. 
Основной итог П съезда РСДРП— создание в России пролетарской пар- 
тии нового типа, партии большевиков, великой ленинской партии. Партия 
нового типа родилась в результате беспощадной и бескомпромиссной борь- 
бы В. И. Ленина с оппортунистами, что в конечном итоге привело к пол- 
ной победе ленинских идей и принципов в вопросах программы, тактики 
и организации. Именно в результате непримиримой борьбы с оппортуни- 
стическими взглядами «экономистов», бундовцев, центристов, мартовцев 
были решены по-марксистски, по-ленински насущные вопросы рабочего 
революционного движения—о партии, о гегемонии пролетариата в револю- 
цнн, о диктатуре пролетариата, национальный вопрос, вопросы тактики. 
По своему значению эти вопросы далеко выходили за рамки российского 
освободительного движения. РСДРП была единственной в мире рабочей 
партией, в программе которой была сформулирована идея диктатуры про- 
летариата. Поэтому съезд явился поворотным пунктом не только в россий- 
ском, но и в международном рабочем движении.

Возникновением большевизма был нанесен мощный удар по ревнзио- 
низму, по всему международному оппортунизму. В большевизме был 
возрожден и получил дальнейшее развитие революционный марксизм, ко- 
торый западноевропейские и русские оппортунисты пытались извратить, 
опошлить и похоронить. Большевизм стал боевым знаменем международ- 
ного революционного пролетариата, он дал интернациональному, комму- 
нистическому движению «идею, теорию, программу, тактику, отличаю- 
щуюся конкретно, практически, от социал-шовинизма и .соцнал-пацнфиз- 
ма»®. Большевики воплотили в жизнь «...ту идею, которая двигает во всем 
мире необъятными трудящимися массами»^.

Наша Коммунистическая партия со времени 11 съезда прошла славный 
80-летний путь. Под ее руководством победила Великая Октябрьская со- 
цналистическая революция, построено развитое социалистическое общест- 
во. успешно претворяются в жизнь решения XXVI съезда о коммунистн- 
ческом строительстве. «...Все наши достижения и победы неразрывно свя- 
заны с деятельностью ленинской партии коммунистов. Именно партия бы- 
ла и остается той могучей творческой, мобилизующей силой, которая 
обеспечивает непрерывное движение вперед на всех направлениях общест- 
венного прогресса»®. Огромный опыт КПСС в осуществлении маркспстско- 
ленинского учения, в руководстве революционной борьбой, строительством 
социализма и коммунизма, большой опыт совершенствования самой пар- 
тии в соответствии с требованиями каждого нового исторического этапа 
стал достоянием всего международного коммунистического, рабочего и 
национально-освободительного движения.
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Д. Н. ХРОМЧЕНКО

УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА БЕЛОРУССИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИИ ДЕРЕВНИ (1 9 3 8 — 1941)

На всех этапах развития социалистического общества ближайшим по- 
мощником партии в проведении социально-экономических преобразований 
зарекомендовал себя Ленинский комсомол. Постоянно совершенствуя фор- 
мы и методы трудового воспитания, комсомольскре организации стремят- 
ся, чтобы, говоря словами В. И. Ленина, «каждый день в любой деревне, 
в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу об- 
щего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую»'.

Особое значение приобрела деятельность комсомола Белоруссии по 
развитию сельского хозяйства в годы третьей пятилетки. В это время в 
сельской местности состояло на учете 31 297 членов ВЛКСМ, комсомоль- 
скне организации имелись в 3931 колхозе 2. Учитывая важность усиления 
влияния комсомола в деревне, октябрьский (1938) Пленум ЦК КП(б)Б 
назвал работу по увеличению численности и количества колхозных ком- 
сомольских организаций одной из основных задач партийного руководства 
молодежью 3. Решения пленума активизировали работу по вовлечению 
юношей и девушек в ряды ВЛКСМ. В мае 1940 года в колхозах, совхо- 
зах. МТС республики уже насчитывалось 61 797 комсомольцев. Комсо- 
мольские организации действовали в 73 % колхозов *.

Значительное усиление влияния комсомола на хозяйственную деятель- 
ность вызвал ХѴ1І1 съезд ВКП(б), который дополнил устав партии раз- 
делом, предоставлявшим комсомольским организациям право широкой ини- 
циатнвы в обсуждении и решении хозяйственньк вопросов. Состоявшийся 
в апреле 1939 года пленум ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О работе 
организаций ВЛКСМ в связи с решениями XVIII съезда ВКП(б) «и обя- 
зал комсомольцев активно включаться в государственную и хозяйствен- 
ную жизнь страны ®. Комсомольцы и молодежь развернули социалистиче- 
ское соревнование за претворение в жизнь решений партийного съезда и 
пленума ЦК ВЛКСМ. В ходе соревнования родилось патриотическое дви- 
женне звеньев высокого урожая. Уже в 1939 году на полях колхозов и 
совхозов республики работало 3574 комсомольско-молодежных звена вы- 
сокого урожая, объединивших около 80 тыс. земледельцев ®. Бюро ЦК 
ЛКСМБ, рассмотрев в ноябре 1939 года итоги работы комсомольско-мо- 
лодежных звеньев высокого урожая, приняло решение одобрить и всемер- 
но распространять этот опыт Большое внимание комсомольские органн- 
зацни республики уделяли подъему животноводства. Они укрепляли 
фермы кадрами, участвовали в заготовке кормов. Ценную инициативу 
проявили комсомольцы колхоза имени Ворошилова Городокского района 
Витебской области, взяв шефство над тремя животноводческими ферма- 
ми *. Этот почин получил широкое распространение среди сельской моло- 
дежи. Многие комсомольские организации активно участвовали в строи- 
тельстве и ремонте животноводческих помещений. С их помощью в 
193 9 — 1940 годах было построено или отремонтировано 10 983 фермы в.

Работа комсомольцев на полях и фермах способствовала улучшению 
хозяйственной деятельности колхозов и совхозов, совершенствованию орга- 
иизации труда. Однако упрочению колхозного строя мешали хутора, ко- 
торых в Белоруссии в 1938 году было около 170 тыс.'®. Разобщенность 
селений отрицательно сказывалась на организации производственного про- 
цесса, проведении массово-политической работы, уровне коллективизации. 
К началу третьей пятилетки в деревнях, главным образом на хуторах, про 
живало еще около 100 тыс. единоличников, что составляло 12,4 % всех 
хозяйств ". Пленум ЦК КП(б)Б 3 — 6 июня 1939 года обсудил вопрос 
«О сселении дворов колхозников, которые проживают на бывших участках


