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По календарному стилю, принятому 
тогда в России, было 17 июля 1903 г., 
или 30 июля по местному календарю, ко-
гда в заброшенном складском помеще-
нии в Брюсселе собрались делегаты вто-
рого съезда Российской социал-демо-
кратической рабочей партии людей. По-
рой российские революционеры видели 
в отставании российского календаря от 
европейского проявление отставания 
России от ведущих стран мира. Больше 
оснований для размышлений о полити-
ческой отсталости России делегаты 
могли обнаружить в том, что для прове-
дения своего съезда им пришлось пре-
одолеть тысячи вёрст и нелегально пере-
секать государственную границу, чтобы 
оказаться в Бельгии, где уже с 1879 г. 
публично действовала Социалистиче-
ская партия. К тому времени почти во 
всех странах Западной Европы партии, 
принявшие социалистические про-
граммы, действовали легально, изда-
вали свою периодическую печать, орга-
низовывали массовые мероприятия. 
Хотя на состоявшемся в Париже в 1889 
году Международном рабочем кон-
грессе, собравшем представителей со-
циалистических партий из 20 стран 
мира, были российские марксисты из 
организации «Освобождение труда» во 
главе с Георгием Плехановым, эта 
группа, а также другие кружки россий-
ских марксистов были запрещены в 
России.  

Первая попытка объединить много-
численные подпольные марксистские 
кружки в Российскую социал-демократи-
ческую рабочую партию в ходе её пер-
вого съезда оказалась неудачной. Почти 
сразу после завершения съезда в Мин-
ске 3 марта 1898 г. пятеро из его девяти 
делегатов были арестованы. 12 марта 
1898 г. российская полиция арестовала 
более 500 членов социал-демократиче-
ских организаций. Поэтому ведущие дея-
тели российской социал-демократии 
были вынуждены вести пропаганду 
марксизма из заграницы и в зарубеж-
ной стране проводить второй съезд 
РСДРП. Однако царские власти доби-
лись от правительства Бельгии запрета 
этого съезда после завершения его 9 за-
седаний, Тогда делегаты были вынуж-
дены переехать в Лондон для продолже-
ния съезда.  

Впрочем, созданию единой партии 
препятствовали не только полицейские 
репрессии, но и глубокие идейные раз-
ногласия между людьми, считавшими 
себя марксистами. В эти годы Ленин го-
ворил: «Прежде чем объединяться, и для 
того, чтобы объединиться, мы должны 
сначала решительно и определённо раз-
межеваться».  

Враждебность «экономистов» револю-
ционному характеру марксизма была 
раскрыта в опубликованной в 1902 г. ра-
боте Ленина «Что делать?». Исходя из 
того, что целью партии рабочего класса 
должна стать революция, направленная 
на свержение капиталистического строя, 
Ленин подчёркивал необходимость вне-
сения марксистской теории в сознание 
рабочих масс. Одновременно в своей ра-
боте Ленин доказывал необходимость 
создания партии профессиональных ре-
волюционеров, способной руководить 
пролетарскими массами.  

 Идеи Ленина стали воплощаться в 
жизнь после создания в конце 1900 г. 
газеты «Искра». Однако, несмотря на 
идейную победу, одержанную Лениным 
и его сторонниками над «экономистами», 
а также их деятельность по распростра-
нению идей марксизма, не все россий-
ские социал-демократы были готовы 
поддержать курс на создание револю-
ционной рабочей партии России. 

На открытии съезда собралось 43 де-
легата, имевших в своем распоряжении 
51 решающий голос. Сторонники «Ис-
кры» имели 33 голоса. Однако, учитывая 
беспринципность некоторых из «искров-
цев», Ленин разделял их на «твёрдых» 
(таких было 24) и «мягких», неустойчивых 
(их было 9). Открытыми противниками 

«Искры» выступали три «экономиста» и 
пять членов «Бунда» – организации 
еврейских социал-демократов. Осталь-
ные десять голосов имели так называе-
мые «центристы», которых «искровцы» 
называли «болотом». Такая расстановка 
сил во многом определила характер дис-
куссий на съезде, а в дальнейшем по-
влияла на развитие социалистического 
движения в России.  

При обсуждении всех пунктов пове-
стки дня, которая предусматривала при-
нятие основополагающих документов 
партии, выявились острые разногласия 
между сторонниками создания партии, 
способной возглавить социалистиче-
скую революцию, и теми, кто пытался на-
вязать новой партии курс на сосуще-
ствование с буржуазным строем и под-
мену революции решением частных за-
дач. Без возражений были приняты 
лишь положения программы, гласившие 

об исторической неизбежности круше-
ния капитализма. Программа исходила 
из марксистского положения о том, что 
по мере усовершенствования техники, 
концентрации средств производства и 
обращения, по мере всё большего обоб-
ществления труда создаются материаль-
ные возможности для замены капитали-
стических производственных отношений 

социалистическими. Программа провоз-
глашала, что пролетарская революция 
заменит частную собственность на сред-
ства производства общественной собст-
венностью, введёт планомерную органи-
зацию производства для обеспечения 
благосостояния и всестороннего разви-
тия всех членов общества, уничтожит де-
ление общества на классы, положит ко-
нец всем видам эксплуатации. 

Когда же «твёрдые» искровцы поста-
вили вопрос о внесении в программу 
марксистского положения о диктатуре 
пролетариата как важнейшего орудия 
социалистической революции, их про-
тивники стали решительно возражать 
против этого. Выступая против тезиса о 
диктатуре пролетариата, «экономист» 
Акимов ссылался на то, что такого поло-
жения нет ни в одной программе суще-
ствовавших в то время социал-демокра-
тических партий.  

Хотя тезис о диктатуре пролетариата 
был внесён в программу большинством 
голосов, выяснилось, что некоторые де-
легаты съезда своеобразно истолковы-
вали это положение. Например, Троцкий 
не возражал против одобренного поло-
жения и, «успокаивая» Акимова, гово-
рил, что такая диктатура будет установ-
лена лишь в то время, когда пролетариат 
будет составлять большинство нации, а 
все рабочие страны войдут в состав со-
циал-демократической партии. Троцкий 
исходил из того, что установление дикта-
туры пролетариата, а, стало быть, начало 
пролетарской революции и переход Рос-

сии к строительству социализма – дело 
далёкого будущего.  

Стремясь придать грядущей револю-
ции всенародный характер, Ленин доби-
вался включения в программу требова-
ний, отвечающих интересам не только 
промышленного пролетариата, но и ши-
роких слоёв населения России. Впервые 
в социал-демократическом движении 
Ленин стал рассматривать крестьянство 
как союзник пролетариата. Считая аг-
рарный вопрос второстепенным, против 
включения требований крестьян в про-
грамму партии выступали не только ан-
тиискровцы, но и центристы. Всё же 
большинством в 33 голоса аграрная 
часть программы в ленинской редакции 
была принята. 

Учитывая необходимость сотрудниче-
ства с разными силами российского об-
щества в ходе революции, съезд принял 
не только программу-максимум, в кото-

рой излагались цели пролетарской рево-
люции, но и программу-минимум, на-
правленную на решение задач демокра-
тической революции и свержения само-
державия.  

Конкретизируя задачи отношений с 
различными общественными и полити-
ческими силами общества, съезд принял 
ленинскую резолюцию об отношении к 

учащейся молодёжи. Однако по настоя-
нию Мартова, Троцкого и Махова из ре-
золюции было изъято положение Ле-
нина с осуждением социалистов-рево-
люционеров и либералов, которые вели 
активную работу среди молодёжи.  

Отдельные резолюции, принятые 
съездом, касались отношений к различ-
ным партиям России. Однако политиче-
ская рыхлость части делегатов съезда 
проявилась в том, что во время голосо-
вания большинство проголосовало за 
резолюцию делегата Старовера (Алек-
сандра Потресова), которая исходила из 
возможности временных соглашений с 
либералами. В то же время большинство 
делегатов проголосовало и за резолю-
цию Георгия Плеханова, в которой со-
держалось принципиальное осуждение 
буржуазного либерализма. 

Острые разногласия вскрылись и в 
ходе обсуждения устава партии. Высту-
пая за превращение партии в боевой от-
ряд пролетарской революции, Ленин от-
стаивал положения устава, направлен-
ные на установление принципов центра-
лизма. Большинством голосов съезд от-
клонил попытки ограничить роль Цент-
рального Комитета и безгранично рас-
ширить автономию местных органов пар-
тийной власти. Однако при голосовании 
по первому пункту устава была отверг-
нута ленинская формулировка требова-
ний, предъявляемым к членам партии. 
Ленин настаивал на том, чтобы членами 
партии были не только те, кто признает 
её программу и поддерживает её в мате-

риальном отношении, но также работает 
в одной из партийных организаций. По-
следнее требование отвечало цели пре-
вращения партии в боевую организа-
цию, члены которой сражались за дело 
революции, а не ограничивались лишь 
выражением сочувствия этой борьбе.  

Против требования об участии члена 
партии в деятельности партийной орга-
низации выступил член редакции «Ис-
кры» Мартов и другие «мягкие» ис-
кровцы. Их поддержали и антиискровцы. 
Первый пункт устава был принят в ре-
дакции Мартова. Однако в ходе выборов 
в центральные органы партии (ЦК, Совет 
партии и редакция «Искры») победили 
сторонники твёрдых искровцев.  

Несмотря на неудачи при голосова-
нии по отдельным резолюциям и пер-
вому пункту устава партии, победа Ле-
нина и других твёрдых искровцев, вклю-
чая Плеханова, была очевидной. После 

завершения съезда членов партии, мне-
ние которых восторжествовало, стали 
называть «большевиками», а их против-
ников, оставшихся в меньшинстве, – 
«меньшевиками».  Ленин был доволен 
исходом съезда.  

В день окончания второго съезда (10 
августа по старому стилю, 23 августа по 
новому стилю) никто ещё не мог пред-
сказать все последствия итогов второго 
съезда РСДРП. Тогда никто не мог пред-
положить, что разногласия между боль-
шевиками и меньшевиками приведут к 
расколу РСДРП, а «твёрдый» искровец 
Плеханов встанет в ряды меньшевиков. 
Тогда ещё никто не мог догадываться, 
что менее чем через полтора года в Рос-
сии разразится первая революция, в ко-
торой молодая партия большевиков уве-
ренно сыграет активную роль в выступ-
лениях против самодержавия и в дея-
тельности новых органов народной вла-
сти – Советов . Никто не мог тогда ожи-
дать, что партия, которая возникла на 
свет на 20–30 лет позже социалистиче-
ских партий Европы, но, в отличие от 
них, сохранившая верность принципам 
революционного марксизма, окажется 
единственной поднявшей знамя проле-
тарского интернационализма в годы 
Первой мировой войны.  

Верность революционному характеру 
марксистского учения и творческое 
осмысление этого учения, выраженное в 
решениях второго съезда РСДРП, спо-
собствовали тому, что большевистская 
партия первой в мире возглавила ра-
боче-крестьянскую социалистическую 
революцию. Победа большевиков в 
1917 году вдохновила революционные 
силы внутри социалистических партий, 
что привело к созданию в различных 
странах мира коммунистических партий. 
Некоторые из этих партий сумели впо-
следствии повести ряд стран мира по 
пути социалистических преобразований.  

Верность марксистско-ленинским 
принципам, взятым на вооружение в 
1903 году, позволили партии приступить 
к построению социалистического обще-
ства, а затем превратить СССР в одну из 
величайших держав мира. Однако посте-
пенная подмена теоретического насле-
дия Маркса – Ленина формальными дек-
ларациями о верности коммунистиче-
ским идеалам способствовала тому, что 
партия оказалась во власти людей, взяв-
ших курс на капитуляцию перед мировым 
капиталом. Уже 30 с лишним лет Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции, сохранившая верность творческому 
научному коммунизму, продолжает вести 
упорную борьбу за возвращение страны 
на путь, определенный 130 лет назад Ле-
ниным и большевиками.  
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