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Аннотация. В публикации исследуется 
развитие взглядов лидера большевиков 
В. И. Ленина касательно вопроса 
установления «диктатуры пролетари-
ата», соотношения «диктатуры про-
летариата» и «диктатуры партии». 
Рассматриваются представления 
В. И. Ленина о взаимодействии партии 
с государственными органами и про-
фессиональными общественными ор-
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Объяснение проблемы соотношения и взаимодействия партийной и госу-

дарственной власти в СССР обнаруживается в идейных установках лидеров 
Советского государства по вопросу соотношения «диктатуры пролетариата» и 
«диктатуры партии». 

Прежде всего следует указать, что марксизм берет свои истоки в идеях 
эпохи Просвещения, которая, поставив задачи просвещения населения и обес-
печения эффективности просвещенного правления, тем самым имманентно 
включала в себя мысль об иерархической организации власти. Просвещенные 
правители, соответственно, должны были просвещать народ и реорганизовы-
вать, избавляясь от средневековых пережитков, государство. Восприятие дан-
ного подхода, хоть и модифицированного гегельянским диалектическим про-
цессом самоосознания и высвобождения человечества, перенято и марксизмом. 

К. Маркс и Ф. Энгельс, связывая высвобождение человека, преодоление 
им социального и трудового отчуждения с построением общества, в котором 
обеспечивается централизованное рациональное планирование, тем самым за-
кладывали проблему иерархического построения будущего общества  
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коммунизма, решить которую они считали возможным через объективность и  
научность планирования и демократичность формирования центра планирова-
ния. Данный риск диктатуры центра управления отмечался в свое время  
П.-Ж. Прудоном, М. А. Бакуниным и другими представителями антиавторитар-
ного социализма [1]. Еще один аспект необходимости управления постреволю-
ционным обществом из единого центра вытекал из необходимости самой рево-
люции и революционного переустройства. Классики марксизма в целом 
склонялись к необходимости диктатуры пролетариата как способа переустрой-
ства общества, отмечая при этом некоторую вероятность перехода к социализ-
му и без диктатуры в таких развитых государствах, как Англия. При этом дик-
татура пролетариата понималась ими как диктатура передового большинства 
в лице класса пролетариата в отношении сопротивляющегося меньшинства ре-
акционного класса буржуазии. 

В ходе Октябрьской революции вопрос диктатуры пролетариата встал пе-
ред руководством большевиков ввиду конфликта с иными левыми партиями, 
нежелающими признавать главенство первых в руководстве страной (что стало 
еще более очевидно и актуально после роспуска Учредительного собрания и 
мятежа левых эсеров в начале 1918 г.), а равно в условиях продолжающейся 
Гражданской войны. В. И. Ленин уже в 1917 г. в своем труде «Государство и 
революция» [2], а затем и в 1918 г. в трактате «Пролетарская революция и рене-
гат Каутский» [3] обосновывает необходимость диктатуры пролетариата важ-
ностью борьбы с сопротивляющейся буржуазией. Четкого указания на формы 
реализации данной диктатуры, в отличие от указания на обязательные для ее 
функционирования конкретные задачи, он не делает, отмечая лишь в общих 
словах роль в ее осуществлении рабочей партии: «Воспитывая рабочую пар-
тию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и 
вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, 
быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых 
в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуа-
зии» [2, с. 26].  

Нарастание сопротивления политике большевиков и разрухи при возник-
новении рассогласованности действия Советов, профсоюзов привело к необхо-
димости ужесточения политики, введения реальной диктатуры, а равно ее 
осмысления с позиций реалий времени и согласования с марксистской теорией. 
Особенно остро сложилась ситуация в сфере железнодорожного транспорта, 
которую Совет народных комиссаров (далее — СНК) вынужден был разрешить 
принятием Декрета «О централизации управления, охране дорог и повышении 
их правозоспособности», в котором по инициативе В. И. Ленина Народному 
комиссару путей сообщения, а также выбранным в железнодорожных центрах и 
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ответственным перед народным комиссаром лицам были переданы фактически 
диктаторские полномочия в данной области [4]. За Коллегией Народного ко-
миссариата путей сообщения, сформированной Всероссийским железнодорож-
ным съездом и утвержденной СНК и Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетом, оставалось лишь право обжаловать действия Народного 
комиссара в СНК [5].  

В начале 1918 г. В. И. Ленин пишет трактат «Тезисы о задачах Советской 
власти в настоящий момент», который после обсуждения на заседании Цен-
трального комитета партии 26 апреля 1918 г. публикуется в виде брошюры под 
названием «Очередные задачи Советской власти». В нем вождь большевиков 
осмысляет практику диктатуры, отмечая, что, кроме сопротивления буржуазии, 
диктатура пролетариата вынуждена преодолевать и «хаос» мелкобуржуазных 
колебаний и метаний, проявления «элементов разложения» в форме «увеличе-
ния преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода» 
[4, с. 195]. В. И. Ленин повторяет тезисы про необходимость диктатуры проле-
тариата, отмечает ее демократический характер, а также указывает, что специ-
фика момента может требовать «единоличной диктаторской власти», при этом 
фактически прямо указывая, что марксистский проект построения индустри-
ального общества объективно требует этого: «Всякая крупная машинная инду-
стрия — т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент 
социализма — требует безусловного и строжайшего единства воли [курсив 
наш. — Д. Щ.], направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков ты-
сяч людей. И технически, и экономически, и исторически необходимость эта 
очевидна, всеми думавшими о социализме всегда признавалась как его условие. 
Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? — Подчинением 
воли тысяч воле одного» [4, с. 200]. Далее он отмечает, что единоличное управ-
ление может выступать как в форме «дирижизма», при идеальной сознательно-
сти и дисциплине, так и в форме «диктаторства» при отсутствии оной. Именно 
воспитание повседневной трудовой дисциплины становится для большевиков, 
по его мнению, насущной задачей будущего: «Надо научиться соединять вме-
сте бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов, митин-
говый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда, 
с беспрекословным повиновением [курсив наш. — Д. Щ.] — воле одного лица, 
советского руководителя, во время труда» [4, с. 203]. 

К 1920 г. реализация большевиками практики диктатуры пролетариата 
столкнулась с обвинениями в ее подмене диктатурой партии (К. Каутский, 
меньшевики, эсеры и др.). Так, К. Каутский критике большевистской политики 
по установлению диктатуры, подавлению демократических форм, практике 
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террора посвятил целый трактат под названием «Терроризм и коммунизм» 
(1919) [6]. 

В этом же году В. И. Ленин в своей работе «Детская болезнь “левизны” 
в коммунизме. Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике», 
обращаясь в первую очередь к зарубежным марксистам, следующим образом 
описал «механизм пролетарской государственной власти, рассмотренный 
“сверху”, с точки зрения практики осуществления диктатуры»: «Диктатуру 
пролетариата осуществляет коммунистическая партия большевиков… Партией, 
собирающей ежегодные съезды… руководит выборный на съезде Центр. Коми-
тет из 19 человек, при чем текущую работу в Москве приходится вести еще бо-
лее узким коллегиям, именно так называемым “Оргбюро” (Организационному 
бюро) и “Политбюро” (Политическому бюро), которые избираются на пленар-
ных заседаниях Цека в составе пяти членов Цека в каждое бюро… Ни один 
важный политический или организационный вопрос не решается ни одним гос-
ударственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний 
Цека партии… Партия непосредственно опирается в своей работе на профес- 
сиональные союзы… Фактически все руководящие учреждения громадного 
большинства союзов и в первую голову, конечно, общепрофессионального все-
российского центра или бюро… состоят из коммунистов и проводят все дирек-
тивы партии» [7, с. 30‒31]. Кроме этого, партия использует беспартийные рабо-
чие и крестьянские конференции, чтобы следить за настроением масс, а также 
работа партии идет через Советы: «Через уездные съезды Советов, а равно и 
через постоянные командировки сознательных рабочих на всякие должности 
в деревне, осуществляется руководящая роль пролетариата по отношению 
к крестьянству, осуществляется диктатура городского пролетариата, система-
тическая борьба с богатым, буржуазным, эксплуататорским и спекулирующим 
крестьянством и т. д.» [7, с. 32]. 

Однако в 1920 г. по вопросам стратегии дальнейшего развития, в том 
числе взаимодействия партии и профсоюзов, Советов и т. д., в РКП(Б) назрел 
конфликт и партия стояла на грани раскола. В результате на Х съезде была 
принята разработанная В. И. Лениным резолюция «О единстве партии», кото-
рая запрещала создание в партии фракций и групп [8]. Именно в это время уси-
ливаются процессы по обеспечению централизации партии, обеспечению ее 
единства как командного штаба. 

Таким образом, очевидно, что идейные установки В. И. Ленина и в целом 
большевиков изначально имели потенциал, а затем в перипетиях в период и по-
сле Гражданской войны прямо предусматривали создание иерархической си-
стемы власти, в которой централизованная партия осуществляет прямое управ-
ление всей системой государственных и общественных органов в целях 
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построения социалистического централизованного общества как первого этапа 
на пути перехода к коммунизму, когда централизация планирования и  
управления станет естественной и перестанет требовать политического при-
нуждения со стороны партии и государственного аппарата. Данные установки, 
а не «злая» воля руководства партии («вождей») обусловили постепенное вы-
страивание системы власти, в которой «выдисциплинированные» представи-
тельные (ВЦИК, система Советов) и управленческие органы (СНК) признавали 
руководство партии, фактически происходило тесное слияние партийного ап-
парата государства.  
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