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VII 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать третий том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произве-

дение «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролета-

риата в революции», написанное в августе — сентябре 1917 года и изданное отдельной 

книгой в 1918 году, а также подготовительные материалы к нему, озаглавленные В. И. 

Лениным «Марксизм о государстве». 

В начале XX века капитализм вступил в свою последнюю стадию — стадию импе-

риализма, которую Ленин охарактеризовал как канун социалистической, пролетарской 

революции. Первая мировая война (1914—1918), чрезвычайно обострившая противоре-

чия капитализма, ускорила назревание революционного кризиса в ряде империалисти-

ческих стран. 

Оппортунистические лидеры Второго Интернационала (Э. Бернштейн, К. Каутский 

и другие) выступили в это время против основ марксизма, против социалистической 

революции и диктатуры пролетариата, революционной замены буржуазного государст-

ва пролетарским, отстаивали теорию мирного врастания капитализма в социализм. 

Против всякого государства, в том числе и против диктатуры пролетариата, выступали 

анархисты. Антимарксистские, полуанархистские взгляды в вопросе о государстве от-

стаивал в ряде статей Бухарин. 

Эпоха империализма поставила перед пролетариатом и его марксистскими партиями 

задачу свержения господства буржуазии и завоевания политической власти рабочим 

классом. «Вопрос об отношении социалистической революции пролетариата к государ-

ству, — 
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подчеркивал В. И. Ленин, — приобретает, таким образом, не только практически-

политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении 

массам того, что они должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, в 

ближайшем будущем» (настоящий том, стр. 4). 

Главной задачей, которая стояла перед революционными марксистами в тот период, 

было творческое обобщение нового революционного опыта борьбы пролетариата и на 

его основе дальнейшее развитие марксистской теории социалистической революции, 

учения о государстве. Необходимо было прежде всего восстановить и систематически 

изложить взгляды основоположников научного коммунизма на государство, которые 

подверглись ревизии со стороны лидеров и идеологов международного оппортунизма, 

и развить их применительно к новой исторической обстановке. 

Эти задачи первостепенной важности выполнил Ленин в книге «Государство и рево-

люция» — выдающемся произведении творческого марксизма. Ленинский труд, в ко-

тором впервые наиболее полно и систематически изложено марксистское учение о го-

сударстве, представляет собой непревзойденное по глубине и многогранности научное 

освещение теории государства, яркий образец партийности в борьбе с врагами мар-

ксизма. В этом произведении Ленин показал, как развивались взгляды Маркса и Эн-

гельса на государство, подчеркнул, что вопрос о государстве является одним из корен-

ных вопросов марксизма. Ленин проанализировал связь государства с классовым ха-

рактером общества, обосновал закономерность и неизбежность социалистической ре-

волюции и диктатуры пролетариата, раскрыл сущность и задачи пролетарского госу-

дарства и пролетарской демократии, развил марксистское учение о социализме и ком-

мунизме и осветил другие вопросы. 

В работе «Государство и революция» заложены основы теории социалистического 

государства — важнейшего раздела марксистского учения о государстве, развитого в 

дальнейшем В, И. Лениным на опыте Советской власти. 
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Вопрос о происхождении, сущности и значении государства всегда был и остается 

объектом острейшей идеологической борьбы. Представители буржуазной философии, 

истории, права, политической экономии, публицистики сознательно запутывают вопрос 

о государстве, который, как указывал Ленин, является одним из наиболее трудных тео-

ретических вопросов. Они выдвигают многочисленные теории государства, в которых 

оправдывают господство эксплуататорских классов, затушевывают классовый характер 

буржуазного государства. Отвлекая трудящихся от коренных вопросов общественной 

жизни, буржуазные идеологи восхваляют современное империалистическое государст-

во, изображают его надклассовым государством «всеобщего благоденствия», отрицают 

его реакционную роль в жизни общества. 

На основе глубокого анализа произведений Маркса и Энгельса Ленин в книге «Го-

сударство и революция» подчеркнул, что только марксизм дал правильный, научный 

ответ на вопрос: что такое государство, когда и на какой основе оно появилось, почему 

в разные исторические периоды государство принимает различные формы и выполняет 

различную роль. 

Ленин показывает, что государство есть историческое явление. Как орудие господ-

ства в руках эксплуататорских классов государство возникло, когда общество расколо-

лось на антагонистические классы. «Государство, — писал Ленин, — есть продукт и 

проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, то-

гда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут 

быть примирены» (стр. 7). Являясь классовой политической организацией, эксплуата-

торское государство располагает орудиями власти, при помощи которых господствую-

щий класс держит в подчинении трудящиеся массы, составляющие большинство насе-

ления. Государство в собственном смысле слова, как особая машина, служащая для по-

давления одного класса другим, выступает в рабовладельческой, феодальной и капита-

листической общественно-экономических формациях. 
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В переходный период от капитализма к социализму исторически неизбежна диктатура 

пролетариата, который использует государственную власть для подавления меньшин-

ства населения — эксплуататоров. Диктатура пролетариата является переходным госу-

дарством и коренным образом отличается от эксплуататорского государства. В социа-

листическом обществе государство из орудия классового господства становится орга-

ном выражения общенародной воли. Полностью необходимость в государстве, как по-

казал Ленин, отпадает с построением коммунистического общества. 

Центральное место в книге «Государство и революция» занимают вопросы социали-

стической революции и диктатуры пролетариата, учение о двух фазах коммунистиче-

ского общества. 

Марксизм-ленинизм, раскрыв основные закономерности общественного развития, 

указал, что коренным вопросом всякой революции является вопрос о государственной 

власти. В своем произведении Ленин показывает, как Маркс и Энгельс на основе исто-

рического опыта буржуазно-демократических революций XIX века и Парижской Ком-

муны 1871 года разрабатывали теорию пролетарской революции и диктатуры пролета-

риата, сформулировали важнейшие положения об отношении социалистической рево-

люции к буржуазному государству; Ленин развивает их учение дальше, обобщая новый 

исторический опыт классовой борьбы пролетариата в эпоху империализма. 

О том, что пролетариат не сможет покончить с капиталистической эксплуатацией, не 

завоевав политической власти, Маркс и Энгельс писали уже в «Манифесте Коммуни-

стической партии». В произведениях «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гра-

жданская война во Франции», «Критика Готской программы», в письме Энгельса к Бе-

белю от 18—28 марта 1875 года, в введении Энгельса к третьему изданию работы Мар-

кса «Гражданская война во Франции» и других работах Маркс и Энгельс конкретизи-

ровали это положение. Результатом изучения и обобщения опыта и уроков революций 

явился вывод Маркса и Энгельса о том, что рабочий класс может 
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завоевать политическую власть и установить диктатуру пролетариата только путем со-

циалистической революции, в ходе которой он разрушает буржуазную государствен-

ную машину и создает новый государственный аппарат. 

Ленин проанализировал этот вывод основоположников марксизма, раскрыл его тео-

ретическое и практическое значение для революционной борьбы пролетариата в новых 

исторических условиях. Он показал, что буржуазные революции все более совершенст-

вовали и приспосабливали к интересам эксплуататорских классов буржуазное государ-

ство, которое враждебно интересам трудящихся. «Формы буржуазных государств чрез-

вычайно разнообразны, — писал Ленин, — но суть их одна: все эти государства явля-

ются так или иначе, но в последнем счете обязательно диктатурой буржуазии» 

(стр. 35). 

Усиление буржуазной государственной машины, рост ее чиновничьего и военного 

аппарата, направленного против пролетариата и всех трудящихся, особенно характерны 

для периода империализма с его гигантскими монополиями, перерастанием монополи-

стического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Образова-

ние и рост монополий приводят к непосредственному вмешательству государства в 

экономику, в процесс капиталистического производства в интересах финансовой оли-

гархии. 

Современное буржуазное государство, являясь орудием безраздельного господства 

крупных монополистов, все в большей степени ограничивает и уничтожает демокра-

тию, которая в условиях капитализма и без того является фальшивой и урезанной. Ле-

нин раскрыл реакционную и захватническую сущность империалистических госу-

дарств (США, Англии и других), которые грабят и эксплуатируют трудящиеся массы 

своих стран и народы порабощенных стран. Ленин подчеркнул, что империализм в не-

сравненно более широком масштабе, чем домонополистический капитализм, подтвер-

ждает необходимость разрушения буржуазной государственной машины путем рево-

люции. 
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Империализм усиливает конфликт между производительными силами и производст-

венными отношениями, обостряет и углубляет основное противоречие капитализма — 

противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистиче-

ской формой присвоения, противоречие между рабочим классом и его эксплуататора-

ми, создает экономические и политические предпосылки социализма, делает неизбеж-

ной социалистическую революцию. При империализме, отмечал Ленин, расширяется 

социальная база революции. Последняя становится подлинно народной революцией, 

вовлекая в движение за социалистическое преобразование действительное большинст-

во населения, рабочих и крестьян, эксплуатируемых буржуазией. Социалистическая 

революция, свергнув диктатуру буржуазии, устанавливает диктатуру пролетариата, ко-

торая преодолевает ожесточенное сопротивление отстраненных от власти эксплуата-

торских классов. «Марксист лишь тот, — учит Ленин, — кто распространяет призна-

ние борьбы классов до признания диктатуры пролетариата» (стр. 34). Ленин показал, 

что вопрос о диктатуре пролетариата есть вопрос о коренном содержании социалисти-

ческой революции. Ленин идейно вооружил Коммунистическую партию и рабочий 

класс России в борьбе за свержение власти буржуазии. 

Опыт Советского Союза и других социалистических стран убедительно подтвердил, 

что социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата, необходи-

мость которых теоретически обосновали Маркс, Энгельс, Ленин, являются главными 

закономерностями перехода от капитализма к социализму, которые присущи всем 

странам, вступающим на путь социализма. 

Современные ревизионисты и реформисты противопоставляют марксистско-

ленинскому пониманию проблем современного мирового развития взгляды, означаю-

щие по существу капитуляцию перед буржуазной идеологией. Они проповедуют мир-

ную трансформацию капитализма в социализм, отрицают необходимость революцион-

ного преобразования общества, социалистической революции и диктатуры пролетариа-

та. Они 
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утверждают, будто государственно-монополистический капитализм уже не является 

капитализмом. 

Несостоятельность подобных утверждений Ленин показал в своем труде «Государ-

ство и революция». «Самой распространенной ошибкой, — писал Ленин, — является 

буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государствен-

но-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван 

«государственным социализмом» и тому подобное... «Близость» такого капитализма к 

социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за 

близость, легкость, осуществимость, неотложность социалистической революции, а во-

все не доводом за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции и к под-

крашиванию капитализма, чем занимаются все реформисты» (стр. 68). 

Обобщая опыт Парижской Коммуны и первой русской революции, характер и осо-

бенности освободительной борьбы народных масс в эпоху империализма, Ленин еще в 

1916 году высказал важнейшее теоретическое положение о разнообразии политических 

форм диктатуры пролетариата. К этому вопросу Ленин вернулся во втором издании 

«Государства и революции», дополнив вторую главу книги новым параграфом, посвя-

щенным диктатуре пролетариата. Ленин подчеркнул, что переход от капитализма к со-

циализму не может не дать разнообразия форм государственной власти рабочего клас-

са, сущность которых неизбежно будет одна: диктатура пролетариата. 

Второй после Парижской Коммуны формой диктатуры пролетариата явилась Совет-

ская власть, установленная в нашей стране в результате Великой Октябрьской социали-

стической революции. Новая форма диктатуры пролетариата — строй народной демо-

кратии — возникла в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Азии. Этот 

строй отразил своеобразие развития социалистической революции в условиях ослабле-

ния империализма и изменения соотношения сил в пользу социализма, а также истори-

ческие и национальные особенности этих стран. 
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В своем произведении Ленин раскрыл сущность и задачи диктатуры пролетариата, 

ее величайшую организаторскую роль в создании нового общества после победы со-

циалистической революции. В. И. Ленин подчеркнул исторический, преходящий харак-

тер диктатуры пролетариата, которая является государством переходного периода от 

капитализма к социализму. 

С особой силой Ленин подчеркнул демократизм пролетарского государства, его ко-

ренное отличие от буржуазной демократии. Диктатура пролетариата, учит Ленин, явля-

ется новым типом государства, «государством по-новому демократическим (для проле-

тариев и неимущих вообще) и по-новому диктаторским (против буржуазии)» (стр. 35). 

Пролетарское государство защищает интересы трудящихся. Коренное отличие дикта-

туры пролетариата от буржуазного государства, как показал Ленин, находит свое вы-

ражение в формах государственной организации и в той исторической роли, которую 

она выполняет. 

Основой диктатуры пролетариата, ее высшим принципом, раскрывающим демокра-

тическую сущность пролетарского государства, является союз рабочего класса с кре-

стьянством, со всеми трудящимися и с другими демократическими слоями народа, при 

руководящей роли в этом союзе рабочего класса. Объективной основой такого союза 

служит общность коренных политических и экономических интересов рабочего класса 

и крестьянства, всех трудящихся. «Без такого союза, — писал Ленин, — непрочна де-

мократия и невозможно социалистическое преобразование» (стр. 40). 

В. И. Ленин назвал диктатуру пролетариата «организацией авангарда угнетенных в 

господствующий класс для подавления угнетателей» (стр. 88—89). Диктатура пролета-

риата подавляет сопротивление свергнутых эксплуататорских классов, которые стре-

мятся к реставрации капитализма; она использует государственную власть, чтобы от-

стоять и закрепить завоевания революции от подобных попыток реставрации. Однако 

сущность диктатуры пролетариата, ее сила, как показал Ленин, заключается не в наси-

лии, 
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а в организованности и дисциплинированности рабочего класса. 

Основной задачей, стоящей перед диктатурой пролетариата, является уничтожение 

всякой эксплуатации человека человеком, построение социализма. Для выполнения 

этой задачи требуется новая, подлинно народная система управления, построенная по 

принципу демократического централизма. Необходимость такого принципа в государ-

ственной и хозяйственной деятельности диктатуры пролетариата вытекает из сущности 

крупного социалистического хозяйства, основанного на общественной собственности 

на средства производства. В дальнейшем Ленин показал, что диктатура пролетариата 

нужна для обороны страны и упрочения интернациональных связей победившего про-

летариата с народами других стран, для расширения и совершенствования социалисти-

ческой демократии. 

В труде «Государство и революция» дано всестороннее освещение вопроса о проле-

тарской демократии как демократии высшего типа, раскрыто качественное отличие 

пролетарской демократии от буржуазной, показан ограниченный, формальный харак-

тер буржуазной демократии. Развитие демократии до конца, изыскание форм такого 

развития, испытание их практикой, отмечал Ленин, является одной из основных задач 

борьбы за социалистическое переустройство общества. 

Ленин проанализировал процесс развития от буржуазной демократии к пролетар-

ской. Только в условиях диктатуры пролетариата гигантское большинство народа впер-

вые получает возможность использовать государственную власть в своих интересах. 

Исключение составляют лишь эксплуататорские классы, с ликвидацией которых демо-

кратия осуществляется без всяких изъятий. Поэтому пролетарское государство, опира-

ясь на народные массы, находится с ними в тесной связи и под их непосредственным 

контролем. Демократический аппарат управления является характерной чертой проле-

тарского государства. Он все более совершенствуется по мере продвижения страны к 

коммунизму. Только коммунизм, указывал Ленин, «в состоянии 
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дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет не-

нужной, отомрет сама собою» (стр. 90). 

В. И. Ленин в книге «Государство и революция» развил и конкретизировал маркси-

стское учение о двух фазах коммунистического общества, дал глубокую теоретическую 

разработку вопроса об экономических основах отмирания государства. 

Ленин показал, что социализм и коммунизм, являясь двумя фазами нового, комму-

нистического общества, которое в силу объективных законов исторического развития 

неизбежно приходит на смену капитализму, развиваются на общей экономической ос-

нове — общественной собственности на средства производства, исключающей экс-

плуатацию человека человеком. Различие между социализмом и коммунизмом опреде-

ляется степенью их экономической, политической и культурной зрелости. «То, что 

обычно называют социализмом, — писал Ленин, — Маркс назвал «первой» или 

низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью 

становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, 

если не забывать, что это не полный коммунизм» (стр. 98). 

При социализме, или первой фазе коммунистического общества, уровень экономи-

ческого развития дает возможность осуществить принцип: «От каждого по способно-

стям, каждому по труду». Поэтому при социализме, подчеркивал Ленин, главным явля-

ется учет и контроль за мерой труда и мерой потребления. Регулятором распределения 

труда и распределения продуктов между членами общества при социализме выступает 

государство. 

Характеризуя высшую фазу коммунистического общества, которая развивается на 

основе упрочения социализма, Ленин показал, что в отличие от социализма, в котором 

действует принцип распределения по труду, основным принципом коммунизма являет-

ся: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Это возможно только на 

более высокой ступени общественного развития, когда преодолены существенные раз-

личия между городом и деревней, между 
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умственным и физическим трудом, когда труд становится первой потребностью чело-

века и обеспечено изобилие материальных и духовных благ. Ленин показал, что ком-

мунизм предполагает гигантское развитие производительных сил и воспитание нового 

человека. «Какими этапами, путем каких практических мероприятий пойдет человече-

ство к этой высшей цели, — писал Ленин, — мы не знаем и знать не можем. Но важно 

выяснить себе, как бесконечно лживо обычное буржуазное представление, будто со-

циализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на самом деле 

только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при уча-

стии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед 

во всех областях общественной и личной жизни» (стр. 99—100). 

Большое внимание в своей работе Ленин уделяет вопросу отмирания государства на 

высшей фазе коммунистического общества. Подчеркивая, что отмирание государства 

— процесс длительный, Ленин указывает на его зависимость от быстроты развития 

высшей фазы коммунизма и оставляет открытым вопрос о сроках и конкретных формах 

отмирания, поскольку материала для решения таких вопросов тогда еще не было. 

Ленин показал в произведении «Государство и революция», что руководящей и на-

правляющей силой в борьбе за победу социализма и коммунизма является марксист-

ская партия. «Воспитывая рабочую партию, — писал Ленин, — марксизм воспитывает 

авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, на-

правлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех 

трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без бур-

жуазии и против буржуазии» (стр. 26). 

Коммунистическая партия Советского Союза оказалась на высоте этой исторической 

задачи. Обеспечив победу Великой Октябрьской социалистической революции, Ком-

мунистическая партия под руководством Ленина вывела нашу страну на путь социа-

лизма, 
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разработала план построения социализма, который стал реальной действительностью в 

Советском Союзе. Основными звеньями этого плана были индустриализация страны, 

кооперирование сельского хозяйства, культурная революция. 

В процессе строительства социализма партия развила и конкретизировала ряд важ-

нейших теоретических проблем, связанных с первой фазой коммунистического обще-

ства. Например: вопрос о двух формах собственности на средства производства (госу-

дарственной или общенародной и групповой или колхозной), которые закономерно 

возникли в результате революционного преобразования двух форм частной собствен-

ности — капиталистической и мелкокрестьянской. Две формы социалистической соб-

ственности определяют различие между рабочим классом и крестьянством. При социа-

лизме сохраняются существенные различия между городом и деревней, между физиче-

ским и умственным трудом. 

Значение произведения «Государство и революция» наиболее полно раскрывается на 

современном этапе общественного развития. Современная эпоха, основное содержание 

которой составляет переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух про-

тивоположных общественных систем, эпоха социалистических и национально-

освободительных революций, эпоха крушения империализма, ликвидации колониаль-

ной системы, эпоха перехода на путь социализма все новых народов, торжества социа-

лизма и коммунизма во всемирном масштабе. В центре современной эпохи стоят меж-

дународный рабочий класс, мировая система социализма. 

Важнейшим вкладом в теорию научного коммунизма, развитием ленинизма является 

новая Программа Коммунистической партии Советского Союза, справедливо названная 

Коммунистическим манифестом современной эпохи. Исходя из общих закономерно-

стей развития коммунистического общества, разработанных основоположниками мар-

ксизма-ленинизма, партийная Программа обобщает опыт строительства социализма в 

нашей стране и определяет задачи партии и советского народа на период перехода от 

социализма к коммунизму. 
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Построение коммунизма, подготовленное всем предшествующим развитием советского 

социалистического общества, стало непосредственной практической задачей советско-

го народа. 

В Программе Коммунистической партии дана развернутая характеристика комму-

низма как бесклассового общественного строя, с единой общенародной собственно-

стью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества. 

«Коммунизм, — говорится в Программе КПСС, — это высокоорганизованное 

общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное 

самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной 

потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с 

наибольшей пользой для народа» («XXII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза. Стенографический отчет», т. Ill, M., 1962, стр. 274). 

Программа предусматривает решение трех взаимосвязанных задач строительства 

коммунизма, а именно: создание материально-технической базы коммунизма, форми-

рование коммунистических общественных отношений, воспитание нового человека — 

активного строителя коммунистического общества. 

Создание материально-технической базы коммунизма Программа КПСС рассматри-

вает как решающее звено в цепи экономических, социальных и культурных задач, что 

диктуется внутренними и внешними условиями развития нашей страны. Осуществле-

ние этой главной экономической задачи будет означать полную электрификацию стра-

ны и совершенствование на этой основе техники и организации общественного произ-

водства, всестороннее и рациональное использование природных, материальных и тру-

довых ресурсов, значительное превосходство над наиболее развитыми капиталистиче-

скими странами по производительности труда и по производству продукции на душу 

населения. 

Одним из важнейших условий победоносного движения к коммунизму партия счи-

тает вовлечение всех трудящихся в коммунистическое строительство, воспи- 
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тание нового человека, всесторонне и гармонически развитого, глубоко понимающего 

ход и перспективы мирового развития, правильно разбирающегося в событиях внутри 

страны. 

Руководствуясь ленинским указанием о том, что строительство коммунизма должно 

опираться на принцип материальной заинтересованности, Программа подчеркивает, 

что на данном этапе основным источником удовлетворения материальных и культур-

ных потребностей трудящихся является оплата по труду. Только после того, когда на-

ступит изобилие материальных и культурных благ, когда труд превратится для всех 

членов общества в первую жизненную потребность, — завершится переход к коммуни-

стическому распределению. На базе бурного роста производительных сил и совершен-

ствования социалистических производственных отношений, говорится в партийной 

Программе, осуществляется постепенное стирание различий между городом и дерев-

ней, между физическим и умственным трудом, что приведет к ликвидации классов и 

социальных групп советского общества. 

В новой Программе Коммунистической партии Советского Союза получили даль-

нейшее развитие и конкретизацию основополагающие положения Ленина о социали-

стическом государстве. В ней творчески разработаны вопросы об историческом, прехо-

дящем характере диктатуры пролетариата, перерастании государства диктатуры проле-

тариата в общенародное государство, обоснована необходимость сохранения государ-

ства в период строительства коммунизма. «Диктатура рабочего класса, — подчеркива-

ется в партийной Программе, — перестает быть необходимой раньше, чем государство 

отмирает. Государство, как общенародная организация, сохранится до полной победы 

коммунизма» (стр. 303). 

В Программе определены характер, задачи и функции общенародного государства, 

пути перехода к коммунистическому общественному самоуправлению, конкретизиро-

ван вопрос об отмирании государства. Главным направлением развития социалистиче-

ской государственности в период строительства коммунизма партия счи- 
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тает всестороннее развертывание и совершенствование социалистической демократии, 

активное участие всех граждан в управлении государством, в руководстве хозяйствен-

ным и культурным строительством, улучшение работы государственного аппарата и 

усиление контроля над его деятельностью. 

Отмирание государства предполагает неуклонное сокращение, а затем и полную ли-

квидацию государственного аппарата, передачу его функций общественным организа-

циям, а также постепенное исчезновение надобности в каком-либо принуждении по от-

ношению к членам общества. Для полного отмирания государства, отмечается в Про-

грамме КПСС, необходимо создание внутренних и внешних условий, то есть: построе-

ние в стране развитого коммунистического общества и победа и упрочение социализма 

на международной арене. 

*       * 
* 

В разделе «Подготовительные материалы» публикуются записи В. И. Ленина, из-

вестные под названием «Марксизм о государстве», планы, конспекты и заметки к книге 

«Государство и революция», материалы к ненаписанной статье «К вопросу о роли го-

сударства», которые содержат замечания на две статьи Н. И. Бухарина «К теории импе-

риалистического государства» и «Империалистическое разбойничье государство», а 

также план статьи «К вопросу о роли государства». Подготовительные материалы к 

книге «Государство и революция» показывают, насколько глубоко изучал Ленин про-

блемы государства, вопрос о характере, функциях и задачах пролетарской государст-

венной власти. Они вводят в лабораторию ленинского научного творчества, знакомят с 

приемами и методами работы Ленина. 

Особый интерес представляют записи «Марксизм о государстве», которые содержат 

важнейшие высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и диктатуре пролета-

риата, выписки из книг и статей К. Каутского, А. Паннекука, Э. Бернштейна с замеча-

ниями, дополнениями, обобщениями и выводами Ленина. В них 
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выдвинуты и глубоко разработаны важнейшие теоретические положения, которые по-

лучили всестороннее развитие, обоснование и законченную формулировку в книге «Го-

сударство и революция». 

Работа «Марксизм о государстве» имеет большое самостоятельное значение. Часть 

ее материалов, содержащих ценнейшее теоретическое наследие марксизма, осталась 

неиспользованной. 

Планы книги «Государство и революция» показывают, что Ленин имел намерение 

дополнить свою работу еще одной главой «Опыт русских революций 1905 и 1917 го-

дов» или дать второй выпуск книги, посвященный данной проблеме. Замысел Ленина, 

однако, остался неосуществленным. «Помешал» канун Октябрьской социалистической 

революции 1917 года — так пояснял Ленин в послесловии к первому изданию книги 

причину, по которой не была написана задуманная часть работы. «Такой «помехе» 

можно только радоваться.., — отмечал Ленин. — Приятнее и полезнее «опыт револю-

ции» проделывать, чем о нем писать» (настоящий том, стр. 120). 

В последующих своих работах и особенно в произведениях «Пролетарская револю-

ция и ренегат Каутский», «Великий почин», «Экономика и политика в эпоху диктатуры 

пролетариата» Ленин глубоко проанализировал деятельность Советов, обогатив мар-

ксистское учение о пролетарском государстве новыми положениями и выводами. 

Книга Ленина «Государство и революция» — крупнейший вклад в идейно-

теоретическое вооружение Коммунистической партии Советского Союза, коммунисти-

ческих и рабочих партий всех стран. Гениальными ленинскими идеями партия и совет-

ский народ руководствовались в борьбе за победу Октябрьской революции, за построе-

ние социализма. Они руководствуются этими идеями, решая впервые в истории вели-

кие задачи развернутого строительства коммунистического общества. 

Институт марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в тео-

ретическом и в практически-политическом отношениях. Империалистская война чрез-

вычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма 

в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящихся 

масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капита-

листов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются — мы говорим о 

«тыле» их — в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. 

Неслыханные ужасы и бедствия затягивающейся войны делают положение масс не-

выносимым, усиливают возмущение их. Явно нарастает международная пролетарская 

революция. Вопрос об отношении ее к государству приобретает практическое значение. 

Накопленные десятилетиями сравнительно мирного развития элементы оппортуниз-

ма создали господствующее в официальных социалистических партиях всего мира те-

чение социал-шовинизма. Это течение (Плеханов, Потресов, Брешковская, Рубанович, 

затем в чуточку прикрытой форме гг. Церетели, Чернов и К
0
 в России; Шейдеман, Ле-

гин, Давид и пр. в Германии; Ренодель, Гед, Вандервельд во Франции и Бельгии; 

Гайндман и фабианцы в Англии и т. д. и т. д.), социализм на словах, шовинизм на деле, 

отличается подлым лакейским приспособлением «вождей социализма» к интересам не 

только «своей» национальной буржуазии, но именно «своего» государства, ибо боль-

шинство так называемых великих держав давно эксплуатирует и порабощает 
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целый ряд мелких и слабых народностей. А империалистская война является как раз 

войной за раздел и передел этого рода добычи. Борьба за высвобождение трудящихся 

масс из-под влияния буржуазии вообще, и империалистской буржуазии в особенности, 

невозможна без борьбы с оппортунистическими предрассудками насчет «государства». 

Мы рассматриваем сначала учение Маркса и Энгельса о государстве, останавливаясь 

особенно подробно на забытых или подвергшихся оппортунистическому искажению 

сторонах этого учения. Мы разберем затем специально главного представителя этих 

искажений, Карла Каутского, наиболее известного вождя второго Интернационала 

(1889—1914 гг.), который потерпел такое жалкое банкротство во время настоящей вой-

ны. Мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 1905 и особенно 

1917 года. Эта последняя, видимо, заканчивает в настоящее время (начало августа 1917 

г.) первую полосу своего развития, но вся эта революция вообще может быть понята 

лишь как одно из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вы-

зываемых империалистской войной. Вопрос об отношении социалистической револю-

ции пролетариата к государству приобретает, таким образом, не только практически-

политическое значение, но и самое злободневное значение, как вопрос о разъяснении 

массам того, что они должны будут делать, для своего освобождения от ига капитала, в 

ближайшем будущем. 

Автор 

Август 1917 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Настоящее, второе, издание печатается почти без перемен. Добавлен только пара-

граф 3-й к главе П-й. 

Автор 

Москва. 17 декабря 1918 г. 



ГЛАВА I КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И 

ГОСУДАРСТВО 

1. ГОСУДАРСТВО — ПРОДУКТ НЕПРИМИРИМОСТИ 

КЛАССОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями 

революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобожде-

ние. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянны-

ми преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненави-

стью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попыт-

ки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить 

известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, 

выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное ост-

рие, опошляя его. На такой «обработке» марксизма сходятся сейчас буржуазия и оп-

портунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революцион-

ную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прослав-

ляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии. Все социал-

шовинисты нынче «марксисты», не шутите! И все чаще немецкие буржуазные ученые, 

вчерашние специалисты по истреблению марксизма, говорят о «национально-

немецком» Марксе, который будто бы воспитал так великолепно организованные для 

ведения грабительской войны союзы рабочих! 

При таком положении дела, при неслыханной распространенности искажений мар-

ксизма, наша задача 



В.  И.  ЛЕНИН  

состоит прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве. Для 

этого необходимо приведение целого ряда длинных цитат из собственных сочинений 

Маркса и Энгельса. Конечно, длинные цитаты сделают изложение тяжеловесным и 

нисколько не посодействуют его популярности. Но обойтись без них совершенно не-

возможно. Все, или по крайней мере все решающие, места из сочинений Маркса и Эн-

гельса по вопросу о государстве должны быть непременно приведены в возможно бо-

лее полном виде, чтобы читатель мог составить себе самостоятельное представление о 

совокупности взглядов основоположников научного социализма и о развитии этих 

взглядов, а также чтобы искажение их господствующим ныне «каутскианством» было 

доказано документально и показано наглядно. 

Начнем с самого распространенного сочинения Фр. Энгельса: «Происхождение се-

мьи, частной собственности и государства», которое в 1894 году вышло в Штутгарте 

уже 6-ым изданием
3
. Нам придется переводить цитаты с немецких оригиналов, потому 

что русские переводы, при всей их многочисленности, большей частью либо неполны, 

либо сделаны крайне неудовлетворительно. 

«Государство, — говорит Энгельс, подводя итоги своему историческому ана-

лизу, — никоим образом не представляет из себя силы, извне навязанной общест-

ву. Государство не есть также «действительность нравственной идеи», «образ и 

действительность разума», как утверждает Гегель
4
. Государство есть продукт об-

щества на известной ступени развития; государство есть признание, что это обще-

ство запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на не-

примиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы 

эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, 

не пожрали друг друга и общества в бесплодной борьбе, для этого стала необхо-

димой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла 

столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, 
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происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуж-

дающая себя от него, есть государство» (стр. 177—178 шестого немецкого изда-

ния)
5
. 

Здесь с полной ясностью выражена основная идея марксизма по вопросу об истори-

ческой роли и о значении государства. Государство есть продукт и проявление непри-

миримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, 

где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. 

И наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия не-

примиримы. 

Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается искажение марксиз-

ма, идущее но двум главным линиям. 

С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, — вынуж-

денные под давлением бесспорных исторических фактов признать, что государство 

есть только там, где есть классовые противоречия и классовая борьба, — «подправля-

ют» Маркса таким образом, что государство выходит органом примирения классов. По 

Марксу, государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было 

примирение классов. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выхо-

дит, — сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса! — что государство 

как раз примиряет классы. По Марксу, государство есть орган классового господства, 

орган угнетения одного класса другим, есть создание «порядка», который узаконяет и 

упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных 

политиков, порядок есть именно примирение классов, а не угнетение одного класса 

другим; умерять столкновение — значит примирять, а не отнимать у угнетенных клас-

сов определенные средства и способы борьбы за свержение угнетателей. 

Например, все эсеры (социалисты-революционеры) и меньшевики в революции 

1917 года, когда вопрос о значении и роли государства как раз встал во всем 
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своем величии, встал практически, как вопрос немедленного действия и притом дейст-

вия в массовом масштабе, — все скатились сразу и целиком к мелкобуржуазной теории 

«примирения» классов «государством». Бесчисленные резолюции и статьи политиков 

обеих этих партий насквозь пропитаны этой мещанской и филистерской теорией «при-

мирения». Что государство есть орган господства определенного класса, который не 

может быть примирен со своим антиподом (с противоположным ему классом), этого 

мелкобуржуазная демократия никогда не в состоянии понять. Отношение к государству 

— одно из самых наглядных проявлений того, что наши эсеры и меньшевики вовсе не 

социалисты (что мы, большевики, всегда доказывали), а мелкобуржуазные демократы с 

почти социалистической фразеологией. С другой стороны, «каутскианское» извраще-

ние марксизма гораздо тоньше. «Теоретически» не отрицается ни то, что государство 

есть орган классового господства, ни то, что классовые противоречия непримиримы. 

Но упускается из виду или затушевывается следующее: если государство есть продукт 

непримиримости классовых противоречий, если оно есть сила, стоящая над обществом 

и «все более и более о m чужд а ю щая себя от общества», то ясно, что освобождение 

угнетенного класса невозможно не только без насильственной революции, но и без 

уничтожения того аппарата государственной власти, который господствующим 

классом создан и в котором это «отчуждение» воплощено. Этот вывод, теоретически 

ясный сам собою, Маркс сделал, как мы увидим ниже, с полнейшей определенностью 

на основании конкретно-исторического анализа задач революции. И именно этот вывод 

Каутский — мы покажем это подробно в дальнейшем изложении — ... «забыл» и 

извратил. 

2. ОСОБЫЕ ОТРЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ, ТЮРЬМЫ И ПР. 

«... По сравнению со старой гентильной (родовой или клановой) организацией , 

— продолжает Энгельс, — государство отличается, во-первых, раз- 
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делением подданных государства по территориальным делениям...» 

Нам это деление кажется «естественным», но оно стоило долгой борьбы со 

старой организацией по коленам или по родам. 

«... Вторая отличительная черта — учреждение общественной власти, которая 

уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя, как 

вооруженная сила. Эта особая общественная власть необходима потому, что са-

модействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со 

времени раскола общества на классы... Эта общественная власть существует в ка-

ждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещест-

венных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые 

были неизвестны родовому (клановому) устройству общества...»
8
 

Энгельс развертывает понятие той «силы», которая называется государством, силы, 

происшедшей из общества, но ставящей себя над ним и все более и более отчуждаю-

щей себя от него. В чем состоит, главным образом, эта сила? В особых отрядах воору-

женных людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее. 

Мы имеем право говорить об особых отрядах вооруженных людей, потому что свой-

ственная всякому государству общественная власть «не совпадает непосредственно» с 

вооруженным населением, с его «самодействующей вооруженной организацией». 

Как все великие революционные мыслители, Энгельс старается обратить внимание 

сознательных рабочих именно на то, что господствующей обывательщине представля-

ется наименее стоящим внимания, наиболее привычным, освященным предрассудками 

не только прочными, но, можно сказать, окаменевшими. Постоянное войско и полиция 

суть главные орудия силы государственной власти, но — разве может это быть иначе? 

С точки зрения громадного большинства европейцев конца XIX века, к которым об-

ращался Энгельс 
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и которые не переживали и не наблюдали близко ни одной великой революции, это не 

может быть иначе. Им совершенно непонятно, что это такое за «самодействующая воо-

руженная организация населения». На вопрос о том, почему явилась надобность в осо-

бых, над обществом поставленных, отчуждающих себя от общества, отрядах воору-

женных людей (полиция, постоянная армия), западноевропейский и русский филистер 

склонен отвечать парой фраз, заимствованных у Спенсера или у Михайловского, ссыл-

кой на усложнение общественной жизни, на дифференциацию функций и т. п. 

Такая ссылка кажется «научной» и прекрасно усыпляет обывателя, затемняя главное 

и основное: раскол общества на непримиримо враждебные классы. 

Не будь этого раскола, «самодействующая вооруженная организация населения» от-

личалась бы своей сложностью, высотой своей техники и пр. от примитивной органи-

зации стада обезьян, берущих палки, или первобытных людей, или людей, объединен-

ных в клановые общества, но такая организация была бы возможна. 

Она невозможна потому, что общество цивилизации расколото на враждебные и 

притом непримиримо враждебные классы, «самодействующее» вооружение которых 

привело бы к вооруженной борьбе между ними. Складывается государство, создается 

особая сила, особые отряды вооруженных людей, и каждая революция, разрушая госу-

дарственный аппарат, показывает нам обнаженную классовую борьбу, показывает нам 

воочию, как господствующий класс стремится возобновить служащие ему особые от-

ряды вооруженных людей, как угнетенный класс стремится создать новую организа-

цию этого рода, способную служить не эксплуататорам, а эксплуатируемым. 

Энгельс ставит в приведенном рассуждении теоретически тот самый вопрос, кото-

рый практически, наглядно и притом в масштабе массового действия ставит перед нами 

каждая великая революция, именно вопрос о. взаимоотношении «особых» отрядов воо-

руженных людей и «самодействующей вооруженной организации насе- 
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ления». Мы увидим, как этот вопрос конкретно иллюстрируется опытом европейских и 

русских революций. 

Но вернемся к изложению Энгельса. 

Он указывает, что иногда, например, кое-где в Северной Америке, эта общественная 

власть слаба (речь идет о редком исключении для капиталистического общества и о тех 

частях Северной Америки в ее доимпериалистическом периоде, где преобладал сво-

бодный колонист), но, вообще говоря, она усиливается: 

«... Общественная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые 

противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между 

собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на тепе-

решнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинти-

ли общественную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество 

и даже государство...»
9
. 

Это писано не позже начала 90-х годов прошлого века. Последнее предисловие Эн-

гельса помечено 16 июня 1891 года . Тогда поворот к империализму — ив смысле 

полного господства трестов, и в смысле всевластия крупнейших банков, и в смысле 

грандиозной колониальной политики и прочее — только-только еще начинался во 

Франции, еще слабее в Северной Америке и в Германии. С тех пор «конкуренция за-

воеваний» сделала гигантский шаг вперед, тем более, что земной шар оказался в начале 

второго десятилетия XX века окончательно поделенным между этими «конкурирую-

щими завоевателями», т. е. великими грабительскими державами. Военные и морские 

вооружения выросли с тех пор неимоверно, и грабительская война 1914— 1917 годов 

из-за господства над миром Англии или Германии, из-за дележа добычи, приблизила 

«поглощение» всех сил общества хищническою государственною властью к полной ка-

тастрофе. 

Энгельс умел еще в 1891 году указывать на «конкуренцию завоеваний», как на одну 

из важнейших отличительных черт внешней политики великих держав, 
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а негодяи социал-шовинизма в 1914—1917 годах, когда именно эта конкуренция, обо-

стрившись во много раз, породила империалистскую войну, прикрывают защиту граби-

тельских интересов «своей» буржуазии фразами о «защите отечества», об «обороне 

республики и революции» и т. под.! 

3. ГОСУДАРСТВО — ОРУДИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УГНЕТЕННОГО КЛАССА 

Для содержания особой, стоящей над обществом, общественной власти нужны нало-

ги и государственные долги. 

«... Обладая общественной властью и правом взыскания налогов, чиновники, 

— пишет Энгельс, — становятся, как органы общества, над обществом. Свобод-

ное, добровольное уважение, с которым относились к органам родового (кланово-

го) общества, им уже недостаточно — даже если бы они могли завоевать его...» 

Создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников. «Самый 

жалкий полицейский служитель» имеет больше «авторитета», чем представители 

клана, но даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы поза-

видовать старшине клана, пользующемуся «не из-под палки приобретенным ува-

жением» общества . 

Вопрос о привилегированном положении чиновников, как органов государственной 

власти, здесь поставлен. Намечено как основное: что ставит их над обществом? Мы 

увидим, как этот теоретический вопрос практически решался Парижской Коммуной в 

1871 году и реакционно затушевывался Каутским в 1912 году. 

«... Так как государство возникло из потребности держать в узде противопо-

ложность классов; так как оно в то же время возникло в самых столкновениях 

этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущест-

венного, экономически господствующего класса, который при 
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помощи государства становится также политически господствующим классом и 

приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угне-

тенного класса...» Не только древнее и феодальное государства были органами 

эксплуатации рабов и крепостных, но и «современное представительное государ-

ство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения 

встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равно-

весия сил, что государственная власть на время получает известную самостоя-

тельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ни-

ми...» Такова абсолютная монархия XVII и XVIII веков, бонапартизм первой и 

второй империи во Франции, Бисмарк в Германии. 

Таково — добавим от себя — правительство Керенского в республиканской России 

после перехода к преследованиям революционного пролетариата, в такой момент, ко-

гда Советы благодаря руководству мелкобуржуазных демократов уже бессильны, а 

буржуазия еще недостаточно сильна, чтобы прямо разогнать их. 

В демократической республике — продолжает Энгельс — «богатство пользу-

ется своей властью косвенно, но зато тем вернее», именно, во-первых, посредст-

вом «прямого подкупа чиновников» (Америка), во-вторых, посредством «союза 

между правительством и биржей» (Франция и Америка) . 

В настоящее время империализм и господство банков «развили» оба эти способа от-

стаивать и проводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно демократических 

республиках до необыкновенного искусства. Если, например, в первые же месяцы де-

мократической республики в России, можно сказать в медовый месяц бракосочетания 

«социалистов» эсеров и меньшевиков с буржуазией в коалиционном правительстве, г. 

Пальчинский саботировал все меры обуздания капиталистов и их мародерства, их гра-

бежа казны на военных поставках, 


