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После отмены крепостного права в 1861 г., несмотря на крепостнический 
характер реформы, в России происходит довольно быстрое развитие капи-
тализма. С развитием промышленности рос и развивался промышленный 
пролетариат. Численный рост рабочего класса и концентрация его на промыш-
ленных предприятиях России имели огромное политическое значение, они 
способствовали развертыванию работы марксистов среди рабочего класса и 
созданию социал-демократических организаций. 

Развитие капитализма характеризовалось усилением эксплуатации рабочего 
класса и обнищанием крестьянства, а на окраинах также усилением национоль-
ного гнета и колониального грабежа. Царская Россия продолжала оставаться 
отсталой страной, как в хозяйственном, так и в политическом отношении. 

Характерной чертой экономики, а также и политики царской России была 
ее всеусиливавшаяся зависимость от иностранного капитала, который при-
бирал к своим рукам и богатство Украины. При помощи „отечественных" 
капиталистов, капиталисты Запада жесточайшим образом эксплуатировали 
украинский народ. Конец XIX в. знаменуется наступлением нового, пролетар-
ского периода в развитии освободительного движения в России. 

В феврале-марте 1901 г. рабочий класс Петербурга, Москвы, Харькова и 
Киева принял активное участие в революционных демонстрациях под лозунгом 
„Долой царское самодержавие!" Широкий размах в этом же году получили 
первомайские демонстрации и стачки, состоявшиеся в ряде городов России. 
Во время стачки петербургских рабочих на Обуховском заводе в 1901 г. прои-
зошло столкновение участников стачки с полицией и войсками. В 1902 г. 
стачки и демонстрации произошли в Петербурге, Москве, Баку, Сормове, 
Батуме, Тифлисе, Киеве, Одессе и др. городах России. Крупная стачка-де-
монстрация в этом году произошла в Ростове Н/Дону. 

Летом 1903 г. вспыхивает всеобщая стачка на юге России, в которой 
приняло участие около 200 тыс. рабочих. Это был период, когда российский 
пролетариат поднимался на революционную борьбу с царской властью. 

Рабочее движение оказывает влияние и на крестьянство союзника проле-
тариата. Только за первые четыре года XX. в. в России произошло не менее 
670 крестьянских выступлений. Особого размаха крестьянское движение 
достигло на Украине. Весной и летом 1902 г. прокатилась волна массового 
крестьянского движения в'Полтавской и Харьковской губерниях. 

Под влиянием борьбы рабочего класса и крестьянских волнений усили-
вается движение оппозиционно настроенного студенчества. Зимой 1901—1902 
г. в. России происходит всеобщая стачка студентов, в которой приняло участие 
до 30 тыс. человек. К активной политической жизни пробуждаются и угнетен-
ные национальности царской России. К началу XX столетия царская Россия 
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стала узловым пунктом всех противоречий империализма, в стране нако-
пилось достаточно горючего материала для революционного взрыва. 

Царская Россия в начале XX в. становится центром мирового револю-
ционного движения. В стране поднималась величайшая народная революция, 
застрельщиком которой был самый революционный в мире русский пролета-
риат, имевший серьезного союзника в лице революционного крестьянства. 

В произведении „Что делать?" В. И. Ленин указывал, что ближайшей 
политической задачей русского пролетариата являлось свержение царского 
самодержавия-оплота не только европейской, но и азиатской реакции. Осу-
ществление этой задачи, по словам В. И. Ленина, „сделала бы русский проле-
тариат авангардом международного революционного пролетариата".1 

Как видим, всем обьективным ходом истории рабочий класс России 
выдвигался на передовые позиции международного рабочего движения. Для 
выполнения роли вождя надвигавшейся русской революции и авангарда 
международного рабочего движения русский рабочий класс должен был 
иметь боевую революционную партию, способную возглавить растущее 
революционное движение в стране. 

Каково же было положение дел в рядах Российской социал-демократии 
после первого сьезда РСДРП? Первый сьезд РСДРП, состоявшийся в марте 
1898 г., провозгласил создание марксистской партии, однако партия создана 
не была. Марксистское движение в России после первого сьезда по-прежнему 
оставалось на стадии отдельных разрозненных социал-демократических круж-
ков и групп, которые не были связаны единством боевой марксистской прог-
раммы и централизованной организации. 

Наряду с ростом революционного движения, „сознательность... руково-
дителей, — как указывал Ленин, — спасовала перед широтой и силой стихий-
ного подьема...".2 После первого сьезда партии в истории развития Российской 
социал-демократии наступил период разброда, распадения и шатания. Орга-
низационная раздробленность дополнялась идейныим разбродом, отсутствовало 
единое понимание целей и задач рабочего движения. 

За создание общерусской нелегальной политической газеты взялся В. И. 
Ленин. Впервые идея создания социал-демократической газеты было изло-
жено Лениным в его статьях: „Наша программа", „Наша ближайшая задача" 
и „Насущный вопрос", написанных в ссылке для „Рабочей газеты", признанной 
первым сьездом РСДРП центральным органом партии. 

В этих статьях был разработан подробно план создания общерусской 
нелегальной газеты. В статье „Насущный вопрос" Ленин подробно изложил 
способы распространения такой газеты, он наметил конкретный план создания 
партии при помощи общерусской социал-демократической газеты. Позже, в 
статье „С чего начать?" и в работе „Что делать?" Ленин развил дальше план 
создания общерусской газеты, подробно изложил план строительства марксист-
ской партии. 

Всю весну и лето 1900 г. В. И. Ленин использовал для того, чтобы под-
готовить нужую ему организацию по обслуживанию создаваемой газеты. 
Исключительно большую помощь Ленину в этот период оказывают все члены 
его семьи — А. И. Елизарова Ульянова, М. И. Ульянова, Д. И. Ульянов. 

1 В. И. Ленин. Соч. т. 5, стр. 345 (Изд. 4-е). 
2 Там же. стр. 484. 
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Огромную работу в деле осуществления ленинского плана создания газеты 
проводила Н. К. Крупская и В. Курнатовский. 

Проделав огромную работу в России, Ленин в июле 1900 г. выезжает за-
границу, а в августе созывает совещание по вопросу об издании газеты, которое 
состоялось в местечке Корсье (в предместье Женевы). На совещании была 
избрана редакция, в состав которой вошли В. И. Ленин, Мартов и Потресов, 
а также три представителя группы" Освобождение труда" — Плеханов, Аксель-
род и Засулич. 

Совещание проходило бурно и, по вине Плеханова, чуть не было сорвано. 
Плеханов настаивал на издании „Искры" в Женеве, это превратило бы газету 
в орган группы „Освобождения труда". Подробности этого совещания Ленин 
излагает в статье „Как чуть не потухла" „Искра". Настоятельное возражение 
Ленина не дало потухнуть „Искре", которая разгорелась ярким пламенем. 
На этом совещании было решено издавать газету „Искра", а также было 
принято программное извещение об издании „Искры". 

При помощи К. Цеткин и других - немецких социал-демократов было 
налажено издательство „Искры", первый номер которой вышел 11 декабря 
(24. XII. по ст. ст.) 1900 г. в г. Лейпциге. 

Первый номер газеты „Искра" начинается написанной Лениным передо-
вой Статьей „Насущные задачи нашего движения". Эта статья заканчивается 
следующими словами: „Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская 
крепость, из которой осыпают нас тучей ядер и пуль, уносящие лучших борцов. 
Мы должны взять эту крепость, й мы возьмем ее, если все силы пробуждающе-
гося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну 
партию...".3 И далее в этой программной статье говорится: „И только тогда 
исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра 
Алексеева: „Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо 
деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится впрах!"4 

В программном извещении об издании „Искры", написанном Лениным в 
октябре 1900 г., была дана характеристика момента, переживаемого в истории 
русского рабочего движения и русской социал-демократии, а также указаны 
цели и задачи газеты. Первоочередной задачей газеты была выработка проч-
ного идейного объединения партии и закрепление его партийной программой: 
„задачей" Искры „ была ликвидация организационной неразберихи и кустар-
ничества. Первейшей обязанностью „Искры" было сплочение в единую партию 
социал-демократических сил рабочего движения. 

В редакционном извещении говорилось об огромном значении деятель-
ности газеты, при помощи которой партия получит прочное существование 
и станет реальным фактом, а следовательно, и могущественной политической 
силой. В извещении подчеркивалась необходимость отмежевания револю-
ционных элементов в рабочем движении от оппортунистических. 

По мнению В. И. Ленина, газета должна была стать мощным орудием 
организационного обьединения местных организаций в единую партию. Она 
должна была быть организатором и вдохновителем масс, всенародным три-
буном. „Искра" должна была воспитывать и организовывать кадры профессио-
налов-революционеров, вести беспощадную борьбу с „экономистами", эсерами, 
бундовцами и др. врагами революционного марксизма. Ближайшей задачей 

3 В. И. Ленин. Соч. т. 4, стр. 346. 
4 Там же. 
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социал-демократической газеты являлось политическое воспитание рабочего 
класса и подготовка его к роли гегемона в предстоящей народной революции. 

Эти задачи, под руководством Ленина, „Искра" с честью выполнила. 
С первых же дней выхода в свет ленинской-Искры" к ней потянулось все пере-
довое и прогрессивное, что было в России. Свидетельством этого является 
отношение к „Искре" великого пролетарского писателя А. М. Горького. 
В одном из писем агента „Искры" в редакцию от 13 октября 1902 г. сообща-
лось, что Горький считает газету единственным талантливым и интересным 
органом, а организацию „Искры" самой крепкой и солидной. 

В письме сообщалось о готовности А. М. Горького давать редакции 
ежегодно определенную сумму денег и даже выполнять ее отдельные пору-
чения.5 В 1903 г. А. М. Горький поддерживал связь с революционными круж-
ками и обещал руководителям кружка на ст. Ртищево, Саратовской губернии, 
высылать „какие угодно книги.® 

Создание В. И. Лениным первой общерусской политической газеты 
„Искра" и выход в свет ее первого номера вызвали серьезную тревогу у царского 
самодержавия. Один из агентов охранки доносил в департамент полиции о 
выходе в свет первого номера „Искры". В агентурном сведении из Москвы от 
3 января 1901 г. сообщалось о том, что в городе „...ходит проспект „Искры" 
№ 1, в статьях которого говорится о своевременности приступа к полити-
ческой борьбе". Далее сообщалось о том, что „...ожидают возвращения 
Владимира Ульянова, имеющего эту теоретическую формулу воплотить в 
кровь и плоть".7 

Царская охранка, видя в В. И. Ленине вождя революционного народа, 
искала способы расправы с ним. В сообщении начальника Московского охран-
ного отделения Зубатова от 27 декабря 1900 г. в департамент полиции сообща-
лось о том, что „...отрезать эту голову с революлионного тела желательно. 
поскорее".8 

Газета „Искра" была детищем В. И. Ленина, а он ее душой. Уже в эти 
годы Ленин проявил необыкновенную политическую зрелость, блестящий 
организационный талант и неутомимую революционную энергию. В. И. Ленин 
„подавал пример революционной смелости, новаторства и самоотверженности 
труда. Ленин увлекал членов редакции и сторонников газеты, ее агентов и 
корреспондентов своей верой в торжество искровского дела, убеждал глуби-
ной теоретической и политической мысли, новизной своего организационного 
плана".9 Он обдумывал, вынашивал каждый номер газеты, отдавал ей массу 
сил и энергии, ему принадлежала руководящая роль в редакции. 

Со страниц „Искры" постоянно звучал могучий, призывной, покоряющий 
своей убедительностью голос великого Ленина, который являлся подлинным 
вдохновителем, организатором и идейным руководителем газеты „Искра". 

Не было ни одного более или менее крупного вопроса, связанного с револю-
ционной борьбой рабочего класса, международной и внутренней политикой, 
который не нашел бы освещения в статьях В. И. Ленина, печатавшихся на 
страницах „Искры". Около 50 важнейших статей по вопросам организацион-

5 П. Лепешинский. На повороте. 1922, стр. 113. 
8 Государственный истррический архив Днепропетровской области, ф. 3-е, д. 13, л. 74. 
' Государственный музей революции СССР, 1-й зал. 
8 Центральный музей В. И. Ленина, Ш-й зал. 
9 „История Коммунистической партии Советского Союза", т. I, Изд-во политической 

литературы. М. 1964, стр. 368. 
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ным, идеологическим и тактическим было написано Лениным. Эти ленинские 
статьи сыграли огромную роль в деле политического воспитания пролетариата, 
они укрепляли в нем веру в свои силы, способствовали его политической 
организации. 

Как руководитель газеты „Искра" В. И. Ленин предстает перед нами, 
как великий учитель, талантливый публицист, вождь и организатор револю-
ционного рабочего класса. Ленин интересовался каждой деталью работы, 
давал подробные советы каждому работнику редакции при всяком возникшем 
у него затруднении. Все работы по изданию „Искры", рассылке ее, сношения 
с товарищами из России в основном производились В. И. Лениным и секре-
тарем редакции. Н. К. Крупской. 

Ленин был тесно связан с корреспондентами „Искры" из России путем 
переписки с местными социал-демократическими комитетами и отдельными 
рабочими, которая шла через Надежду Константиновну Крупскую, работавшую 
секретарем редакции.Агент „Искры" член КПСС с 1898 г., Елена Стасова расс-
казывает, что иногда в адрес Н. К. Крупской в течение месяца поступало до 
300 писем, „Каждое из писем, — писала Е. Стасова, — надо было оформлять 
так, чтобы оно не обратило на себя внимание полицейской цензуры. Пере-
писка велась с помощью шифра... Письма для В. И. Ленина направлялись 
в Германию, в Англию, во Францию, а уже оттуда пересылались на имя Н. К. 
Крупской. Между строк внешнего письма, при помощи химических чернил 
вписывалось то, что было написано до этого шифром.10 

В. И. Ленин занимался налаживанием транспорта, изыскивал денежные 
средства для газеты. Занимался Ленин и вопросом создания подпольных 
типографий непосредственно в России. Существовали типографии в Баку, 
в Кишиневе; отдельные номера „Искры" и искровской литературы печатались 
в сибирской и других типографиях. 

Идеологическая выдержанность газеты „Искра" выковалась внутри ее 
редакции. Редакция не являлась единым коллективом. Ленину приходилось 
вести решительную борьбу с остальными пятью членами редакции. Издавать 
газету приходилось в очень тяжелых условиях. „Искра" издавалась неле-
гально, а редакция находилась в подполье. В целях конспирации основная 
часть членов редакции вынуждена было переезжать не только из одного города 
в другой, но даже из страны в страну. Так, с сентября по апрель 1902 г. редакция 
„Искры" находилась в Мюнхене, в апреле 1902 г. переехала в Лондон, где 
находилась по май 1903 г., а с мая по ноябрь 1903 г. в Женеве. 

Большую помощь в издании газеты „Искра" оказали В. И. Ленину пред-
ставители революционных рабочих Англии. В 1902 г. когда редакция находи-
лась в Лондоне, издатель газеты социал-демократической федерации „Джастис" 
Гарри Квеля предоставил в распоряжение Ленина и его товарищей печатную 
машину, на которой печаталась газета „Искра". Помещение типографии 
„Искры" в Лондоне находилось через дорогу от того места, где ныне располо-
жена редакция „Дейли уоркер". Здание, в котором работал В. И. Ленин, назы-
вается теперь „Домом Маркса" и в нем находится библиотека им. Маркса.11 

Очень часто меняла свое местопребывание и типография „Искры", которая 
с сентября 1900 г. по май 1902 г. находилась в Лейпциге, затем газета печаталась 
в Мюнхене и Штутгарте, а в июне 1902 г. печатание газеты было перенесено 

1 0 „Правда" № 359 (15483), от 24 декабря 1960 г. 
11 „Прав да" № 360 (15484) от 25 декабря 1960 г. 
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в Женеву. Если ко всему сказанному выше добавить, что за три года издания 
газеты „Искра" все члены редакции ни разу не собрались вместе, то станет 
ясным вся сложность условий работы. Но, несмотря на все трудности, газета 
„Искра" под руководством Ленина с честью выполнила задачи, изложенные 
в редакционном извещении. 

Ленинская „Искра" выходила сначала раз в месяц, а затем раз в две недели. 
Тираж ее достигал 6—8 тыс. экземпляров. В газете имелось 7 отделов. Отдел 
„Из нашей общественной жозни" был центральным и самым большим. В нем 
говорилось о произволе царизма, подробно освещалась революционная борьба 
рабочего класса и крестьянства, а также национально-освободительное дви-
жение. 

Большим отделом был отдел „Хроника рабочего движения и письма с 
фабрик и заводов", в котором на большом фактическом материале была 
показана нищенская жизнь промышленного пролетариата. Описание рабских 
условий труда и полуголодного существования производилось самими рабо-
чими-корреспондентами, которые через агентов пересылали в „Искру" свои 
письма. 

В. И. Лении придавал письмам и корреспонденциям рабочих исключи-
тельно большое значение. 

Н. К. Крупская рассказывает с каким огромным вниманием относился 
Ленин к письмам, которые редакция получала от рабочих. Обрабатывая 
корреспондецию рабочих одесской каменоломни, которая была написана не 
совсем удачно, но хорошо отрожала настроение и горячие чувства рабочих, 
В. И. Ленин подправил ее так, что не сделал ни одного исправления, которое 
бы в наименьшей мере могло изменить настроение, заключенное в этой коррес-
понденции.12 

В каждом номере газеты помещалось до 10 писем с фабрик, заводов, 
рудников о положении рабочего класса, о длительном рабочем дне, копеечной 
зарплате, применении женского и детского труда, о непосильных штрафах и 
обсчетах, о неудовлетворительных жилищных условиях и несчастных случаях 
на производстве, о политическом бесправии. Несколько писем рабочих своди-
лись редакцией в обзор или статью. Многие письма заканчивались призывами 
к борьбе против эксплуататоров. 

Только в первых 17 номерах „Искры" на протяжении 15 месяцев ее сущест-
вования было помещено 110 корреспонденций о жизни рабочих.13 На страни-
цах газеты систематически печатались статьи и заметки, описывающие поло-
жение рабочего класса Украины и его революционную борьбу. Всего в „Искре" 
было опубликовано около 500 статей, заметок и корреспонденций об Украине.14 

Искровские корреспонденции об Украине являлись своего рода прокламациями, 
которые поднимали украинский пролетариат на борьбу с царизмом и буржуа-
зией. 

„Искра" учила рабочий класс при всех условиях проводить свою линию 
и использовать всякое проявление недовольства самодержавием, откуда бы 
оно не исходило. Она звала рабочий класс поддерживать всех, кто угнетен 
царизмом. В. И. Ленин писал на страницах „Искры", что рабочий класс, 
„этот" единственный действительно . революционный класс" современного 

12 Журн. „Правдист" № 5—6, 1931, стр. 438. 
13 Рубинштейн. Стопани „Искра" (1900—1903 г. г.) 1925, стр. 22. 
14 Социал-демократическое движение в России. М. 1928, стр. 86. 
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общества не был бы на деле революционным, если бы он не пользовался 
всяким поводом для нанесения нового удара. по своему злейшему врагу".15 

Уже в первом номере „Искра" призывала к созданию организации для 
распространения революционных листков, клеймящих всякую гнустность ца-
ризма. Она предлагала социал-демократическим комитетам свои услуги и 
типографию для издания революционных прокламаций. 

Подробно освещалась деятельность социал-демократических комитетов 
в отделе „Из партии". Здесь печатались отчеты комитетов, обобщался опыт 
партийной работы, давалась оценка отдельным листовкам и прокламациям, 
и часто приводились выдержки из них. В этом отделе освещалась борьба с 
„экономистами и другими врагами рабочего класса, давались руководящие 
советы комитетам в их деятельности. Отдел „Из партии" помогал социал-
демократическим комитетам становиться на правильный путь, сплачивал их 
вокруг „Искры". Много места в отделе было уделено вопросам конспирации и 
техники подполья. 

С 22 номера „Искры" был открыт отдел „Из деревни" на страницах кото-
рого освещалась эксплуатация крестьянства, рост его революционной борьбы 
против помещиков. Много места было уделено волне крестьянского движения, 
прокатившегося летом 1902 года в Полтавской, Харьковской и других губер-
ниях России. 

Уже в первых номерах „Искры" были помещены статьи В. И. Ленина по 
крестьянскому ворпосу, в которых он призывал обездоленных крестьян к 
общей борьбе с рабочим классом. В 3-м номере „Искры" была напечатана 
программная статья Ленина,, Рабочая партия и крестьянство", в которой 
ярко освещено тяжелое положение крестьянских масс после реформы 1861 
года, а также показаны пути выхода из этого положения. 

Огромное значение в деле создания союза рабочего класса с крестьянством 
имела борьба „Искры" и местных комитетов с эсерами. На страницах газеты 
были помещены статьи Ленина „Революционный авантюризм," „Почему 
социал демократия должна объявить войну социалистам-революционерам" й 
др., в которых была дана резкая критика эсерам, как идеологам кулачества. 
В своих статьях Ленин призывал социал-демократические организации к реши-
тельной борьбе с эсерами. 

В отделе „Иностранное обозрение" широко освещалась борьба зарубеж-
ных рабочих, а также деятельность социал-демократических партий зарубеж-
ных стран. Отдел „Хроника революционной борьбы" подробно извещал 
комитеты и рабочих о репрессиях самодержавия, об арестах, о зверствах над 
политическими заключенными в застенках тюрем. На страницах отдела коми-
теты часть предупреждались о готовящихся арестах в том или другом городе, 
в отделе сообщались имена провокаторов и т. д. 

В последнем отделе „Почтовый ящик" помещались объявления, давались 
поручения отдельным агентам газеты и устанавливалась связь между ними. 
Этот отдел имел огромное значение в деле установления связи. 

Таков вкратце план построения газеты „Искра". Организация „Искры" 
состояла не только из редакции и издательства, в нее входили русская и заг-
раничная организации, агенты и корреспонденты, а также работающие по 
транспорту газеты. 

В октябре 1901 г. по инициативе В. И. Ленина было положено начало 
15 В. И. Ленин. Соч. т. 6, стр. 138. 
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существованию организации искровцев за границей в лице „Заграничной лига 
русской социал-демократии", куда вошли представители" Искры,, и „Зари", 
а также члены группы „Освобождение труда". 

В итоге огромной подготовительной работы, проделанной Лениным и 
„Искрой", в конце января (в первых числах февраля по новому стилю) 1902 г. 
на сьезде представителей искровских групп в России, который соотоялся в 
Самаре, было положено начало существования общерусской искровской орга-
низации. Создание этой организации было частью общего ленинского плана 
построения марксистской партии в России. 

Общерусская организация „Искры" развернула огромную работу в деле 
организационного обьединения партии; ее члены обьезжали социал-демократи-
ческие комитеты, налаживали связи, развозили газету „Искра" и нелегальную 
литературу. Создание общерусской искровской организации явилось серьез-
ным шагом в деле ликвидации кризиса в рядах РСДРП и создания марксистской 
партии. 

Основным ядром организации „Искры" были ее агенты и корреспонденты, 
представлявшие первый партийный аппарат партии нового типа. 

Ленин держал тесную связь с агентами, со многими из которых виделся 
лично во время их приездов за границу. В личных беседах с В. И. Лениным и 
в его письмах агенты получали конкретные задания для ведения практической 
работы на местах, указания и советы. Благодаря тесной связи с агентами и 
корреспондентами, Ленин подробно знал о жизни местных социал-демократи-
ческих комитетов и ходе революционной борьбы в России. 

Агенты „Искры" вели многогранную деятельность. Они занимались воп-
росами доставки искровской литературы, что требовало от них высокой 
конспирации, дисциплины и организаторских навыков, систематически инфор-
мировали „Искру" о революционных событиях, происходящих в России. 

Агенты „Искры" вели решительную борьбу против экономизма за победу 
социал-демократических комитетов искровского направления и осуществляли 
на местах руководство искровскими организациями. В передовой статье пер-
вого номера „Искры" „Насущные задачи нашего движения", в статье „Беседа 
с защитниками экономизма", напечатанной в 12-м номере „Искры" и других 
статьях', помещенных в газете, В. И. Ленин, громя „экономистов", призывал 
российскую социал-демократию к сплочению в единую революционную партию. 

Ведя непримиримую борьбу с буржуазной идеологией, стремящейся от-
влечь рабочий класс от революционной борьбы с эксплуататорами, Ленин 
указывал на необходимость соединения рабочего движения с научным социализ-
мом, подчеркивая, что именно в этом состоит суть социал-демократии. Выпол-
няя указания В. И. Ленина агенты „Искры" проделали большую работу по 
идейному и организационному сплочению российской социал-демократии. 

В числе агентов и корреспондентов на местах „Искра" имела профессиона-
лов-революционеров, которые, по образному выражению Ленина, отдавали 
революции не только одни свободные вечера, а всю свою жизнь. 

Выдающимися профессионалами-революционерами были И. В. Бабушкин» 
И. Э. Бауман, Р. С. Землячка, М. И. Калинин, Н. К. Крупская, Н. М. Литвинов, 
Г. И. Петровский, О. А. Пятницкий, Я. М. Свердлов, Е. Д. Стасова, С. Г-
Шаумян и многие другие революционеры. По указанию Ленина агенты раз-
мещались в крупных городах страны. В Орехово-Зуеве работал Бабушкин, 
в Москве—Бауман, в Тифлисе—Курнатовский в Самаре—Кржижановский,-в 
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Пскове—Лепешинский. Большую работу вели агенты „Искры" и на Украине. 
В Екатеринославе в разное время работали Бабушкин, Лалаянц, Цхакая, 
Землячка, в Одессе—Д. И. Ульянов и Землячка. 

Исключительно большое значение в деятельности социал-демократи-
ческих комитетов, в деле политического воспитания рабочего класса, как 
гегемона революции, в организации и руководстве его революционной борьбой 
имело распространение ленинской „Искры". Газета „Искра" и искровские 
издания в большом количестве доставлялись и в социал-демократические 
комитеты городов Украины. В докладе организации „Искры" Н-му съезду 
РСДРП говорилось, что только за'период, с конца 1901 года по февраль 
1902 г. было транспортировано в Енкатерилслав, Одессу, Харьков и Полтаву 
около 40 пудов ленинско-искровской литературы, в т. ч. большое количество 
газеты „Искра." 

С декабря 1900 г., с момента выхода первого номера „Искры", одной из 
важнейших задач являлась транспортировка газеты и искровской литературы 
в Россию. Ленин придавал огромное значение широкому распространению 
газеты „Искра" в социал-демократических организациях и среди передовых 
рабочих. Подчеркивая всю важность налаживания транспорта, В. И. Ленин в 
письме к агентам „Искры" Лепешинскому и Красикову писал: „...весь гвоздь 
нашего дела теперь-ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕВОЗКА и ПЕРЕВОЗКА. Кто хочет 
нам помочь, пусть всецело наляжет на это".18 

В письме агенту „Искры" Н. Э. Бауману (май 1901 г.), Ленин писал, что 
чемоданы, в двойном дне которых, пересылалась „Искра" в Россию, являются 
насущным хлебом. Далее В. И. Ленин предлагал Бауману поселиться в непос-
редственной близости от границы для того, чтобы перевозить хотя бы два-
четыре чемоданов и десять-двадцать фунтов газеты и искровской литературы 
в Россию в месяц. 

Ленин особенно подчеркивал необходимость быстрой доставки газеты на 
места. „... Нам важнее срочность доставки небольшого количества, — писал 
он, — хотя бы полпуда в месяц, чем доставка 10—20 пудов в 3—4 месяца, ибо 
ежемесячное издание и доставка для нас на первом плане."17 

Огромную работу в деле распространения „Искры" провела общерусская 
организация „Искры" и ее агенты и корреспонденты. Всего насчитывалось до 
18 способов транспортировки заграничных изданий в Россию и свыше 10 путей 
транспортировки. Газета „Искра" вначале транспортировалась „чемоданным 
способом", позже в тюках, которые сбрасывались в назначенном месте в море, 
а затем подбирались членами местных социал-демократических комитетов, 
рассылалась в пакетах, посылаемых по почте; перевозили „Искру" через 
границу на лошадях, транспортировалась она по железной дороге и морским 
транспортом под видом машинных частей, бочек с цементом, сельдями, домаш-
них вещей и т. д. . . . 

Агент ленинской „Искры" Е. Д. Стасова в своих воспоминаниях рассказы-
вает, что доставка газеты была делом нелегким, которое требовало большой 
изобретательности, точности, трудолюбия, боевого большевистского энтузи-
азма. Она следующим образом рассказывает о лоресылке из-за границы в 
Россию мелкого транспорта нелегальной литературы: „ . ..склеенныеэкземпляры 
газеты, напечатанные на специальной тонкой бумаге, которую англичане 

18 Ленинский сборник УЩ, стр. 149. 
17 Ленинский сборник УЩ, стр. 149. 
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употребляли для своих „миссионерских" изданий, заделывались в переплеты 
невинных детских книг или каких-либо альбомов. Сняв переплет, можно 
было размочить в теплой воде газеты, отделить лист от листа, просушить и 
свободно читать их".18 

Говоря, что такая форма пересылки „Искры" была чрезвычайно рас-
пространенной, Е. Стасова отмечает, что одной ею ограничиться было нельзя. 
.Описывая другой способ маскировки нелегальной литературы, она рассказы-
вает: „... специальная мастерская на Бассейной улице в Петербурге (ныне ул. 
Некрасова) получала в свой адрес гипсовые фигуры, в которые заделывалась 
литература, а потом, после ее извлечения, эти фигуры продавались на улицах 
города.19 

Агенты "Искры", занимавшиеся распространением литературы, жили й 
работали и за пределами России, в Марселе, Берлине, Кенигсберге, Париже 
и других городах. Эти агенты держали тесную связь с агентами, работавшими 
в России, путем шифрованных писем. Всем делом транспортировки „Искры" 
непосредственно руководил Ленин, который неустанно работал по налажи-
ванию более совершенных и систематических способов доставки газеты и 
искровских изданий в Россию. 

После выхода первого номера „Искры" один из ее наборщиков отправился 
в Россию с ' двумя чемоданами, в которые было вложено несколько сот 
экземпляров „Искры". Эти чемоданы были доставлены в Полтаву и Псков, а 
затем газета была распространена и в других городах России. С начала сущест- -
вования „Искры" по февраль 1902 г. из-за границы было отправлено в Россию 
до 60 чемоданов.20 

Однако чемоданный способ был крайне неудобен, он не давал возмож-
ности осуществить массовую и систематическую транспортировку Ленинской 
„Искры" в Россию. Более удобным способом транспортировки газеты была 
отправка ее из-за границы на специальные приемочные пункты в Россию, 
которые вначале были созданы в Пскове и Полтаве. Из Пскова газета доставля-
лась в Петербург и другие города северного района, а из Полтавы-в города 
юга. 

Крупный транспорт был доставлен в Полтаву в декабре 1900 г. Н. Э. 
Бауманом. Этот путь под названием „путь латышей" проходил через г. 
Мемель. Однако, летом 1901 г. организатор этого пути Эре-Ролан при пере-
ходе границы был задержан с тюками „Искры" и путь был потерян. Морским 
путем искровская литература шла по Черному морю, — ее перевозили на 
пароходах французского общества Паке из Марселя на Батум: этот маршрут 
действовал в течение 1901—1902. г. Организаторами этого пути была группа 
бакинских социал-демократов искровцев — Кецховели, Красин, Книпович. 

На подходе к пристани Батума с корабля тюки с „Искрой" выбрасывали 
в море в брезентовых мешках, а ночью их вылавливали крюками и на лодках 
доставляли в указанное место. Из Батума газета и искровская литература шла 
в Баку, откуда расходилась по Кавказу и по югу Россоии, а также шла через 
Ростов в Киев. 

Имелся также путь через болгарский порт Варна в Одессу. Он был органи-
зован в июле 1901 г. по заданию Ленина. Переправкой искровской литературы 

1 8 „Правда" № 359 (15483) от 24 декабря 1960 "г. 
1 9 „Правда" № 359 (15483) от 24 декабря 1960 г. 
2 0 Доклады социалдемократических комитетов второму сьезду РСДРП. М., Л., 1930, 

стр. 27. 
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из Варны в Одессу занимался замечательный болгарский социал- демократ 
И. Загубанский. В Варну литература прибывала из Мюнхена и Берлина. Этот 
путь был закрыт в декабре 1901 г. в связи с арестом агента "Искры" Загу-
банского. 

В 1901 году действовал и Румынский путь; „Искра" шла в Россию через 
Яссы. Летом 1901 г. транспорт с „Искрой" перевозился из Вены через Малую 
Азию в Персию (Тавриз), а оттуда-в Баку. Ввиду того, что в Баку транспорт 
искровской литературы перевозился лошадьми, впоследствии организаторы 
этого пути Красин, Гальперин и др. получили кличку „лошади". 

В 1902—1903 г. г. действовал Херсонский путь; он шел через Египетский 
порт Александрия по Черному морю в Херсон, где „Искру" получали братья 
Л. Д. и Н. Д. Цурюпа („херсоны"). Существовали также пути из Архангельска 
на Ярославль, по Балтийскому морю через Либаву и др. Большое количество 
газеты „Искра" транспортировалось в Россию из Австро-Венгрии через границу 
с Галицией. 

В начале 900 г. г. нелегальная литература шла через Финляндию в Россию. 
Близость этой страны к Петербургу и ее особое положение, как страны, имевшей 
свою конституцию и свободно получавшую революционную литературу через 
Швецию и Норвегию из Европы, давала возможность использовать Финляндию 
для транспортировки „Искры" в Россию. 

Газета „Искра" читалась на рабочих сходках, на предприятиях, распрост-
ранялась среди рабочих заводов, фабрик, портов, железных дорог, на шахтах 
Донбасса, а также среди крестьянства, студенчества, проникала к политическим 
заключенным в тюрьмы. Под руководством Ленина „Искра" направляла дея-
тельность местных социал-демократических комитетов, давала им чрезвычайно 
ценные, руководящие указания. Члены социал-демократических комитетов с 
огромным нетерпением ждали появления каждого номера „Искры", которая 
давала им чрезвычайно ценный материал и советы для ведения пропагандист-
ской и агитационной работы среди рабочих. В воспоминаниях агента „Искры" 
Г: И. Петровского о руководстве Екатеринославским комитетом РСДРП 
говорится: „Рабочие и особенно мы, члены комитета, с большим нетерпением 
ожидали появления каждого номера этой чудесной газеты. „Искра" давала 
нам, членам комитета и рабочим, много знаний и обогащала опыт нашей 
борьбы с царизмом ... Ленинская „Искра" давала чрезвычайно ценный материал 
и указания для ведения пропагандистской и агитационной работы21. 

В Екатеринославе „Искра" читалась среди рабочих железнодорожных 
мастерских. Член КПСС с 1903 года т. Ваицехович вспоминал, как в июне 
1903 года он с группой рабочих мастерских на берегу Днепра читал нелегальную 
газету „Искра", которую рабочие слушали с огромным вниманием и интере-
сом.22 

Ветеран Днепропетровского металлургического завода (бывший Брян-
ский) т. Визовицкий, вспоминая о чтении „Искры" представителем Екатери-
нославского комитета РСДРП Г. И. Петровским рабочим в инструментальной 
мастерской завода, рассказывает: „Затаив дыхание, мы внимательно слушали 
каждое слово. В газете писалось о самоотверженной борьбе рабочих с цариз-
мом, она звала к объединению рабочий класс ... Ленинская „Искра" способ-

21 Государственный исторический архив Днепропетровской области, Ф. 882, д. 9 (листы 
- не нумерованы). 

22 Государственный исторический архив Днепропетровской области, ф. 882, д. 9, (листы 
не нумерованы). 
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ствовала развитию нашего самосознания, доходчиво разъясняла задачи, сто-
ящие перед нами, направляла нашу революционную борьбу.23 

Распространялась газета „Искра" и на рудниках Донбасса. Так, на Щер-
бинно-Нелеповских рудниках замечательный революционер и агитаторов П. Н. 
Моисеенко организовал кружки, в которых рабочим читалась „Искра".24 

В Одессе „Искра" распространялась среди рабочих порта и железнодорожных 
мастерских, читалась на революционных сходках, на квартирах рабочих. 
Рабочие железнодорожных мастерских получали „Искру" в конвертах, на 
которых были написаны их подпольные клички. На ст. Одесса-Товарная была 
организована явка, откуда „Искра" направлялась рабочим главных железно-
дорожных мастерских, а также на предприятия железнодорожного узла. Сту-
денты Новороссийского университета (ныне Одесский государственный уни-
верситет им. И. И. Мечникова) JT. Гречук и др. организовали по ул. Нежинская 
43 склад марксистско-ленинской литературы, с которого газета „Искра" 
направлялась в адрес типографии Кавказа и Кишинева. 

Ленинская „Искра" уделяла большое внимание крестьянскому вопросу. 
В первых номерах газеты были помешены статьи В. И. Ленина по крестьян-
скому вопросу. В этих статьях Ленин призывал социал-демократов развивать 
•политическую сознательность сельской бедноты, разъяснять крестьянству, что 
его борьба может быть успешной лишь при условии союза с пролетариатом 
и под его руководством. В период усиления крестьянских волнений с 22 номера 
„Искры" был открыт специальный отдел „Из деревни", посвященный кресть-
янскому вопросу. 

Огромное значение в развитии революционного самосознания крестьян-
ства имело распространение среди него газеты „Искра" и листовок социал-
демократических комитетов. „Искра" проникала в среду крестьян разных 
губерний Украины. Так, 22. X. 1902 г. газета была обнаружена среди крестьян 
селаКривая Балка (близ Одессы). 20. X. 1903 г. „Искра" была найдена у крестьян 
м. Дмитровка, Херсонской губернии, причем, по прочтении, крестьяне газету 
передавали своим односельчанам.23 

Ленинская „Искра" была последовательным борцом за демократию, под-
держивала все оппозиционные группы и слои, в т. ч. и студенчество. В первом 
номере „Искры" было дано подробное описание студенческих волнений, приняв-
ших характер стачек и демонстраций. В статье В. И. Ленина „Отдача в солдаты 
183-х студентов" (напечатанной во втором номере газеты) была дана высокая 
оценка студенческим волнениям и содержался призыв ко всем сознательным 
элементам народа выступить в защиту студентов, отданных царскими сатра-
пами в солдаты. Газета „Искра" оказала большое влияние на подьем оппози-
ционного движения студенчества. 

Проникала „Искра" и к революционерам, томящимся в застенках царских 
тюрем. Политзаключенные в Лукьяновскои тюрьме г. Киева „осенью 1901 г. 
регулярно получали номера „Искры".26 

Ленинская „Искра" придавала огромное значение изданию и распростра- _ 
нению среди рабочих, крестьян, студентов революционных листовок местных 
комитетов РСДРП, оказывала им свои услуги и давала ценные советы. Только 
Киевский комитет за период с сентября 1902 г. по май 1903 г. (т. е. за 8 месяцев) 

23 Государственный исторический архив Днепропетровской области, ф. 882, д. 9 (листы 
не нумерованы). 

24 Там же. 
25 Центральный государственный исторический архив УССР. ф. 338, д. 291, л. 24. 

56 



выпустил 42 печатных листка в количестве 50 000 экз.27 Союз горнозаводских 
рабочих'юга России только в течение 4-х месяцев) март-июнь 1903 г. в своей 
типографии отпечатала до 60.000 листовок. Одесский комитет РСДРП лишь 
в течение одного апреля месяца 1903 г. распространил около 50.000 листовок 
различных названий, а накануне 1 Мая 19.000, из которых 10.000 были напе-
чатаны комитетом.28 

Каждый номер ленинской „Искры" имел исключительно большое значе-
ние в деятельности социал-демократических организаций в деле политического 
воспитания рабочего класса и крестьянства. Газета „Искра" мобилизовывала 
революционные силы страны для ликвидации периода кризиса и создания 
партии нового типа. 

Ленинская „Искра" и искровские организации в России возглавили револю-
ционные выступления российского пролетариата. Группы содействия „Искре", 
ее агенты и корреспонденты вели упорную борьбу за победу ленинско-искров-
ского направления в рядах российской социал-демократии, за завоевание 
местных социал-демократических комитетов и групп на сторону „Искры". 

Под руководством Ленина „Искра" направляла рабочее движение на путь 
решительной борьбы против самодержавно-помещичьего строя. Широко 
освещая на своих страницах революционное движение рабочего класса, „Искра" 
выдвигала и защищала важнейшую идею марксизма-идею гегемонии рабо-
чего класса. Ленинская „Искра" будила в рабочих ненависть к эксплуататорам 
и угнетателям, учила социал-демократов учитывать обстановку борьбы, 
прислушиваться к голосу масс, организовывать их для борьбы с самодержави-
ем. Ни одно событие в обшественной жизни России не оставалось незамечен-
ным „Искрой". 

Отстаивая интересы угнетенных народов Средней Азии, Кавказа, При-
балтики и клеймя позором политику звериного национализма царского само-
державия, ленинская „Искра" звала рабочих всех национальностей под проле-
тарское знамя интернационализма. Газета „Искра", воспитывая рабочих в. 
духе пролетарского интернационализма, вела непримирмую борьбу против 
попыток внести национальную рознь в рабочую среду, она твердо отстаивала 
единство действий многонационального, российского пролетариата. 

Громя „экономистов" и последовательно отстаивая принципы пролетар-
ского интернационализма, „Искра" решительно выступала против буржуазного 
национализма. На страницах газеты было опубликовано ряд статей Ленина, 
направленных против Бунда. Ленинская „Искра" рассматривала внутренние 
проблемы освободительной борьбы в неразрывной связи с международным 
движением пролетариата". Она воспитывала у рабочего класса России пони-
мание того, что он является частью великого целого, членом братской семьи 
международного пролетариата.29 Ведя решительную борьбу с „экономистами", 
которые являлись разновидностями международного оппортунизма, „Искра" 
настойчиво предостерегала социалистические партии Запада от реальной опас-
ности оппортунистов, которые занимали руководящие посты в руководстве 
этих партий. Показывая на конкретных примерах величайший вред оппорту-
низма для революционной борьбы, Ленинская „Искра" • призывала револю-

26 Там же, ф. 275, д. 3, л. 25. 
27 Центральный государственный исторический архив УССР, ф. 275, д. 3, л. 10. 
2 8 „Искра", № 41, июнь 1903 г. вьт. У1, стр. 99. 
2 9 „История Коммунистической партии Совтского Союза", т. I, изд. Политической 

литературы,' М. '1964, стр. 408. - ; 
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ционеров всего мира вести решительную борьбу с оппортунистами всех мастей. 
Деятельность ленинской „Искры" была окружена сочувствием передовых 

рабочих многих стран Европы. Громя не только русских оппортунистов, но 
и международный оппортунизм, газета „Искра" горячо поддерживала револю-
ционные элементы западно-европейских социалистических партий, в лице 
левых — в Германии, тесняков в Болгарии, и др. Отмечая решительную борьбу 
„Искры"с русским и международным оппортунизмом, В. И. Ленин впоследствии 
писал: „Старая" „Искра" заслужила себе почетную нелюбовь и русских, и 
западно-европейских оппортунистов".30 

Исключительно сильное впечатлеение и большое влияние оказала газета 
„Искра" и книга Ленина „Что делать?" на формирование революционно-
марксистского крыла болгарской социал-демократии-тесняков. 

Родство русского и болгарского языков дало возможность широкому 
кругу болгарских марксистов и рабочих читать „Искру" в оригинале. Изучение 
ряда работ основателей теснячества и руководителей Болгарской комму-
нистической партии Дмитри Благоева, Георги Димитрова и др., а также зна-
комство с архивными источниками показывают, какое огромное значение 
имела „Искра" в формировании революционных принципов теснячества, в 
разоблачении и разгроме болгарских оппортунистов и оформлении тесняков 
в самостоятельную марксистскую партию болгарского пролетариата. 

Архивными и литературными источниками подтверждается известность 
в Болгарии 22-х номеров ленинской „Искры". В периодических органах бол-
гарской РСДРП газете „Работнически вестник" и журналах „Ново время" 
и „Работнишко дело" найдены перепечатки статей из 15 номеров ленинской 
„Искры". Болгарские социал-демократы помещали на страницах „Искры" 
свои статьи. Так, Дмитри Благоев в 45 и 48 номерах газеты поместил две 
статьи по македонскому вопросу. Решающее значение для тесняков в разгроме 
оппортунистов имела непримиримая борьба ленинской „Искры" с „эконо-
мизмом". В газете „Работнически вестник" (№ 42) от 3. У П. 1903 г.) была 
напечатана статья Г. И. Бакалова „Искра", в которой говорилось следующее о 
значении разоблачения русских оппортунистов в лице „экономистов": 

„Этот скандал" (с оппортунистами) является достоинством, заслугой, 
величием, „Искры"-этого в истинном и полном смысле слова боевого органа, 
редкой, чудесной, не подражаемой газеты". Такова высокая оценка, данная 
ленинской „Искре" представителем болгарской рабочей социал-демократии 
Г. Бакаловым. 

Болгарские тесняки видели в русских искровцах родственное течение. Об 
этом свидетельствует заявление журнала „Работнишко дело", сделанное в 
1904 г. о том, что тесняки сходятся с революционным марксизмом, с течением 
„Искры" и „Зари". „... От этого родства у нас нет никакой охоты отказываться, 
— заявлял журнал.31 

Ленинская „Искра" имелась в рабочих клубах и читальнях Болгарии. 
Болгарский рабочий-искровец И. Загубанский (конспиративная кличка „Бол-
гарин"), по заданию редакции „Искры" с сентября по декабрь 1901 г. совершил 
четыре поездки из Варны в Одессу, во время которых он перевез свыше з-х 
тысяч экземпляров газеты „Искра", революционных брошюр и листовок. 

3 0 В. И. Ленин. Соч. т. 7, стр. 382. 
31 „Бъелгарската Работническа партия (комунисти) в резолюции и решения", т-1, 1947, 

стр. 153. 
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Пятый раз, приехав в Одессу. Загубанский был арестован и привлечен по делу 
одесской организации „Искра". Находясь около двух лет в одесской и самар-
ской тюрьмах,. верный сын болгарского народа Загубанский вел себя, как 
подлинный революционер. 

Активное участие в работе „Групп содействия „Искры" принимали бол-
гарские студенты. Неоднократно тесняки доставали искровцам болгарские 
паспорта. Так, в 1901 г. В. И. Ленин и Н. К. Крупская проживали в Мюнхене 
по болгарскому паспорту.32 

Большое влияние ленинская „Искра" оказала и на формирование револю-
ционной макрсистской печати польских социал-демократов. Марксистская 
газета польских революционеров „Червоны штандар", созданная Ф. Э. Дзер-
жинскимв 1902 г., многое заимствовала из многогранной деятельностиленинской 
„Искры". На страницах газеты „Искра" и журнала „Заря" со статьями высту-
пали такие видные деятели международной социал-демократии, как Люк-
сембург, Благоев, и др. 

Эти примеры, как и многие другие, свидетельствуют об огромном влиянии 
ленинской „Искры" на деятельность марксистских социал-демократических 
организаций целого ряда стран. 

Ведя большую работу по руководству местными социал-демократичес-
кими комитетами и революционным движением в России, ленинская „Искра" 
проделывала исключительно большую работу в деле разработки программы и 
устава партии, подготовки и созыва П сьезда РСДРП. 

Ленинская „Искра" провела большую работу в деле защиты и осуществ-
ления ленинского плана построения марксистской партии. На ее страницах 
систематически публиковали статьи и работы В. И. Ленина, а также большое 
количество материалов, писем, заметок и отзывов, посвященных организацион-
ному плану. С 1 по 51 номер газеты (декабрь 1900-октябрь 1903 г. г.) в отделе 
„Из партии" было помещено более 100 статей и заметок, освещающих воп-
росы партийно-организационного строительства. Огромное значение имели 
такие статьи Ленина, как: „Беседа по поводу писем „читателей", „К вопросу 
о наших партийных задачах" и др., в которых излагались идеи и принципы 
строительства партии нового типа. 

Проект партийной программы, разработанный „Искрой", стал серьезным 
фактором идейного сплочения российской социал-демократии. По вопросу о 
выработке проекта программы В. И. Ленину пришлось в самой редакции 
„Искры" провести большую борьбу против остальных членов, которые защи-
щали плехановские проекты программы содержащие ряд серьезных принци-
пиальных ошибок. 

Ленинская „Искра" провела большую работу по подготовке Н-го сьезда 
РСДРП. Исключительную роль в период подготовки сьезда сыграли замеча-
тельные кадры профессионалов-революционеров, воспитанные В. И. Лениным 
и „Искрой". В ноябре 1902 г. на Псковском совещании под руководством Ленина 
был создан Организационный Комитет (ОК) по подготовке к созыву партий-
ного сьезда с местом пребывания сначала в Харькове, а потом в Киеве. 

Главной задачей ОК была подготовка условий для созыва сьезда партии. 
„Искра" передает ОК все свои связи, как транспортные, так и технические и 
др., направляет в его распоряжение революционеров, посылает всю литературу 
и передает ему крупную сумму денег для организации- П-го сьезда партии. 

32 Ленинский сборник Ш, стр. 41. 
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Под руководством Ленина и „Искры" ОК провел большую работу по 
организационному сплочению комитетов, разработал порядок дня П-го* 
сьезда, устав сьезда, подготовил созыв сьезда, выборы делегатов и отправку 
их за границу. После 9-ти месячной (ноябрь 1902 г. -июль 1903 г.) упорной 
работы, проделанной ОК, был подготовлен П-й сьезд РСДРП. 

Победа искровского направления в социал-демократических комитетах и 
признание ими „Искры" своим руководящим органом имело исключительно 
большое значение в деле созыва П-го сьезда РСДРП и создания революцион-
ной партии рабочего класса в России. 17 (30) июля 1903 г. открылся П-й сьезд 
РСДРП, главная задача которого, как указывал В. И. Ленин, состояла „в 
создании действительной партии на тех принципиальных и организационных 
началах, которые были выдвинуты и разработаны „Искрой".33 

Победа ленинско-искровского направления в РСДРП знаменовала собой 
не только окончательный разгром русских оппортунистов в лице „экономис-
тов" в рабочем движении, но и оказала благотворное влияние на весь ход 
последующего развития нашей Коммунистической партии." Большевизм, 
— писал Ленин, — провел за три года. 1900—1903, старую „Искру" и вышел 
на борьбу с меньшевизмом, как цельное направление".34 

П-й сьезд партии официально закрепил победу искровского направления 
в рядах РСДРП, он высоко оценил деятельность „Искры" и утвердил ее в 
качестве центрального органа партии. 

Это было достойным признанием больших заслуг ленинской „Искры". 
После П-го сьезда партии место разгромленных ленинской „Искрой" 

„экономистов" заняли в РСДРП новые оппортунисты в лице меньшевиков. 
Они повели линию на раскол, стремились сорвать решения П-го сьезда и 
захватить в свои руки руководящие органы партии. После кооптации Плеха-
новым меньшевиков в редакцию „Искры", Ленин в ноябре 1903 г. вышел из 
редакции, и с 52-го номера „Искра" превращается в орган пропаганды мень-
шевистского оппортунизма. В произведении „Шаг вперед, два шага назад", 
давая высокую оценку деятельности старой „Искры" и сопоставляя с ней 
новую „Искру" меньшевиков, Ленин писал: „Какой позор! Как они осрамили 
нашу старую „Искру"!35 

Деятельность ленинской „Искры", которая по определению В. И. Ленина, 
являлась „...вполне „большевистской" по направлению...36" имеет огромное 
всемирноисторическое значение. Являясь боевым органом революционных 
марксистов в России, газета „Искра" под руководством В. И. Ленина сумела 
в чрезвычайно трудных условиях проделать огромную работу по идейной, 
политической и организационной подготовке революционной партии нового 
типа. 

„Искра" преодолела идейный разброд и организационное кустарничество, 
которые являлись огромным препятствием на пути организации революцион-
ной партии рабочего класса, разработала программу и устав партии и под-
готовила созыв П-го сьезда РСДРП. Впервые в истории рабочего движения 
газета „Искра" сыграла роль коллективного организатора, явилась центром 
обьединения партийных сил, собирания и воспитания партийных кадров, 
сплочение их в общерусскую боевую централизованную пролетарскую партию. 

33 В. И. Ленин. Соч. т. 7, стр. 193. 
34 В. И. Ленин. Соч. т. 16, стр. 41. 
35 В. И. Ленин. Соч. т. 7, стр. 382. 
33 В. И. Ленин. Соч. т. 33, стр. 312. 
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