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Я. Л. Г Е Л Ь Б Е Р Г

В. И Л Е Н И Н  О П Р О Ф С О Ю З А Х

I. Ленинское учение о профсоюзах явилось дальнейшим 
продолжением и развитием марксистского учения о профсою
зах в новых исторических условиях, когда на рубеже двух сто
летий XIX и XX наступил переломный этап всемирной исто
рии, приведший к победе Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. «В ленинизме, обогатившем практику всего 
рабочего движения после М аркса и Энгельса, выработавшем 
новые формы пролетарской борьбы и организации, меж дуна
родный рабочий класс обрел могучее теоретическое оружие, 
всесторонне разработанную идеологию, программу револю
ционных действий» [11.

В полном соответствии с учением М аркса Ленин под
черкнул, что пролетариат, наша главная надежда, наш глав
ный устой 121.

Обобщая опыт революционного движения, Ленин в трудах 
«Что делать?», «Ш аг вперед, два шага назад» и других р аз 
работал стройное учение о пролетарской партии нового типа, 
развил марксистское учение об экономической борьбе и роли 
профсоюзов как школе классовой борьбы применительно к 
новым историческим условиям, когда капитализм вступил в 
свою последнюю, империалистическую стадию.

В. И. Ленин разработал следующие основные положения:
1) профсоюзы являются организациями рабочего класса 

Для экономической борьбы с буржуазией;
2^ профсоюзы как классовые организации пролетариата 

должны сочетать экономическую борьбу с политической борь
бой, а такж е вести борьбу против реформистских и других 
оппортунистических течений, т. е. вести и идеологическую 
борьбу;

3) без руководства со стороны марксистской партии проф
союзы могут выработать только тред-юнионистское сознание, 
т. е. убеждение в необходимости объединиться в профессио
нальные союзы, вести борьбу с капиталистами и добиваться
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от правительства издания тех или иных необходимых для 
рабочих законов на почве капиталистического строя. Вести 
борьбу против капитализма во всех отношениях—политиче
ском, экономическом, идейном с целью его ликвидации может 
только марксистско-ленинская партия, имеющая с профсою
зами организационные связи.

Великая заслуга большевистской партии, руководимой 
В. И. Лениным, состоит в том, что она дала отпор тред-юнио
нистской политике проповедываемой экономистами, повела 
бескомпромиссную борьбу против меньшевиков и других оп
портунистических течений, которые под флагом «нейтрально
сти» профсоюзов отрицали руководство революционной п ар
тии рабочего класса профсоюзами.

4) В. И. Ленин обосновал в новую историческую эпоху 
такж е  организационные принципы и структуру профессио
нальных союзов. В книге «Что делать?», сравнивая марксист
скую партию и профсоюзы, В. И. Левин писал, что профсою
зы должны быть более широкими и возможно менее конспи
ративными организациями рабочего класса по сравнению с 
марксистской партией.

Возникшие в России в годы первой русской революции 
профсоюзы, руководимые (большевистской партией, стали 
первой в истории профессионального движения организаци
ей нового типа. Основанные на принципах ленинизма, проле
тарского интернационализма профсоюзы под руководством 
партии прошли большую школу классовой борьбы, превра
тились в огромную силу в борьбе за победу Великой О ктябрь
ской социалистической революции.

II. Победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции и установление диктатуры пролетариата в форме Со
ветов означили новый качественный эт,ап в работе профсою
зов, когда они «...с величайшим переворотом, который насту
пил в истории, когда пролетариат взял в свои руки государ
ственную власть,, испытывают величайший перелом во всей 
своей деятельности» [31, — говорил В. И. Ленин на II Всерос
сийском съезде профсоюзов в январе 1919 года.

Обоснование качественно новой роли профсоюзов было 
дано в ряде произведений В. И. Ленина. Особенно следует 
указать на следующие труды В. И. Ленина: доклад  на II 
Всероссийском съезде профсоюзов в январе 1919 года, книга 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «О профессио
нальных союзах, текущем моменте и об ошибках тт. Троц
кого и Бухарина», «Проект тезисов о роли и задачах проф
союзов в условиях новой экономической политики», «Кризис 
партии» и других.

В этих и других работах, в решениях съездов партии, по
становлениях Пленумов Ц К  Коммунистической партии была 
научно разработана новая роль профсоюзов.
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Эти положения в основном сводятся к следующему:
1) объективной закономерностью развития рабочего клас

са и после установления диктатуры пролетариата является его 
развитие «через профсоюзы, через взаимодействие их с пар
тией рабочего класса» [4]. Профсоюзы—исторически неиз
бежная организация всего рабочего класса, всех трудящихся;

2) профсоюзы в условиях диктатуры пролетариата сохра
няют свои защитные функции. Но характер этих функций ме
няется. Если в условиях буржуазного государства профсою
зы защищают интересы рабочих против буржуазии, то в усло
виях социалистического государства они защ ищают интересы 
трудящихся против пережитков бюрократизма по отношению 
к тем отдельным работникам госаппарата, хозяйственникам, 
которые по-чиновничьи, по-бюрократически относятся к ин
тересам трудящихся;

3) профсоюзы в условиях диктатуры пролетариата полу
чают новые функции, которых пе было при капитализме— про
изводственные функции. Но эти функции вовсе не означают, 
что профсоюзы должны стать государственными органами, 
как это предлагали троцкисты или надо передать управление 
страной «Всероссийскому съезду производителей» — как это 
предлагала «рабочая оппозиция». Профсоюзы есть «ш кола  
хозяйствования, ш кола управления , ш кола коммунизма». В  
этой ф ормуле суть ленинского учения о профсоюзах в усло 
виях социалистического государства;

4) основной метод работы профсоюзов— метод убеждения, 
метод воспитания, а не голого администрирования как требова
ли троцкисты. В то же время профсоюзы как участники госвла- 
сти не могут отказаться и от участия в принуждении, не мо
гут потакать предрассудкам и отсталости;

5) для того, чтобы профсоюзы были в действительности 
«школой коммунизма», ими политически и организационно 
должна руководить коммунистическая партия. Руководство 
партии В. И. Ленин рассматривал в качестве решающей роли 
выполнения профсоюзами задачи — стать школой коммуниз
ма. В статье «Кризис партии» он писал: «авангард пролета
риата, коммунистическая партия, руководит беспартийной 
массой рабочих, просвещая, подготовляя, обучая, воспи
тывая эту массу ((«школа коммунизма»)» [5];

6) В. И. Ленин разработал вопрос о новых взаимоотноше
ниях профсоюзов, государства и партии в условиях диктатуры 
пролетариата. «Профсоюзы должны быть ближайшим и не
пременным сотрудником госвласти, которой руководит во всей 
ее политической и хозяйственной работе сознательный ав ан 
гард рабочего класса — компартия» [61;

7) В. И. Ленин подчеркнул, что нерушимой основой ор 
ганизационного строения профсоюзов является производст
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венный принцип, органически сочетающийся с принципом де
мократического централизма.
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В. П. К О Н Д Р А Ш О В

Л Е Н И Н С К А Я  Т Е О Р И Я  О Т Р А Ж Е Н И Я  И П Р О Б Л Е М А  

П С И Х И Ч Е С К О Г О

1. Психическое как конкретное явление действительности 
составляет -предмет психологии. Однако наиболее общие сто
роны психического вообще и, прежде всего, его отношение к 
другим явлениям действительности, выясняются философией 
и составляют содержание одной из сторон проблемы материи 
и сознания.

2. Трудности, возникающие при решении проблемы психи
ческого связаны с тем, что психические явления в силу своей 
специфичности несравнимы с другими явлениями реальности. 
Однако при всей своей специфичности эта проблема есть вме
сте с тем звено в цепи аналогичных проблем, связанных с 
особенностями новых сфер бытия, возникающих в процессе 
развития материального мира и, следовательно, долж на ре
шаться с учетом общих и специфических закономерностей, ко
торым подчинено решение и всех остальных.

3. Общее философское решение вопроса о природе психи
ческого дает диалектический материализм, согласно которому 
роль психических явлений состоит в отображении внешнего 
мира, обеспечивающем биологическое существование живот
ного и социальную жизнь человека. Психическое отражение 
представляет собой лишь определенную специфическую форму 
отражения внешнего мира, развивающуюся из более простых 
генетически предшествующих ей форм отражения в материаль
ном мире. Следовательно, природу психических явлений и их 
сущность можно понять только исходя из основных положе
ний ленинской теории отражения, учитывая то, что законы, 
действующие на уровне элементарных форм отражения (от-
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