
обвиняла «фракцию большинства в Политбюро» в остром экономическом кризисе. 
Она объясняла «кризис партии» постоянно увеличивающимся разрывом между вер-
хушкой Секретариата и рядовыми членами, между чиновниками, назначенными 
сверху, и массами, не участвующими в партийной жизни, считала порочной практику 
назначения ответственных лиц всех ступеней советской иерархии («назначенчество»). 
Для Политбюро не составило никакого труда заклеймить «декларацию 46-ти» как 
«акт фракционности» подавляющим большинством голосов, использовав всеобщее 
удивление тем, что Троцкий, известный своей авторитарностью и желанием подчи-
нить общество жесткой дисциплине, вдруг превратился в «главного демократа». В то 
же время Политбюро высказалось за «демократизацию» партии, «задержавшуюся 
исключительно из-за гражданской войны» и «низкого политического уровня» комму-
нистов. В течение месяца в печати сотнями публиковались резолюции первичных 
партийных организаций о способах преодоления этих недостатков. 5 декабря 1923 г. 
Политбюро закрыло умело организованную дискуссию, приняв документ, который 
должен был удовлетворить оппозицию и в экономической, и в политической обла-
стях. Не совсем доверяя этому заявлению, составленному из сплошных общих фраз, 
Троцкий попытался призвать первичные парторганизации добиться подлинной демо-
кратизации. 11 декабря была опубликована статья «Новый курс», в которой Троцкий 
объяснял, что никакая демократизации не может произойти «сверху». Партия должна 
взять под контроль свой аппарат, превратив его в исполнителя коллективной воли, и 
убрать тех, кто не выносит никакой критики. К тому же только демократизация поз-
волила бы партии обеспечить действенный контроль над работой предприятий. Вме-
шательство в эту работу аппарата, не знающего ни реального положения дел, ни 
местных условий, может только дезорганизовать производство. С появлением статьи 
Троцкого дискуссия возобновилась в печати и партийных ячейках. 

XIII партконференция (16 — 18 января 1924 г.), на которой Троцкий отсутство-
вал из-за болезни, безоговорочно осудила Троцкого и оппозицию, обвинив их в анти-
большевистском ревизионизме и антиленинском уклонизме. Чтобы доказать, что ру-
ководство партии не потерпит никакого проявления инакомыслия, по инициативе 
Сталина конференция обнародовала седьмой пункт резолюции о «Единстве партии», 
принятый на Х съезде и до того времени остававшийся в тайне: «Съезд дает ЦК пол-
номочия применять в случае нарушения дисциплины или возрождения или допуще-
ния фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, 
а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, 
исключение из партии». Исключение грозило и тем, кто будет распространять не-
обоснованные слухи и запрещенные документы (намек на «ленинское завещание», 
текст которого по-прежнему не был официально оглашен). Наконец, конференция 
приняла резолюцию об экономической политике, отвергающую «индустриали-
стскую» ориентацию Троцкого. Самых последовательных его приверженцев выслали 
из столицы или отправили за границу с дипломатическими миссиями (Иоффе — в 
Китай, Крестинского — в Германию, Раковского — в Англию). 

3. Ленинское наследие 

Ленин умер 21 января 1924 г. Сталин как Генеральный секретарь партии взял на 
себя организацию похорон. За несколько недель по всей стране был введен настоя-
щий культ личности Ленина. Он начался с создания «Комиссии по увековечению па-
мяти В.И.Ульянова», которой поручалось совершить обряд захоронения Великого 
Человека, чье мумифицированное тело должно было покоиться в мавзолее на Крас-
ной площади. Н.Тумаркин пишет, что такая погребальная церемония может быть 
объяснена влиянием четырех явлений: во-первых, всего за год и три месяца до смерти 
Ленина обнаружили гробницу Тутанхамона; во-вторых, по русской православной 
традиции нетленные мощи почитались святыми; в-третьих, среди большевиков боль-
шое влияние имела философия Федорова, которая видела спасение человека в мате-
риальном воскрешении плоти; в-четвертых, внутри большевизма появилось движение 
«богостроителей», видевших в большевизме новую религию. Л.Красину как одному 
из адептов движения было поручено организовать бальзамирование тела. Культ Ле-
нина сопровождался строительством многочисленных памятников вождю, открытием 
многочисленных музеев, «красных уголков» даже в самых мелких учреждениях, ла-



винами публикаций, начиная от тоненьких брошюр с жизнеописанием Ленина, кон-
чая полным собранием его сочинений. 

Сталин попытался, и небезуспешно, монополизировать право на ленинское 
наследие, представив себя единственным законным толкователем его идей, В апреле 
1924 г. в Коммунистическом университете им. Свердлова Сталин прочел серию лек-
ций, изданных затем под названием «Основы ленинизма». Основные положения, взя-
тые им из ленинского учения, — необходимость дисциплины и единства партии — 
авангарда, элиты и лидера масс. Популярное издание «Основ ленинизма» должно бы-
ло стать первой обязательной для прочтения «теоретической» работой для 203 тыс. 
новых членов партии «ленинского призыва». Через десять дней после смерти Ленина 
ЦК развернул широкую кампанию по набору в партию молодых людей, предпочти-
тельно рабочих, с целью значительно изменить социальный состав, средний возраст и 
политический уровень партии. Под скоропалительный «ленинский призыв» попали в 
основном политически неграмотные рабочие, которых порой принимали в партию 
целыми цехами. По замыслу организаторов приема они должны были поддержать 
борьбу большинства Политбюро против оппозиции — хотя вновь вступившие явля-
лись кандидатами, а не полноправными членами партии, их вопреки Уставу допусти-
ли к выборам делегатов на XIII съезд в апреле 1924 г. Как и предыдущий, XIII съезд 
партии (23 — 31 мая 1924 г.) прошел в атмосфере внешнего единодушия. Накануне 
открытия ЦК принял решение не будоражить участников съезда и не зачитывать им 
«завещание» Ленина, на чем настаивала Крупская. С его текстом ознакомились толь-
ко внутри делегаций. Съезд, таким образом, прошел без особых эксцессов. Снова к 
выгоде провинциальных аппаратчиков, чья карьера зависела от Секретариата, был 
расширен ЦК (с 57 до 87 человек). Съезд подтвердил свое решение продолжать эко-
номическую политику, основанную на бережном отношении к крестьянству и даль-
нейшем снижении цен на промышленные товары. Однако каждый остался при своем 
мнении: Сталин повторил, что объявление войны аппарату означает разрушение пар-
тии; Троцкий, настаивая на некоторых своих позициях, впервые ввел понятие «прин-
ципиальной самокритики». 

4. Раскол «тройки» 

После окончания съезда тактический союз Сталина, Зиновьева и Каменева, со-
зданный в начале 1923 г. для уничтожения троцкистской оппозиции, начал трещать 
по швам. Сталин раскритиковал «теоретические заблуждения» Зиновьева (который 
вроде бы спутал «диктатуру партии» с «диктатурой пролетариата») и Каменева (кото-
рый, сопоставив «нэпманскую» и «социалистическую» Россию, осмелился предполо-
жить, что в России нет социализма!). Этот непрочный союз («тройка на время вновь 
сплотился в конце августа 1924 г. из-за меньшевистского восстания в Грузии, быстро 
подавленного, и прежде всего в ответ на издание в октябре 1924 г. «Уроков Октября» 
Троцкого, Приводя различные исторические аналогии, Троцкий развивал тему, став-
шую основной в последующих его работах: революция предана «правыми». Особенно 
он обрушивался на Зиновьева и Каменева, которые в октябре 1917 г, не поняли, что 
революцию надо было начинать в тот момент, о котором говорили Ленин и Троцкий. 
Шесть лет спустя, теперь уже вместе со Сталиным, Зиновьев и Каменев снова проде-
монстрировали свой «правый» уклон, не веря в успех революции в Германии. После 
этого их нельзя считать ленинцами. Для Троцкого полемика на исторические темы, 
которые легко интерпретировать как угодно, была хождением по острию бритвы, 
Спор был неравный и в политическом, и в практическом отношении (чего не учиты-
вал Троцкий): в то время как «Уроки Октября» исчезали из обращения, вся пропаган-
дистская партийная машина была мобилизована на критику вырванных из контекста 
отрывков из этой предосудительной работы. 

Каменев не колеблясь обвинил Троцкого в его меньшевистском прошлом. Ста-
лин стал отрицать роль Троцкого в Октябрьской революции и гражданской войне. В 
этом споре родилась сталинская теория «социализма в отдельно взятой стране», ис-
точник которой — замечание Ленина, промелькнувшее в одной из статей, написан-
ных в 1915 г., где он говорил, что в исключительных исторических обстоятельствах 
революция может произойти не одновременно в нескольких странах, а в одной, от-


