
только укрепит авторитет Пилсудского. Ленин же надеялся, что победоносное вступ-
ление Красной Армии в Польшу повлечет за собой восстание польского рабочего 
класса. 

В действительности Ленин рассчитывал на большее: революция в Польше могла 
вызвать революционные выступления в Германии. Долгожданной и столь важной 
немецкой революции можно было бы помочь силами Красной Армии. В конце июля 
1920 г. советские войска вступили в Польшу. В Белостоке Красная Армия поддержа-
ла создание Временного революционного комитета, состоящего из поляка Мархлев-
ского и председателя ВЧК Дзержинского. Комитет обратился к трудящимся с лозун-
гом: «Земля — крестьянам, власть — Советам!» Революционный оптимизм больше-
виков подогревался многообещающими фактами. Немецкие рабочие Данцига — 
главного порта, откуда поступала западная помощь Польше, — забастовали, не желая 
больше доставлять оружие польской армии, их поддержали английские докеры. Этот 
пролетарский интернационализм, однако, резко пошел на убыль, когда в середине 
августа Красная Армия под командованием Тухачевского и Буденного перешла Вис-
лу и подошла к воротам Варшавы. Патриотические настроения рабочего класса Вар-
шавы позволили Пилсудскому в последний момент мобилизовать 80-тысячную ар-
мию. Франция направила в Польшу в качестве военного советника генерала Вейгана. 
Теперь Красная Армия воспринималась уже не как «пролетарская армия», а как за-
хватнические войска заклятого врага. Груз истории и национализма давил на больше-
виков всей своей тяжестью. Ситуация на театре военных действий снова круто изме-
нилась: Красную Армию вытеснили из Польши за несколько недель. На этот раз в 
результате перемирия восточная граница Польши пролегла по линии Керзона, что 
было для нее менее выгодно, чем предложение Москвы в 1920 г. Спустя несколько 
месяцев эта граница была узаконена мирным договором, подписанным в Риге 18 мар-
та 1921 г. Окончание войны с Польшей позволило Красной Армии окончательно раз-
делаться с последней белой армией барона Врангеля, который, пока большевики за-
нимались распространением революции на Западе, добился в Крыму временного 
успеха. Революция на Западе не удалась, и разгром Врангеля в ноябре 1920 г. ознаме-
новал собой конец иностранной интервенции, а затем и гражданской войны. 

5. Рождение Коминтерна 

В России победили большевики. Правда, они полагали, что такая отсталая страна 
сможет построить социализм только при условии его победы в крупных капиталисти-
ческих развитых странах. С момента краха II Интернационала и начала войны Ленин 
был убежден в необходимости восстановить Интернационал, но на новой основе, по-
рвав с реформизмом. Катализатором и трамплином для создания новой организации 
должна была стать победа большевистской революции, которую большевики считали 
прелюдией к мировой революции. В 1918 г. внутренние задачи укрепления новой 
власти и налаживания связей, разрушенных войной, а также изоляция России затруд-
нили работу по образованию Интернационала. Проигранная война и революция в 
Германии, создание германской коммунистической партии, подготовка к собранию в 
Берне партий II Интернационала — все это побудило большевиков срочно созвать I 
конгресс по основанию Коминтерна (6 — 9 марта 1919 г.). Несмотря на возражения 
немецкого делегата Эберлейна, по поручению своей партии высказавшегося • против 
создания такой организации, считая это преждевременным (германская коммунисти-
ческая партия, верная в этом отношении заветам Розы Люксембург, убитой в январе 
1919 г., опасалась, что Интернационал будет узурпирован компартией России; Роза 
Люксембург много раз критиковала ее сверхцентрализованную структуру военного 
типа, сдерживающую «творческую активность» масс и внутреннюю демократию), 34 
делегата (30 из них жили в Москве и работали в комиссариате иностранных дел, двое 
— случайные гости, и только у двоих были мандаты) большинством голосов одобри-
ли это решение. На I конгрессе Коминтерна в Исполнительный комитет были избра-
ны в основном русские, украинцы и латыши. Выражая свою признательность русско-
му пролетариату и его руководящей партии, в первом же документе Коммунистиче-
ский Интернационал призвал всех трудящихся оказывать давление на свои прави-
тельства, в том числе революционными средствами, чтобы те прекратили интервен-
цию против Республики Советов. 



Если на I конгрессе было только зарегистрировано создание Коминтерна (II Ин-
тернационал никак не мог возродиться), то на II конгрессе, проходившем в Москве с 
19 июля по 9 августа 1920 г., царила обстановка всеобщего воодушевления. Красная 
Армия наступала на Варшаву. Шло построение «нового мира». Конгресс проходил в 
мессианском ожидании развязывания классовой борьбы. Участники конгресса (200 
делегатов из 35 стран) полагали, что существуют все необходимые объективные 
условия для мировой революции. Единственное, чего не хватало, — партий, способ-
ных воспользоваться этими условиями и создать субъективные предпосылки для ее 
окончательной победы. Главным препятствием на пути к победе оставалось влияние 
реформистов и социал-демократов на рабочий класс. Поэтому основная задача II кон-
гресса состояла в углублении разрыва с социал-демократией. Коминтерн должен был 
стать боевым органом международного пролетариата, единой коммунистической 
партией с филиалами в каждой стране. Чувствуя себя великими победителями, Ленин 
и Троцкий выдвинули двадцать одно драконовское условие для вступления в Комин-
терн. Эти условия предусматривали укрепление единства учения, единства действий и 
единую власть данной организации, ядром которой по-прежнему была Москва, но 
теперь положение Москвы стало более прочным, чем когда-либо. 

V. КРИЗИС «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»  

1. Экономическая отсталость и социаль-
ная деградация 

В начале 1921 г. гражданская война закончилась, советская Власть упрочилась. 
Однако положение в стране становилось все более катастрофичным. Продолжающая-
ся политико-экономическая диктатура «военного коммунизма» вызвала волну возму-
щения в деревне. Внутри самой партии наметился раскол. Даже те, кто находился в 
авангарде Октябрьской революции — моряки и рабочие Кронштадта, — и те подняли 
восстание. Для нового строя это было самым суровым приговором. 

Эксперимент «военного коммунизма» был проведен на полностью разложив-
шейся экономике и привел к неслыханному спаду производства: в начале 1921 г. объ-
ем промышленного производства составлял только 12% довоенного, а выпуск железа 
и чугуна — 2,5%. Создание в феврале 1920 г. центральных плановых органов (Гос-
план) и национализация почти всех предприятий в основном остались на бумаге. Ап-
параты Госплана и ВСНХ оказались неспособными к крупномасштабному планиро-
ванию и управлению. Значительная часть вроде бы национализированных предприя-
тий не поддавалась никакому государственному контролю, каждое предприятие дей-
ствовало своими силами, как могло, сбывая свою мизерную продукцию на черном 
рынке. Государство, присвоившее себе монополию на распределение, могло предло-
жить крестьянам для «обмена» очень скудный ассортимент промышленных товаров. 
В 1920 г. их производилось на сумму 150 млн. руб. золотом. Зерно выращивалось на 
сумму в 20 раз большую, хотя все равно это было меньше 64% довоенного уровня. 
Крайний недостаток товаров, их дороговизна не могли побудить крестьянина произ-
водить продукты на продажу, тем более что любые излишки тут же изымались. По 
сравнению с довоенным периодом объем продуктов, шедших на продажу, сократился 
на 92%. Дробление крупных владений, уравниловка, навязываемая сельскими властя-
ми, разрушение коммуникаций, разрыв экономических связей между городом (где 
уже не было ни рабочих мест, ни продуктов) и деревней, продразверстка — все это 
привело к изоляции крестьянства и возвращению к натуральному хозяйству. За-
мкнувшись в себе, крестьянство легче, чем другие классы, пережило невероятные 
социальные потрясения, порожденные мировой войной, революцией и гражданской 
войной. Оно вобрало в себя покидающих города горожан, многие из которых еще 
сохранили связи с родной деревней. После революции Россия оказалась более аграр-
ной и крестьянской, чем до войны. 

Продолжение политики продразверстки, за счет которой государственная казна 
пополнялась на 80%, было для крестьянства невыносимым грузом (в два раза превы-
шавшим земельные налоги и выплаты 1913 г.), и это по-прежнему являлось главной 


