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В 1903 году в истории российского и международного  революционного 
рабочего движ ения произошло знаменательное событие. Б лаго дар я  титани
ческим усилиям В. И. Ленина и его единомышленников на II съезде 
Р С Д Р П  была создана революционная марксистская партия — партия 
большевиков, поставившая своей целью свержение господства эксплуа
таторов и установление диктатуры пролетариата, построение нового сол 
циалистического общества.

Вся история КПСС с момента ее создания и до наших дней р азделяет
ся на три основных этапа: партия в борьбе за свержение господства экс
плуататоров и установление диктатуры пролетариата; партия в борьбе за 
построение социалистического общества, за полную и окончательную побе
ду социализма в СССР; партия в период развернутого строительства ком
мунистического общества.

Первый этап революционной деятельности партии охватывает 1903— 
1917 гг. По своему содержанию, целям и задачам  весь этот исторический 
период включает в себя борьбу партии за победу бурж уазно-дем ократиче
ской, а затем социалистической революции. В конечном итоге это была 
борьба партии большевиков за свержение господства помещиков и бур ж у а
зии и установление диктатуры пролетариата, за претворение в жизнь пер
вой Программы партии.

Важнейшей составной частью деятельности партии большевиков во 
главе с В. И. Лениным в период борьбы за диктатуру пролетариата я в л я 
лась ее военно-боевая работа. Эта работа была направлена на создание 
вооруженных сил революции и подчинена .решению задач, стоящих перед 
партией и рабочим классом как в период буржуазно-демократической, так 
и в период социалистической революции.

Военная и боевая работа партии большевиков были неразрывно связа
ны между собой, проводились одновременно, взаимно дополняя и обо' 
гащ ая друг друга. В то же время каж дое из этих направлений имеет свою 
специфику и свои особенности.

Боевая работа — это деятельность партии большевиков по военному 
обучению и боевой подготовке рабочего класса и трудового крестьянства к 
революции. В ходе ее создавались боевые дружины (1905— 1907 гг.), отря* 
ды Красной гвардии (1917 г.)," проводилось вооружение и обучение дру
жинников, красногвардейцев. Вооруженные и обученные рабочие отряды 
являлись главной, основной ударной силой революционной армии, главным 
вооруженным оплотом революции.

Военная работа — это революционная деятельность партии б о л ь ш е в и 
ков в армии и флоте. Она была направлена на создание и укрепление в
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войсках большевистских партийных организаций, на завоевание солдатских 
и матросских масс на сторону рабочего класса, на сторону революции. Р е 
волюционные солдаты и матросы являлись надежной опорой пролетариа
та, большевистской партии.

Организуя военно-боевую работу, партия большевиков руководствова
лась произведениями К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, решениями 
партийных съездов и конференций, первой Программой партии. Произведе
ния основоположников научного коммунизма и партийные решения дают 
всестороннее обоснование необходимости военно-боевой работы Коммуни
стической партии, содерж ат  глубокое наложение идейного содержания, 
форм и методов ее проведения.

Военно-боевая работа большевиков всегда являлась важнейшей и не
разрывной составной частью общепартийной работы и определялась теми 
политическими задачами, которые стояли перед российским пролетариатом 
и его партией на различных этапах  революции.

В настоящем учебном пособии дается  систематическое изложение воен
но-боевой работы большевиков с момента создания партии и вплоть до 
победы Великой Октябрьской социалистической революции, обобщается 
опыт и уроки этой работы. >

Учебное пособие написано на основе изучения произведений классиков 
марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии. В нем широко 
использованы листовки большевистских организаций, партийные м атериа
лы и документы, опубликованные в газетах «Искра», «Вперед», «П ролета
рий», «Социал-Демократ», «Правда», «Пролетарский голос», «Солдатская 
правда», «Окопная правда» и других большевистских органах, а также 
в ж урналах  «Красный архив», «Красная летопись», «Пролетарская  рево
люция», «Исторический журнал» и т. д. В книге использованы также ма
териалы периодической печати и других изданий по вопросам военно-бое
вой работы партии и истории революционного движ ения в русской армии 
и военно-морском флоте.

В процессе подготовки и написания работы авторами изучены и исполь
зованы документальные материалы, хранящиеся в Центральном партийном 
архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА И М Л ),  
Центральном государственном архиве Октябрьской революции (Ц ГА О Р).  
Центральном государственном историческом архиве в Москве (Ц Г И А М ),  
Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде 
(Ц Г И А Л ) ,  Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота 
в Ленинграде (Ц ГА В М Ф ), Центральном государственном военно-истори
ческом архиве в Москве (Ц Г В И А М ), Рукописном фонде Института исто
рии Академии Наук СССР и других.



Г Л А В А  I

М А Р К С И С Т С К О - Л Е Н И Н С К А Я  Т Е О Р И Я  С О Ц И А Л И С Т И 
Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  — И Д Е Й Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  

О СН ОВА  В О Е Н Н О - Б О Е В О Й  Р А Б О Т Ы  П А Р Т И И  
Б О Л Ь Ш Е В И К О В

В идейной сокровищнице маркс из ма-ленинизма  теория со
циалистической [революции занимает  одно из ведущих мест. 
В ней содержатся  ответы на самые волнующие и ж ив отреп е
щущие вопросы современности,  раскрываются  сущность и 
тенденции мирового революционного- процесса,  ука зываю тся  
его главные движущ ие силы. Эта теория — могучее действен
ное оружие в руках пролетариата  и его партии в борьбе за 
переустройство мира на социалистических началах.  Она яв 
ляется в то же время идейно-политической основой военно
боевой работы партии рабочего класса  в период борьбы за 
свержение господства эксплуататоров  и установление  дикта 
туры пролетариата.

1. Ма ркс изм-ленинизм о необходимости создания 
революционной армии

Марксизм-ленинизм учит, что основным вопросом социа
листической революции является  вопрос о завоевании поли
тической власти пролетариатом и установлении диктатуры 
пролетариата.  Только революционная  дикта тура  пр олетариа 
та является  той силой, которая способна осуществить рево
люционное  преобразование  капиталистического общества в 
социалистическое.

Творцом социалистической революции является  пролета
риат в союзе с беднейшим крестьянством.  Обобщая  опыт 
ра зви тия  русского и международного  революционного дви
жения,  В. И. Ленин ука зы вал ,  что пролетариа т  в революци
онную эпоху может развивать  энергию во сто раз большую,  
чем в обычное спокойное время,  что в такие периоды народ 
способен на чудеса.

В признании и глубоком научном раскрытии объективных 
закономерностей развития общества  и в доказа тел ьст ве  того,



что действительным творцом истории являются  трудящиеся  
Массы, состоит великая ж и з н е у т в е р ж д аю щ а я  сила ма р к с и з
ма-ленинизма,  его коренное отличие от всех других социали
стических теории. «М арк си зм ,— писал В. И.. Л ен и н ,— отли
чается от всех других социалистических теорий за м еча тель 
ным соединением полной научной трезвости в анализе объек
тивного положения вещей и объективного хода эволюции с са
мым решительным признанием значения революционной 
энергии, революционного  творчества,  революционной инициа
тивы масс, — а также,  конечно, отдельных личностей,  групп, 
организаций,  партий,  умеющих нащупать  и реализовать  
связь с теми или иными к л а с с а м и » 1.

Из самой сущности маркс из ма-ленинизма  вытекает осо
бенно высокая оценка выдающейся  роли народных масс в 
революционные периоды развит ия  человечества и особенно 
в период социалистической революции,  когда происходит 
ломка  старых, отживших производственных отношений,  ста
рого общественного строя,  когда созидаются  основы новой 
надстройки и происходит утверждение  нового общественного 
строя. Именно в период революции с наибольшей силой про
является  непосредственная  роль разных классов в определе
нии форм социальной жизни,  их роль в развитии общества.

Революция обладает  громадной просвещающей и органи
зующей силой. Она втягивает  в борьбу самые широкие слои 
народа , просвещает ,  воспитывает их, и это воспитание иног
да за месяцы революции происходит полнее и скорее, чем в 
течение десятилетий политического застоя.  Это происходит 
потому, что в революционные периоды трудящиеся  массы 
видят Свои силы лучше,  революция расширяет  их кругозор,  
проясняет  сознание,  поднимает  способности и выковывает  
волю к борьбе и победе. Наро д  в революционные периоды 
выступает  под руководством партии рабочего  класса созна
тельным творцом новых общественных отношений, нового об
щественного строя.

Революционное творчество народных масс со всей силой 
проявляется в разнообразии форм революционной борьбы, 
в разнообразии форм диктатуры пролетариата.

К. Маркс  и Ф. Энгельс дали отправные положения о фор
мах осуществления  пролетариатом социалистической рево
люции,  ук азы вая ,  что пролетариа т  и его партия должны под
ходить к выбору форм борьбы конкретно-исторически.

Так, в речи на митинге в Амстерда ме  8 сентября  1872 г. 
К. Маркс  говорил о необходимости завоевания  п р о летариа 
том политической власти.  Но мы никогда не утверждали,  под

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 16, стр. 23.
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черкивал К. Маркс ,  что добиваться  этой цели надо повсю
ду одинаковыми средствами.  Напр отив ,  в некоторых странах 
рабочие  могут добиться своей цели мирными средствами,  
а «...в большинстве стран континента (Европы.— Я. П.) 
рычагом нашей революции д олж на  послужить сила;  именно 
к силе придется на время прибегнуть,  для того чтобы окон
чательно установить господство труда» К

Р а з в и в а я  идеи К. М аркса  и Ф. Энгельса,  В. И. Ленин все
сторонне обосновал  положение о разнообразии форм осуще
ствления про летариатом социалистической революции.  Об 
этом он со всей определенностью заявил в брошюре «Задачи 
русских социал-демократов» ,  написанной в 1897 году. « Р а с 
сужд ать  же наперед  о том,— подчеркивал  В. И. Ленин,  го
воря о зад ача х  партии,— к какому средству прибегнет эта 
ор ганизац ия  для нанесения решительного удара  абс олю тиз
му, предпочтет ли она, например,  восстание или массовую 
политическую стачку или другой прием атак и, — рассужд ать  
об этом наперед  и решать этот вопрос в настоящее  время 
было бы пустым доктринерством. Это было бы похоже на то, 
как  если бы генералы устроили военный совет раньше,  чем 
они собрали войско,  мобилизовали его, повели в поход на 
н е п р и я т е л я » 1 2.

Говоря о разнообразии форм осуществления  революции,  
В. И. Ленин подчеркивал,  что рабочий класс заинтересован 
в том, чтобы революционное  преобразование  буржуазного  об
щества  в социалистическое  осуществить мирным путем. Это 
положение  он сформули ров ал  в своей статье «Попятное  на
правление в русской социал -д емокр атии» ,  написанной в 
1899 году. «Рабочий класс ,— писал В. И. Л е н и н ,— предпо
чел бы. конечно, мирно взять в свои руки власть . . .»3.

В. И. Ленин подчеркивал  в то же время,  что возможность 
мирного осуществления  революции — явление  чрезвычайно 
трудное,  крайне редкое в истории и крайне  ценное. Поэтому 
пролетариат ,  учил В. И. Ленин,  должен использовать  для  это
го все возможности.

В России после Февральской революции 1917 года в пе
риод двоевл астия  создались  объективные возможности для 
мирного развития  революции.  В этих условиях большевики 
во главе с В. И. Лениным взяли курс на мирное развитие  ре
волюции путем осуществления  лозунга:  «Вся власть Сове
там!». «Так было бы всего легче,  всего выгоднее для наро-

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 18, издание второе, М., 
1961, стр. 154.

2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 2, стр. 461.
3 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 4, стр. 264.
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д а , — писал В. И. Л ен и н .— Такой путь был бы самый безбо
лезненный,  и потому за него надо было всего энергичнее бо
роться» !.

Все это убедительно разо бла ча ет  идеологов буржуазии,  
которые из о б р а ж а ю т  Ленина и большевиков  противниками 
мирного перехода власти к пролетариату .

В полном соответствии с указ ан ия ми К. М аркс а  и 
В. И. Ленина  и с учетом коренных изменений в соотношении 
сил на междунаро дной арене в пользу социализма XX и X X I I  
съезды КП СС ра зр або тали  вопрос о формах перехода р аз
личных стран к социализму в настоящее  время.  «Рабочий 
класс и его а в а н г а р д — м а р к с и с т с к о - л е н и н с к и е  парт ии ,— 
подчеркивается в П рог рамме  К П С С , — стремятся осуществить 
социалистическую революцию мирным сп особом »2. В то же 
время,  поскольку «. . . эксплуататорские  классы прибегают к 
насилию над народом,  необходимо иметь в виду возможность 
немирного перехода к соц иали зм у»3.

Следовательно,  когда в силу конкретных исторических 
условий завоевание  власти про летариатом оказывается  не
возможным мирными рредствами,  он должен умело исполь
зовать такой особый вид политической борьбы, как воору
женное восстание.  Причем решать этот вопрос необходимо 
конкретно-исторически,  строго учитывая соотношение клас
совых сил в стране. Именно так и подходил В. И. Ленин 
к этому вопросу,  определяя  стратегию и тактику партии в 
революции.  Так же подходят марксисты-ленинцы к этому воп
росу и в настоящее  время.

Маркс исты-ленинцы исходят из того, что в какой бы фор
ме революция ни совершалась ,  она есть результат  классовой 
борьбы и призвана решить основной вопрос — вопрос о пере
ходе власти из рук реакционных классов в руки народа и 
привести к установлению диктатуры пролетариата .

Ре а л ь н а я  возможность той или иной формы перехода к 
социализму определяется  в каждой стране конкретными ус
ловиями.  Это зависит  от соотношения классовых сил в стра
не и на междунаро дной арене,  от степени сознательности 
и организованности рабочего класса  и его умения привлечь 
союзников,  в первую очередь крестьянство,  на свою сторону, 
от силы и влияния марксистско-ленинской партии, от степе
ни сопротивления экспл уататорских классов.  Ва жн ей ше е 
значение при этом имеет борьба против буржуазной идеоло
гии, ревизионизма,  догматизма  и сектантства.

1 В. И. Л е н и н .  Поли, собр, соч., т. 34, стр. 12,
2 X X II  съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стено

графический отчет, т. I II ,  М., 1962, стр. 256.
3 Т а м ж е ,  стр. 257.
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Р а з в и в а я  положения К. М аркса  и В. И. Ленина и отмечня 
их исключительную актуальность  применительно к современ
ным условиям,  XX и X X I I  съезды КП СС указывают,  что ус
пех борьбы рабочего  класса  за победу революции будет за
висеть от того, насколько он и его партия  овладеют всеми 
формами борьбы — мирными и немирными,  парламентскими 
и непарламентскими — и будут готовы к самой быстрой и не
ожиданной смене одной формы борьбы другой.

Однако при всех формах перехода к социализму непре-, 
менным и решающим условием является  политическое р у к о 
водство рабочего класса во главе с марксистско-ленинской 
партией,  установление диктатуры пролетариата .  «...В какой 
бы форме ни совершался  переход от ка п итали зм а к социа
лизм у,— ук азы вается  в П рограмме  К П С С , — он возможен 
лишь путем революции.  Как  бы ни были разнооб разны  в пе
риод строительства социализма формы новой, народной го
сударственной власти,  сущность их одна — диктатура проле
тариата, п р е дста вляю щ ая  собой подлинную демократию,  де
мократию для трудящихся» К

Разнообразие форм революционной борьбы находится в 
неразрывном единстве с вооружением рабочего класса и мно
гомиллионных трудящихся масс, с процессом отвоевания 
у эксплуататоров их главной опоры — армии и флота.

Марксизм-ленинизм учит, что революционные классы,  со
вершающие общественный переворот,  который созревает в 
силу общественно-экономического развития,  имеют мораль
ный перевес,  моральную силу как необходимое условие 
победы революции.

Но одной моральной силы еще недостаточно для дости
жения победы революции в какой бы она форме ни соверша 
лась,  ибо господствующие эксплуататорские  классы всегда 
облад ают  военной, материальной силой.

Основоположники марксизма,  обобщая опыт историче
ского развития ,  ука зыв али на громадное  значение военных 
знаний, военной техники и военной организации,  как на ору
дие, которым пользуются массы народа  и классы для 
решения великих исторических столкновений.

Особое значение военные вопросы приобрели в эпоху им
периализма,  когда осуществление  пролетарской революции 
стало делом непосредственной практики.  Пролетариат ,  для 
того чтобы установить свое господство,  должен преодолеть 
бешеное сопротивление вооруженной до зубов имп ери али
стической буржуазии.  1

1 X X II  съезд Коммунистической партии Сгеетского Союза. Стено
графический отчет, т. I I I ,  М., 1962, стр. 25С
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Чтобы сохранить свое политическое господство,  эксплуа
таторск ие  классы прибегают к методам политического наси* 
лия ,  используя для этой цели всю силу старой надстройки — 
государство,  армию, полицию и реакционную идеологию.

Для импер иа лиз ма  хара кт ерна  небывалая  в истории ми
лит ари за ци я  всех отраслей народного хозяйства,  повсемест
ное развитие  военщины и создание  огромных постоянных ар
мий, оснащенных совершенной военной техникой.

Еще в 70-х годах X I X  века в своей знаменитой работе 
«Анти-Дюринг»  Ф. Энгельс,  отмечая  рост мили тариз ма  в ог
ромных размерах ,  писал: «Армия стала главной целью го
сударства ,  она стала самоцелью;  народы существуют только 
для  того, чтобы поставлять и кормить солдат.  Мили тариз м 
господствует над Европой и пожирает  е е » 1.

Рост постоянных армий в эпоху импери ализм а можно на
глядно показать на примере США и некоторых других капи
талистических государств.  •

Уже в 1914 году, накануне  первой мировой войны, во всех 
странах  мира под ружь ем  было 7 миллионов человек. В 1921 
году после Версальского  мира и разо руж ен ия побежденных 
стран общая численность всех армий капиталистических 
стран по штатам мирного времени достигла  11 миллионов че
ловек,  то есть возросла более чем в полтора раза.  Соединен
ные Штаты Америки тратили на военные цели в 1914 году 
49 миллионов фунтов стерлингов,  а в 1920 году 501 млн. ВЪ- 
снные расходы Англии с 1914 по 1920 годы возросли бблее 
чем в 3 раза.  А Франция к 1924 году соде рж ала  армию, 
пр евышаю щую  довоенную германскую армию, хотя населе
ние Франции на целую треть было меньше,  чем Г е р м а н и и 1 2.

В последующем,  в связи с подготовкой к новым мировым 
войнам,  численность водруженных сил и рост военных расхо
дов в лагере  имп ериализма достигли астрономических цифр. 
Достаточно сказать ,  что ныне, по официальным данным ООН,  
на военные цели тратится во всем мире ежегодно 120 мил ли
ардов долл аров ,  что равно примерно*половине  ка п и т а ло в л о 
жений,  н ап равляем ых во все отрасли экономики мира.

В настоящее  в р е Ля милитаризм поглощает  15—20 про
центов национального дохода  империалистических де рж ав ,  
в вооруженных силах служит более 20 миллионов человек,  
свыше 100 миллионов человек занято работой на войну, 70

1 Ф. Э н г е л ь с .  Избранные военные произведения. Воениздат, М., 
1957, стр. 15.

2 Десятилетие мировой войны. Тезисы для агитаторов Агитпропа ЦК
РКП (б). В кн.: «Десятилетие мировой войны». Изд. «Московский р або
чий», 1924, стр. 36.
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иначепроцентов всего научного персонала в мире так или 
используется в военной о б л а с т и 1.

Эти данные свидетельствуют о бешеной гонке во оруже 
ний в капиталистических странах и показывают,  что милли
ардеры создают огромные постоянные армии,  которые слу
жат для  защиты их классовых интересов.

Вооруже нные  силы империалистических государств ,  я в 
ляясь  важнейшей составной частью надстройки,  поставлены 
на службу эксплуата торским классам.  Они с луж ат  одним из 
главных орудий осуществления  внутренней и внешней функ
ций капиталистических государств.  Капиталистические  а р 
мии, по определению В. И. Ленина ,  пре дс тав ляют  собой 
самый закостенелый инструмент поддержки старого строя, 
наиболее  отвердевший оплот буржуазной дисциплины, под
держки господства капитала ,  сохранения и воспитания  р а б 
ской покорности и подчинения ему трудящихся.

Армии в капиталистических странах  никогда не были и не 
могут быть нейтральными,  стоять вне политики. Классики 
м ар кс из ма-л ен и ни зм а до конца разоблач или  «теорию» идео
логов буржуазии о политической нейтральности армии и д о 
казали,  что постоянное войско во всех капиталистических 
странах используется  как для захвата  чужих земель,  пора
бощения и ограбления чужих народов,  . так и для подавле 
ния революционного рабочего и демократического движения.

В. И. Ленин в статье «Войско и революция» со всей силой 
подчеркивал ,  что опыт Зап адной Европы показал  всю реак
ционность капиталистических армий. «Постоянное  войско, — 
писал Ленин,  — везде и во всех странах  служит не столько 
против внешнего,  сколько против внутреннего врага.  П осто 
янное войско повсюду стало орудием реакции,  слугой кап и
тала в борьбе против труда,  палачом народной с в о б о д ы » 2.

Следовательно,  постоянные армии в капиталистических 
странах всегда являлись  и являются  в настоящее  время в ру
ках г о спо дств ую щи х э к с п л у а т а т о р с к и х  кла ссов  орутем для  
подавления  революции.

Для  того чтобы революция могла победить,  чтобы она 
могла уничтожить сопротивление эксплуата торских классов 
и его вооруженных сил, революционный народ должен иметь 
свою военную силу. ~

Марксизм-ленинизм учит, что общественной силой, кото
рая способна преодолеть сопротивление отживаю щих сил 
общества,  является  союз рабочего класса  и крестьянства.  
Конкретным выраже нием  этого союза в условиях борьбы за *

*1 См. «Правда», 11 июля 1962 года.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 113.
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победу революции является организуемая партией рабочего 
класса военная сила революционного народа — революцион
ная армия, состав которой определялся движущими силами 
революции.

Гениальный Ленин всесторонне разр аб от ал  вопрос о ре
волюционной армии,  обосновал ее историческую необходи
мость, определил задачи,  состав и пути ее формирования .  
Он показал ,  что без создания  могучей революционной ар
мии невозможно было обеспечить действительную победу 
буржуазно-демокр атическ ой революции в России и осуще
ствить переход к социалистической революции.

В своей знаменитой статье «Ре волюционная  армия и р е 
волюционное правительство»  В. И. Ленин писал: «Ре волю ц и
онная армия необходима потому, что только силой могут 
быть решены великие исторические вопросы, а организация 
силы в современной борьбе есть военная организация» ‘.

В трудах В. И. Ленина  дано исчерпывающее обоснование  
положения,  что создание вооруженных сил революции — 
революционной армии необходимо в одинаковой мере 
как для осуществления победоносного вооруженного восста
ния, так и для обеспечения мирного развития революции.

Говоря о роли революционной армии в вооруженной борь
бе, В. И. Ленин подчеркивал,  что ее задачи состояли в том, 
чтобы провозгласить  восстание,  осуществить военное руко
водство массами народа  в граж данской войне против царск о
го, с амо де р ж ав и я  и буржуазии,  создать опорные пункты от
крытой всенародной борьбы и развернусь во всю шипь рево
люционное  творчество многомиллионных трудящихся  масс.

Революц ионная  армия долж на была стать опорой вре
менного революционного правительства.  Она долж на  была 
отстоять завоевания  бурж уазно -демократической революции,  
разгромить  остатки военной силы царизма и нашествие  во
енных сил соседних империалистических государств ,  обеспе
чить временному правительству проведение в жизнь  требо ва 
ний революционного народа и тем самым приблизить дело 
победы социалистической революции.

Вооружение  рабочего класса,  переход на сторону народа 
передовых частей армии и флота являются  решающим фак
тором, обеспечивающим также и мирное развитие  револю
ции. Об этом, в частности,  убедительно свидетельствует опыт 
развития  русской революции в условиях двоевластия ,  после 
февраля  1917 года. «Оружие в руках народа,  отсутствие на
силия извне над наро дом,— указ ывал  В. И. Ле ни н, — вот 
в чем была суть дела.  Вот что открывало и обеспечивало мир

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 10, стр. 338
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ный путь развития  вперед всей революции» К Поскольку  
оружие находилось в руках народа , а Советы опирались на 
вооруженный народ «...никто, ни один класс,  ни одна серьез
ная сила ,— подчеркивал В. И. Л ен и н ,— не могли бы тогда 
(с 27 февраля  по 4 июля) воспротивиться и помешать  пере
ходу власти к Советам» 1 2.

Военная  сила революционного н а р о д а  — р е в о л ю ц и о н н а я  
армия,  по определению В. И. Ленина ,  долж на  была состоять 
из трех основных частей.

Во-первых, из вооруженного пролетариата  и крестьянства.  
Вооруженный народ — рабочий класс и революционное  кре 
стьянство — составляли главную силу революционной армии, 
а ее ядром мог быть только пролетариат,  ибо только он мог 
организовать  вокруг себя и поднять на борьбу всех тр удя 
щихся и эксплуатируемых.  Только вооруженный пролета
риат, ук азы вал  Ленин,  «. . .может создать ядро могучей рево
люционной армии, могучей и своими идеалами,  и своей дис
циплиной,  и своей организацией,  и своим героизмом в борь
бе . . .» 3 Исходя  из этого, наша партия  при решении задачи 
вооружения народа  н ап р ав л ял а  основные усилия,  прежде 
всего, на вооружение  рабочего класса.

Во-вторых, в революционную армию должн ы были вхо
дить передовые отряды и боевые дружины из представителей 
рабочего класса и революционного крестьянства.  Боевые от
ряды и дружины должны были быть созданы в каждом на
селенном пункте, вооружены различными видами оружия,  
обучены военному делу и подготовлены к вооруженной борь

бе. Только в огне революционной борьбы, осуществляя  само
стоятельные военные действия,  они могли зак алиться  и при
обрести качества,  необходимые для проведения победонос
ного вооруженного восстания.  Только овладев военными зна
ниями и получив боевой опыт, отряды революционной армии 
могли выдвинуть из своей среды военных руководителей и осу
ществить военное руководство многомиллионными массами 
восставшего народа.

В-третьих, революционная  армия состоит из частей ц а р 
ской армии и флота,  перешедших на сторону восставшего на

рода .  Успех восстания и победа революции во многом зав и
сели от перехода революционной части войск на сторону на
рода. В. И. Ленин ука зы вал ,  что если революция не станет 
массовой и не захватит  самого войска,  то тогда не может быть 
и речи о серьезной борьбе. Революционное  движение в ар

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 11.
2 Т а м ж е , стр. 11.
3 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 57.
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мии и флоте являлось  одной из форм действительно массо
вого, народного  движения.  От слияния в один общий поток 
трех русел восстания:  борьбы рабочего класса,  крестьянского 
движения и революционного движения в армии и флоте 
больше всего зависел успех революции.

Таким образом,  только при условии объединенных сил 
рабочего класса,  революционного  крестьянства и перешед 
ших на сторону народа  частей царской армии и флота была 
возможна действительная  победа русской революции.

Поскольку  завоевание  войск на сторону рабочего класса 
является  чрезвычайно сложной задачей,  необходимо рассмот
реть в общетеоретическом плане объективные возможности 
и условия перехода армий эксплуататорских классов на сто
рону революции.

2. Объективные возможности и условия завоевания  армий 
эксплуата торских классов  на сторону революции

Исторический опыт деятельности КПСС убедительно сви
детельствует о том, что процесс создания военной силы рево 
люционного народа неизбежно должен идти наряду с р а з л о 
жением старой армии. Опыт исторического развития  пок азы 
вает, что победа революции невозможна без распропаганди-  
рования,  без «разложе ния»  армий экспл уататорских классов.

В работе «Прол ета рс к ая  революция и ренегат Каутский» 
В. И. Ленин подверг беспощадной критике русских меньше
виков и зап адноевропейских оппортунистов за то, что в ус
ловиях борьбы пролетариата  за революционное  свержение  
империалистической буржуазии они настаивали на сохране
нии армий в подчинении империалистических правительств . 
В действительности же марксистская ,  революционная  линия 
деятельности пролетарской партии в этом плане сводилась 
к тому, чтобы «разложить»  вооруженные силы э к с п луата тор
ских классов,  вырвать у буржуазии ее опдру, оплот ее к л а с 
сового господства.

Вот почему революционная  работа в царской армии и 
флоте составляла  одну из важн ейших  задач Коммунистиче
ской партии. Н аша  партия вела в армии и флоте револю ци
онную пропаганду и агитацию,  создавала  специальные воен
ные организации,  воспитывала  в рреде солдат и матросов 
кадры сознательных революционеров.  Все усилия партия на
п р авляла  на то, чтобы подготовить условия ,  обеспечивающие 
слияние революционного движен ия в армии и флоте с рево 
люционным движением рабочего класса  и крестьянства,  ор
ганизовать  переход войск на сторону революции.
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Организация  перехода войск на сторону народа п ре д 
ставляет  собой исключительно сложную задачу.  Для  нашей 
партии ор ганизац ия  такого перехода была особенно труд
ным делом,  ибо вопрос военной организации сил революции 
был новым вопросом,  и партия  не имела  возможности исполь
зовать для этого опыт других рабочих партий,  поскольку 
такого опыта вообще не было.

Что же пре дставляет  из себя переход войск на сторону р е 
волюции? В чем заклю чаю тся  его объективные возможности,  
чем он подготовляется и каковы условия,  его обеспечиваю
щие?

Объективные возможности перехода войск на сторону н а 
рода за клю чаю тся  в противоположности классовых интере
сов основной массы армии (солдат и матросов) и господст
вующих эксплуатат дрс ких классов.

Основная  масса вооруженных сил во всех к ап и тали сти че 
ских странах всегда состояла и теперь состоит из пр едста ви
телей рабочих,  крестьян и других слоев трудящегося  насе
ления.  По своему составу армия является  частью народа.Л

Эксплуататорск ие  классы тщательно следят за тем, что
бы руководство в армии целиком и полностью находилось в 
их руках. Вы даю щийс я  пролетарский полководец М. В. Ф рун
зе ук азы вал ,  что в капиталистическом обществе  для т р у д я 
щихся масс закрыт доступ во все области общественной д е я 
тельности,  и в том числе в военную область,  к военному зна- 
.нию, к военному искусству. Идеол огами буржуазии военное 
дело облекается  покровом своеобразной таинственности и 
представляется  будто бы недоступным для понимания про
стых умов. Все это делалось и делается  для того, чтобы сох
ранить за экспл уататорскими классами господство в обще
стве, передать военное дело в монопольное владение  ограни
ченной группы лиц, замкнутой военной касты.

Представители же трудящихся  масс оказы ваютс я  в ру
ках господствующих классов слепым орудием,  пушечным мя
сом, послушной машиной для  осуществления  внутренней и 
внешней функций капиталистических государств.

Капиталистические  государства  являются  органом по дав 
ления  и эксплуатации рабочего класса и многомиллионных 
трудящихся  масс. Одним из главных орудий осуществления  
этой функции являются  вооруженные силы. Следовательно,  
солдаты и матросы в капиталистических армиях,  являясь  
выходцами из народа ,  используются  буржуазией против 
народа.  Но это противоречит  классовым интересам солдат  
и матросов ,  ибо их классовые интересы совпадают с кла ссо
выми интересами пр олетариата  и крестьянства.  Отсюда и вы
текает возможность для  партий рабочего класса просветить
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тс переубедить солдат и матросов капиталистических армий,  
завоевать их на сТдроНу народа.

С другой стороны, эта возможность обусловливается тем,, 
что несправедливые,  грабительские,  захватнические  войны 
не соответствуют классовым интересам широких т руд ящ их 
ся масс. Классовые интересы солдат  и матросов против импе
риалистических войн, так как трудящ имс я массам чужды за
хватнические  устремления.  Импери алист ические  войны несут 
народным массам разорение,  обнищание и приводят  к уничто
жению м атериа льн ых ценностей,  созданных трудом человека.

Р а с к р ы в а я  научные основы политики Коммунистической 
партии по завоеванию солдат и матросов  на сторону народа 
в годы первой мировой войны, В. И. Ленин говорил: « О б ъ е к 
тивное классовое положение  капиталистов  одно. Они воюют 
для себя. Солдаты — это пролетарии и крестьяне.  Это другое.  
Есть у них интерес завоевать  Константинополь?  Нет, их к л ас 
совые интересы против войны! Вот почему их можно просве
тить, переубедить*  (подчеркнуто мною. — Я. Я.) К

Таким образом,  объективные возможности перехода а р 
мий эксплуата торских классов на сторону народа  за к л ю ч а
ются в том, что классовые интересы солдат и матросов пря 
мо противоположны интересам господствующих э к сп луа та 
торских классов.

Поскольку  армия по своему составу является  частью на
рода,  то и развитие революционного движени я в армии, ост
рота противоречий между находящимис я  в армии рабочими 
и крестьянами,  с одной стороны, и господствующими, экс 
плуататорскими классами,  с другой,  в своей основе опре
деляется развитием классовой борьбы в стране,  обострением 
противоречий между трудом и капиталом.

В. И. Ленин писал,  что существует при нципиальная  разн и
ца между дворянской революционностью декабристов ,  разн о
чинно-интеллигентской революционностью офицеров-народо- 
вольцев и глубоко демократической,  пролетарской и кресть
янской революционностью солдат и матросов в России д в а д 
цатого века.

Так, в 1825 году в военном восстании декабристов  р уко 
водство политическим движение м п р и на дл еж ал о почти иск
лючительно дворянским офицерам,  в то время как масса сол
дат  и матросов ,  состоявшая тогда еще из крепостных кресть
ян, д е р ж а л а с ь  пассивно.

Почти полное равнодушие солдатских и матросских масс 
при революционности офицеров-народовольцев  было х а р а к 

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 243.
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терно и для второго периода освободительного движени я в 
России.

И только после того, как социальное  развитие  создало ус
ловия  для массового движени я и на арену политической 
борьбы вышел героический российский пролетариат,  руково
димый Коммунистической партией,  изменился  и характер  
движени я в войсках.

Уже с самого начала  первой русской революции «рабочие 
и крестьяне в военной форме были душой восстаний; д в и ж е 
ние стало народным (подчеркнуто мною. — Н. П.). Впервые 
в истории России оно захватило большинство эк сплу ати руе
мых» К В связи с этим и руководителями революционного 
дви же ни я в армии и флоте были представители солдат и мат
росов, главным образом,  выходцы из рреды промышленных 
рабочих. Офицерство же в своем большинстве стало контр
революционным.

Таким образом,  пробуждение  к активной политической 
борьбе тех классов,  из котдрых состояли в основном русские 
войска,  и привело к изменению самого х ар ак тера  движения 
в армии и флоте. За ружье  против начальства  и против пра
вительства взялись сами матросы и солдаты.  В этом состоял 
гигантский прогресс русской революции.

Что же непосредственно втягивает  массы солдат и ма тр о
сов в борьбу, какие обстоятельства способствуют развитию 
революционного  движения в войсках?

П реж де  всего это зависит  от разм аха  классовой борьбы 
в стране,  от силы и организованности про летариата ,  от его 
упорства и стойкости в защите  своих классовых интересов. 
«Упорная борьба р а бо ч их ,— писал В. Ц. Л ен и н ,— постоян
ные стачки, дем онстрации,  частичные восстания,  все эти проб
ные, так сказать,  сражения и схватки неизбежно втягивают 
войско в политическую жизнь,  а следовательно,  и в круг 
революционных вопросов.  Опыт борьбы просвещает  быстрее 
и глужбе,  чем могли бы при других условиях сделать годы 
пропаганды» 2.

Особенно быстро процесс революционизирования  войск 
происходит в периоды наибольшего  обострения классовой 
борьбы,  в момент наибольшего развития революции.  П о 
скольку революция есть г р а ж д а н с к а я  война, а гр а ж д а н с к а я  
война не знает и не может знать нейтральных,  то и распад 
войска  на революционную и реакционную части происходит 
очень быстро.

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 30, стр. 318—319.
В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 11, стр. 350.
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В то же время для  подавления революционного д в и ж е 
ния рабочих и крестьян правительство вынуждено применять 
все большие и большие массы войск, используя  их как па ла
чей народной свободы. А это, в свою очередь,  постепенно от
крывает  глаза  армии. Войско на своем собственном опыте 
начинает  понимать,  что его мобилизуют и используют иск
лючительно против революции,  против народа.

Опыт развития  первой русской революции и использова
ние против нее царской армии наглядно свидетельствует об 
этом. «Позор ная  роль палачей свободы, роль прислужников  
полиции,— ук азы вал  В. И. Л ен и н ,— не могла не открывать 
постепенно глаза и самой царской армии. Армия стала коле
баться.  Сначала  отдельные случаи неповиновения,  вспышки 
запасных,  протесты офицеров , агитация  среди солдат,  отказ 
отдельных рот или полков стрелять в своих б р а т ь е в — р а б о 
чих. Затем — переход части армии на сторону восстания» К

Однако степень этого понимания целиком и полностью за
висит от напряженности,  продолжительности и ор гани зо ван 
ности борьбы рабочего класса  и крестьянства.

Ва жн ым обстоятельством возникновения  недовольства и 
брожения в войсках является  политическое бесправие солдат 
и матросов в армиях капиталистических стран, побои и истя
зания,  надругательство  над их личным достоинством.

Армия и флот в царской России по своей структуре  и р е 
жиму являлись  отражением социально-крепостнической дик
татуры помещиков и буржуазии.  Ц а р с к а я  армия и флот стро
ились на основе жесточайшей муштры,  палочной дисциплины 
и издевательства  над человеческим достоинством солдат и 
матросов.  Военная  служба в царской России была для них 
настоящей катдргой.

Хар ак тери зу я  тяжелое  и бесправное положение солдат  и 
матросов в царской России,  В. И. Ленин неоднократно ука
зывал на то, что дикая  муштра  и к аза рм а  неизбежно будут 
вызывать  протест и возмущение с их стороны, будут способ
ствовать ускорению вызревания  революционных сил в а р 
мии и флоте.  « . . .Казарма,  — писал В. И. Ленин,  — насквозь 
пропитана  духом самого возмутительного бесправия.  П о л 
ная беззащитность  солдата  из крестьян или рабочих,  попи
рание человеческого достоинства,  вымогательство ,  битье, битье 
и битье... Неудивительно,  что отдача в эту школу произвола  
и насилия  может быть наказанием. . .  Правительство  рассчи
тывает  в этой школе обучить «бунтовщиков» дисциплине.

1 В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 336.
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Не ошибется ли оно в своем расчете? Не будет ли школа 
русской военной службы военной школой для революции?» 1

История  революционного движен ия в русской армии и ф л о 
те подтвердила  великую правоту этих ленинских слов. Д о в е 
денные до отчаяния беспрерывными истязаниями,  поставлен
ные в невыносимые материальн ые  условия ,  солдаты и мат
росы вынуждены были искать пути для облегчения своего 
положения.

Кроме того, массовые постоянные армии являются  сбор
ным пунктов ,  где впервые встречаются  миллионы рабочих 
и крестьян,  ра збросанные ранее по всей стране,  и это спо
собствует развитию их классовых интересов,  разв итию рево
люционного движени я в войсках.

Таким образом,  оживление  демократического духа и р а з 
витие революционного движения в войсках зависит от р а з 
вития революционного движен ия в стране,  использования 
войск против революции,  особенностей строения самого а р 
мейского организма и тяжелого положения низов армии.  
В силу всех этих обстоятельств  происходят  брожения и ко
лебания  в войсках,  вспыхивают восстания  и отдельные ч а 
сти армии могут даж е переходить на сторону народа.

Однако активный переход войск на сторону революции, их 
организованность и стойкость в борьбе, поддержка рабочего  
класса и крестьянства не происходят стихийно, а подготовля
ются партией рабочего класса.

В. И. Ленин беспощадно разо бла ч ал  меньшевиков  за то, 
что они отрицали необходимость завоевани я  армий эк сп л у а 
таторских государств  на сторону пр олетариата  и утверждали* 
что надо ждать ,  пока войско само по себе, стихийно станет  
революционным.  В. И. Ленин учил, что нельзя пре дс тав лять  
переход войск в виде какого-то простого единичного акта,  я в 
ляющегося  результатом убежден ия,  с одной стороны, и соз
нания,  с другой . На самом же деле переход войск на сторону 
революции — это очень сложный процесс, зависящий от ц е 
лого ряда условий.

Кроме объективных причин, для обеспечения перехода- 
войск на сторону революции необходимы следующие основ
ные условия:

Во-первых,  наличие у революционной части войска выдер
жки и ясного понимания целей и задач борьбы. Без этого ус
ловия движение  в армии остается фактически бесперспек
тивным, широкие массы борцов хотя и быстро вспыхивают 
и возмущаются ,  но также легко уступают свои требования

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 4, стр. 393—394.
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в силу неразвитости и непонимания классовых задач д в и ж е 
ния.

За д а ч а  партии рабочего класса состоит в том, чтобы и 
в войско внести идеи научного социализма,  ра звить  социа
листическое  сознание массы солдат и матросов.  Это являет 
ся конкретной формой проявления борьбы социалистической 
идеологии против идеологии буржуазной,  ибо господствую
щие классы уделяют исключительное  внимание  идеологиче
ской обработке ,  оболваниванию солдат и матросов  для того, 
чтобы превратить их в послушное и слепое орудие защиты 
чуждых им классовых интересов.  Только осознание низами 
армии своих классовых интересов,  понимание ими необходи
мости совместной с рабочими и крестьянами борьбы против 
эксплуататоров  могут на деле привести к стойкости,  вы д ер ж 
ке и решимости в борьбе и способствовать тем самым успеху 
революции.

У к азы вая  на громадное значение развития  сознания  сол
дат и матросов ,  Ф. Энгельс говорил, что, когда городские 
и сельские рабочие,  находящиеся  в армии, осознают свое 
классовое  положение,  тогда они будут име-Л свою волю и ис
пользуют данное  им в руки оружие для  унинтожения кап и
тализма.  «На этой ступени,— писал Ф. Энгельс в работе «Ан
ти-Дюри нг» ,— войско монарха  п рев ращ ает ся  в народное  вой
ско, машина отказывается  служить,  и милитаризм погибает 
в силу собственного диалектического р а з в и т и я » ‘.

Во-вторых,  наличие в войске социал -демократических ор
ганизаций, способных руководить движением,  возглавить 
борьбу революционной части войска и в определенных усло
виях перейти в наступление  против правительственной вла
сти.. Без этого условия  вспышки,  волнения,  недовольства и 
даж е восстания в отдельных частях остаются,  как правило,  
изолированными,  не связанными друг с другом и с общей 
борьбой рабочего класса  и крестьянства и поэтому легко 
подавляются  правительством.

Марксизм-ленинизм учит, что у про летариа та  нет иного 
оружия в борьбе за власть,  кроме организации.  Без револю
ционной партии рабочего класса,  свободной от оппортунизма 
и непримиримой в отношении соглашателей и капитулянтов ,  
революционной в отношении буржуазии и ее государственной 
власти,  победа пролетарской революции невозможна.

Партия  рабочего  класса,  являясь  вдохновителем и орга
низатором борьбы миллионов трудящихся  масс, в то же вре
мя организует и направ ляет  революционное движение  в ар- 1

1 Ф. Э н г е л ь с .  Избранные военные произведения. Воениздат, М., 
1957, стр. 15. .
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мии. И это является  одним из важн ейших  условий слияния 
в единый поток борьбы солдат и матросов с борьбой рабоче
го* класса и крестьянства,  условием перехода войск на сто
рону пролетарской революции.

В-третьих,  умение партии рабочего класса организовать 
физическую борьбу за войско в ходе восстания.

В ходе развития  революции,  и особенно в моменты ее наи
большего нап ряж ени я,  в частности во время вооруженного 
восстания,  партия рабочего класса  долж на  гибко и умело ис
пользовать различные формы борьбы и организации.  Обост
рение революционной борьбы, истинно народный характер 
движен ия в стране неизбежно зах ватыв аю т  и войско,  приво
дят к колебанию войска. А колебание войск приводит к то
му, что развертывается  самая  ожесточенная  борьба реакции 
и революции за войско.

Для  того чтобы .непрерывно увеличивать  свои силы и ос
лабля ть  силы противника  в ходе восстания,  партия  рабочего 
класса должна уметь организовать  физическую борьбу за 
войско. Первостепенное  значение в этом деле имеет энергич
ная по дде рж ка  восставших воинских подразделений и частей,  
истребление реакционной части офицерства,  братание р а б о 
чих и особенно женщин с солдатами и матросами,  а также 
другие самые решительные меры.

П одчер кивая  огромное значение необходимости развития  
сознания солдат и матросов для победы пролетарской ре во 
люции,  В. И. Ленин ук азы вал  в то же время,  что в момент 
восстания нужна также и физическая  борьба за войско.

Таковы основные условия перехода войск на стороиу ре
волюции. Р у к о в о дя щ ая  роль в подготовке всех этих условий,  
в организации перехода войск на сторону народа принад
лежит партии рабочего класса.

Однако подготовка  и организация  перехода войск на сто
рону революции осуществляется  партией рабочего класса в 
каждый конкретно-исторический момент в зависимости от 
общеполитической обстановки в стране и состояния армии 
и флота.

3. Вопросы военно-боевой работы на II съезде РСДРП

Марксистско-ленинские  теоретические положения о сущ
ности революционного процесса,  о необходимости для проле
тариата  овладения военными знаниями и создания рев о л ю 
ционной армии,  об объективных возможностях  и путях за
воевания  армий экспл уататорских классов  на сторону рево
люции имели решаю щее  значение для выработки основных
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задачпрограммных требований и определения  конкретных 
военно-боевой работы большевистской партии.

В. И. Ленин,  борясь за создание революционной марк
систской партии в России,  р а зр а б а т ы в а я  ее организац ион
ные, политические и теоретические основы, уделяет  н еослаб
ное внимание  вопросам военно-боевой работы.  Ленин все
сторонне обосновывает вопрос о сущности и зад ача х  поли
тической борьбы, о необходимости воспитания  пролетариата  в 
духе социализма,  о подготовке рабочего класса  и многомил
лионных трудящихся  масс к смелым и решительным дейст
виям против царского самоде рж ав и я ,  помещиков и б у р ж у а 
зии. Ленин широко освещает вопрос о развертывании рево 
люционной работы в армии и флоте.

На ча ло военно-боевой работе положил созданный 
В. И. Лениным в 1895 году Петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса»,  явившийся зачатком рево
люционной марксистской партии в России. Революционные 
выступления  про летариата  под руководством «Союза борьбы» 
оказали большое революционизирующее влияние на армию 
и флот. В армию и флот начинает  проникать изданная  «Со
юзом борьбы» соци ал-дем окр атическ ая  литература .

Большую роль в организации военно-боевой работы сыг
рала общерусская  марксистская  политическая  газета  «Иск
ра». «Искра» вела решительную идейную борьбу против «эко
номизма»,  политически воспитывала  рабочий класс и тр у дя 
щиеся массы крестьянства,  организационно под готавли вала  
создание революционной марксистской партии в России. 
Л енинская  «Искра»  живо откликалась  на важнейшие поли
тические события в стране,  выступала  с политическими об
личени ями царизма,  печатала  материалы о росте революци
онных настроений в армии и флоте, о на лаж и ван и и  социал- 
демократической работы в войсках.

Под влиянием ленинской «Искры» возникают первые со
циал-демократические  организации в армии и флоте. В 1901 
году в Москве , в Л-м лейб-гвардейском Е ка таои н ос лявском 
полку, возникла  одна из первых в России военная организа
ция среди солдат.  Б том же году был создан социал -де мо
кратический кружок в Севастополе.  Соци ал-дем ократи ческие  
кружки и группы возникают и в других городах.

В своей знаменитой книге «Что делать?» ,  написанной в 
конце 1 9 0 1 — н а ч а л е  1902 годов, В. И. Ленин отмечает рост 
революционных настроений в войсках и в качестве одной из 
важнейших дрганизационных задач  ука зы вает  на постановку 
агитационно-пропагандистской работы и создание  социал-  
демократических организаций в армии и флоте. «В- военной 
среде ,— писал Л е н и н , — в последнее время замечается  несом
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ненное оживление  демократического духа,  отчасти вследствие  
уч ащ аю щ их ся  случаев уличной борьбы против таких «в ра 
гов», как рабочие и студенты. И, как только позволят налич
ные силы, мы непременно должны обратить самое серьезное 
внимание на пропаганду и агитацию среди солдат и офице
ров, на создание «военных организаций, входящих в нашу 
партию» (подчеркнуто мною — Я. Я . ) ‘ .

Выполняя  ук аза н ия  В. И.„ Ленина ,  «искровцы» уже летом 
1902 года развернули пропаганду и агитацию в войсках и на

ладили широкие  связи с воинскими частями в Петербурге ,  
Москве,  Киеве,  Одессе,  Ростове-на-Дону,  Саратове ,  Батуме,  
Красноярске ,  Курске ,  Кронш тадте  и других городах России. 
Военная  работа «искровцев» велась преимущественно среди 
солдат,  матросов  и новобранцев  и, несмотря на преследо
вания царизма,  накануне  II съезда Р С Д Р П  была развернута  
довольно широко.

II съезд Р С Д Р П ,  состоявшийся в 1903 году, сыграл выд а
ющуюся роль в истории русского и междуна род ног о  рево
люционного движения.  На съезде была фактически создана 
революционная  марксистская  партия  в России — партия  боль
шевиков.  «Б о л ь ш е в и з м ,— писал В. И. Ле ни н, — существует,  
как течение политической мысли и как политическая партия,  
с 1903 г о д а » 2.

Много внимания II съезд Р С Д Р П  уделил военному воп
росу, ра зра бот ке  военной программы и военной политики 
пролетарской партии в период борьбы за свержение  господ
ства эксплуата торов  и установление  диктатуры пр ол етари
ата» На съезде был обобщен опыт военно-боевой работы со
циал-демократо в  и намечены конкретные практические  меры 
по созданию военных и боевых организаций партии и опре
делены основные направл ени я  их деятельности.

В ходе подготовки II съезда  партии важное  место принад 
л е ж а л о  составлению докладо в ,  которые должн ы были быть 
представлены комитетами и группами Р С Д Р П  съезду. П од
робный перечень вопросов для докладов  был разр або тан 
В. И. Лениным.  В числе других требований комитеты и груп
пы Р С Д Р П  обязаны были доложить  съезду о связях в воен
ной среде, о их поддержании и развитии.  Д анн ы е  по этому 
вопросу требовалось  представить особенно подробными в 
связи с его новизной и с тем, чтобы на съезде обобщить 
имеющийся  опыт работы и принять (необходимые решения.

В ленинском документе,  который назы вался  «К вопросу

. 1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 6, стр. 129.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 41, стр. 6.

23



о докл ада х  комитетов и групп Р С Д Р П  общепартийному,  
съезду»,  Лсворилось:

«31. Сзязи в военной среде? Роль интеллигентов  и р а б о 
чих с.-д., отбывавших воинскую повинность? Связи среди 
офицеров и нижних чинов? Чем по дде рж ив аю тся  и как ути
лизируются эти связи? Значение этих связей в агитацион
ном, пропагандистском, организационном и других отноше
ниях.

По этому и предыдущим вопросам ж елательн о особенно 
подробные данные ввиду новизны вопроса и необходимости 
обобщить и связать многие разрозненные шаги» 1.

В ряде докладов  комитетов,  представленных II съезду 
Р С Д Р П ,  сообщалось об установлении связей с воинскими ча
стями, о развертыван ии среди солдат революционной пропа
ганды, приводились интересные факты об этой трудной ра
боте.

Так, например,  в докладе  Бакинского комитета отмеча
лось,  что с д ек абр я  1902 г. начался  регулярный выход листо
вок, среди которых 400 экземпляров  было алресовяно специ
ально к солдатам и к а з а к а м 1 2. «Среди низших чинов, солдат 
и каз ак ов , - - -говорилось  далее  в д о к л а де ,— у некоторых то 
варищей есть связи, через которые распр остраня ют ся  листов
ки. Были разбросаны воззвания  в к а з а р м а х  от комитета и 
разосланы офицерам пр ок ламац ии,  перепечатанные из «Иск
ры» Союзом. Связями этими пользуются еще для сношения 
с заключенными в тюрьму товарищами» 3.

Об установлении связей среди солдат и офицеров сооб
щалось также в докладе  Тверского комитета.  В нем говори
лось о том, что есть возможность распространять  литературу 
(есть спрос) среди солдат драгунского и гренадерского  пол
ков, ква ртирующих в Твери. Среди солдат циркулирует  со
ци ал-д ем окр атическ ая  ли тература ,  в том числе и майские 
воззвания 1902 г о д а 4.

В докладе  Сибирского Союза содер жа лис ь  следующие 
интересные данные:  «Образо вавшие ся  комитеты в Томске,
Красноярске ,  Иркутске,  Чите,  п родолжа я ,  поскольку воз
можно,  прежнюю пропаганду,  приступили к выпуску пр ок ла
маций и распространению их как среди рабочих,  так и среди 
городских обывателей.  Содержа ние  их было самое р аз н о о б 
разное,  адресовались они к рабочим, солдатам, обществу; 
р а з б р ас ы в а л и с ь  по улицам,  расклеи валис ь ,  ра зд ав али сь  в

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 7, стр. 81.
2 См. Второй съезд Р С Д РП . Июль— август 1903 г. Протоколы, М.г 

1959, стр. 523.
3 Т а м ж е , стр. 53Г.

4 См. т а м  ж е ,  стр. 618.
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мастерских,  рассылались  по почте. Переход к широкой аги
тации чрезвычайно оживил работу,  быстро популяризировал  
комитеты и приподнял настроение  как рабочих, так и других 
слоев населения» (подчеркнуто мною.— Я. Я . ) ‘.

Нет сомнения,  что эти и другие данные,  ставшие извест
ными дел егатам при обсуждении докладов  с мест, способст
вовали выработке  программных требований и определению 
конкретных задач  в области военно-боевой работы больше
вистской партии.

II съезд Р С Д Р П ,  принимая первую П р ограм м у  партии, 
ра ссматрива я  тактические  и организационные вопросы, а так
же внутренние ,  вопросы партийной работы,  уделил большое 
внимание  военно-боевой работе партии.

На II съезде Р С Д Р П  была принята  первая  П р о гр ам м а  
партии — программа борьбы за победу бу р ж у а зн о -д е м о к р а 
тической и социалистической революции в России. «Прин и
мая первую Программу на II съезде в 1903 году,— подчерк
нул X X I I  съезд К П С С , — большевистская  партия  звала  р а 
бочий класс,  всех трудящихся  России на борьбу за сверж е
ние царского сам оде рж ав и я ,  а затем — буржуазного  строя 
и установление диктатуры п р о л е т а р и а т а » 1 2.

В соответствии с главными зад ачами,  намеченными в пер
вой П рограмме,  в ней была определена  политика партии по 
отношению к старой армии как важн ейшему орудию экс
плуататорского государства,  сформулированы практические 
задачи по созданию военной организации победившего наро
да, по завоеванию на сторону революции рабочих и крестьян,  
одетых в .военную форму.

В первой П ро грамме  партии было выдвинуто требование 
замены «постоянного войска всеобщим вооружением народа»
(подчеркнуто мною. — Я. Я.) 3.

Это было одно из важнейших общеполитических требо
ваний Про гра ммы,  выдвинутое в полном соответствии с у к а 
заниями осноположников  научного коммунизма.

Необходимо отметить,  что против требования  первой П р о 
граммы партии по военному вопросу,  так же как и по дру
гим вопросам,  выступили оппортунисты.  Бундовец Либер от
рицал необходимость всеобщего вооружения народа и пред
лагал  строить военную организацию революции по принципу

1 Второй съезд Р С Д РП . Июль— август 1903 г. Протоколы, М, 1959, 
стр. 675.

2 X X II  съезд Коммунистической паотии Советского Союза. Стеногра
фический отчет, т. I II ,  М., 1962, стр. 230.

3 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК», изд. 7-е, ч. 1, М., 1953, стр. 41. (В дальнейшем цит. по данному 
изд.).
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бур жу азн о-мил ицион ной  системы, действовавшей в Ш в ей 
царии.

В. И. Ленин в специальном выступлении решительно ра
зоблач ил оппортунистическую сущность пре дложения Либе-  
ра, показал ,  что оно ничего .не дает и вносит только путани
цу. Съезд отклонил пре дложение  б у н д о в ц а 1.

Требование  первой П р о гр ам м ы  партии о замене  постоян
ного войска всеобщим вооружением народа имело огромное 
теоретическое  и политическое значение.

С одной стороны, это требование звалр к борьбе за унич
тоже ние  постоянной армии вообще и царской армии в част
ности, как орудия угнетения трудящихся  масс эк сп л у а та т о р 
скими классами.  Оно свидетельствовало  о том, что наша па р
тия с момента своего возникновения  подняла  знамя реши
тельной борьбы против милитаризма,  бешеной гонки воору
жений и захватнических грабительских войн.

С другой стороны, программное  требование о замене  по
стоянного войска всеобщим вооружением народа  определяло 
пути создания  и организации вооруженных сил революции,  
которые должны были обеспечить победу рабочего  класса 
и трудящ ихс я  масс крестьянства,  защитить и развить их з а 
воевания.  Выдвигая  это требование,  партия ставила  задачу 
привлечения  к активной революционной борьбе солдат и мат
росов русской армии и флота.

В статье «Войско и революция»,  написанной в ноябре 
1905 года, В. И. Ленин с исключительной силой показал,  ка
кое огромное значение для судеб русской революции будет 
иметь замена постоянного войска всеобщим вооружением на
рода. «Вырвем зло с корнем,— писал В. И. Л е н и н .— Унич
тожим совершенно постоянное войско. Пусть армия сольется 
с вооруженным народом,  пусть солдаты понесут в народ 
свои военные знания , пусть исчезнет к аза рм а и заменится  
свободной военной школой. Никакая сила в мире не посмеет 
посягнуть на свободную Россию, если оплотом этой свободы 
будет вооруженный нлрод, уничтоживший военную касту, 
сделавший всех солдат гражданами и всех граждан, способ
ных носить оружие, солдатами» (подчеркнуто мною. — 
Я. Я . ) 2 .

В аж но е  значение  для постановки военно-боевой ра
боты партии имела борьба В. И. Ленина  и твердых «искров
цев» на II съезде против оппортунистического направл ени я  
по организационным вопросам.  Проект  организационного  
Устава  Р С Д Р П ,  внесенный на съезд В. И. Лениным,  вопло-
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щ#л в себе организационные принципы построения револю ци
онной марксистской партии, важнейшие принципы и нормы 
партийной жизни.

Л ени нская  формулир овка  первого п а р а г р а ф а  Устава  п а р 
тии гласила,  что членом партии считается всякий, пр и зн аю 
щий ее программу и под де рж ив аю щ ий  партию как матер и
альными средствами,  так и личным участием в одной из п а р 
тийных организаций.  Эти положения лежал и в основе строи
тельства,  жизни и деятельности большевистской партии, в 
том числе ее военных организаций.

В оенные и боевые организации создавались как часть 
единой оольшевистской партии. Их деятельностью,  как и дея 
тельностью всех партийных организаций,  руководил Ц ент 
ральный Комитет партии. Требование Устава  партии о том, 
что «всякая  партийная  организация  обязана  доставлять  и 
ЦК,  и редакции ЦО все средства для ознакомления со всей 
ее деятельностью и всем ее личным составом» целиком и пол
ностью относилось также к военным и боевым организациям 
партии.

Вопрос о принципах построения военных и боевых орга
низаций партии и о руководящей роли по отношению к ним 
со стороны ЦК партии получил свое закрепление  такж е и 
в резолюции съезда «О местных организациях».  «По отноше
нию к местным о р ган и за ц и я м ,— говорилось в резолюции,— 
съезд признает  н ео б х о д и м ы л существование лишь одной ру
ководящей организации в каждо м центре деятельности п а р 
тии и поручает  ЦК принять меры к установлению такого 
единства.  Что же касается до местных организаций — воен
ной, издательской и т. п., то существование таких ор га ни за 
ций съезд признает  возможным под условием утверждения 
их ЦК партии (подчеркнуто мною. — Я. Я.) К

При обсуждении тактических вопросов II съезд Р С Д Р П  
также обратил серьезное внимание на организацию военно
боевой работы партии.

К съезду В. И. Ленин написал  «Проект  резолюции о д е 
монстрациях»,  в котором ука зал  на огромное значение для 
политического воспитания  рабочего класса  демонстраций про
тив с а м оде рж ав и я  и наметил необходимые меры для  подго
товки вооруженного восстания.  «Съезд  рекомендует  такж е 
всем комитетам и остальным организациям партии,— под 
черкивал В. И. Л ен и н ,— подвергнуть всестороннему обсу ж 
дению вопрос о подготовлении вооруженного восстания и 
стараться всеми силами распространять  в рабочих массах  
убеждение  в необходимости и неизбежности в о с с т а н и я » 2.

1 «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. 1, стр. 48
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 7, стр. 250.
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М атери алы II съезда РС 
тельностью В. И. Ленин и 
о привлечении к участию в 
оруженных демонстрациях,  
о проведении необходимых 
оруженного восстания.

Д Р П  говорят о гом, с какой тща- 
большевики относились к вопросу 
демонстрациях,  в том числе и во- 
широких масс рабочего класса,  
мероприятий для подготовки во-

Съезд  отметил,  что успех демонстраций во многом за ви
сит от участия в них широких солдатских масс, от поведения 
войска в ходе революционных выступлений пролетариа та  и 
дал принципиальные указ ан ия  о путях завоевания  войск на 
сторону рабочего класса  в ходе революции.  «. . .Ввиду того,— 
говорилось в резолюции съезда «О д ем он стр аци ях» ,— что 
при демонстрациях  все чаще против народа применяются ре
гулярные войска,  следует заботиться об ознакомлении сол
дат с характе ром  и целью демонстраций и призывать их к 
братанию с народом;  следует не допускать ненужного р а з 
д р аж ен и я  их со стороны д е м о н с т р а н т о в » 1.

II съезд Р С Д Р П  большое внимание  уделил рассмотрению 
внутренних вопросов партийной работы. Одним из таких воп
росов был вопрос о постановке пропаганды. В резолюции 
съезда «О постановке пропаганды» были намечены конкрет
ные задачи идеологической работы партии,  четко определена 
роль местных партийных организаций в их осуществлении.  
«Съезд  признает  необходим ым,— говорилось в резол юции,— 
чтобы местные комитеты обратили самое серьезное вни ма
ние на правильную постановку пропаганды,  руководствуясь 
при этом прежде всего задачей выработки сознательных и ак
тивных агитаторов  с определенным революционным миро
воззрением.  Съезд  предлагает  местным комитетам обратить 
особое внимание  на подбор умелых пропагандистов  и пору
чает ЦК принять все необходимые меры для систематизации 
и объединения пропагандистской работы на местах,  как то: 
систематические указатели для занятий в кружках ,  ряд си
стематически подобранных брошюр пропагандистского х а р а к 
тера и т. д . » 2.

На съезде при обсуждении внутренних вопросов пар тий 
ной работы был отдельно рассмотрен вопрос о постановке 
работы в войске. К съезду В. И. Ленин написал  «Проект  ре
золюции о работе  в войске», в котором все партийные орга
низации обязывалис ь  вести пропаганду и агитацию в вой
сках,  укреплять имеющиеся с нижними чинами связи и з а 
вязывать новые. Ре зол юц ия отмечала также необходимость
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создания  социал-демократических организаций в армии и 
флоте.

Вот полный текст этого замечательного  ленинского доку
мента: «Съезд  обращ ает  внимание  всех партийных ор га ни за 
ций на важность  социал-демократической пропаганды и аги
тации среди войска и рекомендует  направить  все усилия к 
скорейшему зак реплению и оформлению всех имеющихся  свя
зей среди офицеров и нижних чинов. Съезд  признает  ж е л а 
тельным образовани е  особых групп с л уж ащ их  в войске со
циал-демокр атов  с тем, чтобы группы эти заним али опреде
ленное положение  в местных комитетах (как ветви комитет
ской ор ганизац ии)  или в центральной организации (как  уч
режд ени я,  созданные непосредственно Ц ент ральным  Коми
тетом и непосредственно ему подчиненные)»  (подчеркнуто 
мною. — Н. П.) К

Таковы важнейшие документы и решения II съезда Р С Д Р П  
по военным вопросам.  Анали з  этих решений показывает ,  что 
вопросы военно-боевой работы занимали важное  место на 
II съезде партии.

Документы II съезда Р С Д Р П  как в их общеполитическом 
содержании,  так и специально в области военной явились по
истине про граммными и опр еделяющи ми для деятельности во
енных и боевых организаций партии большевиков ,  для р а з в е р 
тывания революционной работы в армии и флоте на всем про
тяжении борьбы за победу буржуазно -д емокр атическ ой и со
циалистической революции в России.

Вместе с тем партия  большевиков  под руководством 
В. И. Ленина  в ходе революционной борьбы творчески р азв и
вала марксистскую теорию по военным вопросам,  умело опре
делял а  конкретные задачи военно-боевой работы,  находила 
наиболее целесообразные и эффективные формы и методы ее 
проведения,  строго сообразуясь  с особенностями конкретно-ис
торической обстановки в стране и на междунаро дной арене.

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 7, стр. 303.



Г Л А В А  II

ВОЕННАЯ И БОЕВАЯ РАБОТА ПАРТИИ БО Л Ь Ш Е В И К О В  
В ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВО ЛЮ Ц И И

(1905— 1907 гг .)

1. Решения III съезда  партии — прогр амма военно-боевой 
работы большевиков  в революции

Революция в России наз ревала  в течение многих лет. З а 
долго до ее начала  В. И. Ленин гениально предвидел  ее неиз
бежность,  пре дсказал ,  что она примет подлинно об щ ен арод 
ный характер.

Коренные потребности общественного  развития,  на с у щ 
ные повседневные интересы рабочих и крестьян н асто я 
тельно требовали прежде всего уничтожения власти по
мещиков,  царской монархии.

В. И. Ленин неустанно готовил партию к над виг ающ имс я 
классовым битвам,  в которых российский про летариа т  был 
призван выполнить роль вождя.

Н ача лом  революции явились события 9 (22) января  1905 г. 
в Петербурге .  В этот день по приказу царя была расстреляна  
140-тысячная мирная  дем онстрация  рабочих,  их жен и детей. 
Было убито и ранено около пяти тысяч человек.

Царско е  правительство рассчитывало зтцП кровавой р ас 
правой запугать  рабочих и крестьян,  остановить рост рево л ю 
ционного движени я в стране.  Но царизм просчитался.  Н а и в 
ная вера рабочих в «царя-батюшку» была уничтожена .  Уже 
к вечеру 9 янв аря  рабочие начали вооружа ться  и строить бар
рикады.  Они геройски отбивали атаки солдат и казаков .

В статье «Революц ия в России» В. И. Ленин дал оценку 
событиям 9 янв аря  как началу  первой русской революции в 
горячо приветствовал  ее, подчеркивая  необходимость реш и
тельной борьбы против само де рж ав и я .

В другой статье 12 (25) января  1905 г. В. И.Ленин опреде
лил задачи восставшего  про летариата .  Он ук азы вал ,  что ра бо 
чий класс 9 янв аря  получил великий урок гражд анс кой  войны;
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за один этот день революционное воспитание про летариата  
шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и 
годы серой, будничной забитой жизни.

Рабочий класс России ответил на злодеяния  царя  мощным 
подъемом стачечного движения.  Во многих промышленных 
центрах  — Москве,  Риге,  В а р ш ав е  — рабочие стачки пе р е р а 
стали в вооруженные столкновения с войсками и полицией. 
13 января ,  например,  прол етариат  Риги объявил стачку и в ы 
шел на политическую дем онстрацию;  в столкновении с поли
цией было убито 70 и ранено до 200 человек

В елич айш ая  нар од на я  революция явилась  крупнейшим со
бытием, оказавш им громадное  влияние  не только на все после
дующее развитие России,  но и всего меж дународного  револю
ционного движения.

На пролетариа т  России,  подчеркивал В. И. Ленин,  смотрит 
теперь с лих орадочным нетерпением пролетариат  всего мира. 
«Низве рж ени е  царизма в России,  геройски начатое  нашим 
рабочим классом,  будет поворотным пунктом в истории всех 
стран,  облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех го
сударствах ,  во всех концах земного шара» !. Так определил 
Ленин всемирно-историческое  значение начавшейся  ре волю 
ции.

Следует  отметить,  что в условиях сам оде рж авн ого  строя 
России,  при полном отсутствии политических свобод,  стачки,, 
являвшиес я  специфически пролетарским средством борьбы, 
были боевой школой классового,  политического воспитания 
пролетариата .

В чем состояли наиболее характе рны е черты стачечного 
движения рабочих после событий 9 января  1905 года?

П ре ж д е  всего произошел рост удельного веса поли
тических стачек. Если в первом кв артале  ( я н в а р ь — гмарт)  они 
составляли 49,2 процента к общему числу стачек, то во втором 
кв артале  (апрель — июнь) — у ж е  60 процентов.

Далее .  Невид анн ая  массовость стачек. Только в я н варе  
1905 года бастовало 440 тысяч рабочих,  то есть больше, чем 
в предыдущее десятилетие .  Наконец,  стачечная  борьба х а р а к 
теризов алась  быстрой сменой форм и методов борьбы, пе ре 
ходом от экономических к политическим стачкам,  дем он стра
циям,  к вооруженным столкновениям.

Под непосредственным влиянием рабочих стачек началось 
революционное  брожение  в глубинах стомиллионной кресть
янской массы. Весной 1905 года крестьянскими волнениями 
было охвачено 85 уездов Европейской России,  началась  само
вольная за па ш ка  помещичьих земель,  выпас скота на поме

- В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 9, стр. 204,,
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щичьих землях,  захват лугов. Особенно сильно было д в и ж е 
ние в Поволжье ,  Приб алтийском  крае,  За к ав к а з ь е ,  Польше.

П р о л е та р с к ая  борьба и крестьянское движение ,  поражение  
царских войск в русско-японской войне оказали влияние на 
армию и флот, где большинство солдат и матросов по своему 
происхождению были крестьянами.  З а к о л е б а л а с ь  и эта опо
ра царизма.

Для  успешного руководства  революционной борьбой масс 
решающее значение имели укрепление  партии и выработка 
правильной линии в революции,  которое было осуществлено 
на III съезде большевистской партии в апреле 1905 года.

Съезд  наметил стратегический план и революционную так
тику партии в буржуазно-демокр атическ ой революции.

Основная работа  съезда проходила по линии всесторон
него обсуждения постановки задач ,  связанных с лучшей под
готовкой партии и организаций рабочего класса  к предстоя
щему вооруженному восстанию.

III съезд отметил,  что революционное движение  в стране 
уже привело к необходимости непосредственной подготовки к 
вооруженному восстанию. С докладом о вооруженном восста
нии и отношении к нему социал-демократов  выступил А. В. Л у 
начарский.  В основу этого до кл ада  были положены тезисы 
В. И. Ленина .  Рукопись  докл ада  была внимательным образом 
прочитана  В. И. Лениным К

В. И. Ленин д в аж ды  выступал на съезде по вопросу о во
оруженном восстании. Он подверг острой критике взгляды и 
действия меньшевистских лидеров  Плеханова ,  Аксельрода,  
Мартова,  Мартынова .

В. И. Ленин обратил внимание  делегатов  съезда на необхо
димость уяснить себе принципиальную сторону вопроса о во
оруженном восстании. В этом была острая необходимость в 
связи с тем, что меньшевики рьяно выступали против органи
зации вооруженного восстания,  что полностью согласовыва 
лось с их оппортунистической «теорией стихийности»* в рабо 
чем движении и отрицанием активной руководящей роли па р
тии в революции.  По мнению меньшевиков ,  восстание — это 
процесс стихийный и подготовить его невозможно,  оно, мол, не 
зависит  от субъективных желаний и стремлений партии. М ен ь
шевики рьяно выступали против организационно-техни
ческой подготовки восстания и обвиняли большевиков  в заго
ворщичестве.  Но чтобы окончательно не оттолкнуть от себя 
рабочих,  они лицемерно болтали о восстании, зая вляя ,  что 
партия долж на  готовить его лишь идеологически,  а не практи
чески. 1

1 См. журнал «Пролетарская революция», № 11, 1925, стр. 54—55.
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. • В о з р а ж а я  Аксельроду,  который за являл ,  что социал-демо
краты слишком много думают о вооруженном восстании, 
В. И. Ленин на съезде заявил:  «Оказалось ,  однако,  что д у м а 
ли слишком мало...  Вся история последнего года пок азала ,  что 
мы недооценивали значение  и неизбежность в о с с т а н и я » 1.

При этом В. И. Ленин ука зы вал ,  что успех восстания  будет 
зав исеть  главны м.о бр азо м  от силы и организованности проле
тариата ,  от той роли, которую будет играть партия.

В первом выступлении Ленина по вопросу о вооруженном 
восстании 15 (28) апреля указыва лось ,  что только при гегемо
нии про летариата  можно успешно осуществить вооруженное  
восстание.  Надо,  чтобы рабочие осознали себя способными бо
роться и руководить борьбой. Выступая  на следующий день 
16 (29) апреля,  Ленин говорил: «Социал-д емокр атия  может

организовать  восстание,  может даж е решить его, но будет ли 
обеспечена за нею рук оводя ща я роль, этого предрешить нель
зя,  — это будет зависеть от силы, организованности пролета
риата» 1 2.

В прениях по докладу о вооруженном восстании на съезде 
выступили 29 делегатов .  Предста вит ели местных партийных 
комитетов отмечали боевое настроение рабочего класса,  рост 
революционного  движен ия среди крестьян.

Делегаты сообщили съезду о первом опыте вооруженной 
борьбы рабочих и крестьян против царизма.

В принятой III съездом резолюции «О вооруженном вос
стании» говорилось:

«III съезд Р С Д Р П  признает,  что задача  организовать  про
л е т а р и а т  для непосредственной борьбы с с а м оде рж ав и ем  пу
тем вооруженного  восстания  является  одной из самых главных 
л неотложных задач партии в настоящий революционный мо
мент.

Поэтому съезд поручает всем партийным организациям:
а) выяснять пролетариату  путем пропаганды и агитации 

Бе только политическое значение,  но и практически-организа-  
ционную сторону предстоящего вооруженного восстания;

б) выяснять при этой пропаганде и агитации роль массо
вых политических стачек, которые могут иметь важное  значе
ние в начале  и в самом ходе восстания;

в) принять самые энергичные меры к вооружению проле
тариата ,  а также выработке  плана вооруженного восстания 
и непосредственного руководства таковым, создавая  для  это
го, по мере надобности,  особые группы из партийных ра бо т
ников» 3.

1 В, И. Л е н и н .  Поли, собр* соч., т, 10, стр. 114.
2 Т а м  ж е ,  стр. 116— 117.
3 «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. I, стр. 77.
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В конце июля 1905 года вышла в свет книга В. И. Ленина  
«Две тактики социал-демократии в демократической револю 
ции». В этом труде Ленин дал гениальное теоретическое обос
нование решений III съезда,  стратегического плана и такти че 
ской линии большевиков  в революции.

В. И. Ленин в своих ра бо тах  «Две тактики соци ал-де мо
кратии в демократической революции»,  «Игра  в па р л а м е н т а 
ризм» и других,  подробно рассм атрива я  вопрос о во о р у ж ен 
ном восстании,  подчеркивает,  что при решении этого вопроса 
большевики всегда исходили из строгого учета конкретно-ис
торических условий,  из соотношения классовых сил, из учета 
об ста но вк и.

«Для нас ,— писал В. И. Л е н и н ,— революционных социал- 
демократов ,  восстание не абсолютный,  а конкретный лозунг. 
Мы отодвигали его в 1897 году, мы ставили его в смысле об
щей подготовки в 1902 году, мы поставили его, как прямой 
призыв, лишь в 1905 г. после 9-го января.  Мы не за бываем ,  
что Маркс  в 1848 году был за восстание,  а в 1850 г. осуждал  
бредни и фразы о восстании,  что Ли бкнехт  до войны 1870—• 
1871 года громил участие в рейхстаге,  а после войны уч аст во 
вал в нем сам» К

Раз вит ие  революционного движения в России целиком и 
полностькЬ подтвердило ленинский анализ  и ленинское учение 
о вооруженном восстании как решающем средстве свержения 
царизма.

Таким образом,  В. И. Ленин впервые после М аркс а  и Эн
гельса выдвинул организацию вооруженного восстания как 
практическую задачу,  которой долж на  быть подчинена вся 
деятельность  партии во время революции.

Чтобы поднять революционную энергию трудящихся ,  вов
лечь их в открытую с о о р у ж е н н у ю  борьбу с царизмом,  подве
сти массы к всероссийскому восстанию,  партия , Ленин выдви
нули следующие политические лозунги,  особенно близкие и 
понятные народу: немедленное введение 8-часового рабочего 
дня,  конфискация помещичьей земли, массовые политические 
стачки, вооружение  рабочих. Осуществление этих лозунгов  
лом ало  существующую царскую законность,  подрывало и ли к 
видировало старые порядки и на са ж д а л о  новые общественные 
порядки в интересах рабочего класса  и всех трудящихся.

В дал ьнейшем опыт революции полностью подтвердил пра
вильность и действенность этих лозунгов.  Именно соединение 
массовых политических стачек в городе с крестьянским дв и 
жением в деревне  па рализ ов ало  силу царского правительства 
и поставило его на край гибели. 1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 11, стр. 257.
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В докл ада х  и выступлениях В. И. Ленина,  В. В. В оровско
го, А. В. Л ун ач арско го ,  М. М.Литвинова ,  М. Ц х а к а я  и других 
делегатов  III съезда особое место уделялось  необходимости 
усиления военной и боевой работы партии,  обобщению опыта 
революционной работы большевиков  после II съезда партии.

В. И. Ленин в своих выступлениях призывал  делегатов  об-* 
ратить серьезное внимание  на необходимость подведения  ито* 
гов коллективного опыта военно-технической подготовки к во
оруженному восстанию. Он говорил,  что «. . .чрезвычайно ва
жен опыт практиков и рабочих — петербургских,  рижских,  
кавказских. . .  Необходимо подвести итог коллективному опыту, 
который до сих пор не был о б о б щ е н » ”.

В докла дах ,  отчетах местных комитетов партии П етер бург 
ского, Тверского,  Рижско го ,  Украинского ,  Бакинского ,  Н и ж е 
городского,  Кавка зск ого ,  Архангельского  дан некоторый обоб
щенный материал  о революционной работе большевистских 
организаций на предприятиях ,  а т акж е в царской армии, начи
ная с 1904 года по апрель 1905 г о д а 2.

Из этих сообщений видно, что большинство комитетов с на
чалом русско-японской войны, и особенно после Кровавого  
воскресенья,  усилили выпуск прокламаций,  проведение митин
гов, собраний,  организацию кружков для пропаганды в вой
сках, а с началом революции стали создавать  вооруженные 
боевые отряды на предприятиях  и организовывать  военное 
обучение рабочих.

III съезд решил создавать  боевые дружины при партийных 
ор ганизац иях  предприятий.  В. И. Ленин горячо под держал это 
решение.  В своем выступлении на съезде он заявил:  «По во
просу об образовании особых боевых групп я могу сказать,  что 
считаю их необходимыми» 3.

III съезд п артии определил конкретные пути развития  
боевой работы партии среди рабочих и крестьян.  От местных 
партийных комитетов требовалось  конкретное руководство в 
этой области: вооружение  про летариа та  и крестьянства,  обу
чение их владению оружием,  разр або тк а  плана во оруж ен но 
го восстания.

Съезд  у к а з а л , что переход войск на сторону народа  может 
быть ооеспечен только при условии создания  в армии неле
гальных организаций,  рабо тающи х под руководством больше
вистской партии.

Таким образом,  III съезд имел исключительно важное  
значение  для всей последующей военно-боевой работы нашей

.1 В. И. Л е н и н .  Поли. сбр. соч., т. 10, стр. 114.
2 См.: Третий съезд РСДРП . Партиздат ЦК ВК П( б) ,  1937, стр. 132— 

135, 143, 148, 154, 159.
* Третий съезд РСДРП.  Протоколы. М., 1959, стр. 158.
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партии, которая отныне на п рав лялась  большевистским Ц ент 
ральным Комитетом во главе с В. И. Лениным.

Деятельность  боевых и военных организаций Р С Д Р П  по 
своему характе ру  и размаху может быть разделена  на два 
основных этапа.  Первый — до московского декабрьского  во
оруженного восстания ,  то есть 1905 год. Второй — после по
раже ни я  дек абрьского  вооруженного восстания,  то есть 
1906— 1907 гг.

2. Раз верт ыван ие  военно-боевой работы большевиков  
в период подъема революции

Исторические  решения III съезда партии обсуж да лис ь  
на партийных собраниях,  в партийных комитетах и на не
которых партийных конференциях в крупных промышленных 
центрах  и губернских городах.  Характерной особенностью 
этой работы было то, что коммунисты и партийные ор га ни за 
ции не только горячо одобряли решения III съезда,  но и 
вносили ценные конкретные предложения и принимали пра к
тические решения по подготовке вооруженного восстания.  Так, 
в июне 1906 года Московская  общегородская  конференция,  за 
слушав и обсудив доклад  о III съезде,  полностью одоб 
рила все его резолюции,  всецело присоединилась  к его реше 
ниям и возложи ла  на всех партийных работников  обязанность 
проводить их в жизнь.  Кроме этого, конференция постановила  
принять немедленные меры по организации в каждом районе 
боевого пролетарского отряда , снабдив дружин ник ов  огне
стрельным оружием.  Вся непосредственная  работа по орга
низации и военно-технической подготовке восстания  была 
возложена  на военную о ргани за ц ию  при Московском комите
те партии.

На заседании К аза нск ого  комитета Р С Д Р П  до кл ад  о III 
съезде сделал делегат  от Казанской организации больш е
виков И. А. Саммер,  избранный кандидатом в члены ЦК на 
этом съезде. При Ка занском комитете Р С Д Р П  была создана 
военная организация .

Огромную помощь местным партийным организациям, ,  
всем членам партии, рабочим оказывал  центральный орган 
партии,  газета «Пролетарий».  Через этот орган наша партия 
ра з ъ я с н я л а  смысл и значение  решений III съезда й мо
билизовывала  массы на претворение их в жизнь.  В газете 
«Пролетарий» печатались статьи В. И. Ленина  по вопросам 
военной и боевой работы,  сыгравшие огромную роль в подго
товке масс к восстанию.

Рассмотрим деятельность нашей партии в 1905 году по соз
данию вооруженных отрядов рабочего класса,  представля-
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В т  их главную вооруженную силу революции.  Деятельно сть  
боевых организаций разв ертыв алась  по следующим основным 
направлениям:  создание  и укрепление  боевых дружин,  воору
жение пролетариата ,  овладение  военными знаниями и подго
товка кадров ,  практическое участие дружинников  в воору же н
ной борьбе с полицией и войсками царизма.

' Боевые организации начали создаваться  повсеместно в 
первые же дни революции.  Почин в этой работе сделал П етер 
бургский комитет Р С Д Р П .  В феврале  1905 года при этом ко
митете была создана «Боевая  техническая группа».  Она и по
ло жи ла  начало деятельности Петербургской боевой о ргани за 
ции.

Военно-боевая  работа местных партийных организаций и 
существовавших при них боевых организаций на п ра влялась  
Ц ен тр а л ь н ы м  Комитетом Р С Д Р П  и Боевой технической груп
пой ЦК.

Последн яя  в своей деятельности опиралась  главным об р а 
зом на Боевой комитет Петербургского  комитета  Р С Д Р П .  
Фактически деятельность  Петербургской боевой организации 
(Цоевого комитета)  имела общероссийское  значение.  Кроме 
Петербургской боевой организации,  очень важн ую роль игра
ли Моско вска я ,  З а к а в к а з с к а я ,  Харько вска я ,  Екатеринослав -  
ская,  Киевская,  У ральск ая ,  Л а т ы ш с к а я  боевые организации.

Боевые организации были зародышем будущей Красной 
гвардии 1917 года.

Вооруженные отряды рабочих создавались  партийными 
организац иям и по производственному принципу, непосредст
венно на ф абрика х  и заводах.  При формировании этих отря
дов существовал тщательный индивидуальный отбор. В состав 
боевых дружин включали наиболее  преданных делу револю 
ции рабочих в возрасте  от 16 до 35 лет, а иногда и старше.  
Боевые дружины строились следующим образом:  низовым зве
ном дружины был «пяток».  «Десять пятков» составляли отряд. 
Во главе боевых дружин,  отрядов,  звеньев стояли выборные 
или назначенные партийным комитетом командиры.  Все дру
жины одного района объединялись под единым руководством 
во главе с районным организатором.  Такая  структура  воору
женных боевых сил рабочих сложилась  не сразу,  а постепенно, 
в ходе нар астания  революционных боев. Окончательно она 
сложилась  к лету 1906 года во всех крупных промышленных 
центрах страны.

Как же вооружа лис ь  дружинники?
Источниками добывания оружия являлись:  изготовление

холодного и огнестрельного оружия самими рабочими;  за ку п
ка за границей;  захват  оружия у городовых; экспроприация
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оружейных магазинов ,  складов; передача  оружия ре в о л ю ц и 
онными солдатами из воинских частей и другие.

Для  работы по изготовлению оружия Петер бург ска я  воен
ная орг анизация  привлекал а  д аж е  отдельных прогрессивно 
настроенных ученых, инженеров ,  мастеров.  С помощью,  напр и
мер, специалистов петербургских Технологического и Лесного 
институтов изготовлялись в нелегальных мастерских динамит,  
бомбы и другие боевые средства.  Подобные мастерские  были 
в Москве , Финляндии,  З а к ав к а з ь е ,  Киеве,  Урале ,  Екатерино- 
славе (ныне г. Дне пропетровск)  К

Питерские  рабочие  получали такж е оружие с Сестрорецко-  
го и Ижевс ко го  оружейных заводов через рабочих,  преданных 
делу революции.  Рабочие  иногда выносили с завода  по не
сколько десятков  винтовок в разо бранн ом виде. Собиралось 
оружие в нелегальных мастеоских.

Важным источником приобретения  оружия являлась  его 
покупка за границей: в Бельгии (главным об р аз о м ) ,  Англии,  
Австрии,  Германии,  Швейцарии.  Только в 1906 году было за
куплено за границей 60 тысяч винтовок, много револьверов,  
большое количество боеприпасов.  Закупкой и транс пор тиров
кой оружия зан имались  М. М. Литвинов,  Н. Э. Ба ум ан ,  
В. В. Куйбышев,  М. Н. Ля дов ,  Г. К. Орджоникид зе ,  С. А. Тер- 
Петросян ( К ам о) ,  Е. Д. Стасова  и другие.

Так, например,  М. М. Литвинов под видом офицера  армии 
Эквадора  закупил партию датских пулеметов и несколько ты
сяч бельгийских винтовок. Оружие тайно,  в основном через 
Финляндию,  доставлялось  в Р о с с и ю 2.

Перевозка  оружия требовала,  большой находчивости,  ум е 
ния и личного мужества .  Иногда бывали провалы,  т. е. ж а н 
д ар м ам  удава лось  выследить транспорт  с оружием.  Так, в ча
стности, ж ан дар м ы  выследили И. В. Ба буш к ин а,  который вез 
несколько тысяч винтовок из Иркутс ка  в Читу. Баб уш ки н и его 
товарищи были в 1906 году без суда расстреляны.  Ленин напи
сал о И. В. Баб ушк ин е  специальную статью, в которой оха 
рактериз овал  его как народного героя,  назвав гордостью всей 
партии.

Одн&кЬ никакие репрессии и преследования  царизма не мо
гли остановить работу партии по вооружению рабочих.

Деньги на покупку оружия добывались  за счет доброволь
ных пожертвований от рабочих,  путем экспроприации царских 
банков,  касс,  а также поступали от различных групп содей-

1 Боевая группа при ЦК Р С Д Р П ,  1906 г. Статьи и воспоминания, 
стр. 30.

2 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 124, оп. 1, ед. хр. 1132. л. 4.
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ствия и от отдельных лиц. Так, например,  А. М. Горький в 
1905 году из своих личных средств на покупку оружия пере

дал в партийную кассу 15 тысяч рублей.
Исключительно важным направлением в боевой деят ел ьн о

сти нашей партии были вопросы руководства  и организации 
военного обучения дружинников ,  а также подготовка  кадров.

Это руководство со стороны Центрального  Комитета па р 
тии осуществлялось  через центральный орган партии — 
газету «Пролетарий» и непосредственно через представителей 
от ЦК Р С Д Р П  и В. И. Ленина.

В газете «Пролетарий» печатались статьи В. И. Ленина по 
вопросам военно-боевой работы,  сыгравшие огромную роль в 
деле мобилизации масс на восстание.  Они призывали больше
виков настойчиво,  упорно, последовательно учиться военному 
делу и учить ему массы.

В. И. Ленин,  громя меньшевиков ,  ра зо бла ча л  их капиту
лянтские  взгляды по вопросу о вооруженном восстании. Он 
подчеркивал ,  что большевики никогда не опускались до игры 
в военные заговоры,  они никогда не выдвигали на первый план 
военные вопросы, пока не было налицо условий начавшейся  
гражданской войны.

«Но теперь,— писал В. И. Л ен и н ,— все социал-демократы 
выдвинули военные вопросы, если не на первое, то на одно из 
первых мест, поставили на очередь изучение их и о зн ак о м л е 
ние с ними народных масс. Ре волю ционн ая  армия долж на  
практически применить военные знания  и военные орудия для 
решения всей дал ьнейшей судьбы русского народа , для реше
ния первого,  насущнейшего вопроса о свободе» 1.

В. И. Ленин пок азывал  личный пример в этом деле. Он 
тщательно изучал произведения  К. М аркс а  и Ф. Энгельса,  
советы деятелей П ар и ж ск о й  Коммуны по вопросам военной и 
боевой работы,  организации и проведения  вооруженного вос
стания.

В марте 1905 года В. И. Ленин делал  докла д  о Па риж ск ой 
Коммуне на собрании русской колонии политических эм иг ран 
тов в Женеве .  В том же месяце он сделал перевод и тщательно 
отредактировал  статью генерала  П ари ж ск ой Коммуны Клю- 
зере «Об уличной борьбе». Н. К. Крупская  об этом сообщает:  
«Ильич не только перечитал и самым тщательным образом 
проштудировал ,  продумал все, что писали Маркс  и Энгельс о 
революции и восстании,— он прочел немало книг и по военно
му искусству,  обдумывая  со всех сторон технику воору же н но 
го восстания,  организацию его. Он за ни мался  этим гораздо

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 10, стр. 340.
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больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во 
время войны, о «пятерках» и «десятках» были... обдум анн ым 
всесторонне планом» ‘.

В. И. Ленин требовал от большевиков  тщательного  изуче
ния военного дела.  Так, в статье «Рев олюц ионная  армия и ре 
волюционное правительство»  В. И. Ленин писал: «Ни один со
циал-демократ ,  знакомый хоть сколько-нибудь с историей, 
учившийся у великого знатока  этого дела Энгельса,  не сомне
вался никогда в громадном значении военных знаний, в гро
мадной важности военной техники и военной организации,  как 
орудия,  которым пользуются массы народа и классы народа 
для решения великих исторических столкновений» 1 2.

Для  того чтобы помочь партийным кадрам,  овладеть во е н 
ным делом,  ЦК по ука зан ию Ленина  систематически печатал-  
материалы по вопросам военно-боевой работы в газетах «Впе
ред»3, «Пролетарий» 4, «Новая  жизнь» 5.

Так, например,  в ряде номеров газеты «Вперед» в марте  
1905 года публиковались  «Очерки по истории борьбы евро 
пейского пролетариата» .  В № 11 газеты «Вперед» (10 марта 
1905 г.) был опубликован перевод статьи Клюзере  об опыте 

Париж ско й Коммуны,  о тактике  баррикадной борьбы. В конце 
марта 1905 года в № 14 газеты «Вперед» была опубликована,  
статья «К вопросу о постройке баррикад»,  в которой д ав а л и с ь  
практические советы о постройке и правильном использовании 
баррикад  в ходе вооруженной борьбы.

В. И. Ленин в статьях «От обороны к нападению»,  «Черные 
сотни и ор ганизац ия  восстания»,  «Политическая  стачка и у л и ч 
ная борьба в Москве» и особенно в статье «Задачи отрядов- 
революционной армии» дает весьма ценные обобщения опыта, 
весенне-летних вооруженных схваток пролетариата  П етр о гр а 
да, Москвы,  Одессы,  Риги,  Польши,  Ка вка за ,  Екат еринослава ,  
Борисоглебска  с войсками,  ка зак ам и и полицией. Следует при, 
этом обратить внимание на то, что каждая ,  из этих статей я в 
ляется блестящим образцом ленинского стиля конкретного 
руководства военно-боевой работой.

Сф орм ули ров анн ые  В. И. Лениным в указа нных  статьях 
положения являлись  подлинной программой боевой д ея т е л ь н о 

1 Н. К. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине, 1957, стр. 92.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 10, стр. 340.
3 «Вперед» — нелегальная большевистская еженедельная газета; и зд а -1 

валась в Ж еневе  с 22.XII. 1904 года по 5 мая 1905 года.
4 «Пролетарий» — нелегальная большевистская еженедельная газета,, 

центральный орган Р С Д Р П ;  издавалась в Женеве с 14 мая по 12. ноября 
1905 г. Ответственным редактором газеты был В. И. Ленин.

5 «Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета; вы ходи
ла ежедневно с 27 октября по 3 декабря  1905 г. в Петербурге.
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сти большевистских партийных организаций как в период п е р 
вой русской революции,  так и в последующее время.

В. И. Ленин,  хотя и находился до ноября  1905 года в эми« 
грации, но он постоянно держ ал  в центре своего внимания во
просы военно-боевой работы; вовремя замечал  допускае мые 
партийными комитетами ошибки и недостатки,  давал  четкие 
и ясные ук аза ния  по их немедленному устранению.

Зам еча тельн ым образцом конкретного,  делового и опера
тивного руководства вождем революции военно-боевой рабо 
той является  ленинский документ  под названием «В боевой 
Комитет при Санкт-П етербургско м Комитете» (октябрь 1905 
год).  Интересна  и сама история появления  этого документа.  
В конце сентября 1905 года Петербургский комитет Р С Д Р П  
послал за границу В. И. Ленину отчет о работе своего «Боев о
го Комитета».  К этому отчету были приложены схемы, планы,  
пространные записки о том, как идет подготовка к восстанию.

Ознакомивш ись  с этими м ате ри алами и поблагодар ив  това
рищей за присылку отчета, В. И. Ленин затем подверг резкой 
критике деятельность  «Боевого Комитета».  В своем письме 
В. И: Ленин негодующе писал,  что о бомбах больше говорят и 
ничего практически не делают (за полгода ни одной не сдела
ли) ,  что дело «грозит выродиться  в канцелярщину»,  в « б у м а ж 
ную волокиту».  Ленин требовал немедленно от слов перехо
дить к делу,  тотчас же создавать  боевые дружины ,  создавать  
их повсюду и у рабочих,  и у студентов,  пусть эти отряды сами 
вооруж аю тся  и немедленно переходят  к делу. «Одни сейчас же 
предпримут  убийство шпика,  взрыв полицейского участка ,  дру
гие— нападение  на банк для конфискации средств для восста
ния, третьи — маневр или снятие планов и т. д. Но обяза т е л ь 
но сейчас же начинать учиться на деле: не бойтесь этих проб
ных нападений.  Они могут, конечно, выродиться  в крайность,  
но это беда зав трашнего  дня, а сегодня беда в нашей косности, 
в нашем доктринерстве,  ученой неподвижности,  старческой бо
язни инициативы.  Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на 
избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что 
дадут  сотни опытных борцов, которые завтра  поведут за со
бой сотни тысяч» К

Это ленинское письмо сыграло большую роль в усиление  
деятельности боевых организаций.

.Вчисле материалов ,  помогавших подготовке ор гани зац ио н
ной и военно-технической сторон восстания,  исключительный 
интерес представляет  «Схема организации боевых дружин»,  
р а зр або тан н ая  по заданию ЦК партии в 1905 г о д у 1 2.

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. II, стр. 338.
2 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, №  37110, листы 1—2.
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В схеме предусмотрено создание  подпольных производст
венных мастерских по изготовлению бомб, органи зац ия  кон
спир ативн ых  складов  оружия,  групп военных инструкторов,  
орг анизация  специальных боевых групп барри кад ник ов ,  бое
вых групп по разр уш ен ию  путей сообщения,  по захвату  арсе
налов оружия,  учреждений,  военно-разв ед ывате льных  бюро 
и т. д.

Во всех своих статьях и письмах,  а также в устных перего
ворах с руководителями боевой работы В. И. Ленин настаивал 
на необходимости вести военное обучение друж инников ,  при
чем всегда подчеркивал,  что учиться надо на дел е — на столк
новениях с полицией и войсками,  з а щ и щ ая  митинги,  демонст
рации. В. И. Ленин ссылался  на опыт летних уличных боев 
российского пр олетариата  в Петербурге ,  Лодзи,  Варшаве .

В деле организации боевой работы одним из лучших па р
тийных комитетов страны был Московский комитет партии. До 
начала  декабрьского  вооруженного восстания  председателем 
МК и одновременно уполномоченным ЦК партии был видный 
деятель большевистской партии В. А. Шанцер ( М ара т) .  К р о 
ме того, здесь работали Н. Э. Ба у м а н ,  И. Ф. Дубровинский,  
Р. С. Зе млячк а ,  М. И. Ва си льев -Ю жи н,  А. В. Шестаков .

При МК были созданы специальные органы подготовки во
оруженного восстания:  военно-боевая ,  органи зац ионна я  и тех
ническая группы. Во всех районах  и на больших предприятиях  
«были созданы боевые дружины. Для  дружинников  была изда
на специальная  литература:  «Знакомство  с взрывчатыми ве
ществами», «Обращение  с огнестрельным оружием»,  «Краткое  
руководство  к уличному бою», «Прило жен ие  тактики и форти
фикации к народному восстанию».  Была  также создана  и ра
ботала агит ацион но-проп агандистская  группа,  состоящая из 
таких крупных руководящих работников  Московской органи
зации,  как И. И. Скворцов-Степанов ,  М ч Н. Покровский,  
С. И. Мицкевич.

Московские  большевики проводили систематическое  обу
чение дружинников  военному делу,  тактике  уличного боя. Так, 
например,  боевая др ужи н а Миусского трамвайного парка 
о рг ани зо вала  стрельбище в Сокольниках ,  куда боевики от
пра влялись  под видом ремонтных рабочих в «служебном» ва
гоне трамвая.

Бо евая  работа успешно проходила и в других крупных 
промышленных центрах страны.

Все боевые организации являлись  составными частями 
партийных комитетов и работали под руководством Ц е н т р а л ь 
ного и местных комитетов партии. В числе организаторов  и 
руководителей военно-боевой работы были ближ айш ие сорат
ники и ученики В. И. Ленина,  виднейшие члены нашей партии.
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С. М. Киров  являлс я  организатором этой работы в Сибири. 
Им была создана  знам ени тая  др ужи н а в Томске;  В. В. К у й б ы 
шев руководил военно-боевой работой в Петербурге ,  а затем 
в Сибири. Организ аторо м военно-боевой работы на Урале  был 
Я. М. Свердлов ,  в Грузии и на Северном К а в к а з е — Г. К. О р д 
жоникидзе ,  в Варш аве  — Ф. Э. Дзер жи н ски й ,  в Петербурге  — 
Е. М. Ярославский и многие другие ленинцы были руководи
телями боевой работы.

Некото рые из организаторов  военно-боевой работы впо
следствии стали зам ечательным и командирами и полководца
ми Красной Армии (М. В. Фрунзе,  Г. И. Котовский,  А. Я. П а р 
хоменко и другие) .

В июне 1905 года проходила партийная  конференция боль
шевиков Ярославской,  Владимирс кой ,  Костромской и Вологод 
ской губерний. На этой конференции состоялся обмен опытом 
по проведению боевой работы. В принятом решении говори
лось о необходимости организовать  при каждо м комитете осо
бую боевую группу, составленную из членов местных органи
заций,  причем представитель  ее должен входить в местный 
комитет.

В задачи боевых групп, согласно решению этой конфе рен
ции, входило:

а) орг анизация  приобретения  и изготовления  оружия;
б) ра зра бот ка  детального плана вооруженного выступле

ния; создание  особых боевых подгрупп для захвата  арсеналов  
и складов  оружия,  конфискация типографий,  банков,  освоб ож 
дение арестованных товарищей и др.

в) изучение и широкое распространение  среди рабочих во
енных знаний,  связанных с подготовкой к вооруженному вос
станию (формы партизанской борьбы, способы постройки 
бар рикад ,  обращение  с оружием)

Образцово была на лаж ен а  боевая работа в И ва н о в о -В о з
несенске — центре текстильной промышленности страны,  а 
т а к ж е  в г. Шуе.  Здесь с мая 1905 года по заданию Москов ск о
го комитета  партии работал  верный ле ни н ецМ .  В. Фрунзе.  Он 
явился  одним из организаторов  и руководителей всеобщей по
литической забастовки текстильщиков в мае 1905 года. З а б а 
стовка,  в которой принимало участие 70 тысяч рабочих,  отли
чалась организованностью и упорством.  Она пр од олж алась  
до августа 1905 года. В Иваново-Вознесенске  создается Совет 
рабочих уполномоченных,  который явился  одним из первых 
Советов рабочих депутатов  России.

' См. Газета «Пролетарий», 20 июля (2 августа) 1905 года.
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М. В. Фрунзе уделял  большое внимание  вопросу о р г а н и з а 
ции боевых дружин, их вооружению и обучению. Под его ру
ководством было на лаже но  изготовление  оружия и боеприпа
сов в специальных мастерских силами и средствами самих ра
бочих. В дни декабрьского  вооруженного  восстания  в Москве 
М. В. Фрунзе с отрядом ивановских и шуйских рабочих учас т
вовал в барри кад ных  боях, про являя  вместе с друж ин ни к ами 
героизм, мужество  и воинское м а с т е р с т в о 1.

Таково кратко содержание  деятельности нашей партии вЛ 
области боевой работы по созданию вооруженных про летар 
ских сил революции.

Одновременно с боевой работой большевики проводили 
большую революционную работу среди солдатских и м а 
тросских м а с с . '  ~ ~ ™ ~

Для проведения революционной работы в армии и флоте 
были в 1905 году благоприятные объективные условия.  Шла 
русско-японская  война. Были мобилизованы в армию сотни 
тысяч трудящихся.  Они имели в своих руках оружие.  Русские 
солдаты и матросы сра жа лис ь  храбро.  Но не подготовленная 
к войне царская  армия во главе с тупыми и невежественными 
генералами и адми ралами (Куропаткин,  Рождественский и 
др.) терпела  одно поражение  за другим. Все это вызывало у 
солдат и матросов большое недовольство и возмущение нена
вистным царским строем и его порядками.

Следует  также учитывать общее крайне  тяжелое  п олож е
ние солдатских и матросских масс. Они, как и весь народ,  на
ходились в полном политическом бесправии. В армии и флоте 
процветали мордобой,  телесные на ка зан ия ,  над ругательства  
над личностью.  Только в одном Киевском военном округе до 
30 процентов солдат были штраф ник ами.  К тому же было пло
хое питание. В. И. Ленин в статье «Войско и революция» под
черкивал ,  что « К аза р м а  в России была сплошь да рядом хуже 
всякой тюрьмы; нигде так не давили и не угнетали личности,  
как в казар ме;  нигде не процветали в такой степени истяза
ния, побои, надруг ате льства  над человеком» 1 2.

Царское  правительство часто использовало  воинские под
разделения  для  выполнения полицейской службы,  жестоко 
распр авляяс ь  с рабочими демо нс трациями и стачечниками» 
Понятно,  что при таком положении солдат и матросов почва 
для ра зве ртыван ия  революционной пропаганды была исклю
чительно благоприятной.  «И эта к аза рм а  становится,  — под
черкивал Л ени н, — очагом революции» 3.

1 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 1, л. 2.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 112.
3 Т а м же .
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Следует отметить,  что большевики проводили революцион
ную работу среди солдат и матросов еще накануне  революции,  
в обстановке нар астающ его  революционного подъема в стране.

Как только началась  русско-японская  война большевики 
усилили свою работу в армии.

В условиях жесточай ших  преследований царизма больше
вики проводили всю революционную работу в армии и фло
те нелегально.  Ва жн ейш и ми напр авлени ями работы большеви
ков были: агитационно-пр оп агандист ска я  деятельность  (уст
ная и печатн ая) ;  создание и укрепление  партийных ор га ни за 
ций; подготовка инструкторов для военного обучения рабочих; 
разо бла ч ени е  меньшевиков  и эсеров,  выступавших с оппорту
нистической линией в революции.

До начала  революции 1905 года основным в большевист
ской агитации было разоблачение  империалистического ха
рактера  русско-японской войны и разъяснение  тактики пора
жения цари зма  в интересах р а зв язы ван и я  революции.

С началом революции главной задачей агитации и пропа
ганды стало разъяснение солдатам и матросам необходимости 
всенародного  вооруженного восстания  и активного участия 
солдат  и матросов в борьбе за победу революции.  Формы аги
тационно-массовой и пропагандистской работы были разно об
разными:  беседы, собрания ,  митинги,  распр остранение  листо
вок, выпуск общепарти йных  и военных газет.

Организуя  широкую пропаганду в солдатских массах,  боль
шевики проводили ее диффе ренцированно.

В кру ж ка х сознательных,  передовых солдат и матросов 
пропаганда  велась примерно по той же программе,  что и в 
к р у ж к а х  передовых рабочих,  но с большим упором на разъяс-  
ление  роли армии. Среди широких солдатских масс проп аган
да положений партийной программы проводилась  своеобраз
но и осторожно. Чтобы заинтересовать солдат,  поднять их на 
активное участие в событиях,  большевики стремились объеди
нить их вначале  на почве отстаивания повседневных требов а
ний солдат.  Большевистские  агитаторы просто и убедительно 
р а з ъ я с н я л и  солдатам причины их тяжелого  материального  
положения,  показывали сословные и классовые привилегии 
офицеров,  яркими красками рисовали бесправное положение  
«низших чинов», воспитывали ненависть к сам о де р ж ав и ю  и 
стремление к борьбе с ним.

Но, формулируя  и р азб ир ая  солдатские  требования,  больше
вики при этом стремились подводить солдат к вопросам к л ас 
совой борьбы рабочих и крестьян,  шли в пропаганде  от под
де рж ки  требований улучшения солдатского быта к требо ва 
нию уничтожения постоянного войска,  к тесному слиянию
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борьбы солдат и матросов с борьбой рабочего класса  и к р е 
стьянства.

Помогая  солдатам формулир овать  и отстаивать свои тре* 
бования,  большевики вместе с тем постоянно подчеркивали и 
разъясняли общность интересов солдат с интересами рабочих 
и крестьян.  В листовках  и устной агитации солдатам разъясняв 
лось,  что в борьбе с самоде рж ави ем  за свои политические пр а 
ва рабочие и крестьяне  отстаивают одновременно и интересы 
угнетенного солдата.

В качестве иллюстрации соде рж ани я большевистских лй-< 
стовок первой половины 1905 года остановимся  на листовке  
Петербургского  комитета Р С Д Р П ,  выпущенной в начале  фев 
раля  1905 года. Ли стовка  называется  «К солдатам» К

П ервая  часть листовки посвящена  разъяснению причин 
борьбы народа против само де рж ав и я .  Основной тезис ее в том, 
что невыносимое положение  толкает  трудящ ихс я  на борьбу. 
Народ  угнетен,  бесправен,  его бедствия усилила русско-япон
ская война, затеян ная  царской кликой.

В листовке  говорилось,  что солдаты по приказу царя рас* 
стреляли мирную демонстрацию рабочих 9 января  в П е т ер 
бурге, неоднократно расстреливали рабочих в других городах.

Р а з ъ я с н я я  причины,  толкавшие народ на революционную 
борьбу, листовка  о б р ащ ал а  внимание  солдат на их собствен
ное угнетенное положение ,  сходное с положением народа.

«Вас берут от семей на долгие годы и отсылают за сотни и 
тысячи верст. В вас вбивают строгую дисциплину и стараются  
выбить из вас все человеческое.  Вас убеж даю т,  что по приказу 
вы должны убить родного отца и мать,  из вас готовят палачей 
и зверей — вас зачастую д ер ж а т  впроголодь и без достаточной 
одежды,  а ваше начальство н аж ив ается  на этом.

Нередко вас бьют и оскорбляют и унижают,  а вы должны 
покорно сносить все это. Вы должны за думат ься  над своей ро
лью и сказать:  «Не хотим быть пал ачами,  мы из народа взяты 
и народу должны служить».

Вторая  часть листовки посвящена  разъяснению целей борь* 
бы Р С Д Р П  в буржуазно -д емокр атическ ой революции.  В л и 
стовке популярно и ясно доводились до солдат требования 
про граммы-минимум Р С Д Р П  (б).  Листовка  зак ан чи валась  
призывом к солдатам отказаться  от роли палачей,  перейти на 
сторону народа и стать его защитниками.

«Солдаты,  поймите,  что царь и чиновники, которые убива* 
ют вашими руками народ,  а вас дел аю т пала чам и,  что они-то 
и есть главные враги Отечества.  Помните: каково народу,  та- 1

1 См.: Листовки петербургских большевиков 1902— 1907 гг. Том Г,
стр. 194, 196.
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койо и вам. Будьте  за щитник ами народа: когда вас пошлют 
против народа ,  присоединяйтесь к нему и убивайте  врагов».

Как видно из разбора  листовки,  она была рассчитана на то, 
чтобы воздействовать  на основную солдатскую массу, малоЛ 
развитую политически,  сознание которой было затемнено ка 
зарменной муштрой.  В листовке выставлялись  положения и 
требования,  которые должны были быть понятны рядовому 
солдату.  Листовка  написана1 простым, ясным,  доходчивым язьь  
ком. Подобные листовки выпускались  и другими социал-демоЛ 
кратическими комитетами.  Агитация  посредством листовок по** 
прежнему я в лял ась  важной формой воздействия  на солдат.  
По мере ра зви тия  революции тон листовок становился  резче, 
общие призывы к солдатам заменял ись  конкретными требо ва 
ниями и лозунгами.

О тираже  листовок в 1905 году имеются следующие факты. 
Московский комитет партии издал и распространил среди сол
дат с 19 апреля  по 19 мая — 84 тысячи экземпляров  листовок,  
в сентябре — 93 тысячи, в октябре — 266 тысяч, в ноябре — де 
кабре — 357 тысяч

Листовки приурочивались  обычно к крупным политическим 
событиям: в связи с пра зднованием 1 Мая,  с событиями 9 ян-* 
варя  1905 г., восстанием на броненосце «Потемкин»,  события* 
йи в Крон шт адт е ,  восстанием матросов  и солдат в С ев асто 
поле и т. д.

Огромное значение для  революционизирования  армии и 
флота имели большевистские  газеты «Вперед»,  «П ролетарий»,  
«Эхо», «Новая  жизнь».

В общепартийных газетах  по предложению В. И. Ленина 
были организованы специальные отделы «В армии». В них да* 
валась  хроника  революционного  движени я в войсках,  печатав 
лись требования  солдат,  помещались также отдельные прика-* 
зы и ра спо ряже ния военного начальства,  пок азы вавши е бес
правие русского солдата ,  его тяжелые материально-бытовые 
условия.  На страницах газет часто помещались  письма сол
дат и матросов.

За период до III съезда партии газета «Вперед» много 
раз выступала  со статьями о зад ач ах  вооруженного вос
стания,  о необходимости создания  и обучения вооруженных 
отрядов рабочего класса.  Газета регулярно писала о работе 
большевиков  в армии и флоте. Особое значение для  разв ерты
вания военно-боевой работы имели статьи В. И. Ленина .  В 
первых номерах  газеты «Вперед» были помещены статьи Л е н и 
на « С ам од ерж авие  и пролетариат»  и «Падение  Порт-Артура»;  1

1 См.: Листовки московских большевиков в 1905 году. Изд.  «Москов
ский рабочий», 1941, стр. VI.
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пв них говорилось о позорном поражении цари зма  в русско
японской войне и делались  политические и военно-технические 
.выводы относительно того, как использовать  опыт войны в пе
риод подготовки и в ходе вооруженного восстания.

Обще партийные газеты являлись  образцом для работы 
специальных подпольных военных газет,  которые издавались  
большевиками на местах. Первый опыт издания солдатской 
газеты дали большевики г. Ли бавы,  военного портового горо
да на Балтике.  В сентябре 1905 года они основали военную 
газету под названием «Летучий листок в казарме»;  ее тираж 
5 тысяч экземпляров .

Военная  орг анизация  при Ри жс ком  комитете Р С Д Р П  в 
1905 году начала  издавать  газету «Голос солдата».

В конце 1905 года во многих большевистских организ ац иях  
'была развернута  работа по подготовке к изданию солдатских 
газет. Эта большая подготовительная работа дала  во зм о ж 
ность большевикам уже в начале 1906 года приступить к 
регулярному выпуску солдатских газет во многих городах 
с тр ан ы .

Наконец,  новой формой массовой агитации,  получившей 
.широкое распространение в 1905 году, являлись  сходки, собра
ния и митинги солдат и матросов.  Они проводились по о браз 
цу рабочих массовок,  и как правило,  вне каза рмы,  в укромных 
местах,  в лесу, большей частью ночью.

На этих сходках,  собраниях и митингах обсуж дал ись  поли
тические вопросы, выра ба тывалис ь  требования  солдат,  прини
мались коллективные обращения ко всем солдатам. Часто сол
даты и матросы пр иглаш ались  на митинги рабочих и вместе с 
ними участвовали в обсуждении всех вопросов.  Участие сол
дат и матросов в рабочих митингах,  д ем о н стр аци ях , . сх одк ах  

• способствовало  скл ад ывани ю революционного союза рабочих 
и солдат-крестьян.

Всей революционной работой в армии и флоте руководили 
большевистские военные организации.  П артия  придавала  
первостепенное значение созданию новых и укреплению ста
рых воецдых организаций,  обеспечению более тесной связи 
местных организаций с ЦК Р С Д Р П ,  преодолевая  при этом 
многочисленные трудности.

Центральный  Комитет партии,  лично В. И. Ленин через 
свой печатный орган газету «Пролетарий» систематически на
правляли военную работу большевистских организаций.

Об этом весьма убедительно свидетельствуют материалы,  
помещенные в газете от 3 июня 1905 г. После статьи под 
названием «Что делается  в войсках» редакция  дала  примеча
ние, содержани е  которого по существу являлось  программой,
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направлением в военной деятельности партии. В нем было ска
зано: «От редакции.  Ввиду важности выяснения  вопроса о по
становке  агитации в войсках как в смысле  подведения итогов 
уже сделанного в этом направлении,  так и в дальнейшей р а з 
работке вопроса о пропаганде,  редакция убедительно просит 
товарищей доставлять  ей сведения по следующему вопроснику:

1) количество войск в данной местности с подразделением 
их по роду оружия и состав по губерниям; 2) ведется ли рабо 
та в войсках и каким способом: кустарнически или о р гани за 
ционно; 3) характер  организации:  ч кружки,  военные группы 
при комитете,  самостоятельно и т. д. (подробнее) ;  4) как за
вязывались  сношения с казармой ;  5) с чем подходили к солда 
ту, с чего начинали (с выяснения  ли бесправного положения 
солдата или с ук аза н ия  на преступность войны" и т. д. ) ;  6) как 
и где велись занятия;  7) были ли работники из числа солдат;  
Е) число орг анизованных солдат;  9) количество и характер  
выпускаемых прокламаций к войскам (жел ательно  их полу
чить) ;  10) делались  ли попытки использовать  объявление  мо
билизации в целях восстания  (описать) ;  11) какие конкрет
ные, общие и частные лозунги выдвигались и выдвигаются по 
отношению к войне, к восстанию; 12) общее настроение войск 
и возможное  поведение их в случае восстания;  13) какое улуч
шение необходимо в работе;  14) сведения о существующих 
военных революционных организациях,  районных и местных; 
15) как создать единую общероссийскую организацию» '.

Ж и з н ь  по к аза ла ,  что этот документ  партии был воспринят 
как директива ,  он был одобрен местными партийными органи 
зациями и вызвал  с их стороны ряд откликов  и сообщений.

Из Казани,  например,  сообщалось о большой популярности 
большевистских листовок  среди солдат местного гарнизона,  
что систематическая  и пл ано мерная  работа большевиков в ча
стях началась  после янв арски х событий 1905 года, о создании 
солдатских кружков и специальной военной организации при 
партийном комитете,  что только организованных солдат насчи
тывается  до ста ч е л о в е к 1 2.

Обстоятельные сообщения поступили также из З а к а в 
казья ,  Саратова ,  Е к а т е р и н о с л а в а 3. А кти ви зац ия  и р асши ре
ние работы большевиков  в армии настоятельно требовали 
установления  более тесного контакта  в работе между пар тий
ными организац иям и как внутри отдельных городов,  так и ме

1 Комплект газет «Вперед» и «Пролетарий», выпуск Ш, стр. 111— 112.
2 Газета «Пролетарий», № 13 от 22 августа 1905 года.
3 Газета «Пролетарий», № И от 27 июля 1905 года, № 12 от 3 августа 

1905 года.
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жду ними. Кроме этого, партия реко мендовала  обобщать опыт 
работы среди солдат и матросов.

Летом 1905 года состоялась конференция большевистских 
организаций Северного района.  В ее работе приняли участие 
представители от Ярославской,  Костромской,  И в ано во-В озн е 
сенской, Рыбинской,  Ростовской,  Вологодской партийных о р 
ганизаций и представитель  Центральног о  Комитета  Р С Д Р П .

Конференция одобрила  резолюцию III съезда и при
няла решение «О работе среди войск» \ Конференция пре дло
жила  партийным организациям устан авли вать  более прочные 
связи между солдатами и рабочими,  между ка за р м а м и  и пред
приятиями.  Она решила ,  что целесообразнее у с тан авли вать  
прочные связи с отдельной воинской частью, чем иметь оди
ночные связи с целым рядом частей. Ре зол юц ия далее  обяз ы 
вала работников партии вести агитацию в армии как можно 
шире,  а для успешного распространения  листков пред лагала  
организовать  особые группы из солдат. Резолюция у к а з ы в а л а  
также на то, чтобы войска не отгораж ив алис ь  от общей поли
тической жизни страны,  а сливались  бы в своей борьбе со всем 
народом.  Наконец,  в решении ука зыв алось ,  что необходимо 
знакомить рабочих,  будущих призывников ,  со способами рабо 
ты коммунистов среди солдат и стараться  не терять с ними 
связи во время службы их в армии и флоте.

В заключение следует сказать,  что точных данных о числе 
военных организаций и их количественном составе не сохрани
лось. По имеющимся документам можно отметить,  что если в 
1903 году только 3 социал-демократические  организации вели 
постоянную работу в армии,  а в 1904— 11 и одновременно бы
ли уже созданы 3 военные организации,  то в 1905 году работу 
в войсках вели 64 социал-демократические  организации,  а во
енных организаций Р С Д Р П  было 2 7 1 2.

Н. К. Крупс ка я  в письме от 12 октября  1905 г. в Бакинский 
комитет Р С Д Р П ,  говоря о состоянии работы в местных па р 
тийных организациях,  отмечала:  «Как многое изменилось с 
третьего съезда партии!..  '

. . .Работа идет бодро и удивительное  дело — все (и Ц е н т 
ральный Комитет и местные комитеты) самым добросовест
ным образом стараются  проводить в жизнь  постановления  
съезда.. .  Бо льшую  роль играют листки ЦК» 3.

1 Газета «Пролетарий», № 10. Комплект газет «Вперед» и «Пролета
рий», выпуск III, стр. 112.

2 См.: Протоколы Первой конференции военных и боевых организаций 
Р С Д Р П ,  1906 г. Партиздат,  1932, стр. 10, 24, 26, 33, 36, 37, 40, 43, 47, 48, 78; 
157, 226.

3 Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, часть 1, 
М .— Л., 1955, стр. 190— 191.
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Революционные выступления  рабочего класса  и кре стьян
ства, активизация  работы большевиков  в армии и флоте дали 
свои положительные результаты в революционизировании 
солдат,  матросов и даж е части офицеров.  В. И. Ленин открыл 
очень важн ую закономерность  в развитии революционного дв и 
жения в армии. Она состояла  в том, что сила и размах рево
люционного  движен ия в армии, процесс революц иониз иро ва 
ния ее находятся в тесной зависимости от подъема революции 
в стране и от ра зве ртыван ия  политической и организаторской 
работы марксистской партии. Эту закономерность  В. И. Л е 
нин вывел на основе анализа  летних барри кад ных  боев россий
ского пролетариата ,  на основе октябрьской всероссийской по
литической стачки и декабрьского  вооруженного восстания  в 
Москве и других пролетарских центрах.

В 1905 году произошло два крупных подъема революцион
ного движения в армии и флоте. Первый — в июне и июле, вто
рой — в октябре — декабре .

Первый подъем был прямым откликом на ту о б щ е н а р о д 
ную борьбу,  которую развернул прол етариат  против царизма 
после 9 января  1905 г. Наиболее  крупными выступлениями в 
этот период были: вооруженное  восстание на броненосце « П о 
темкин» 12—15 июня 1905 г., выступление в июне матросов в. 
Л ибаве ,  восстание в июле месяце в Херсонесском д и сци п ли
нарном батальоне .

Восстание на броненосце «Потемкин» было первым м ассо 
вым выражением недовольства  солдат и матросов.  Впервые в 
истории команда  корабля  подняла  знамя революции и смело 
выступила на борьбу против сам оде рж авн ого  строя. Р е в о л ю 
ционные матросы кор аб ля  прибыли в Одессу. Но в большеви
стском комитете города не было единства,  он был ослаблен 
арестами,  а меньшевики не организовали восстание рабочих 
Одессы в поддержку потемкинцев.

В. И. Ленин,  находясь в это время в Швейцарии ,  при ним а
ет меры для оказания  помощи восставшему кораблю.  Со спе
циальным заданием он на пр авляет  в Одессу активного дея те 
ля революционного подполья М. И. В аси л ье в а -Ю ж и н а .

«П ос тарай тес ь ,— говорил В. И. Ле ни н, — во что бы то ни 
стало действовать  решительно и быстро...  Город нужно з ах ва 
тить в наши руки. Затем немедленно вооружите рабочих и са
мым решительным образом агитируйте среди крестьян.. .

Д ал ьш е  необходимо сделать все, чтобы захватить  в наши 
руки остальной флот. Я уверен,  что большинство судов примк
нет к «Потемкину».  Нужно только действовать  . решительно,  
смело и быстро. Тогда немедленно посылайте за мной миноно
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сец. Я выеду в Румынию» К сожалению,  Васил ьев -Южин 
прибыл в Одессу с опозданием, когда броненосец «Потемкин» 
уже покинул одесский порт. После  поражени я восстания  на 
броненосце в Ж ен ев у  приехал один из видных руководителей 
этого восстания  М атю шенко,  который бывал у В. И. Лени на  
и подробно расска зы вал  ему о борьбе восставших матросов 
героического революционного  корабля .

В. И. Ленин в программной статье «Революц ионн ая  армия 
и революционное правительство» ,  опубликованной в газете 
«Пролетарий» 27 июня 1905 г. показал ,  что рост революции 
привел к колебаниям армии — этого мощного оплота царизма* 
С на ча ла  отдельные случаи неповиновения,  вспышки запасных, 
протесты офицеров ,  отказ отдельных полков стрелять в своих 
братьев-рабочих,  затем переход части армии на сторону вос
стания.

Оценивая  подвиг потемкинцев,  Ленин сделал вывод о том, 
что «...перед нами налицо несомненный и знаменательней ший 
факт: попытка образования  ядра революционной армии» \

Восстание на броненосце «Потемкин» сделало  для  рабочих,  
крестьян и особенно солдат и матросов  более понятной и близ
кой мысль о подготовке вооруженного восстания ,  о необходи
мости перехода армии и флота на сторону революционного на
рода,  о создании революционной армии.

Эта статья В. И. Ленина  имела огромное значение  для  пар
тии. Она требовала  от всех большевиков  усилить революцион
ную работу в армии,  борьбу за солдатские массы,  выдвигать 
военные вопросы на одно из первых мест, изучать их и зн ак о
мить с ними народные массы.

22 июня 1905 г. Цент ральный  Комитет  партии обратился  с 
воззванием «К солдатам и матросам»,  в котором дается ленин
ская оценка восстанию на броненосце «Потемкин» и содер
жится призыв к солдатам и матрбсам присоединиться к борь
бе народа  против с а м о д е р ж а в и я 3.

Восстание  на броненосце «Потемкин»,  а также призыв ЦК 
партии,  В. И. Ленина  дали толчок к дальн ейш ему  развитию 
революционного  движени я в войсках.  В июне-июле не было 
почти ни одной большевистской прок ламац ии,  где не сообщ а
лось бы о восстании на броненосце «Потемкин» и ленинские 
выводы,  вытекающие из этого в о с с та н и я 4. 1 2 3 4

1 «Воспоминания о  В . И . Ленине», ч . 1, 1956, стр. 291— 292.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 10, стр. 337.
3 Военные вопросы в  решениях КПСС, 1903— 1917 г г . Сборник доку

ментов, М .,  Воениздат, 1960, стр. 38— 40.
4 Листовки московских большевиков 1905 г., стр. 126.
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Второй подъем волны солдатских и матросских выступле
ний приходился на о к т я б р ь — декабрь  1905 года и был отзву
ком всероссийской октябрьской политической стачки. Из на
иболее крупных выступлений этого периода следует отметить 
восстание матросов и солдат в Кро нштадте  в октябре  1905 
года, в Севастополе  в ноябре под командой лейтенанта  Ш м и д 
та, в Москве — в ноябре,  в Сибири.

Всероссийская окт ябрьская  политическая стачка оставила 
глубокий след в сознании армии.

В. И. Ленин,  хара кте риз уя  общую обстановку в стране в 
дни октябрьской стачки, отмечал,  что революционный пролета
риат добился нейтрализации армии. Это была крупная  победа.  
Но как ни велик этот успех, он был еще дал ек  от того, чтобы 
вырвать армию из рук царизма.

«Революционный про ле тариа т ,— писал В. И. Л е н и н , — д о 
бился нейтрализации войска,  п ара лиз овав  его в великие дни 
всеобщей стачки. Он должен теперь добиться полного перехо
да войск на сторону народа» К

Под руководством большевистских военных организаций 
многие воинские части готовились подняться против царского 
само де рж ав и я .  Осенью 1905 года с оружием в руках выступи
ли солдаты в Киеве,  Харькове ,  Минске ,  Ташкенте,  Воронеже,  
Пскове,  Варшаве ,  Новороссийске и других г о р о д а х 2.

25 октября  1905 г. вспыхнуло крупное восстание в К рон
штадте.  Этому пре дш ествовала  большая работа  большевиков  
в крепости.  Военная  организация  при местном большевист
ском комитете была связана  со всеми частями и флотскими 
эк ип аж ами ,  она руководила  восстанием.  Однако оно было по
давлено численно превосходящими войсками правительства,  
нап равленными из Петербурга .

Такова кратко деятельность  большевистских военных орга 
низаций в 1905 году по зав оеванию солдатских и матросских 
масс на сторону революции.

В условиях нар астания  революции очень важн ым факт о
ром было правильное  определение  срока,  момента начала  об
щероссийского  восстания.

В. И. Ленин еще в августе 1905 года писал,  что решение 
этого вопроса зависит  от местных условий,  но вообще рабоч е
му классу выгодно теперь несколько отдалить  момент восста
ния, ибо преждевр еменн ые  попытки восстания могут принести 
большой вред. В октябре 1905 года, в письме к М. М. Эссен 1 2

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 33.
2 См.: Пятьдесят  лет первой русской революции (тезисы). Госполитиз- 

дат, 1955, стр. 18.
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Ленин вновь возвр ащае тся  к этому вопросу: «Момент  восста
ния я бы, повторяю, охотно оттяну л до весны, но ко
нечно, мне издали судить т р у д н о » 1.

Д елая  такой вывод,  В. И. Ленин исходил из необходимости 
усилить работу среди крестьянства  (составляющего сто ми л
лионов) ,  что армия еще не завоевана  на сторону революции,  
что надо заручиться  поддержкой со стороны солдатской м ас 
сы, хотя бы в ре ша ю щи х промышленных центрах.  Кроме это
го, нужно было усилить работу по созданию боевых дружин,  
подобрать & состав боевых комитетов наиболее стойких ком му
нистов,  опытных организаторов  и боевых руководителей.

Для  успешного решения таких сложных и трудных задач,  
конечно, требовалось  немало времени.

Но говоря об этих вопросах как об условиях успешого осу
ществления всероссийского восстания,  В. И. Ленин не отрицал 
возможности и необходимости местных, частичных вооружен
ных выступлений даж е в данных условиях,  которые могут пере
расти во всенародное  одновременное  вооруженное восстание.

Исходя  именно из этого научного предположения,  В. И. Л е 
нин призывал  партию под дер жа ть  революционную инициати
ву московских рабочих в декабр е  1905 года и возглавить  вос
стание. Длит ел ьн ая  и упорная  работа Московского  комитета 
партии большевиков  привела  к тому, что к н а ч а л у д е к а б р ь с к о -  
го вооруженного  восстания в Москве были подготовлены зна- 
читальные отряды революционной армии,  которые муже ствен
но и героически поднялись на вооруженное  восстание против 
царизма.

Готовя массы к вооруженному восстанию,  МК партии сде
лал все для того, чтобы Московский Совет рабочих депутатов  
стал на деле пролетарским органом восстания.  Уже на первом 
пленарном заседании 21 ноября  1905 г. Московский Совет в 
специальном воззвании о б р ащ ал ся  к рабочим и солдатам с 
призывом готовиться к вооруженному восстанию.

В середине ноября 1905 года секретарь Московского коми
тета и постоянный представитель ЦК в московской ор га ни за 
ции В. Л. Шанцер и член Московского Совета М. Н. Лядов  по 
поручению МК ездили в Петербург  для установления связи 
с ЦК и лично с В. И. Лениным.  Приезд  московских товарищей 
имел большое значение для  всей дальнейшей работы МК и 
Московского Совета по подготовке вооруженного восстания.

«У вас в Москве ,— говорил И льич ,— Московский Совет про
водит все то, что решено М К ,— вы, через Совет проводите вли
яние Комитета на беспартийные рабочие массы, а у нас в Пи

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 47, стр. 101.
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тере Совет ползет за беспартийными массами,  он делает  все, 
чтобы дискр едитировать  самую идею вооруженного восстания.  
Вам легко удается повести за собой рабочих и создать насто
ящую боевую большевистскую организацию,  авторитетную в 
гла зах  всех р а б о ч и х » 1.

Московский пролетариа т  первым поднял знамя воору же н
ного восстания  против царизма.  10 д ек абр я  стачка переросла  
в вооруженное  восстание.  Главными очагами восстания  были 
Пресня ,  Замосквор еч ье  и Рог ож ско-С имоновский район 
города.

На улицах  было сооружено около тысячи баррикад .  В тече
ние девяти дней московские рабочие  вели героическую воору
женную борьбу. Чтобы помочь д руж и н н и к ам ,  МК опубликовал  
листовку ,  в которой учил пролетариа т  тактике  баррикадной 
борьбы, т. е. действовать  небольшими группами,  подвижными 
отрядами,  изматывать  противника  и истреблять его. Эта так
тика успешно применялась  московскими рабочими.

Однако обстановка  для московских рабочих сложилась  с 
самого начала неблагоприятно.

В начале  восстания  были арестованы руководящие работ 
ники Московского  комитета  партии и организаторы восста- 
н и я — В. А. Ш ан це р ( М а р а т ) ,  М. И .В а с и л ь е в - Ю ж и н  и другие.  
Общемосковское  восстание превратилось в восстание отдель
ных .районов. В ходе борьбы проводилась тактика  обороны, а 
не наступления ,  что обрекало восстание на поражение .

Восставшим рабочим не удалось  привлечь на свою сторону 
части гарнизона ,  который колебался.

У восставших рабочих не было еще опыта вооруженной 
борьбы,  не хватало  оружия.

Не удал ось  также перекинуть восстание в Петербург .  В ру
ках  правительства  осталась  ж елезн ая  дорога,  св язы вавшая  
Петербург  с Москвой.  Петербургский Совет, возглав ляе мый 
меньшевиками (Троцкий, Х рус т ал е в -Н о с а р ь ) ,  не поднял вос 
стание Б столице,  не пар ализ овал  действия  правительства .  К а 
питулянтские позиции меньшевиков  и эсеров,  решительно вы
ступавших за прекращение  восстания ,  способствовали пора
же нию восстания.

Несмотря  на это, рабочие в течение девяти дней м уж ест
венно, геройски вели борьбу с регуля;рными, хорошо воору
жёнными царскими войсками.

А. М. Горький,  будучи непосредственным очевидцем воору
женных боев, писал: «.. .сейчас пришел с улицы.  У Сандунов-

1 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Изд. второе, М., 1963,
стр. 135.
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ских бань, у Николаевского  вокзала ,  на Смоленском рынке,  в 
Кудрине — идет бой. Хороший Бой! На улицах  всюду разо ру
ж аю т  ж а н д а р м о в ,  полицию...  Рабочие  ведут себя изумител ь
но!» К

Исклю чительным героизмом и упорством отличалась  борь
ба рабочих Пресни.  Здесь были сосредоточены лучшие боевые 
дружины рабочих Москвы.

Здесь рабочие под руководством большевика  3. Я. Литви-  
на-Седого взяли в свои руки власть,  подняли на борьбу всех 
рабочих района,  подростков,  женщин.

На помощь московским рабочим прибыли рабочие Л ю б е 
рецкого и Коломенского заводов  во главе с А. В. У х т о м с к и м 1 2, 
а также дружинник и из Иванов о-Вознесенска  во главе с 
М. В. Фрунзе.

Боевые дружины,  разбившись  на небольшие группы, дер
жали под огнем большую территорию,  препятствуя  пр о д в и ж е
нию полиции и войск в районы восставших.

Д ру жинники сочетали партизанские  методы с баррикадной 
борьбой, действуя  смело,  дерзко и решительно,  небольшими 
группами в 3—5 человек. Такая тактика  обеспечивала стой
кость в условиях,  когда враг применяет  артиллерию и пулеме
ты. Преим ущество  этой новой тактики уличной борьбы з а к л ю 
чается в ее подвижности,  маневренности и сравнительной без
опасности восставших от массированного  огня артиллерии и 
пулеметов.

В. И. Ленин в своей работе « П ар ти за н ск ая  война» считал 
величайшей заслугой русского рабочего класса  перед м еж д у 
народным про летариатом то, что он в ходе вооруженного вос
стания 1905 года впервые применил современные,  наиболее  
совершенные и целесообразные тактические  формы уличной 
борьбы и вооружил ими все мировое пролетарское движение .

Московские рабочие ср ажа лис ь  самоотверженно.  Весь мир 
нап ряж енн о следил за ходом восстания.  Однако силы были 
неравны.  Вопрос о помощи московским рабочим обсу ж да лся  
петербургскими большевиками на совещаниях с участием Л е 
нина. Но все попытки воспрепятствовать отправке  войск в 
Москву не увенчались  успехом. Вечером 17 дека бря  в П етер 

1 «История Коммунистической партии Советского Союза». М., 1962,
стр .  103.

2 А. В. У х т о м с к и й  (1876— 1905) — активный участник революции 
1905— 1907 гг., машинист депо Московско-Казанской ж. д., являлся  чле
ном революционного стачечного комитета Московско-Казанской ж. д., ко
торый руководил забастовкой и боевыми дружинами ж елезнодорожников. 
Водил поезд с дружинниками, которые действовали в Москве и на линии. 
Расстрелян 17 декабря 1905 г. карательным отрядом. Именем Ухтомского» 
названы Люберецкий машиностроительный завод и одна из станций с о 
временной М осковско-Рязанской ж. д.
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бурге состоялось заседание  ЦК,  на котором приехавший из. 
Москвы М. Н. Лядов  сделал подробный до кл ад  о положении 
в Москве.  По пр ед ложению В. И. Ленина  ЦК дал указание  
Московскому комитету организованно превратить  д ал ьн ей 
шую вооруженную борьбу, ЦК признал неудовлетворительной 
деятельность  боевой организации при Петербургском комите
те партии,  не сумевшей оказать  помощь москвичам.

Твердой верой в будущую победу пролетариата  проникну
то последнее воззвание штаба  пресненских боевых дружин. 
«Мы начали.. .  Мы кончаем.. .  Будущее за рабочим классом.  По
коление за поколением во всех странах на опыте Пресни будут 
учиться упорству.. .  Да здравствует  борьба и победа рабоч их! »1.

Вслед за Москвой в декабре  1905 и в январе  1906 годов 
восстания  разгорелись  в ряде других мест: Нижнем Но вгоро
де, Ростове-на-Дону,  Новороссийске ,  Донбассе ,  Екатериносла-  
ве, Мотовилихе ,  Уфе, Красно ярске ,  Чите. Крупные воор уж ен
ные восстания  произошли в З а к ав к а з ь е ,  Польше,  Приб алти ке ,  
Финляндии.

Нача вш ееся  по почину московских рабочих декабрьское  во
оруженное  восстание,  возглавля емое  большевиками,  явилось 
высшей точкой восстания.

В. И. Ленин дал высокую оценку опыту московского и дру
гих восстаний. Он призывал партию и весь рабочий класс изу
чать опыт первого года революции и усваивать  уроки о к тябр ь
ско-декабрьских боев.

В. И. Ленин ставил задачи:  шире развернуть  работу по соз
данию боевых отрядов,  по вооружению их, распространен ию в 
народе военных знаний; усилить работу в войсках по привле
чению солдат и матросов на сторону революции;  организовать  
совместные одновременные боевые выступления  рабочих и 
крестьян;  за кал ят ь  боевые отряды на партизанских выступле
ниях; изгнать из Р С Д Р П  противников восстания  и тем обеспе
чить единство действий рабочего класса.

С начала  1906 года начинается  второй этап военно-боевой 
работы партии большевиков.

3. Военно-боевая работа большевиков в период  
временного и постепенного спада революции.

Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП

После  поражения декабрьского  вооруженного восстания  
р|еволюция постепнно пошла на убыль.  Но причины революции 
не были устранены.  Рабочий класс и народные массы отступа

1 Музей Революции СССР. Филиал «Красная Пресня», фонд II* 
дело 71— 217, лист 1.
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ли с боями. •Ле том  1906 года революционное  движение  в 
стране вновь усилилось.

Большевистские  организации,  учитывая основные, уроки 
дек абр ьс к ог о  вооруженного восстания,  развернули большую 
работу  по укреплению своих организаций,  по созданию боевых 
друж ин и военному обучению дружин ник ов ,  по массовой по
купке оружия и его изготовлению. Бол ьшевики прод олжал и 
б о р ь бу л р о т и в  меньшевиков ,  которые дер ж а л и  курс на сверты
вание революции,  на отрицание  необходимости военно-техни
ческой подготовки к вооруженному восстанию. Одновременно 
большевики вели борьбу против эсеров,  пытавшихся  толкать 
боевые организации на путь преж дев ременны х и террористиче
ских выступлений.

Особенностью первых месяцев 1906 года было то, что это 
был период начавшегося  изучения и обобщения опыта д ек а 
брьского вооруженного восстания  1905 года и тщательной под
готовки нового вооруженного восстания.  В то же время ни на 
один день не пр ек ра щалась  борьба против царизма,  одной из 
форм которой была па ртиза нск ая  война.

В. И. Ленин писал: «...со времени декабрьского  восстания 
почти нигде в России не наступило полного пре кращения воен
ных действий,  которые в ы раж аю тс я  теперь со стороны револю
ционного народа  в отдельных партизанских нападениях на не
приятеля» ‘.

Формы партизанской борьбы были различные: вооружен
ная борьба и уничтожение  черносотенцев и их штабов ,  прибе
гающих к насилию над рабочими и к запугиванию их; н ап ад е 
ния на склады оружия и боеприпасов;  убийства видных пред
ставителей царской власти;  изъятие  крупных денежных  сумм 
из банков на нужды восстания  и другие.

Боевая  группа при ЦК Р С Д Р П  поставила вопрос об ин
спекторах  боевых дружин, которые обучали рабочих тактике  
уличного боя, баррикадной борьбе,  правильному пониманию 
задач вооруженного  восстания и подготовке для него военно
технических средств.  Была  выделена  особая химическая  груп
па, приглашены специалисты-химики.  Совершен ств овалась  ор
ганизационная  структура боевых сил пролетариата .  П о -п р е ж 
нему низовым звеном дружины был «пяток»,  десять пятков со
ставляли отряд,  все дружин ы района  объединялись  под еди
ным руководством во главе с районным организатором.

Уже в январе 1906 года было создано военно-техническое 
бюро при МК партии,  которое вос ста на вли вало боевые д р у ж и 
ны районов,  органи зов ало  несколько мастерских по изготовле- 1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 228.
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нию оружия и бомб, занималось  литературно-издате льско й 
деятельностью.

При Московском военно-техническом бюро были созданы 
штаб,  ра зве дыв ательно е  бюро, военно-учебный отдел, отдел 
ручной артиллерии,  отдел по вооружению дружин ник ов  и д р у 
гие .

Фактически военно-техническое бюро МК выполняло функ
ции военной организации ЦК Р С Д Р П .

Это бюро имело связи со многими партийными комитетами 
страны: Астрахани,  Е ка теринослава ,  Курска ,  Рыбинска ,  Тве
ри, Томска,  Я ро славля ,  Казани и других городов.

В. И. Ленин пр одолжал  принимать самое деятельное  уча
стие в руководстве  по разве ртыван ию военно-боевой работы.

В. И. Ленин во время пребывания в Москве в первой поло
вине марта 1906 года лично присутствовал  на заседании бое
вой группы Московского военно-технического бюро. Это бюро 
накануне  IV съезда Р С Д Р П  взяло на себя инициативу по соз
данию всероссийского боевого ц е н т р а 1. На расширенном за
седании Московского комитета  В. И. Ленин выступил с д о к л а 
дом, осветив в нем вопросы, которые должен был решить па р 
тийный съезд. Вернувшись  из Москвы в Петербург ,  В. И. Л е 
нин провел совещание группы петербургских большевиков ,  на 
котором была такж е обсуждена пл атформ а к IV съезду,  со
ставной частью которой являлись  проекты решений съездов 
«Вооруженное  восстание» и «Партизан ск ие  боевые выступле
ния», подготовленные В. И. Лениным.

Вместе с организационным строительством боевые д р у ж и 
ны рабочих пр од олжа ли приобретать практический военный 
опыт в борьбе с черносотенцами,  ка за к ами,  верными царизму 
частями войск.

В начале  1906 года произошло несколько боевых выступле
ний дружин в Петербурге.  27 января  1906 г. боевые дружины 
совершили смелое вооруженное  нападение  на штаб отряда  чер
носотенной организации «Союз русского народа».  Д р у ж и н н и 
ки забросали здание штаба  бомбами,  а выбегавших из поме
щений черносотенцев уничтожали.

После  декабрьского  вооруженного восстания боевые дру
жины более энергично добывали оружие.  Об этом можно су
дить  по состоянию склада боевой организации Семянников- 
«лсого завода (ныне завода имени В. И. Ленина)  в Петербурге .  
К дек абр ю 1905 г. на подпольном складе этой организации бы
ло всего несколько револьверов ,  15 винтовок с 1000 патронами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1 См.: «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе. Москва, 
1963, стр. 139— 140.
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и 1 «винчестер» с 120 патронами.  Через год, к концу 1906 г, в 
складе  этой дружины находилось уже 236 винтовок,  125 бом бг 
67 револьверов,  5 «винчестеров»,  1 пул емет»1. Бо евая  дружина 
этого завода  вела активную борьбу с черносотенцами,  несла 
охрану рабочих собраний,  митингов,  демонстраций,  система
тически проводила занятия  по военной подготовке.

В 1906 году боевые дружины стали шире применять  новые 
формы вооруженной борьбы, среди них вооруженные захваты 
оружия с заводов  и арсеналов ,  крупных сумм денег из банков.  
Все это шло на нужды военно-технической подготовки восста
ния.

Экспро приаци я оружия была успешно проведена  на Туль
ском, Сестрорецком, Ижев ск ом,  Охтинском и других военных 
заводах.

Другой формой экспроприации было изъятие д р у ж и н н и к а 
ми крупных денежных  сумм из банков.  Так, в марте  1906 года 
рабоча я  др уж ин а экспропр ииров ала  315 тысяч рублей в г. Ду- 
шете Тифлисской губернии. В том же месяце московские бое
вики совершили налет на банк купеческого общества  и эк спр о
приировали 875 тысяч рублей.

В статье «П а р т и за н с к ая  война» (октябрь 1906 г.) В. И. Л е 
нин высоко оценивал  эти формы экспроприации,  подчеркнув 
их развитие  особенно в 1906 году. Говоря о роли маркс ист 
ской партии в революции,  В. И. Ленин отмечал:  «В эпоху
г р аж данс ко й войны идеалом партии про летариа та  является  
воюющая партия»

В аж но е значение для  усиления военно-боевой работы име
ла позиция большевиков  на IV съезде Р С Д Р П  (апрель  
1906 г.). Больш евики в своих выступлениях на съезде р а з о б л а 

чили меньшевиков,  их преклонение  перед стихийностью рабо 
чего движе ния,  их отрицание  необходимости организац ионно 
технической подготовки восстания,  их позицию, что, мол, пере
ход войск на сторону революции может  быть обеспечен,  когда 
весь народ перейдет на ее сторону.

Ряд  делегатов IV съезда партии (В. И. Невский,  Е. М. Я р о 
славский)  от имени большевиков  потребовали внести вопрос о 
работе  солдат,  о военных организ ац иях  в повестку дня съезда*

Однако меньшевистское  большинство съезда вы сказ алось  
против этих предложений.  После  этого, по пр ед ложению 
Е. М. Ярославского ,  было проведено частное совещание . На 
нем присутствовало 13 делегатов  из Москвы,  Омска ,  Киева ,

1 Боевая группа при ЦК 
имя. стр. 301

2 В. И. Л е н и н .  Поли.

Р СДР П 1905— 1906 гг. Статьи и воспомина 

собр. соч., т. 14, стр. 8.
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Харьков а ,  Ташкента.  Совещание приняло  решение создать при 
Ц ентральном  Комитет? дорнно-боевой центр,  который з а н я л с я 
бы техническим об служиванием боевых и военных ор га ни за 
ции, созданием инструкторских школ, изданием и распр остра 
нением литературы и т. д.

Под д ав л е н и ем местных большевистских орган и за ц и й 
IV съезд принял постановление «О созыве конференции воен
ных организаций» *, в котором было сказано,  что съезд пору
чает Ц ент ральн ому  Комитету созвать конференцию всех во
енных о р ган и за ц и и .

Вопросы о ооевой работе  и о работе в армии на съезде за
трагив али сь  в выступлениях делегатов  в связи с оценкой те
кущего момента и вопросом о вооруженном восстании.

В резолюции по вопросу «О вооруженном восстании» в 
пункте «г» говорится:  «.. .съезд постановляет,  что нео бходимо 
усилить и систематизировать  пропаганлистскую и ор гани за
ционную деятельность  в войске и военно-учебных за веде 
н и ях »^  "----------------------------------- ~-------------------------------"---------

Серьезным недостатком в работе партийных организаций в 
1905 году было слабое привлечение трудового крестьянства  в 
состав создаваемой революционной армии. В 1906 году боль
шевики усилили свою работу в деревне.  Этому способствовали 
и объективные условия ,  сложившиеся  особенно благоприятно 
в 1906 году. Активная  революционная  борьба рабочего класса  
России против само де р ж ав и я  в 1905 году в сочетании с усили
ваю щим ся  гнетом со стороны помещиков й царизма ока зал а  
революционизирующее влияние на трудовое крестьянство.  
Своим героизмом,  стойкостью и упорством городской про лета
риат учил крестьянство,  как надо бороться за свои насущные 
и жизненные права.

Вслед за подъемом рабочего движени я летом 1906 года с но
вой силой вспыхнуло крестьянское движение.  Крестьянские 
волнения охватили 215 уездов — половину всех уездов Е в р о 
пейской России. На Украине  и в П рибалтике  вспыхнули з а б а 
стовки сельскохозяйственных рабочих. Особенно сильный раз
мах приняло крестьянское движение  в Поволжье ,  во многих 
районах  Украины, в П риб алтике ,  Грузии.

К арател ьн ые экспедиции для зверских расправ  с крестья 
нами посылались одна за другой.  Но революционное  д в и ж е 
ние в деревне росло и ширилось,  принимая все более острые 
формы борьбы против помещиков.  Партийные комитеты П е
тербурга,  Москвы,  Донбасса ,  Урала ,  Тифлиса при помощи

«КПСС в резолюциях и решениях...», ч. 1, стр. 137. 
1 Т а м  ж е , стр. 129.
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передовых рабочих разв ертывали революционную работу сре
ди крестьян.

Так, например,  рабочие Кр ам ато рск ог о  завода 8 июля 
1906 г. организовали митинг крестьян в деревне  Красногорске, ,  
9 июля — в деревне Петровке.  На этих и других митингах,  где 
присутствовали тысячи человек,  крестьяне поддерж ива ли при
зывы рабочих к вооруженному восстанию и захвату помещичь
их земель.  В нескольких селах около ЕкатериноЬлава  со зд ан 
ные боевые дружины из крестьян организовали охрану сел,, 
митингов,  собраний.

Так, входе  революционной борьбы наша партия  с озд ав ала  
боевые отряды рабочих и крестьян.

Однако развертыван ие  боевой работы не поспевало за мощ
ным размахом революционного  движения как в городе,  так и в 
деревне.  Велики были трудности в проведении этой работы: 
постоянные и жестокие меры царизма против революционеров ,  
и в первую очередь против большевиков ,  отсутствие д ост аточ 
ного количества  кадров,  практического опыта, раско льниче
ские действия меньшевиков ,  вредная  террористическая  т а к т и 
ка эсеров и другие.

Борьба  рабочего класса и трудового крестьянства  ок азы ва 
ла огромное влияние  на подъем революционного движения в 
армии и флоте.

После  подавления декабрьского  вооруженного восстания  
еще острее встал вопрос о борьбе за солдатские и матросские  
массы. Бол ьшевистские  организации,  сохранив основные к ад 
ры, руководствуясь указ ан ия ми В. И. Ленина,  помня уроки 
московского восстания,  усилили работу в армии. Эту работу 
большевики проводили в обстановке  наличия больших труд
ностей: усиление репрессий со стороны царизма,  нехватка 
опытных партийных кадров ,  отсутствие единства рабочего 
класса.

Б ол ьш евикам  приходилось преодолевать  упорное сопро
тивление меньшевиков ,  которые,  будучи противниками воору
женного восстания,  выступали против систематической,  кро
потливой, революционной работы в армии,  а на практике  вели 
дез орган иза торскую  работу в военных организациях Р С Д Р П .  
Для  оправдания  своих раскольнических взглядов  меньшевики 
ссылались  на неудачный исход московского декабрьского  во
оруженного  восстания,  когда,  якобы,  на борьбу поднялась 
лишь небольшая часть проле тариа та ,  основная же масса ра
бочих не выступала,  ожида я ,  перехода войск на свою сто
рону. Такая  постановка  вопроса обрекла  рабочий класс на 
пассивность,  а революцию на поражение .

В. И. Ленин,  ра зо бла ч ая  меньшевистский лозунг  «не надо 
было браться за оружие»,  писал: «Не пассивность должны
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проповедовать мы, не простое «ожидание» того, когда «перей
дет» войско,— нет, мы должны звонить во все колокола о не
обходимости смелого наступления и нападения  с оружием в 
руках,  о необходимости истребления при этом на ч аль ст вую 
щих лиц и самой энергичной борьбы за колеблющееся  
в о й с к о » ”.

Одновременно большевики вели непримиримую борьбу с 
эсерами,  пользов авш ими ся  некоторым влиянием среди солдат. 
Эсеры ра ссм атрива ли солдат и матросов как инертную, аполи
тичную массу и стремились спровоцировать  их на несвоевре
менные, оторванные от рабочих и крестьян выступления.

Ва жнейшим и нап равлениям и в деятельности большевист
ских военных организаций были: идейное и организационное
укрепление  военных партийных организаций,  агитационно -прог  
пагандистская  работа среди солдатских и матросских масс,  
выделение инструкторов для обучения дружинников  военному 
делу,  разоблачение  раскольнической деятельности меньшеви
ков и анархистских взглядов  и действий эсеров,  обмен опытом 
р а бо т ы .

Р аб ота  в армии и флоте в 1906 году велась лучше,  чем 
в 1905 году. Это объясняется  прежде всего тем, что большеви
ки основное внимание  уделили укреплению старых военных 
организаций и созданию новых.

В 1906— 1907 гг. не было почти ни одной организации,  кото 
рая не вела бы работу в войсках.  Военных организаций и 
групп в 1906 году было уже 48, а в 1907 году — 51 (в 1905 го
ду — 27). Общее число солдат и матросов ,  втянутых в работу 
военными организациями,  в 1905— 1907 годах достигло свыше 
15 тысяч ч е л о в е к 1 2.

В ходе борьбы между большевиками и меньшевиками по 
основным вопросам революции шло р азм еж еван и е  и в воен
ных организациях,  из которых некоторые были после III съез
да партии объединенными.

Процесс  резме же вани я  усилился  после декабрьского  во
оруженного  восстания,  когда меньшевики открыто выступили 
против вооруженного восстания.  Так, в Севастопольскую воен
ную организацию входили большевики и меньшевики.  Заси- 
лие меньшевиков отрицательно сказывалось  на деятельности 
этой организации,  что особенно проявилось во время восста
ния на броненосце «Потемкин» и в период ноябрьских собы
тий в Севастополе  в 1905 году.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 374.
2 См.: Протоколы Первой конференции военных и боевых организации

Р С Д Р П ,  1906, П ар ти зд а т ,  1932, стр.. 10, 24, 26, 33, 36, 37, 40,.43, 47,
48,78,157,226 и предисловия, стр. XIX, XXIV, X X V II ,  X X V III ,  XX IX, XXX.
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В 1906 году большевикам удалось  изгнать меньшевиков  из 
этой организации и взять руководство  в свои рукн. Б о л ь ш е 
вистская газета «Пролетарий» писала:  «Рань ше в Севастопо 
ле, как и во всем Крыму,  исключительно были меньшевики,  
теперь же Севастополь  является  прочной базой больше
виков К

В 1906 году успешно происходило идейное и орган и за ц и 
онное  укрепление многих военных организаций большевиков .  
П о к а з а т е л е м  этого является  вырабо тк а  и принятие военными 
органи зац иям и уставов ,  в которых фо рмули ровали сь  цели, 
.характер,  задачи,  вопросы членства.

Мос ков ск ая  военная  организация ,  у руководства  которой 
находили сь  Е. М. Ярославски й,  Р. С. Зе млячк а ,  р а з р а б о т а л а  
примерный устав,  опр еделявший цели, задачи и место орга
низации среди других организаций партии. В нем подчерки
валось ,  что военная  органи зац ия  является  составной частью 
об щепар тийной организации и работ ает  по директи вам Мо с
ковского комитета п а р т и и 1 2. Весь город был разбит  на восемь 
районов и установлены связи почти с каждой частью.

В Уставе социал-д емокр атическ ой организации Л а т ы ш 
ского края ,  вы раб от ан н ом  конференцией военных ор га ни за 
ций Ла тышск ог о  края,  было записано:  «За дача  социал -де мо
кратических военных организаций вести среди войск социал- 
д ем ок ра ти че ску ю  пропаганду и организовать  их для всена
родного вооруженного восстания. . .  Со циал-де мокра тиче ска я  
военная  органи зац ия  есть составная  часть местной обще про 
летарской ор га н и за ц и и . . . » 3

Формы и методы агитаци он но-пропагандистской работы 
большевиков  в 1906 году были в основном прежние,  что и в 
1905 году. Среди них: пр ок ламац ии и воззвания ,  митинги,  
собрания ,  явки, занятия  в кр уж ках ,  печать и др.
\ Основными рук оводящими документам и большевиков во 

всей их работе была первая  П р о г р а м м а  партии,  решения II 
и III съездов партии,  пл атформ а большевистской партии — 
резолюции,  пр едл ож енн ые  большевиками на IV съезде 
Р С Д Р П ,  статьи В. И. Ленина  «Армия и народ»,  «Уроки Мо с
ковского восстания»,  « П а р т и з а н с к ая  война» и другие.

Бол ьшевики во всей своей устной и печатной пропаганде 
проводили мысль о том, что партия  вынуж дена  временно пре
кратить вооруженное  восстание  с тем, чтобы лучше подгото
виться,  расширить и углубить революционную работу.  Партия

1 См. газета «Пролетарий», 26 февраля 1906 г.
2 Ж урн ал  «Пролетарская  революция», 1922, стр. 174— 175.
3 П ервая конференция военных и боевых организаций Р С Д Р П . М., 

1932, стр. 14.
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ставит  своей центральной задачей сплотить рабочий класс,  
укрепить союз рабочих и крестьян,  привлечь солдат и м а тр о 
сов на свою сторону и тем самым добиться  победы в гр яду 
щем вооруженном восстании.

Одной из наиболее крупных и деятельных военных орга
низаций была П е т ерб ур гска я  при Петербургском комитете 
Р С Д Р П .  Она п редста вляла  собой строго цен трал из ован ну ю 
ор ганизац ию ,  во главе которой стоял городской комитет воен
ной организации,  связанный через особых представителей 
ЦК и Петерб ургского  комитета  партии с обще партийными ор
ганизациями.  В 1906 году в Петербурге  был выработан и 
принят Устав военной организации.  В нем были сф о р му л и р о 
ваны задачи военной организации,  отношение  к о бщеп арти й 
ным орг ани зац иям ,  права  и обязанности военных комитетов 
и низовых ее органов,  взаимоотношения между отдельными 
звеньями партийной организации и другие вопросы. Согласно 
уставу  военная  ор ганизац ия  была подотчетна П е т ер б у р г с к о 
му комитету Р С Д Р П 1.

Во главе военной организации стоял общегородской коми
тет. Он состоял из руководителей комитета , выделенных П е 
тербургским комитетом партии для военной работы,  ответст
венных организ аторо в ,  агитаторов ,  пропагандистов  и других 
работников ,  а также секретаря .  Два пре дставителя  комитета  
входили в состав Петербургского  комитета  партии.

В целях более оперативного и конкретного охвата  работой 
воинских частей,  город и его окрестности были разделены на 
районы и подрайоны. В районах  руководство  работой при
н а д л е ж а л о  районным комитетам,  в состав которых входили 
ответственные орг анизаторы районов,  организаторы всех под
районов ,  секретарь и другие лица по мере необходимости.

В полках  и на крупных кор аб лях  создава ли сь  партийные 
комитеты из представителей рот, батарей,  эскадронов .  В со
став этих комитетов  входили также руководители подрайонов .

В ротах,  б ата ре ях  и эск ад рон ах  были свои военные орга 
низации,  во главе которых стояли соответствующие комитеты. 
Примерно такие  же органи зац ионны е формы,  структура  бы
ли во всех большевистских военных организациях.

Под влиянием Петербургской военной организации нахо
дились также военные организации Пр иб ал ти ки ,  Финляндии 
(об ъединяла  Гельсингфоргскую,  Вы боргскую,  Абосскую,  
Тюсьбинскую и др.)» Ре вельс ка я ,  Р и ж с к а я ,  Л и б а в с к а я .  М е ж 
ду ними существовала  постоянная  связь.

1 См.: Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП  
(приложения), стр. 323.
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Кро нш тадт ска я  большевистская  военная  организ ац ия  фор 
мально до 1906 года входила  в состав Петербургской военной 
организации,  хотя фактически она с самого возникновения  
(1904 г.) была самостоятельной.

Рук оводя щим органом Кр онш тадтской военной о р г а н и з а 
ции был общегородской комитет,  состоящий из выборных 
представителей от кораблей и частей флота и армии. Обще
городской комитет выделял  Исполнительный комитет,  кото
рый и был постоянным руководящим ц е н т р о м 1.

При содействии общепартийной Кр онш тадтской организа
ции и Петербургского  комитета  Р С Д Р П  К р о н ш т а дт с к а я  во
енная  ор ганизац ия  весьма активно проводила  свою работу.  
Она была связана  со всеми армейскими и флотскими частями 
гарнизона.  Ее ячейки,  группы, кружки,  комитеты имелись во 
всех ротах, крепостных пехотных батальонах ,  в Финляндском,  
Двинском и Енисейском полках,  стоявших в Кронштадте ,  
среди солдат крепостной артиллерии,  в специальных ротах и 
командах .

Ячейки военной организации были также на кораблях,  ба
зиров авшихся  на Кронштадт:  на линейном корабле «Слава» ,  
на броненосце «Громобой»,  на крейсерах «Память  Азова»,  
«Адмирал Грейг» и «Диана» ,  а также на учебных кораблях  
и военных транспортах.  В работе Кр онш тадтской военной ор
ганизации принимали участие:  И. Ф. Дубровинский,  Д. 3. Ма- 
нуильский и другие видные работники.  По заданию ЦК и ПК 
Р С Д Р П  и при их содействии военная организация  принимала  
участие в октябрьском восстании в Кронш тадте  в 1905 году, 
а также готовила и руководила  июльским кронштадтским 
восстанием в 1906 году.

Петерб ург ска я  военная организация  15 феврал я  1906 г. н а 
чала издавать солдатскую газету «Ка за рма» ,  которая с пято
го номера (8 июля 1906 г.) фактически стала центральным во
енным органом нашей партии. В редакции работали В. Р. М ен
жинский,  В. Д. Бонч-Бруевич,  Е. М. Ярославский,  Р. С. З е м 
л я ч к а 1 2. «К аза рм а»  была самой популярной газетой среди сол
дат и матросов и выходила до марта  1907 года.. Эта газета по
лучал а  руководящие ука зан ия  от В. И. Ленина.  Ее тира ж со
ставлял около 20 тысяч экземпляров .  Она р аспр остраня лас ь  
не только среди солдат Петербургского  военного округа и мат
росов Балтийского  флота,  но и по всей стране.  «К аза рм а»  р а з 
обла ча ла  попытки царизма спровоцировать пре ждевременные 
выступления  солдат и матросов,  р азъ ясня я ,  что для успеха вос-

1 «В царской казарм е». Сборник статей и воспоминаний участников 
первой русской револю ции. Изд. о-ва политкаторж ан. М., 1929, стр. 41—42.

2 Ц П А  Н М Л  при ЦК К П С С , ф. 124, оп. 1, ед. хр. 2256, л. 4.
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стация необходимо объединенное  выступление  рабочих,  кре
стьян и солдат.  Половину каждого  номера газеты составляли 
солдатские письма,  в которых описывались  случаи произвола,  
насилия  над солдатами,  их бесправное положение.  Одновре
менно «К аза рм а»  освещала положение  рабочего класса,  кр е
стьянства,  пом ещ ала  письма к солдатам из деревень,  в кото
рых по казывали сь  нцщета крестьян,  правительственные ре
прессии против них. Газета  уделя ла  также большое внимание 
вопросам усиления организационно-технической подготовки 
вооруженного восстания.  Бол ьш евис тска я  идейность,  п р а в д и 
вость, ясный,  живой,  доступный всем солдатам и матросам 
язык делали газету «К аза рм а» образцом для военных газет 
других городов,  которые часто перепечатывали ее отдельные 
статьи и материалы.

Боевым органом военной организации Московского  коми
тета партии была газета  «С олда тская  жизнь».  Ее первый но
мер вышел 5 февраля  1906 г. Она из да валась  лишь два меся
ца. Ц а р с к а я  охранка  разгромил а  ее. В июне 1906 года моско в
ские большевики начали издавать  газету «Сол дат ска я  мысль». 
Киевская военная организация  Р С Д Р П  с 15 марта 1906 г. из
дав ала  газету «Голос солдата» ,  Б ак ин ск ая  — газету « Р я до 
вой», Тифлисская  — « Го лос  каза рмы» ,  Се вастопольская  —
«Солдат»,  Фи нляндск ая  — «Вестник казармы».

В 1906— 1907 гг. большевиками всего издавалось  до 40 
центральных и местных нелегальных газет и около 15 л е г ал ь 
ных газет 1.

Большевистские  военные газеты революционизировали сол
датские массы, звали их к переходу на сторону народа в мо
мент всеобщего вооруженного  восстания.  Красной нитью через 
все газеты проходила  идея объединения и сплочения всех сил„ 
боровшихся  против царизма.  Прин ципиально иное н а п р ав л е 
ние проводили меньшевики в своих изданиях для солдат.  
Меньшевистский ЦК издавал  газету «Солдатс кая  беседа» и 
журнал  «Солдатский путь» (с мая 1906 г.). Все меньшевист
ские печатные военные органы проводили линию на срыв под
готовки вооруженного восстания,  на разъединение солдат и 
рабочих,  на отказ от организации боевых дружин, считая это 
бланкизмом и заговорщичеством.

Если, например,  большевистская  газета «Казар ма» обра
щалась  к солдатам с четким и ясным призывом отказы ваться  
стрелять в народ и переходить на его сторону, то меныпеви-

1 См.: Р. И. С и д е л ь с к и й .  Революционная деятельность партии 
большевиков в царской армии (накануне и в период первой русской ре
волюции). Докторская диссертация, 1964, стр. 609.
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стекая газета «Сол дат ска я  беседа» обходила  этот вопрос или 
д ав а л а  туманные разъяснения.

5 октября  1906 г. газета «К аза рм а»  поместила следующее 
обращение:  «Солдаты!  Разъ ясня йт е  своим темным товарищам,  
почему народ не хочет давать  преступному правительству  ре
крутов.  Отказ ывайт есь  от расстрелов  своих братьев! Готовь
тесь перейти на сторону народа!» *.

В меньшевистской газете «Сол дат ска я  беседа» в то же вре
мя в № 3 от 13 октября  1906 г. в статье «Рекрутский набор» 
со де рж ался  такой туманный лозунг:  «Готовьтесь и действуй
те, как вам по дс каж ет  ваша совесть и с о з н а н и е » 1 2. Следует за 
метить,  что меньшевистская газета  «Сол дат ска я  беседа» ни ра
зу не опу бл иковала  ни одного солдатского  письма.  .

Успехи большевистской пропаганды в войсках весьма бес
покоили царя и его правительство.  Министр  внутренних дел 
Столыпин в своем циркуляре  генерал-гу бе рна торам и градо 
начальник ам от 15 сентября 1906 г. писал: «. . .относительно
подпольных агитаторов замечено,  что они нередко проникают 
в казармы,  устраивают свидания  с солдатами почти у самых 
мест расположе ния войск, посылают массами письма с рево
люционными изданиями в каз армы и т. п. Несомненно,  что по
лиции и ж ан да р м с к и м  чинам весьма затрудн ительн о следить 
за событиями во внутренней жизни войск, а поэтому успех про
паганды в этой области не может быть поставлен всецело им в 
вину.

Но в то же время необходимо принимать все меры к у ч р е ж 
дению в войсковых частях внутренней агентуры,  если ее не мо
жет установить военное начальство,  и затем,  при.помощи на
ружного  наблюдения за агитаторами,  з а дер ж ив ать  их неукос
нительно при свиданиях с нижними чинами» 3.

Эти признания царского министра  говорят о многом. И са
мое главное состояло в том, что жизнь полностью п од тверж 
дала  правильность  ленинской стратегии и тактики,  вы р а бо т а н 
ной III съездом партии. За короткий срок революции неизме
римо выросло политическое сознание трудящ ихс я ,  народа ,  в 
том числе солдат и матросов,  которые все больше убеж дал ись  
в гнилости царского строя,  необходимости скорейшего уничто
жения его и установлении подлинно народной власти.

Под влиянием революционного движения рабочих и кре
стьян, в результате  революционной работы большевиков  в 
1906 году ,особенно первые 7 месяцев,  непрерывно растут  рево
люционные волнения в царской армии и флоте.

1 Газета «Казарма», № 8, 5 октября 1906 г.
2 Газета «Солдатская беседа», № 3, 13 октября 1906 г.
3 Журнал «Красный архив», т. 32, 1929, стр. 168— 169.
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Росту революционных выступлений в армии также способ
ствовало дальнейшее ухудшение мате риально-бытовых усло
вий и увеличение  случаев  использования войск для выполне
ния полицейских функций в период спада революции.

По официальным данным,  в 1906 году было отмечено 104 
солдатских выступления .  В 1905— 1906 гг. из всего личного со
става царского флота,  численностью в 40 тысяч человек,  около 
14% было политически неб лагонадежных.  В 1906 году в офи
церских тюрьмах и дисцип линарных батальонах  находилось 
свыше 6 тысяч матросов,  3/4 из них — политических ‘;

Восстания были в Полтаве ,  Ка зан и ,  Тамбове,  Саратове ,  Но
вороссийске,  Курске,  Вологде,  Петербурге ,  Кронштадте ,  Свеа- 
борге, Калуге ,  Нижнем  Новгороде ,  Вор онеже,  Самаре  и мно
гих других городах.

Б о льш евис тская  газета «Эхо» 4 июля 1906 г. сообщала,  что 
в главном штабе  уже получены сведения для расследования  
обстоятельств ,  вызвавших волнения в полках лейб-гвардии:  
П р е об ра ж ен ско м ,  П авловском ,  Финляндском,  Гренадерском,  
Уланском,  Кираси рском,  в 19 армейских пехотных полках,  в 
7 кав алерийских и казачьих полках и в 5 саперных частях.

Самые крупные вооруженные восстания  солдат и матросов 
в 1906 году произошли в Балтий ск ом  флоте: в Свеаборге (кре
пость около г. Хельсинки) ,  К ронш тадте  и на крейсере «Па
мять Азова» в Ревеле.

Эти восстания р ассм атр ив ал и сь  как единое целое и готови
лись большевистскими военными организациями Кро нштадта ,  
Финляндии,  Ревеля ,  Л ибавы под общим руководством П етер 
бургской военной организации большевиков .

По плану большевиков  восстания в Свеаборге и К р о н ш т а д 
те должн ы были начаться  одновременно и р ассм атр ив ал и сь  
как часть общего плана ,  подготовляемого партией всеобщего 
восстания  в стране,  когда* к этому сложа тся  необходимые ус
ловия.

В действительности получилось так, что восстания вспых
нули преждевременно,  стихийно. Роковую роль в этом сыгра
ли провокационные призывы эсеров. Они использовали боевое 
настроение  солдат и матросов  в связи с разгоном царем I Го
сударственной думы. Эсеры рассуж дали  так: «Петербург  де р 
жится Кр онштадтом,  главная  сила правительства — Б а л т и й 
ский флот. За хватить  все — и победа наша. Кратко,  ясно и 
просто» 1 2.

Большевики были против немедленного начала восстания,  
оторванного  от революционной борьбы пр олетариата  и далеко

1 См.: «Морской сборник», № 10, 1927, стр. 14.
2 Газета «Социалист-революционер», № 2, 1906.
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еще не подготовленного в организационно-техническом отно- ; 
шении. Однако большевики никогда не отстранялись  от высту
плений масс, от руководства  революционным движением.

16 июля В. И. Ленин,  получив известие о напряженно м по
ложении в Свеаборге и возможности там вооруженного вос
стания,  написал проект постановления  Исполнительной комис
сии Петербургского  комитета Р С Д Р П  о немедленной посылке 
в Свеаборг делегации.  В этом документе  говорилось:

«1) послать немедленно в Свеаборг делегацию из товари
щей NNNN;

2) поручить этой делегации принять все меры для  т щ а т е л ь 
ного выяснения  положения дел на месте;

3) поручить ей повлиять на местных членов партии, рево
люционеров и население в том смысле,  чтобы добиться отсроч
ки выступления ,  если только это возможно без крайних жертв 
со стороны населения  в смысле ареста правительством уже 
намеченных лиц;

4) поручить той же делегации в случае полной н евозм ож 
ности остановить взрыв,  принять самое деятельное  участие в 
руководстве  движением,  т. е. помочь выступившим на борьбу 
массам организоваться  самостоятельно,  разору жить  и истре
бить реакцию, предпринять по н ад лежа ще й подготовке реши
тельные наступательные действия и выступить с правильными 
и действительно революционными,  способными увлечь весь яа- 
род, лозунгами» К

Петербургский комитет партии направил в Свеаборг  деле
гацию в составе В. Р. Менжинского ,  А. Г. Шлихтера ,  М. Н. Л я 
дова,  Р. С. Землячки.  Однако оттянуть восстание было нель
зя, а связать его с революционными выступлениями рабочих и 
крестьян также не удалось.  Все это и предопределило его по
ражение.

Свеаборг ,  большая и хорошо оборудо ванн ая  крепость,  был 
17 июля захвачен восставшими в количестве около 5000 чело

век. Вначале  восставшие имели численный перевес. В их р ас 
поряжении имелась мощная  артиллерия  и пулеметы.  Войска  
шли на усмирение неохотно. Но момент для восстания  был из
бран неудачный,  трудящиеся  не могли оказать  помощи восстав
шим. Восставшие допустили ряд ошибок: в ночь восстания  не 
взяли Комендантский остров (где находились комендант  и его 
уп равлен и е) ,  придер живалис ь  оборонительной тактики,  не свя
зались с рабочими Свеаборга.

Ц аризм  жестоко расправи лся  с восставшими.  К суду было 
привлечено 994 человека.  Суд приговорил 43 уч ас т н и к о в ,в  том 1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 328.
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числе руководителей восстания  А. П. Емельян ова  и Е. Л. Ко- 
ханского,  к расстрелу,  остальных — на бессрочную каторгу 
или длительные сроки пребывания на каторге.

Анализи руя  факты восстаний и волнений солдат и ма тр о
сов в 1906 году, В. И. Ленин в статье «Армия и народ» писал: 
«Сведения о движении в войсках пр одолжают пестрить все га
зеты. Трудно подсчитать уже теперь,  в скольких полках или 
частях войска были волнения и вспышки восстания  за два ме
сяца думской «работы».. .  Солдаты не хотят оставаться  вне по
литики.. .  Солдаты лучше господ просвещенных буржуа вы ра 
жают действительно народные,  разд еля ем ые громадным боль
шинством народа , требования» К

В течение 1905— 1906 гг. большевики накопили зн ач итель
ный опыт военно-боевой и революционной работы в армии,  ру
ководства вооруженными восстаниями.  Остро ощ ущ алась  по
требность в обмене опытом и определении дальнейших задач.  
На зр ела  острая необходимость в созыве конференции военных 
и боевых организаций.  Этому вопросу В. И. Ленин придавал  
большое значение.  В июле 1906 года было образовано Органи
зационное бюро по созыву конференции.  Члены бюро в ы е з ж а 
ли на места для ознакомления с состоянием военно-боевых ор
ганизаций и сбора необходимого материала .  Вся эта дея т е л ь 
ность большевиков  встречала  упорное сопротивление меньше
вистского ЦК,  избранного на IV съезде Р С Д Р П .  Будучи про
тивниками ленинской стратегии и тактики в революции,  про
тивниками,  в частности,  вооруженного восстания,  меньшевики 
всячески саботировали боевую, практическую подготовку к не
му. Поэтому они не же лали собираться вместе с большевика
ми на конференцию, да еще на военно-боевую. Однако,  не
смотря на раскольнические  действия меньшевиков ,  большеви
ки все же созвали конференцию. ~

П е р вая конференция военных и боевых организаций 
РСДШГ со стоялась в ноябре 1906 года в Таммерфорсе  (Фин* 
ляндия.)

Ко нференц ия  «была созвана  по инициативе  Петербургской 
и Московской организаций,  а также большевистской части 
ЦК.

В. И. Ленин одобрил созыв конференции и принял участие 
в ее подготовке.  Он написал  письмо к дел егатам конферен
ции, в котором настойчиво предостерегал  от опрометчивых 
решений,  расходя щихся  с принципиальной большевистской 
линией. Письмо В. И. Лени на  было зачитано на конференции.  1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 282, 283, 284.
2 См.: Военные вопросы в реш ениях КПСС. 1903— 1917 гг. Сборник д о 

кум ен тов . В оениздат, Т960, стр. 90—99.
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На конференции присутствовало  19 делегатов  с ре ша
ющим голосом и 9 с совещательным,  п редс тав лявш и х 11 во
енных и 8 боевых организаций.

Были ор едс тавлены  военные организации Петер бурга ,  
Москвы, Кро нш тадт а ,  Риги,  Финляндии,  Севастополя ,  Либа-  
вы, Нижнего  Новгорода ,  Калуги,  Воронежа,  Казани,  боевые 
организации Петербурга ,  Москвы,  Саратова ,  Урала .  Д е л е г а 
тами на конференции были Е. М. Ярославский,  Р. С. З е м л я ч 
ка, М. Н. Л ядо в ,  Н. Ф. Нахимович,  М. А. Трилиссер,  
И. X. Л а л а я н ц ,  Д. Д. Гимер,  И. П. Лосев,  В. Ю. Флидолин,  
И. И. Саммер и другие.

Конференц ия  обсудила - отчеты делегатов  с мест;*доклад о 
текущем моменте;  докла д  о московском декабрьском воору
женном восстании; о ноябрьском севастопольском и свеаборг- 
ском вооруженном восстании;  о роли партии в вооруженном 
восстании; о задача х  боевых и военных организаций;  о ра
боте среди офицеров  и другие вопросы. Конференция пр и ня 
ла решение по всем основным вопросам деятельности воен
ных и боевых организаций.

Большое внимание  в работе конференции было уделено 
работе в войсках.  Это нашло свое отражение  и зак репление  
в резолюциях:  «О текущем моменте»,  «О роли партии в во
оруженном восстании»,  «Задачи боевых организаций»,  «Роль 
военных и боевых организаций».  Перед  партийными органи 
зациями были поставлены задачи:  создавать  прочные боль
шевистские ячейки в каждой воинской части; организовывать  
вокруг партийных ячеек революционные элементы армии и 
флота;  исходить в работе большевиков  среди солдат из об
щеполитических задач ,  стоящих в данный момент; усилитл 
идейное и организационное  влияние большевистской партии 
на солдат и матросов.

Конференция обсудила вопрос и приняла  специальную ре
золюцию «О работе среди офицеров».  Эта резолюция дала  
ленинскую, про летарскую оценку офицерства в целом, к а к х о -  
стоящего в массе из дворян и крупной, буржуазии,  враж деб н о  
относящихся  к революции.  Было отмечено,  что существующие 
оппозиционно настроенные группы офицеров  в армии актив
ной роли не играли. Но в то же время конференция считала 
возможным переход отдельных офицеров  на сторону револю
ции, которые своими знаниями и специальной военной подго
товкой могли оказать  помощь в момент восстания  армии и 
перехода ее на сторону народа . К весне 1906 года офицерские  
кружки из революционно настроенных элементов .были орга
низованы в Финляндии,  Ва рш аве ,  Красно ярске ,  Вильно и не
которых других гарнизонах .
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Конференц ия  избрала  Временное  бюро военных и боевых 
организаций,  которое долж но было стать руководящим цент
ром военных и боевых организаций.  В состав Временного  бю
ро вошли Е. М. Ярославски й,  И. X. Л а л а я н ц ,  Э. С. К ад омц ев  
и другие.  Временное  бюро долж но было, прежде всего, свя
заться со всеми большевистскими организац иям и,  чтобы бы
стрее осуществить созыв Всероссийской конференции воен
ных и боевых организаций.  В обязанности бюро входило:  
вести широкую агитацию за идеи и решения конференции,  из
давать  свой печатный орган (таким органом была признана 
газета «К а за р м а » )  и ли тературу,  сосредоточить в своих ру
ках техническую подготовку к вооруженному восстанию. * 

Кон фе ренци я в резолюции «О местной и областной ли те 
ратуре» пр из нал а  также необходимым самое широкое  р а з в и 
тие областных солдатских органов для обслуж ив ан и я  нужд 
целых районов.  Нахо дя  крайне  ж елатель н ы м  образовани е  
печатных органов при местных центрах,  конференция пр из на
ла, однако ,  первым делом этих центров создание  лит ературы 
листковой,  освещающей каж дое  сколько-нибудь  значительное  
событие в жизни местной ка за рмы  и непосредственно руко во
дящей повседневными солдатскими выступлениями.

В. И. Ленин,  высоко оценивая  решения этой конференции,  
написал статью «По поводу протоколов ноябрьской военно
боевой конференции Российской социал-демократической ра
бочей партии».  Он призывал  каждо го  члена Р С Д Р П  и с о з н а 
тельного рабочего ознакомиться  с протоколами конференции 
и ее решениями как руководством к дал ьнейшей работе К 

Временное  бюро военных и боевых организаций за корот
кий период своего существования  (несколько месяцев) из
дало и распрос трани ло  «Извещение» о состоявшейся  конфе
ренции, протоколы конференции,  обращени е  «Ко всем па р
тийным орг ани зац иям » с отчетом о своей работе,  анкету для 
установления  связей в армии,  несколько книг и б р о ш ю р 2.

Но с конца 1906 и начала  1907 годов революция шла по 
нисходящей.  Надо было правильно,  без паники отступить,  со
хранив основные кадры военных и боевых работников . V съезд, 
партии, проходивший в мае 1907 года, когда революция уже по 
существу была подавлена ,  "подвел итоги револю ционного дв и 
жения в 1905----1907 гг., осудил пре да тельскую пол итику мень
шевиков.  одобрил Аоутктпртшгтрууто линию, как единственно 
рркплюттилнн л-м ярклллллу 1л—пинию, подтве ржд енн ую  всем 
х одом первой русской революции.

* См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 15, стр. 281—290.
2 См.: Военные вопросы в решениях КПСС. 1903— 1917 гг. Сборник до

кум ентов. В оениздат, 1960, стр. 99— 102.
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В резолюции «О работе в армии» с ъ р я п  п р и з н а л  не обхо
димым у силить о р г я н и д я т ш п н н у Л ц агитационную работу в 
армии и всесторонне освещать вопросы,  связанные с этой„ра- 
оотои.

Ц ент ра льн ом у  Комитету  партии было поручено созвать 
возможно более полную конференцию военных организаций 
Р С Д Р П  и обратить  серьезное внимание  на издание органа 
социал-демократической агитационной литературы  для  сол 
дат  и матросов  ‘.

В резолюции «О пар тизанских выступлениях»,  п р е д л о ж е н 
ной съезду большевиками,  отмечалось,  что в период револю 
ционного спада партизанские  выступления  нежелательны.  
В резолюции говорилось,  что формой боевых организаций,  
наиболее соответствующей задаче  подготовки партии к воору
женному восстанию,  является  система партийной милиции. 
Эта система состоит в обучении военному делу всех ком муни
стов в рамка х  существующих партийных я ч е е к 1 2.

V съезд  избрал состав Цент рал ьн ог о  Комитета  Р С Д Р П .  
В него вошли В. И. Ленин,  И. Ф. Дубровинский,  Л. Б. К р а 
син, Г. Д. Лейтензен  и другие  большевики.  В ЦК были из бра 
ны такж е меньшевики и представители национал ьны х социал- 
демократичес ких организаций,  у которых часто про являлис ь  
колебания.  В конце работы V съезда большевики провели со
вещание ,  на котором создали свой большевистский центр во 
главе  с В. И. Лениным.

4. Обобщение В. И. Лениным основных уроков военно
боевой работы партии в революции 1905— 1907 гг.

В. И. Ленин в своих произведениях глубоко и всесторонне 
обобщил и показал  богатейший опыт военно-боевой работы 
партии большевиков  в первой русской революции.  Среди них 
особенно важное  место занимаю т «Две тактики социал-де 
мократии в демократической революции»,  «Уроки москов
ского восстания»,  «Армия и народ»,  «Задачи отрядов  револю 
ционной армии»,  « П а р т и з а н с к ая  война»,  «Д о к л а д  о револю 
ции 1905 года» и другие.

В. И. Ленин выступил в годы первой русской революции 
ле только как пр о д о л ж атель  великого дела  К. М ар к с а  и 
Ф. Энгельса,  теоретик марксизма,  организа тор  и руковод и

1 См.: Военные вопросы в решениях КПСС. 1903— 1917 гг. Сборник 
документов. Москва. Воениздат, 1960, стр. 105.

2 См.: «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. I, стр. 162— 163.
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тель партии и рабочего  класса,  но и как военный деятель но
вого типа.

В. И. Ленин глубоко обосновал  пролетарские  формы и 
средства борьбы, обеспечивающие победу революции,  по-но
вому поставил и решил основной вопрос революции — вопрос 
о государственной властил

В. И. Ленин выдвинул и всесторонне,  глубоко обосновал 
необходимость  вооруженного  восстания  как практическую за
дачу,  которой долж на  быть подчинена вся деятельность боль
шевиков .  В царской России,  где господствовал  абсолютизм, 
который опирался  на реакционнейший военно-полицейский 
аппарат  — армию,  ж а н д а р м е р и ю  и прочие орудия жестокого 
подавления  трудящихся ,  решающим средством свержения 
с а м о де р ж ав и я  былб тщательно подготовленное  всенародное 
вооруженное  восстание.

В. И. Ленин обосновал военную про грамму  революц ион
ной социал-демократии.  Постоянно изучая военное дело и 
глубоко разб ир аясь  в военных вопросах,  он подчеркивал ог
ромное значение  военных знаний и военной техники для по
бедоносного вооруженного восстания.

Од на ко  в период первой русской революции н аблю дала сь  
слаба я  ор ганизац ия  и недостаточное  руководство со стороны 
большевиков практической вооруженной борьбой масс. Р у к о 
водство отставало  от роста и ра зм аха  революционного дви
жения.

В. И. Ленин ук азы вал ,  что «. . .даже коалиционный Совет 
боевых дружин говорил (9-го декабря!) о восстании, как 
о чем-то отдаленном,  и уличная  борьба,  несомненно, шла че
рез его голову и помимо его участия.  Организации отстали 
от роста и ра зм аха  движения» К  Не было создано единого 
центра для руководства  восстанием,  не было общего плана 
восстания .  Ввиду этого не могли быть правильно решены 
важнейшие стратегические  задачи: о направлении главного
уд ара;  о создании на главном направлении решающего пере
веса сил восставших в решающий момент,  о расстановке  и 
использовании всех революционных сил, о правильном выбо
ре момента начала  восстания.

Сл абы м оказалось  и военное руководство восстанием.  
В. И. Ленин ук азы вал ,  что руководители «. . .оказались в де 
кабре похожими на того полководца,  который так нелепо р ас 
положил свои полки, что большая часть его войска не учас т
вовала  активно в с р а ж е н и и » 2. 1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 369—370. 
л Т ам  ж е , стр. 371.
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У рабочих отрядов  было много боевого энтуз иа зма ,  но не 
было умения вести бой. Ленин на IV съезде партии у к а з ы в а л, 
что большевикам надо знать военное пел о и м р т к  т пиг пф и - 
церов,  которые военными знаниями превосходили бы с  л у г  
царизма.

В. И. Ленин до конца разоблачил меньшевистский лозунг  
«Не нужно было браться за оружие»,  выдвинутый П л е х а н о 
вым. В. И. Ленин подчеркивал ,  что для победы восстания  на
до было действовать более решительно,  более энергично и 
наступательно,  ра зъ ясня ть  массам,  что нельзя победить ца
ризм только стачками и другими мирными средствами.  
В. И. Ленин призывал  партию и рабочий класс изучать опыт 
восстания,  помнить,  что революционной энергии тр удя 
щихся достаточно для победы, если в 'б удущей борьбе не 
забывать ,  что восстание — это искусство,  а главное правило 
этого искусства — о т ча янн ое ,  смелое,  бесповоротное наступ
ление.

Рук ов од ит елям  вооруженного  восстания,  отмечал В. И. Л е 
нин, недостаточно только уметь хорошо стрелять.  В бою на 
до умело руководить,  ком андовать ,  принимать  решения,  так
тике врага нужно уметь противопоставить  свою, более совер
шенную тактику,  которая зависит  от уровня  военной техники.  
Против  артиллерии,  указ ывал  В. И. Ленин,  действовать  тол
пой и з ащ и щ ат ь  с револьверами бар ри кад ы было бы глу
постью.

Опыт вооруженной борьбы рабочих Москвы и других го
родов выдвинул новую тактику действий революционеров .  
Это была тактика  партизанской войны. Она х а р а к т е р и з о в а 
лась активными боевыми действиями мелких,  но весьма под
вижных оперативных отрядов и групп: десятков ,  пятков,  т ро
ек и даж е двоек.

Военная  техника и в тот период д ел ала  заметные шаги 
вперед: японская  война выдвинула  гранату ,  появилось автр- 
матическое  оружие.  В. И. Ленин замечает : «И та и другое
начинают уже с успехом применяться  в русской революции,  
но дале ко  в недостаточных размерах .  Мы можем и до лж ны  
воспользоваться  усовершенств овани ем  техники, научить рабо
чие отряды готовить массами бомбы, помочь им и нашим бо
евым друж ин ам  запастись  взрывчатым и веществами,  з а п а 
лами и автоматическими ружьями.  При участии рабочей ма[с- 
сы в городском восстании,  при массовом нападении на врага ,  
при решительной умелой борьбе за войско,  которое еще бо
лее колеблется  после Думы,  после Свеаборга  и К ро нш тадт а ,  
при обеспеченном участии деревни в общей борьбе — победа
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будет за нами в следующем всероссийском вооруженном вос
стании! » Л

П ерв ая  русская  революция полностью подтвердила  м а р к 
систско-ленинское  положение  о том, что одним из необходи
мых условий победоносного общенародного  восстания  я в л яе т 
ся активное участие в нем войска,  передовая  часть которого 
д о л ж н а  перейти на сторону про летари ата  и влиться в отря
ды революционной армии. В статье «Уроки Московского вос
стания» В. И. Ленин еще раз подчеркнул,  что если револю 
ция не станет массовой и не захватит  самого войска,  тогда не 
может быть и речи о серьезной б о р ь б е 1 2.

Ре волю ция наглядно п ока зала  прямую связь и зав иси 
мость ре волю ционных выступлений в армии и флоте от сте
пени, глубины и разм аха  рабочего и крестьянского движен ия 
в стране.  Соединение  пролетарской массовой стачки в горо
дах с крестьянским движение м в деревне было достаточным,  
чтобы поколебать армию как самую главную и последнюю 
опору царизма.

К аж ды й подъем волны стачечного движен ия в период 
революции,  ук азы вал  В. И. Ленин,  соп ровож дал ся  сол
датскими восстаниями и волнениями во всех концах России.

П ро л е та р и ат ,  за ни мая  руков одяще е  положение  в револю
ции, шел впереди и в военных восстаниях.  В. И. Ленин в « Д о 
кладе о революции 1905 года» подчеркивал:  «Характерно,  что 
вождей движения давали те элементы военного флота и а р 
мии, которые ре кр утиро валис ь  главным образом из среды 
про мышлен ны х рабочих и для  которых требовалась  наи бол ь
шая техническая подготовка . . .»3. В воинских частях с боль
шим про летарским составом произошли наиболее  серьезные 
и наиболее организ ован ные  восстания  и волнения в период 
революции.

Солдатские  выступления  страдали теми же недостатками,  
что и борьба крестьян против помещиков: распыленностью,
неор гани зованностью,  нерешительностью, слабой политиче
ской сознательностью.  Это в значительной степени объясня 
лось тем, что социальный состав солдатской и матросской 
массы был, в основном,  крестьянским.  «. . .Широкие массы,— 
говорил Ленин об уч астниках  солдатских восстаний и волне
ний,— были еще слишком наивны, слишком мирно, слишком 
благодушно,  слишком по-христиански настроены. Они вспы
хивали довольно легко,  любой случай несправедливости,  
слишком грубое обращение  офицеров , плохое питание и т. п.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 375—376.
2 См.: В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 372.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 318..
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могло вызвать возмущение . Но не хватал о  выдержки,  отсут
ствовало ясное сознание задачи:  не хватало  достаточного по
нимания того, что только самое энергичное продолжение  во
оруженной борьбы, только победа над всеми военными и 
г р аж данс ки ми властями,  только ниспровержение  пр ави те ль
ства и захват  власти во всем государстве  является  единствен
ной гарантией успеха революции.

,Широкие  массы матросов  и солдат легко начинали бунто
вать.  Но также легко дел али они ту наивную глупость,  что 
освобождали арестованных офицеров;  они давали успокоить 
себя обещаниями и уговорами начальства ;  таким образом 
начальство  выигрывало драгоценное  время,  получало под
крепление ,  ра збива ло  силы восставших,  и затем следовали 
самое жестокое  подавление и казни вождей» К

Несмотря  на поражения,  вооруженные восстания  солдат и 
матросов послужили ценнейшим уроком в дальнейшей 
борьбе народа против царского само де рж ав и я .  Одна из сол
датских газет писала,  что «Военные восстания  в Севастополе,  
в К ро нш тадте ,  в Свеаборге никогда не забудет  Россия ,  имена- 
восставших героев-воинов вечно с священным благоговением 
будут произноситься нашими по т о м к а м и » 1 2. Среди них: лейте
нант П. П. Шмидт,  кондуктор С. П. Частник,  матросы 
Г. В. Вакуленчук,  А. И. Гладков ,  А. Н. Ма тюшенко,  
А. М. Петров ,  Н. Г. Антоненко и многие д р у г и е 3.

Военные газеты,  отмечая  причины неудач военных восста
ний, одновременно дав али оценку этим выступлениям.  В ходе 
восстаний очень многие солдаты и матросы убедились в том, 
что одно войско не в силах справиться с царизмом,  что к побе
де можно прийти только в совместной борьбе с рабочим к л ас 
сом и под его руководством.

Ре волю ция 1905— 1907 гг. обогатила  рабочий класс,  тру
довое крестьянство ,  солдатские и матросские  массы богатым 
опытом ведения  боевой и военной работы,  опытом о р га н и за 
ции и проведения  широкой агитацио нно-пр оп агандистской ра
боты. В эти годы окончательно сложились  и получили широ
кое распр остранение  различные формы этой работы нашей 
партии. Среди них: явки,  митинги,  собрания ,  сходки, лис тов
ки, воззвания ,  солдатские газеты. Все эти формы работы сре
ди масс были использованы и приумножены большевиками 
в последующий период революционной борьбы за победу де 
мократии и социализма.  После  по раж ени я первой русской

1 В. И. Л е л и н .  Поли. собр. соч., т. 30, стр. 318.
2 Газетя «Солдат» (Л ибава), № 26, 30 ноября 1906 г., стр. 1.
3 См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. Воениздат,.

М., 1964, стр. 14.
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революции 1905— 1907 гг. партия  готовила  рабочий класс,  
всех трудящ ихс я  к новой революции.

Ре волю ция пок аза ла ,  что партия  большевиков  во главе 
с В. И. Лениным является  единственной силой, способной 
возглавить  революционное  движение  в царской армии и объ
единить его с общей борьбой рабочих и крестьян.

Только большевики и руководимый ими пр олетариат  п р о 
водили в ходе революции идейную и физическую борьбу с 
царизмом за войско. Военные организации большевиков  осу
ществили в 1905— 1907 гг. огромную работу в солдатских и 
матросских массах,  создав партийные ячейки во многих во
инских частях.  Меньшевики же предательски тормозили р а з 
витие массового революционного движения в войсках,  ср ы в а 
ли военную работу большевиков ,  за ни мая сь  вредными раз
говорами о каком-то самостоятельном и стихийном переходе 
войска на сторону революции.  Они исключали возможность  
планомерной подготовки вооруженного  восстания.

Эсеры также вели линию на срыв массовой революц ион
ной борьбы,  увлекая  шедшую за ними часть солдат  и м а тр о 
сов на изолированные вспышки и обрекая  их на пор ажения.

В. И. Ленин отмечает,  что было бы серьезной ошибкой 
пре дставлять  себе этот переход войска в виде какого-то про
стого, единичного акта,  являю ще гося  результатом убеждения,  
с одной стороны, и сознания ,  с другой.  Московское  восстание 
наглядно по ка зыв ает  всем нам шаблонность  и мертвенность 
такого взгляда  меньшевиков .  Это восстание  по ка зыв ает  и м е н 
но самую отчаянную,  самую бешеную борьбу реакции и ре
волюции за войско. Из 15 тысяч московского войска только 
5 тысяч оказали сь  верными царизму.  П р авит ел ьство  у д е р ж и 
вало колеблющихся  солдат  самыми ра зн ообразн ы ми,  сам ы 
ми отчаянными мерами:  их у б еж да ли ,  им льстили,  их подку
пали, р а з д а в а я  часы, деньги и т. п., их спаивали водкой, их 
об маны вали,  запугивали,  их за пирали в ка зар мы,  их обезо
ру жи вали ,  от них выхватывали предательством и насилием: 
наиболее революционно настроенных солдат.  В. И. Ленин за
мечает при этом, что большевики,  к сожа лению,  ока зал ис ь  в; 
этом отношении позади правительства .  Они не сумели ие* 
пользовать  имевшихся у них сил для такой же активной,  с м е 
лой, предприимчивой и наступательной борьбы за ко леблю
щееся войско, которую проводили реакционеры. .  В момент 
восстания  большевики ока зал ись  не на высоте задачи в борь
бе за кол еблющееся  войско.

В. И. Ленин сделал из этого следующий важн ейший  вы
вод: «Мы готовили и будем еще упорнее готовить идейную 
«обработку» войска.  Но мы о ка ж ем ся  ж алк им и педантами,
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-если забудем,  что в момент восстания  нужна также и физи
ческая борьба за войско» !.

Не пассивность должны проповедовать  большевики в ар
мии, не простое «ожидание» того, когда «перейдет» войско, 
подчеркивал В. И. Ленин,  а разве рт ыв ать  смелые на ступл е
ния и нап адения  с оружием в руках,  организовывать  истреб
ления  реакционных начальников  и командиров ,  проводить 
энергичную борьбу за кол еб лю щееся  войско.

На опыте первой русской революции трудя щиеся  научи
лись вести борьбу с эк спл уатат ора ми.  Революция 1905 года, 
как отмечал В. И. Ленин,  была генеральной репетицией В е 
ликой Октябрьской социалистической революции.

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 13, стр. 373.



Г Л А В А  III

С О Д Е РЖ А Н И Е  И ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-БОЕВОЙ  
РАБОТЫ ПАРТИИ Б О Л ЬШ ЕВИ КО В В ГОДЫ РЕАКЦИИ  

И НОВОГО Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  ПОДЪЕМА  
(1907— 1914 г г . )

1. Основные задачи воейлО'-боевой работы и трудности  
ее проведения в период реакции

Период реакции 1907—1910 гг. был одним из самых т я ж е 
лых периодов в истории большевистской партии.

Для  В. И. Ленина  и большевиков это были годы борьбы 
за чистоту марксистского  учения,  за сохранение  и у кр еп ле 
ние нелегальной революционной партии,  за организац ию и 
воспитание рабочего класса,  за проведение  революционной 
линии в новой исторической обстановке.

Особое внимание В. И. Ленин уделяет  марксистской оцен
ке сложивш ейс я  обстановки и зад ач ам  партии в связи с на
ступлением реакции,  анал изу  экономики и расстан овки к л а с 
совых сил в стране,  подведению итогов первой русской рево 
люции и перспективам революционной борьбы.

Вся деятельность  партии большевиков  в годы реакции ос
новывал ась  на научном анализе  коренных изменений,  кото
рые произошли в соотношении классовых сил в стране в ре
зультате  революции.

Политическая обстановка в стране  х а р а к т е р и з о в а л а с ь  
разгулом реакции,  жестокими р асп р ав ам и  царского сам о дер 
ж авия  над революционными рабочими и крестьянами.  Во ен
но-полевые суды и кар ательн ые  экспедиции,  р а с с тр е л и в а в 
шие тысячами рабочих и крестьян,  переполненные ре волю 
ционерами места ссылки и каторги,  жестокие гонения на 
массовые рабочие  и крестьянские организации и рабочую 
печать — таковы основные черты, которые хара кт ериз ую т  
политическую обстановку в стране  этого периода — периода 
третьиюньского политического режима.

Вот некоторые факты.  За эти три года военными судами 
было вынесено более 5 тысяч смертных приговоров.  Много 
передовых рабочих и крестьян было убито черносотенны

6 Зак. 7 81



ми бандами и ка рательным и отрядами без всякого суда и 
следствия.  За эти годы в тюрьмах соде рж алось  более 200 ты
сяч человек. В ка торж н ых цен тралах  за 1907— 1910 гг. погиб
ло свыше 40 тысяч революционеров .  Р аб о ч ая  печать,  рабочие  
организации,  и прежде всего профсоюзы, были разгромлены.  
Около 500 профсоюзов  было закрыто,  а более чем 600 п р о ф 
союзам было отказано в регистрации.

С особой свирепостью царское правительство п р еследо ва 
ло большевиков как за стрельщ иков  борьбы с с а м о д е р ж а в и 
ем, самых непримиримых противников  старого строя. Ц а р 
ская охранка  усиленно искала  В. И. Ленина .  С огромной 
опасностью для жизни В лади миру  Ильичу удалось в декабре  
1907 года снова эмигри ров ать  за границу.

Изменен ия  в экономике страны после революции з а к л ю ч а 
лись прежде всего в дальне йш ем развитии к ап и тали зм а  как 
в промышленности,  так и в сельском хозяйстве.  При н ц и п и 
ально изменилась  а гр ар на я  политика с а м оде рж ав и я .  П о д 
д ер ж ка  и упрочение старой крестьянской общины сменилась 
политикой ускоренного полицейского разру шени я и огр а бл е 
ния ее. Ц ари зм  стремился  укрепить кулачество и тем самым 
расширить  свою социальную базу в деревне , в своих интере
сах разрешить  крестьянский вопрос — основу революции в 
России.

За годы революции произошли большие изменения в соот
ношении классовых сил в стране.  Классы России в открытой 
политической борьбе р а зм еж евал и сь ,  показали свое лицо и 
на много лет вперед определили свою натуру.  П р о л е та р и ат  
проявил себя действительным вождем в революции,  он яв 
лялся  ее главной движущей силой, повел за собой миллио н
ные массы крестьянства.  Б у р ж у а з и я  проявила  себя как 
ко н тр ре волю ционная  сила, открыто по д дер ж и в ал а  царское  
самоде рж ави е .

Миллион ные  массы населения приобрели в ходе револю 
ции практический опыт революционной борьбы в самых р а з 
нообразных формах.

Таковы были глубочайшие перемены, которые,  по опреде
лению В. И. Ле нина ,  вырыли пропасть между д о р ев ол ю ци он
ной и послереволюционной Россией.

Однако объективные причины, вызвавшие революцию 
1905— 1907 гг., не были разре ше ны .  Они не могли быть и не 
были устранены ни разгулом реакции царского с а м о д е р ж а 
вия, ни мерами по пути превра ще ния  России в бур жу азн ую  
монархию.  Г р я ду щ а я  революция с исторической н еи зб еж 
ностью д о лж н а  была наступить.

Одним из коренных вопросов в деятельности партии боль
шевиков  был вопрос о перспективах  развития революции и
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неизбежности нового революционного подъема.  В. И. Ленин 
и большевики считали, что период реакции,  с точки зрения 
перспектив,  был перерывом в массовой революционной борь
бе. Это была пауза,  соединя вшая  первую русскую револю 
цию с новым революционным подъемом.  Гл а в н а я  причина пе
рерыва з а кл ю ча лась  в том, что массы не были подготовлены 
к тому, чтобы у д ер ж ать ся  на уровне окт ябр я-де каб ря  
1905 года.

В России по-прежнему непосредственно предстояла буржу
азно-демокра тичес ка я  революция,  ибо ее задачи не были р а з 
решены. Поэтому стратегический план большевиков ,  выдви
нутый в 1905 году, оставал ся  неизменным.  Цель борьбы и 
лозунги партии оставались  прежними:  свержение с а м о д е р ж а 
вия и установление  демократической республики,  ко нфис ка
ция всех помещичьих земель,  8-часовой рабочий день. И в 
годы реакции важны м оставал ся  вопрос о гегемонии пр олета 
риата , о союзе рабочего класса  с крестьянством.

Но осуществлять  стратегический план надо было в новой 
обстановке,  в условиях отступления.  Пре жн ю ю  на с ту п а те ль 
ную тактику партии надо было заменить новой— тактикой от
ступления,  обороны, предполагавше й отвод сил партии в глу
бокое подполье и руководство  борьбой народа из этого под
полья. Эту тактику В. И. Ленин назвал  двусторонней такти
кой сочетания нелегальной работы с работой в легальны х ра
бочих организациях.  Только такая  тактика ,  обеспечивавш ая 
сохранение связей партии с рабочим классом,  была пр а в и ль 
ной в годы отступления  и га р а н т и р о в а л а  на де жную  подготов
ку к решению задачи свержения самоде рж ав и я ,  а затем пе
реход к борьбе за победу социалистической революции и ус
тановление  диктатуры про летариата .

В. И. Ленин в своей знаменитой работе «Детская  болезнь 
«левизны» в коммунизме» дал яркую характе рис тику сущно
сти периода реакции и тактики,  которую вырабо тала  и осу
ществила  партия  большевиков .  Ленин писал: «Годы реакции
(1907— 1910). Ц аризм  победил. Все революционные и оппо
зиционные партии разбиты.  Упадок,  дем о р а л и з ац и я ,  расколы, 
разброд. . .  Но в то же время именно великое пораж ение  дает 
революционным партиям и революционному классу настоя
щий и полезнейший урок,  урок исторической диалектики,  
урок понимания,  уменья  и искусства вести политическую 
борьбу. Д ру зь я  познаются в несчастии. Ра збитые  армии хо
рошо учатся.. .

Ре волю ционн ые  партии должн ы доучиваться .  Они учились 
наступать.  Теперь приходится понять,  что эту науку необхо
димо дополнить наукой, как правильнее о т с т у п а т ь » 1.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 41, стр. 10«
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Надо было укреплять подпольную организацию и разв и
вать революционную работу для  сплочения рабочего класса и 
всех трудящ ихс я  к грядущим революционным битвам.

Так же,  как и в предыдущие годы, важнейшей стороной в 
деятельности партии большевиков в годы реакции была воен
но-боевая  работа.  Ее содерж ание  определялось  стратегиче
ским планом и главными за дач ами партии,  а особенности 
были обусловлены новой исторической обстановкой,  новой 
тактической линией партии.  т

Необходимо отметить,  что в некоторых работах  непра
вильно у тверж да ется ,  что в период реакции военно-боевая  
работа  партии большевиков ,  якобы,  была прекращена .  «После 
пор аж ен ия  первой русской революции в годы реакц ии ,— го
ворится,  например,  в Большой Советской Э нц и кло пед ии ,— 
деятельность военных и боевых организаций партии п ре к ра 
тилась» ‘.

Такого рода суждения объясняются  по-видимому тем, что 
по периоду реакции сохранилось мало документов  о дея т е л ь 
ности военных организаций партии. С другой стороны, неред
ко боевая работа  партии большевиков отождест вляется  с де
ятельностью боевых дружин ,  которые создава ли сь  при пар
тийных ор гани зац ия х  во время революции,  но были ра с п у щ е 
ны в период реакции.

На самом же деле в годы реакции партия большевиков в 
неимоверно тя ж елых  условиях п р о д о л ж а л а  вести военно-бо
евую работу,  хотя эта работа  имела свои особенности.

В' чем зак лю ча лис ь  главные задачи военно-боевой работы 
большевиков  в годы реакции?  Каковы были ее основные осо
бенности?

Одна из важн ейш их  задач  за кл ю ч а л а с ь  в том, чтобы со
хранить созданные в годы революции нелегальные военные 
организации партии, принять необходимые меры к объедине
нию их работы, к оказанию им литературной помощи.

П о р а ж е н и е  революции не сломило большевиков .  Несм от 
ря на жестокие репрессии, партийные организации уцелели 
почти повсеместно.  Уцелели и пр одолж али действовать  так
же многие военные организации партии.

Больш евики мужественно преодолевали многочисленные 
трудности,  вы ра ба т ы в а л и  новые формы и методы работы.  
П а р т и й н а я  работа наиболее успешно разв е р т ы в а л а с ь  в П е 
тербурге,  Москве,  Баку  и в других пром ыш лен ных  центрах.  
Здесь работали многие испытанные большевики-ленинцы,  1

1 Ф. П. К о з ь м  ид. Военные и боевые организации большевиков. 
Ст. в Большой Советской Энциклопедии, т. 8, второе издание, М., 1951,
стр. 474.
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когда им удав алос ь  вырваться  из тюрьмы или ссылки. Акти в
ное участие в работе Петербургской организации принимали 
И. Ф. Дубровинский,  М. И. Калинин,  В. В. Куйбышев.  
В Москве работали А. С. Бубнов,  Д. И. Курский,  
Я- М. Свердлов ,  И. И. Скворцов-Степанов .  Среди руководи
телей бакинской организации были такие видные деятели,  
как Ме шад и Азизбеков ,  П. А. Д ж а п а р и д з е ,  Г. К. О р д ж о н и 
кидзе,  С. С. Спа н да ря н,  С. Г. Шаум ян .

Всей работой партии руководил В. И. Лерин.  Прие хав  в 
январе 1908 года в Жен еву ,  В. И. Ленин все внимание сосре
доточил на организации издания  партийного печатного орга
на, которому в той обстановке  он придавал  первостепенное 
значение.  Менее чем через два месяца  после приезда  Ленина  
в Ж ен еву  было восстановлено печатание  нелегальной газеты 
«Пролетарий»,  сыгравшей вы даю щу ю ся  роль в борьбе за со
хранение и укрепление  партии,  за н а л а ж и в а н и е  и р азв ерты 
вание революционной работы в массах,  в том числе и военно
боевой работы партии.

В. И. Ленин,  находясь в эмиграции,  постоянно нап равлял  
военно-боевую работу через печать,  переписку,  встречался  
с военными работ никам и партии. ЦК партии по дде рж ива л  
постоянную связь с местными партийными органи зац иям и,  
получал от них информацию  о положении дел и о состоянии 
работы на местах.

С целью улучшения руководства  дея тельностью военных 
организаций по настоянию большевиков при Цент ральн ом  
Комитете Р С Д Р П  в начале 1908 года было образовано осо
бое Цен тра льн ое  военное бюро и подобраны кадры военных 
партийных работников .

О необходимости создания  и х ар ак тере  работы Ц е н т р а л ь 
ного военного бюро и о военно-боевой работе партии в,целом 
дает  яркое представление  «Обраще ние  Военного бюро при 
ЦК Р С Д Р П  ко всем партийным органи зац иям  (1908 год)»,  
выпущенное в виде листовки.

Приведем полный текст этого важного  и интересного пар
тийного документа:

«За последнее вр е м я ,— говорилось в О б р ащ е н и и ,— ЦК 
Р С Д Р П  получил ряд писем и заявлений со стороны местных 
военных организаций и отдельных военных работников  па р 
тии, с просьбой принять меры к объединению работы в вой
сках и ока зан ию ей лит ературной помощи.

Ввиду этого ЦК постановил образовать особое Централь
ное военное бюро. В настоящее время подобное бюро уже кон
ституировалось и поставило себе ближайшей целью завязать 
сношение с местными военными организациями наиболее важ
ных военных центров и отдельными военными работниками и
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вместе с тем приступить к изданию газеты для солдат и матро
сов и популярных брошюр.

Доводя  об этом до сведения всех партийных организаций,  
в которых ведется какая-либо работа среди войск, военное 
бюро просит дост авлять  ему письма и корреспонденцию по 
специальному адресу,  который будет разослан,  причем п ре ж 
де всего особенно ж ел атель н о  получить подробные ответы на 
следующий ряд вопросов о положении дел на местах:

1) Количество войск в данном городе или районе  и их со
став (т. е. какие войсковые части там ра с п о л о ж е н ы ) .

2) Общее настроение в войсках.  Не было ли за последнее 
время попыток к вспышкам и, если да, то чем и кем они бы
ли вызваны.

3) Какие связи имеются в войсках.  Каков  характ ер  и на
правление  работы (т. е. на какой почве и в какой форме ве
дется агитация ,  ведется ли пропаганда  и ее содержание ,  фор
ма солдатских организаций и т. п.).

4) Количество денежных  средств,  личный состав военной 
организации (т. е. ее количество и качество работников ,  пре
об ла даю т  ли в ней интеллигенты или рабочие).

5) Есть ли литературн ые  силы и технические средства для 
издания местной газеты или вообще систематической,  ли т е р а 
турной агитации.

Н ам еч ая  эти вопросы в самой общей форме, В. Б. пред
ставляет ,  конечно, местным работн икам  в своих ответах комби
нировать их и дополнять,  как они сочтут для себя удобным» 
(подчеркнуто мною.— Н. П.) \

С од ержа ние  Обра щ ени я  Военного бюро при ЦК Р С Д Р П  
убедительно свидетельствует  о том, что и в годы реакции про
до лж али  существовать  и вели революционную работу воен
ные организации партии.  Н аша  партия  заботи лась  об их со
хранении и укреплении,  о расширении сферы их дея те л ь н о 
сти, об изыскании новых, еще более эффект ивн ых  форм и ме
тодов работы,  о привлечении к работе наиболее зак ал ен н ых  
и стойких представителей рабочего класса,  трудового кресть
янства,  солдат и матросов  армии и флота.

В аж не йшей задачей и особенностью деятельности больш е
виков в годы реакции было изменение характера военно-бо
евой работы партии, подчинение ее делу длительного воспи
тания рабочего класса, крестьянства, солдатских и матрос
ских масс в духе социализма.

В условиях революционного подъема партия большевиков  
ра с с м ат р и в а л а  военно-боевую работу как важн ей ше е  сред- 1

1 Военные вопросы в решениях КПСС. 1903— 1917 гг. Сборник доку
ментов. Воениздат, М., !960, стр. 111.
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ство для мобилизации сил народа на вооруженное  восстание,  
вовлечение их в открытую революционную борьбу против ца
ризма,  помещиков и буржуазии.  С этой целью создава ли сь  
специальные боевые дружины  и отряды,  призванные в о зг л а в 
лять  и орг анизовывать  вооруженную борьбу трудящихся.

В период реакции революционная  борьба обогатила п а р 
тию новым политическим опытом, новыми методами борьбы 
и новыми формами организации.  В 1905 и 1906 годах больш е
вики учились наступать,  поражение  революции научило их 
организован но отступать,  сохраняя  свои основные силы.

Ле нинскую политику и тактику зак репила  V Обще россий 
ская конференция Р С Д Р П ,  сос то явшаяся  в' декабр е  1908 года 
в Па риж е.  Она явилась  поворотным пунктом в жизни партии 
в те годы, определив революц ионную линию и ор гани зац ио н
ную политику партии на весь период реакции.

«На очередь дня ,— говорилось в резолюции этой ко нфе
ренц ии,— выдвигается  прежде всего д ли те льн ая  работа  вос
питания,  организации и сплочения сознательных масс проле
тариата.  Затем,  в подчинении этой задаче ,  необходимо рас
пространение партийной работы на крестьянство и армию, 
особенно в форме литературной пропаганды и агитации, при
чем главное внимание должно быть обращено на социалисти
ческое воспитание пролетарских и полупролетарских элемен
тов в крестьянстве и армии» (подчеркнуто мною.— Н. П.) *.

Созданные в годы революции и сыгравшие выдаю щую ся  
роль специальные боевые дружин ы,  по решению V съезда 
Р С Д Р П ,  были распущены.

Роспуск в условиях реакции специальных бо ев ыл дружин,  
имевшихся при партийных организац иях,  никоим образом не 
означал  отказа партии большевиков  от боевой работы — от 
внесения в массы пр олетар иа та  военных знаний,  от подготов- 
ки-его к вооруженной борьбе за установление диктатуры про
л ета р и ат а .

В резолюции «О па ртиза нск их выступлени ях», пр едлож ен
ной на съезде большевиками,  с предельной ясностью было 
сф орм улир овано  положение  о необходимости обучения воен
ному делу рабочего класса  и о новом решении вопроса о кон
кретных формах его боевой организации.  В проекте резол ю
ции подчеркивалось,  что система партийной милиции наибо 
лее соответствует задаче  подготовки боевого а ванг арда  про
л е т а р и а т а  к вооруженному восстанию.  При этом важнейшим 
было указание  на необходимость  обучения военному делу 
всех членов партии. Эта резолюция вносила боевой дух во

«КПСС в резолюциях и решениях...», ч. 1, стр. 197.
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всю деятельность партийных ячеек, в рамках  которых д о лж н а  
осуществляться  военное обучение.

Эти ленинские  полож ения ле жа ли в основе практической 
деятельности большевистской партии.

Ставя задачу подготовки рабочего класса  к победоносно- ,  
му вооруженному восстанию,  В. И. Ленин и большевики обра
щали особое внимание на обобщение  уроков подготовки и 
проведения  вооруженного восстания  в 1905 году. В этом за
клю чалась  одна из важнейших задач боевой работы партии 
в условиях реакции.

Весьма интересным является  следующий факт. В начале  
ян варя  1908 года В. И. Ленин беседовал с В. В. Адоратским.  
Во время беседы В. И. Ленин поручил Адоратс ком у написать  
воспоминания о революции 1905 года, октябрьских боях, бо
евых дружц н ах ,  организации восстания  К

В армии и флоте большевики также изменили формы к 
методы своей работы. Уделяя главное внимание сохранению  
и укреплению революционных сил, в первую очередь специ
альных военных организаций, большевики принимали необхо
димые меры к установлению более прочных связей с обще
пролетарскими организациями, умелому сочетанию нелегаль
ных и легальных форм работы.

Вопросам организации и н а л а ж и в а н и я  революционной ра 
боты большевиков  в армии и флоте В. И. Ленин уделял  иск
лючительное  внимание . В аж но е  значение  в этом отношении 
имели положения,  высказанн ые В. И. Лениным в спец иа ль
ной статье «Боятся  за армию»,  которая была напеч атана  в 
газете «Социал-демократ»  в апреле 1910 года.

В этой статье В. И. Ленин по ка зыв ает  огромное влиянде 
первой русской революции на армию и флот и разо бла ч ает  
Столыпина и других вдохновителей контрреволюции,  утвер
ждавши х,  что-де, мол, «армию нашу не могла подточить 
ржа вч ин а  революции».  «Не могла подточить — это факт иче 
ски неверно,— писал В. И. Л ен и н ,— ибо общеизвестные со
бытия солдатских и матросских восстаний 1905— 1906 годов,  
общеизвестные отзывы реакционной печати того времени сви
детельствуют,  что революция подтачивала и, следовательно,  
могла подточить армию. Не подточила до конца — это так» 1 2.

В. И. Ленин показывает ,  что развитие  русской революции 
неизбежно будет связано с дальнейшим процессом ре в о л ю ц и 
онизирования  армии и флота,  с тем, что эта ва ж н ей ш а я  опо
ра царизма все более будет ускользать  из-под его влияния.  
Поэтому Столыпин и вся черносотенная  шайка  двора  Н и к о 

1 См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 687.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 19, стр. 228.
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лая.  II боится за армию и не допускает  ни малейшего в м е ш а 
тельства Думы в дела военного ведомства.  « . . .Царская  ш ай 
ка ,— отмечал В. И. Л е н и н ,— п р о д о л ж а е т  не только бояться,  
пр одолжа ет  прямо трепетать за армию. Это доказ ывает ,  что 
контррево лю ция  до сих пор твердо пр о д о л ж ает  стоять на точ
ке зрения гражд анс ко й войны, на точке зрения непосредст
венной и насущной нужды в средствах военного подавления 
народного  возмущения» *.

Ле ни нс ка я  оценка состояния армии и флота после ре в о 
люции и раскрытие  позиции царского  пр авительства  п о к азы 
вали необходимость  дальн ейшего  улучшения ведения военной 
работы партии и свидетельствовали о том, что борьба за вой
ско в последующем будет носить еще более ожесточенный ха
рактер.

Руково дст вуясь  ленинскими пол ожениями,  выска зан н ыми 
в статье «Боятся  за армию» и в более ранних его трудах* 
большевики ра зъя сн яли солдатам и матр осам  уроки револю 
ции, помогали им в изучении ее боевого опыта,  ра зъ яснял и 
решения V Общероссийской конференции большевиков ,  
а также текущие политические события,  ука зы вали пути и 
способы борьбы в новых условиях.

Д еяте льн ос ть  партии р а зв ер тыв ал ась  по следующим в а ж 
нейшим направ лениям:  всемерное укрепление  большев ист 
ских организаций,  а гит аци он но- массовая  работа,  подготовка 
кадров ,  укрепление  союза рабочего класса с крестьянством,  
борьба против сог лаш ательск их  партий меньшевиков  и эсе
ров и другие.

Весьма хара кт ер но й и пок азательной является  военная  
деятельность  лПетербургского комитета  большевиков  в период 
реакции.

Еще в начале  1908 года,  в то же время как при Ц е н т р а л ь 
ном Комитете  Р С Д Р П  было создано бюро военных о р ган и 
заций,  при Петерб ургском  комитете  стал существовать к о м и 
тет, военных работников.  Этот комитет проводил работу сре
ди солдат Петербургского  военного округа и матросов  Б а л 
тийского флота.

За короткий срок большевики комитета  сумели нал адит ь  
связи со многими армейскими частями,  распо ложе н ны ми в 
Петербурге ,  О раниенбауме ,  Крон шт адт е ,  Сестрорецке .  Во 
флоте большевики имели своих на де жных представителей а 
К рон штадтс кой  крепостной артиллерии,  в 1-м кр он шт ад тск ом  
крепостном батальоне ,  в команде Главного морского штаба,  
в Гвард ейском флотском экипа же ,  в 6, 8, 10, 16 и 18-м флот
ских э к и п аж ах и на некоторых кораблях.  1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 19, стр. 229.
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В январе  1908.года Петербургский комитет Р С Д Р П  орга
низовал  подпольную типографию,  где печатались листовки и 
п ро к лам ац ии ,  распр ос тра ня вши ес я  в частях и на кораблях.

Однако деятельность  военного комитета при ПК была 
вскоре на руш ена  арестами его членов. С 17 марта  по 4 ап ре 
ля 1908 г. ж а н д а р м ы  арестовали большую часть р у к о в о д я щ е 
го состава  комитета  и зах ватили его документы.  По пригово
ру военного суда 11 человек были отправлены на ка торж ны е 
работы, а 13 — в ссылку на разные сроки.

Аресты несколько ослабили революционную работу,  но не 
сломили воли и упорства большевиков .  Уже к середине июня 
1908 года Петербургский комитет вновь создал руковод ящу ю 
группу военных большевиков  для  работы среди солдат и мат
росов. Наруш ен ны е  связи с частями и кораблями были вос
становлены,  и революционная  работа п р о д олж алась  с новой 
силой.

Военная  ор ганизац ия  при Петербургском комитете 
Р С Д Р П  в августе 1908 года выпустила  листовку  под н а з в а н и 
ем «Письмо рабочих к мат-росам и солдатам».

В листовке  с о дер ж алась  оценка «периода реакции,  говори
лось о тяжелом положении рабочих,  крестьян,  солдат и мат
росов,  напоминал ось  о героической борьбе и уроках  в рево
люции 1905 года, отмечалось,  что победа реакции временная  
и непрочная.

В листовке  петербургских большевиков  звучали призывы 
к упорной и стойкой борьбе против самоде рж ав и я .  «П ред 
стоит решительный бой революции с источником всех наших 
бед  — с а м о д е р ж а в н ы м  деспотизмом.  .И в этой трудной борь
бе вы, товарищи матросы и солдаты,  должн ы флть в союзе 
с нами против нашего общего ненавистного врага ,  ибо вы 
ведь плоть от плоти и кость от кости наши. Товарищи!  П о д а 
дим же друг другу братскую руку и теснее сомкнем свои р я 
ды. Сольемся все воедино и смело ударим на врага.  Победа  
д о лж н а  быть за нами,  за силой народной,  ибо в единении 
войска с народом — несокрушимая сила, против которой не 
устоят разбойничьи шайки ж алких трусов,  расхитителей на
родной жизни. И если в предстоящей схватке вы обратите 
свое оружие против них, своих палачей,  то они окончательно 
и безвозвратно погибнут на счастье и радость всей исстра
давшейся ,  измученной ими родины.

Да здравствует  же смелая  борьба за уничтожение  цар ск о
го самоде рж ави я!

Да здравствует  единение в этой борьбе войска с рабочим 
классом,  под его красным знаменем революции!» К 1

1 Л истовки петербургских больш евиков, т. 2 (1907— 1917), Госполит-
•«издат, 1939, стр. 27— 29.
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комитетеВоенная  ор ганизац ия  при Петербургском 
Р С Д Р П  систематически р а з о б л а ч а л а  ненавистный народу 
прогнивший по мещ ичье- буржу азн ый строй царской России,  
гневно р а з о б ла ч а л а  факты произвола  и грубого насилия  со 

стороны господствующих классов над солдатами и матросами.
Об этом, в частности,  ярко и убедительно свидетельствует  

листовка ,  об ращен н ая  к солдатам и матросам по поводу 
убийства в Риге офицером Ильченко одного из матросов ,  не 
отдавшего  вовремя ему честь.

«Тов арищ и, — говорилось в лис товке ,— взглянем кругом 
себя,  мы увидим сотни расстрелов ,  сотни тюрем,  где гибнут 
рабочие,  крестьяне  и мы, матросы,  солдаты,  и за что? За то, 
что надоело народу кормить паразитов ,  за то, что захотел он 
взять в свои руки народное  управление  из рук царского са
модержавия . . .  Так идемте же вместе с рабочими и кр естьян а
ми, поможем им отобрать землю у помещиков,  поможем им 
свергнуть кро вож адн ую  са м о де р ж ав н у ю  шайку,  и пусть на
род сам уп ра вляет  своей страной через своих в ы б о р н ы х » 1.

П артийн ые  организации пром ыш ленных центров,  органи
зуя выпуск листовок,  обращенных к солдатам и матросам,  
призывали их к тесному сплочению вокруг большевистской 
партии,  к об разо ван ию военных организаций большевиков ,  
ра зъ яснял и классовые цели борьбы пр олетариата ,  ук азы вал и 
конкретные пути и формы борьбы против абсо лю тизма  и ре
акционного командов ани я .

Так, например,  Самарский комитет военно-революцион
ной организации большевиков в своей листовке  «Ко всем сол
датам С амарско го  гарнизона» ,  изданной в апреле 1908 года, 
писал:  «Надо помнить,  что теперь народ ведет борьбу со сво
ими врагами и надеется  на нашу, солдатскую помощь.  П о 
мощь же наша народу будет состоять в том, чтобы не усми
рять народ по приказанию  начальства ,  а идти ему навстречу 
и помогать с оружием в руках,  против тех, кто угнетает  на
род. Для  этого необходимо,  чтобы все войско сделалось со
знательным,  чтобы воинские части других городов многостра
дальной России соорганизовались  в военные организации.  
Мы же, солдаты Самарско го  гарнизона ,  должны ор гани зо 
ваться в Са марскую  военно-революционную организац ию 
Российской социал-демократической рабочей партии. Это — 
партия  рабочего класса,  которая единственно может  у к а з ы 
вать нам верный путь борьбы с царским само де рж ав и ем  и 
переход к социализму» 2. 1

1 Листовки петербургских большевиков, т. 2 (1907— 1917). Госполит-
издат, 1939, стр. 29—31.

; "2 Листовки и прокламации Самарского Комитета РСДРП (б). 1902-
1917 гг. Куйбышевское книжное издательство, 1959, стр. 581.
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Выпускаемые  партийными комитетами Петер бурга ,  Мо ск 
вы, И ванов о-Во зн есенс ка ,  Самары,  Перми,  Урала ,  Поволжья, .  
З а к а в к а з ь я  листовки и другие печатные издания  ока зывали 
большое революциониз иру юще е влияние  на солдат и м а тр о 
сов. Они помогали организации революционных сил в группы, 
кружки, ячейки.

Бол ьшевики уделяли большое внимание также работе сре
ди призываемых в армию и во флот.

Эти вопросы постоянно освещались в газете « П р о л е та 
рий», а т акж е в лис товках  партийных комитетов.

Так, газета «Пролетарий» писала:  «Из нескольких мест
организации сообщают нам о начавшейся  т. н. рекрут
ской кампании.  Р абота  носит исключительно характер  анти
империалистической агитации.  Ор ган и за ц и о н н ая  работа в 
этой области сводится к устройству круж ков из новобранцев ,  
снабже нию их соответствующей легальной и нелегальной л и 
тературой,  установлению связей и снаб жению  сознательных 
новобранцев  органи зац ионны ми адресами.  Специальные ли 
стовки к нов обранцам выпущены многими организациями.  
Мы пока получили листовки Московской организации,  СПБ 
(П е т е р б у р г с к о й . —Я. П.), Урала и др. Нельзя  не приветство
вать каждый  шаг товарищей по этому пути. Усилия окупятся 
сторицей»

Призыв В. И. Ленина ,  сделанный через газету « П р о л е та 
рий», был подхвачен местными комитетами.

Так, в листовке Кинешемской группы Р С Д Р П  (октябрь 
1910 г.) содержится  открытый призыв к будущим солдат ам  
ор ганизов ываться  и вступать в ряды большевиков,  резко 
осужд ается  участие солдат в выполнении ими кар ательн ых  
функций.

«Честь тому солдату ,— говорится в лист овке , — который,  
находясь на службе,  не запятнал  себя кровью своих товари
щ е й — бедняков.  Позор тому, кто в роковой момент послу
шался  своего начальства .  С благ одарнос тью народ встретит 
первого и с презрением последнего.  П р о в о ж а я  вас, дорогие 
товарищи,  народ ждет  от вас,  народ надеется,  что там вы бу
дете органи зов ываться ,  вступать в ряды Р С Д Р П  и, когда по
требу ется ,— поможете  ему в его б о р ь б е » 1 2.

Р абот а  большевиков  среди моби лиз ованн ых  дала  хорошие 
результаты.  Многие  из них стали о ргани за тор ам и п о дпо ль
ных кружков и активными участниками революционного дви
жения в годы нового революционного  подъема.

1 Газета «Пролетарий», № 38, 1 ноября 1908 г.
2 Листовки Иваново-Вознесенской большевистской организации.' 

1900— 1917 гг. Ивановское книжное издательство, 1957, стр. 294.
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Для политического воспитания солдат и матросов  боль
шевики широко использовали подготовку и проведение  рево
люционных праздников  и годовщин важн ых политических со
бытий. Наиб олее  популярным межд уна род ны м праздником,  
который ежегодно отмечали трудящ иес я ,  был день 1 мая. Д а 
же в 1908 году, в разгар  жестоких массовых репрессий,  когда 
резко снизилось количество рабочих за б аст овок  и их участни
ков, день 1 мая был отмечен во многих городах  страны.  Ц ент 
ральный орган большевиков  «Пролетарий» в апрельском но
мере опубликовал  передовую «Первое  м ая» , в которой при
звал рабочих к организации в день праздни ка  массовых за
бастовок.  «Пролетарий» звал рабочих и солдат «соединиться 
для  борьбы с мил итаризм ом,  с постоянными армиями,  чтобы 
друж ны ми усилиями разруш ить  преступные планы капитала  
и его правителей,  когда они вздумают втравить народы в 
братоубийственную войну »“ .'

Перв омайс ки е  пр ок ламац ии в 1908 году были выпущены 
Ц ен тр а л ь н ы м  Комитетом Р С Д Р П ,  а также комитетами Мо ск 
вы, Курска ,  Сормово,  Л уганска ,  Астрахани,  Калуги и других 
городов.  По призыву шартии в день 1 мая 1908 г. .в Москве 
бастов ало  70 предприятий с 16 тысячами рабочих.  Во мно
гих районах  города состоялись м и т и н г и 1 2.

Перв омайс ки е  праздники в период нового революционного 
подъема были более активными и мощными,  чем в годы ре
акции.

Таковы основные на п равл ен и я  и особенности военно-бое
вой работы партии большевиков в период реакции.  Опыт 
этой работы был в последующем учтен большевиками и зна
чительно приумножен в годы нового революционного подъ
ема.

2. Бол ьшевики — ор гани зат оры военно-боевой работы 
в годы нового революционного  под ъема

Несмотря  на неимоверные трудности для  деятельности 
большевистской партии,  большевики не ослабили своей
энергии в борьбе. Умело сочетая нелегальную борьбу с 
малейшими легальными возможн остям и,  они терпеливо
и настойчиво собирали силы рабочего класса и кресть
янства для  нового революционного натиска на са мод ерж ав и е .

Ка к  и предвидела  партия ,  В. И. Ленин торжество  столы
пинской реакции ока зал ось  недолговечным.

В 1910—1911 гг. в России сложилась  новая экономическая

1 Газета «Пролетарий», 1908, № 29.
2 Та м ж е, № 31.
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и политическая  обстановка .  Пр омышл енн ый застой с 19Ю го
да сменился промы шл енн ым подъемом.  С расширением пр о
изводства  быстро росла численность про летариа та  и, что осо
бенно важно,  усилилась  его концентрация  на крупных пред
приятиях страны.  Свыше половины всех рабочих (54 пр оц ен
та) было занято на ф абрика х  и заводах ,  имевших 500 и более 
человек,  тогда как, например,  в США в то время на таких, 
предприятиях  было занято всего лишь около трети рабочих..

Экономические  и политические условия  жизни и борьбы,, 
а также постоянная  революц ионная  работа большевиков  по 
политическому воспитанию и организации российского п ро ле 
тариа та  п р е в р а щ а л а  его в реша ющу ю силу освободительного  
движен ия трудящихся .

Глубже и острее становились классовые противоречия  и 
в деревне.  В ответ на столыпинскую аграрную реформу 
крестьяне  все чаще стали поджигать  усадьбы помещиков и 
хуторян-кул ако в .  П р о л е та р и ат  первым перешел в нас тупл е 
ние. Летом 1910 года вспыхнули стачки московских рабочих. 
Эти стачки придали бодрость рабочим,  всем трудящимся.  
В конце года в Петербурге ,  Москве и в других городах про
изошли политические  демонстрации.  Н а ча лис ь  студенческие  
сходки и забастовки.

В 1911 году борьба рабочих разгорается  с новой силой. 
В стачках участвовало  105 тысяч рабоч их — вдвое больше,  чем 
в предыдущем году. Рабочие  выступают не только с эко но ми
ческими, но и с политическими требованиями.  Так, осенью 
1911 года петербургский пролетариа т  на массовых митингах 
активно протестовал  против отвергнутого царской думой з а 
проса о пересмотре дела  социал -д емокр атов  II Гос удар ствен
ной думы. Рабочие  требовали освобождения осужденных со
циал-демокр атическ их депутатов.

Р а з но стор онн яя  деятельность  большевистской партии 
среди масс, ра зв е р н у в ш а яс я  на основе решений П р аж ск о й  
конференции,  обеспечила переход революционного настрое 
ния масс в новый революционный подъем.

Поводом для бурного подъема революционного  движен ия 
в стране явился  расстрел рабочих на Ленских золотых приис
ках 4 апреля  1912 г. Не вы дер ж ав  притеснений и изде ва 
тельств английских капиталистов ,  владельцев  этих приисков,  
6 тысяч рабочих объявили забастовку.  Ц арское  пра ви те ль
ство в угоду английским ка питалис там  расстрел яло басто
вавших рабочих. 270 рабочих было убито и 250 ранено.

П р о л е та р и ат  России ответил на это гнусное злодеяние  
массовыми за бас товка ми ,  дем он страци ями,  митингами в П е
тербурге,  Москве,  Киеве,  Саратове ,  Одессе,  Риге,  Н и к о л ае в е  
и многих других городах страны.
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Ленские  события показали ,  что в рабочем классе на к оп и
лось огромное количество революционной энергии. П е р в о 
майские стачки 1912 года охватили около 400 тысяч рабочих. 
Всего в 1912 году бастовало  свыше 1 миллиона человек,  в 
1913 г о д у — 1272 тысячи, а только в первой половине 1914 го
да в стачках  участво вало  около 1,5 млн. человек. Но подъем 
революционного движени я 1910—1914 гг. не являлся  простым 
повторением выступлений п р о л е т а р и а та .в  1905 году. Он имел 
свои особенности.

В. И. Ленин в статье «Ре волюционный подъем» ука зы вал:  
1) что революционный подъем по разм ерам  стачечного дви
жения не меньше,  а скорее больше,  чем то же начало в 
1905 году. Следов ательно ,  п р и б л и ж а ю щ а я с я  революция бу
дет более мощной,  чем революция 1905 г., 2) что пр ол етар иа т  
в этой борьбе сразу же выступил в качестве гегемона,  подни
мающего знамя революции от имени, всего народа ,  что борь
бой пр ол етариа та  руководит  партия  нового типа, партия  
большевиков ,  3) что специфически пролетарское  средство 
борьбы — массовая  политическая  стачка в сочетании с 
экономической забастовкой стала сразу же главным методом 
агитации,  встряхивания ,  сплочения и вовлечения в борьбу 
масс.

Рабочий класс своей беззаветной борьбой звал многомил
лионное крестьянство последовать  его примеру в борьбе за 
свободу. Р а зо ре нн ы е  и ограбленные до нитки, пер ежившие 
страшный голод 1911 года, крестьяне  поднимались  на реш и
тельную борьбу /против с а м о де р ж ав и я  и помещичьего  гнета. 
Крестьяне  уничтожали помещичьи имения,  громили кулацкие  
хутора,  з ахв атывали помещичьи земли. За 1910—1914 гг., по 
явно преуменьшенным сведениям,  произошло свыше 13 ты
сяч крестьянских выступлений.

В условиях нач авшегося  революционного подъема ра бо 
чего и крестьянского  дви же ни я большевики усилили работу 
в армии и флоте 1.

В. И. Ленин ук азы вал ,  что работу в войсках надо все
мерно и пос ледовательно развертывать ,  и «как можно глубже 
законспирировать .  Об этой работе надо было не говорить,  а 
делать  ее» 1 2.

Н. К. К руп ск ая  вспоминает,  что. В лади мир  Ильич по 
просьбе группы моряков соци ал-де мокра тов  с крейсера  «Сла
ва» наоравил им в 1910 году для ведения революционной

1 См.: В годы подполья. Сборник воспоминаний. 1910 г .— ф евраль 
1917 г. И здательство политической литературы , М осква, 1964, стр. 381.

2 Н. К. К р у п с к а я .  В оспоминания о В. И. Ленине. Госполитиздат, 
1957, стр . 163.
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работы одного товарища,  знавшего хорошо условия  конспи
ративной работы.  К В. И. Ленину не раз пр и езж ал и за гра
ницу делегаты от революционных солдат  и матросов .  Он со
ветовал  по дож дать  с началом восстания ,  нас таива л  и тре
бовал более основательно подготовиться к нему и о б яз а т е л ь 
но начинать восстание совместно с рабочими и солдатами К

В статье «Ре волюционный подъем» В. И. Ленин писал: 
« П реж девре м ен ны е  попытки восстания  были бы архи н ер а 
зумны. Рабочий аванг ард должен понимать ,  что основными 
условиям и современного — т. е. победоносного — во о р у ж ен 
ного восстания  в России являют ся  под де рж ка  рабочего к л ас 
са дем ок ратичес ким крестьянством и активное  участие  а р 
мии» 1 2.

В армии и флоте в период нового революционного 
подъема работу проводили Н. И. Подвойский,  Ф. Э .Д з е р ж и н 
ский, М. В. Фрунзе,  И. Ф. Дубровинский,  Д. 3. Мануильокий,  
Е. М. Ярославский,  Р. С. Зем лячка  и другие видные револю 
ционеры.

Больш евики сн а б ж а л и  солдат и матросов  революционной 
л и терату ро й ,  проводили с ними нелегальные беседы, сходки, 
собрания  и митинги,  создавали из наиболее сознательных 
воинов нелегальные партийные ячейки,  группы,  кружки.

Об этой большой и самоотве рж енн ой деятельности боль
шевиков  в армии и флоте сохранилось очень мало подлинных 
докум ент ов ,  так как военные организации в тех условиях 
не могли вести протоколов  своих заседаний,  хранить планы 
работы,  переписку,  отчеты и другую документацию.  Н е ко то
рое представление  об этом можно составить по отдельным 
печатным изданиям того времени,  воспоминаниям участников 
революционного  движ ени я,  из мате ри алов  д еп ар та м ен та  по
лиции и царских военных судов, которые р азб ир али дела 
ра зг ром лен ны х царской охранкой военных организаций.

Осенью 1910 года на Бал тик е  расп ро стран ил ся  слух, что 
команды ушедших в заграничный поход линейных кораблей 
и крейсеров  подняли восстание.  Хотя эти данные и не подт
вердились ,  но возбужд ени е ,  вызванное слухом, было значи
тельным.  Матросы живо обсуж дал и факты революционных 
выступлений в стране и делали для  себя необходимые выво
ды. По воспоминаниям матроса  С. П. Л у к аш еви ч а ,  в К ро нш 
тадте летом и осенью 1910 года революционно настроенные 
матросы были на многих кора бл ях  и в береговых частях 
флота.  Уже в конце 1910 года возникли и проводили рабо 
ту революционные кружки на линейных кор аб лях  «Слава» ,

1 См.: Н. К. К р у п с к а я .  Воспоминания о В. И. Ленине. Госполит- 
издат, 1957, стр. 163.

2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 21, стр. 345.
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«Цесаревич»,  «Павел  I», «Андрей Первозва нный» ,  на крейсе
рах «Рюрик»,  «П а л л ад а » ,  «Россия»,  «Богатырь»,  «Адмирал 
Макар ов»,  «Олег» , на миноносцах,  баз иро вавши хся  на Све- 
аборгский порт, на учебных кораблях  «Африка»,  «Двина»,  
(б. «Память  Азо ва» ) ,  «Николаев» ,  «Адмирал Корнилов»,  «Ге
не рал-адми рал».  Группы существовали также в первом Б а л 
тийском флотском эк ипа ж е и машинной школе,  в Свеаборг-  
ской крепостной артиллерии и флотской роте, в Ли бав ск ом  
флотском эк ипа ж е и в других местах» К

Революционные кружки во флоте возникали под влиянием 
передовых рабочих,  встречавшихся  с матросами во время по
стройки и ремонта кораблей.  Возникали они и под влиянием 
революционной литературы,  полученной матросами от рус
ских политических эмигрантов  во время походов в другие 
страны.

Суровые условия  флотской службы и жизни заставили 
партийные организации выработать  особенно сложную систе
му конспирации.

К а ж д а я  орг анизация  состояла  из двух или нескольких «де
сятков».  В десяток  входило 2—3 небольшие группы в 3—5 че
ловек. Во главе каждой группы стоял организатор.  Старший 
группы знал обычно только руководителя  своего «десятка».  
Руководитель  «десятка» обща лся  только с руководителем всей 
организации.  Часто д аж е  руководители «десятков» не знали 
друг друга.  Фамилии руководителей «десятков» и тем более 
всей организации на том или ином корабле д ер ж ал и сь  в тай
не от членов организации.  Членам «десятков» были присвое
ны условные номера.  В обязанность руководителей «десят
ков» входило:  хранение и распространение литературы,  сбор 
членских взносов,  передача  распоряжений  и указаний вы ш е
стоящих партийных руководителей и руководство партийной 
работой групп. Роль связного между организац иям и выполнял 
один из руководителей организации или, по его поручению, 
специально выделенное  л и ц о 1 2.

С каж дым  годом классовое  сознание солдат и матросов 
росло, армия революциониз иро валась  и становилась все более 
ненадежной опорой с ам о дер ж ав и я .  Это вынужден был прил 
знать д аж е  деп артам ент  полиции. В докладе  директора  д е п а р 
тамента  полиции министру внутренних дел в 1911 году отмеча
лось: «Если в общем русская  армия отнюдь еще не пропитана  
революционным духом (кроме некоторой части флота,  где 
благодаря  бывшим мяте жа м выработал ись  уже известные 
революционные тр ади ц ии ) ,  то все же нельзя не признать,  что

1 Ж урнал «Красная летопись», № 3, 1930, стр. 142— 156.
2 См.: С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте. 

Изд-во АН СССР, М.-Л., 1948, стр. 434.
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армия наша теперь состоит из менее устойчивых элементовл; 
чем в прежнее время.  Не говоря уже о фабричных рабочих,  м а 
стеровых, приказчиках  и городской интеллигенции,  большей;  
частью весьма ра зв ращен ны х в политическом отношении,  
нужно сознаться,  что и крестьяне,  коими главным образом 
комплектуется армия,  подверглись уже сильному влиянию ре
волюционной морали» ‘.

П р а ж с к а я  партийная  конференция,  состоявшаяся  в январе  
1912 года, определила  политическую линию и тактику партии 
большевиков  в условиях революционного  подъема.  За яв л е н и е  
конференции о нарастании- революционного подъема вскоре 
полностью подтвердилось.  Сильным толчком к переходу рево
люционного  настроения  масс в мощный революционный подъ
ем явились кровавые Ленские  события.  Рабочий класс вновь 
перешел в наступление на капиталистов  и на царскую мона р
хию.

В эти дни стала выходить еж ед нев ная  легальн ая  га
зета бол ьш ев и к о в .« П р ав да» ,  основанная  22 апреля  (5 мая) 
В. И. Лениным.  Она способствовала  значительному росту па р
тии, сплочению ее рядов ,  укреплению ее связи с массами.  Д р у 
гим общероссийским легальным органом партии была боль
шевистская  фракция  в IV Государственной думе. «П р ав да» ,  
большевики-депутаты,  нелегальные партийные организации 
были тесно связаны между собой. Большевики во главе с 
В. И. Лениным умело соединяли деятельность  «Правды» и де 
путатов в думе с нелегальной работой партии. Воспитанное  
«Правдой» поколение передовых рабочих-правдистов  сыграую 
огромную роль в Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и в строительстве социализма.

Рабочее  движение  пр одолжал о развиваться  с большой си
лой. В 1912 году бастовало  более миллиона.  Переплетение  эко
номической и политической борьбы создало революционную 
массовую стачку.

Под влиянием революционного движения рабочих и кре
стьян, а также в результате  работы партии среди солдат и 
матросов  начались  революционные выступления  в в о й с к а х 1 2.

В июле 1912 года произошло вооруженное  восстание сапе
ров в Туркестане  около г. Ташкента.  П равит ел ьственн ым ч а 
стям удалось подавить это восстание лишь в результате  от
крытых боевых действий. 228 солдат-саперов  были отданы 
под суд, 15 человек из них были приговорены к смертной к а з 
ни, 12 — к каторге.  Н а зр евали революционные восстания  в 
Балтий ск ом  и Черноморском флотах.

1 ЦГИАМ, ф. ДП о. о. 1911, д. 291, л. 23.
2 См.: В годы подполья. Сборник воспоминаний 1910 г.— февраль 

1917 г: Изд-во полит, л и т е р .  Москва, 1964, стр. 331—344.
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В 1912 году в Ба лт ийс ко м флоте не было ни одного круп
ного корабля ,  ни одной крупной части, где бы большевики ни 
проводили нелегальной революционной работы.

Бол ьш евик А. Тайми, работавший в эти годы среди м а тр о 
сов Балтийского  флота,  рассказ ывает :

«До 1912 года тт. Алексей Волков ,  Никандр  Кокко и неко
торые другие товарищи вели самостоятельную пропаганду и 
агитацию среди матросов и солдат.  Комитета военных органи
заций, который бы централизованно руководил работой,  не 
было в Финляндии.  В апреле 1912 года организовали Военн о
революционный комитет Р С Д Р П  в г. Гельсингфорсе.  Ч л е 
нами этого комитета состояли тт. Воробьев,  Ермаков ,  Думи-  
нов, Кондратьев  и Т а и л и » 1.

Этот комитет возглавлял  деятельность организаций боль
шевиков Балтийского  флота. Он имел своих агитаторов ,  был 
связан с Петербу ргски м комитетом Р С Д Р П ,  который ока
зывал постоянную помощь морякам Б алтф лота .  В ф е врал е 
марте 1912 года большевики разъяснили морякам решения 
П р аж ск о й  партийной конференции.  Эта работа  еще выше под
няла боевой дух матросов и солдат. Одним из насущных воп
росов партийных организаций Балтийского  флота вновь стал 
вопрос о подготовке восстания.  Оно приурочивалось к круп
ному выступлению промышленных рабочих. Большевики Б а л 
тики установили связь с матросами-б ольш еви кам и Ч е р н о м о р 
ского флота,  а также с матросами Сибирской,  Амурской и 
Каспийской флотилий.

С целью более тщательной подготовки к восстанию боль
шевики Балтийского  флота ком андировали своего пре дстави
теля к В. И. Ленину,  который находился  в Париж е.

По воспоминаниям Н. К. Крупской,  прибывший накануне  
Ленских событий представитель подробно доложил В. Й. Л е 
нину о большой партийной работе,  проводимой большевиками.  
В частях флота и армии, базирующихся  на Финляндию и П ри 
балтику,  «все готово к восстанию, нелегаль ная  организация ,  
р а бот аю щая  в наших войсках,  уже готова к бою (пр ед пол ага
лось захватить Свеаборгскую и Крон шт адт ску ю крепости» ?.

В. И. Ленин,  замечает  Н. К. Крупская ,  ра ссп рашив ал  при
бывшего «...об организации,  которая была сама по себе инте
ресным фактом (в организации работали И. Рахья ,  С. В. Во
робьев,  Н. Кок ко) ,  но ук азы вал  на нец елесообразностью д ан 
ный момент таких выступлений.  Было сомнительно,  чтобы .вос
стание в этот момент поддержали питерские рабочие.  До вы- 1 2

1 См.: С. Ф. Н а й д а. Революционное движение в царском флоте. 
Изд-во АН СССР, М.-Л., 1948, стр. 445—446.

2 Н! К. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине. М., 1931, стр. 70.
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ступлений, как скоро выяснилось,  дело не дошло:  организация  
быстро провалилась ,  вскоре начались повальные аресты,  и бы
ло привлечено к суду 52 человека за подготовку в о с с т а н и я » 1. 
В. И. Ленин ук азы вал  представителю на необходимость самой 
тщательной подготовки восстания,  изучение опыта борьбы в 
первой русской революции,  укрепление  связей революционных 
матросов и солдат с рабочим классом, на необходимость мощ
ного и одновременного вооруженного выступления  рабочих,  
матросов  и солдат против царизма.

После  этой встречи с В. И. Лениным и под влиянием кро ва 
вых Ленских событий партийные организации,  революционные 
кружки в Бал тийском флоте значительно активизировали 
свою работу.  Происходил заметный рост старых большевистс
ких организаций,  возникали новые организации и кружки.  В 
ор гани зац ия х и группах,  на сходках читались большевистские 
газеты, живо об суж дал ись  политические события в стране.  
М атросы  собирали деньги для  приобретения  партийной ли те 
ратуры и оружия.

Бол ьшевики Ба лт ийского  флота умело и правильно сочета
ли нелегальные и легальные формы работы,  рекомендованные 
П р аж ск о й  партийной конференцией.  Одной из лучших форм 
общения между самими революционными моряка ми,  а также 
между моряками и передовыми рабочими,  были сходки на бе
регу и собрания  на конспиративных квартирах .  На сходках 
об суж да лис ь  одни и те же практические вопросы подготовки 
восстания  во флоте. Кроме этих общих сходок матросы так
же собирались и на свои более узкие сходки, где детально об
суждали вопросы о захвате  своего корабля ,  о руководстве  ко
раблем после захвата ,  об отношении к офицерам,  кондукто
рам в момент восстания  и после него.

Вот как, например,  происходила сходка 19 апреля  1912 г. 
за Петербургским мостом в районе Гельсингфорса .  На этой 
сходке были представители партийных организаций линейных 
кораблей «Цесаревич»,  «Слава» ,  крейсера «Рюрик»,  минонос
цев № 217, № 218, № 222 и других.  Руководил сходкой пред
ставитель  Военно-революционного комитета  С. В. В о л к о в 1 2. 
Предст авители судовых партийных организаций впервые со
обща обсудили вопрос о подготовке восстания.  До этой сходки 
вопрос о восстании обсу ж да лся  порознь и не во всех судовых 
организациях.  Большинство  участников  этой сходки требовало 
назначить срок восстания  на бли жайше е время.  Руководитель  
сходки С. В. Волков призвал не спешить с восстанием,  он ре

1 Н. К. К р у п с к а я .  Воспоминания о Ленине. М., 1931, стр. 70.
2 См.: С. Ф. Н а й д а. Революционное движение в царском флоте. 

Изд-во АН СССР, М.-Л., 1948, стр. 448, 449, 450.
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комендовал  приурочить восстание к новому крупному подъе
му рабочего движе ния,  не ранее осени 1912 года.

Кроме того, С. В. Волков напомнил участникам сходки, что 
без ук аза ния  партийных центров не следует начинать восста
ние, обещал матросам немедленно связаться  с Ц ент ральным  
Комитетом Р С Д Р П  и получить указ ан ие  о дальнейшей 
работе по подготовке восстания.  Пр ед лож ен ие  С. В. Волкова 
было принято большинством представителей организаций.

На этой сходке были приняты новый шифр для связи меж
ду кораблями и частями и условные названия  кораблей и ча
стей.

В конце сходки были обсуждены вопросы структуры низо
вых партийных организаций,  новые задачи в области агита
ционно-пропагандистской и организационной работы среди 
матросов.  В отношении структуры судовых партийных органи
заций было решено и впредь сохранить систему «десятков»,  
оп равдавши х себя в годы реакции.

22 апреля  1912 г. судовые организации одновременно созва
ли новые три сходки. Наиб олее  крупная  из них состоялась в 
предместье Гельсингфорса ,  ею руководил С. В. Волков.  На 
этой сходке было решено, вопреки разъяснению С. В. Волкова,  
немедленно приступить к разработ ке  плана восстания  на 
24 апреля  1912 г. Но все планы революционеров  были сорваны 
провокаторами.  Активные участники подготовляемого восста
ния были арестованы.  Однако борьба про должа лась .  Т щ ат ель
но зак он спирированные организации большевиков  п р о д о л ж а 
ли свою деятельность.  Прим ерно через месяц после ап
рельских арестов большевистские организации Балтийского  
флота принялись за подготовку нового восстания.

В начале  июня 1912 года большевики снова собрались на 
сходку в Ревеле ,  у памятника  «Русалке».  На ней присутст
вовало около 100 человек — представителей линейных ко р аб 
лей «Слава» ,  «Павел  I», «Цесаревич» и крейсера  «Рюрик».  
Ин и ци атора ми были матросы Я. Панин и Г. Ба ранчиков ,  ко
торые были знакомы по совместной подпольной работе еще 
с весны 1912 года 1.

На сходке были подробно обсуждены вопросы: где достать 
оружие,  как лучше овладеть кораб лями в момент восстания,  
как действовать после захв ата  кораблей и т. п.

Однако и на этот раз провокаторы и недостаточно строгое 
соблюдение  революционерами приемов конспиративной рабо 
ты провалили успех восстания.

Только с апреля 1912 по июнь 1913 года на Бал тик е  было 
арестовано около 700 «нижних чинов», заподозренных в рево

1 См. журнал «Красный Балтиец», № 3, 1920, стр. 37.
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люционной деятельности в связи с подготовляемыми восста
ниями (в апреле и июле 1912 года).

В обвинительном акте было сказано:  «Революционное  бро
жение среди нижних чинов Балтийского  ф л о т а , з а т и х ш ее  было 
после вооруженных восстаний 1906—1907 гг., начало с весны 
1910 года вновь проявляться ,  вы р а ж а я с ь  первоначально в от

дельных фактах ,  которые как будто не имели никакой между 
собой связи,  но в то же время х а р а кт ериз ов али общее настро
ение морских команд как явно неспокойное» К

Все матросы,  привлеченные к суду, вели себя во время 
процесса достойно,  как подобает  настоящим революционерам.  
Ц арское  правительство,  боясь ответных массовых и грозных 
выступлений рабочих Петер бурга ,  Москвы и других городов,  
не посмело казнить наиболее активных руководителей подго
тавли ваемых восстаний. Почти все осужденные матросы до
жили до 1917 года и стали вновь активными участниками 
борьбы за победу революции и становление  Советской власти.

В. И. Ленин,  высоко оценивая  революционную работу 
большевиков  в Балтийском флоте, постоянно напоминал о не
обходимости тщательной подготовки к вооруженному восста
нию, об обязательности совместных и дружных выступлений 
матросов и солдат с рабочими Петербурга  и других пр омыш 
ленных центров страны. В письме к А. М. Горькому В. И. Л е 
нин в августе 1912 года писал: «А в Балтийском флоте кипит! 
У меня был в П а р и ж е  (между нами) специальный делегат ,  по
сланный собранием матросов и социал-демократов . . .  Н а с тр о 
ение у матросов  боевое, но могут опять все зря п о г и б н у т ь » 1 2.

В 1912 году наз ревали восстания  и в Черноморском флоте.
Ц ен тральн ый Комитет Р С Д Р П ,  В. И. Ленин через боль

шевистскую печать систематически на п равляли военно-боевую 
работу.

В газетах «Социал-демократ» ,  «Рабочая  газета»,  «Звезда» 
и «Правда»  часто помещались информационные и руко водя 
щие статьи о положении дел в войсках и о задача х  военной 
р а б о т ы .

В 1912 году после арестов матросов на Балтике  и на Ч ер 
ном море орган ЦК партии «Ра боча я  газета»,  подводя итоги 
революционного  движени я в армии и флоте за первую по
ловину 1912 года, писала:  «. . .призывы к восстанию теперь
крайне  неразумны. Восстания еще пре ж девременны.  Только 
соединенный натиск рабочих масс, крестьянства  и лучшей ча
сти армии может создать условия победоносного,  т. е. свое
временного восстания.

1 Центральный Государственный Военно-Морской архив, ф. ГВ, 
МСУ, д. 313, 1913, л. 1.

2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 48, стр. 84.
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И передовые рабочие все усилия должн ы употребить на 
то, чтобы укрепить,  восстановить,  развить нелегальную па р
тию рабочего класса,  Р С Д Р П .

Только такая  партия,  ведя революционную агитацию, ис
пользуя все средства легальной пропаганды через рабочую пе
чать и через рабочих депутатов  думы,  в состоянии будет уд ер 
живать  от растраты сил в безнадеж ных  мелких восстаниях и 
готовить армии пролетариата  к великому победоносному вос
станию...

Только как часть революционного народа,  только в тесней
шем, в неразрывном союзе с ним может победить и победит 
царскую монархию революционная  часть русского войска» ‘.

В 1913 году и в первой половине 1914 года в армии и 
флоте не было крупных политических выступлений.  Но влия 
ние большевиков  среди солдат и матросов пр одолжал о расти,  
множились их революционные силы.

Солдаты и матросы из рабочих шли за большевиками,  у в 
лекая  за собой лучшую часть так назы ваемых  «нижних чи
нов».

На смену арестованным вставали новые революционеры: 
В 1914 году во главе подпольной большевистской организации 
Балтийского  флота стояли И. Д. Сладков ,  Ф. С. Ку зн ец ов-Л о
макин, Т. И. Ульянцев  и другие.

Революционное  движение  в армии и флоте было н е р а з 
рывно связано с рабочим и крестьянским движением в стране.  
Выступления  солдат и матросов в годы реакции,  а затем в пе
риод нового революционного  подъема были важнейшей и со
ставной частью нараставшег о  революционного движен ия в 
стране.

В авангарде  этой всенародной борьбы шел пролетариа т  
под руководством партии большевиков ,  возглавляемой 
В. И. Лениным.

«Рабочая газета», № 12, 1 августа 1912 г.



Г Л А В А  I V

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  РА БО ТА П А Р Т И И  Б О Л Ь Ш Е В И К О В  
В А Р М И И  И Ф Л О Т Е  В П Е Р И О Д  П Е Р В О Й  М И Р О В О Й  

И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  В О Й Н Ы  И Ф Е В Р А Л Ь С К О Й  
Р Е В О Л Ю Ц И И  (1914 г, — февр аль  1917 г.)

Партия  большевиков  проводила  военно-боевую работу в 
1914— 1917 гг. в сложных условиях мировой имп ериалистиче
ской войны, в которой ца рская  Россия  выступала  на стороне 
Англии и Франции против Германии,  Австро-Венгрии и д р у 
гих государств.  По своему существу военно-боевая работа п а р 
тии большевиков  в специфической обстановке  имп ери алисти
ческой войны пре дставляла  собой главным образом революц и
онную работу в армии и флоте.

Содержание  революционной работы партии большевиков 
в годы первой мировой войны замечательно охаракт еризо вал  
В. И. Ленин.  «...Мы д о л ж н ы ,— писал он о задачах  партии,1— 
суметь приспособлять свою тактику и свои ближа йшие задач и 
к особенностям каждой данной ситуации. До февраля  1917 го
да на очереди стояла смелая  революционно-ин терна циона 
листская  пропаганда ,  призыв масс к борьбе,  пробуждение их. 
В февральско-м артовские  дни требовался  героизм беззаветнсж 
борьбы, чтобы немедленно раздавить  бли жайшего  врага — 
царизм» 1.

Эти важнейшие ленинские  положения о содержании рево
люционной работы партии большевиков  в годы войны имели 
принципиальное  значение для ее организации в русской армии 
и флоте.

1. Установка партии большевиков  на превращение  
империалистической войны в войну г раж данс ку ю  
и задачи революционной работы в армии и флоте

П ервая  мировая  война началась  19 июля (1 августа) 
1914 г. и вскоре приняла  грандиозные масштабы.  В ней уч а 
ствовало 28 государств с населением более 1500 миллионов

1 В, И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 45.
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человек. Общее число мобилизованных в армию во всех стра 
нах во время войны составило более 70 миллионов человек. 
Война про до лжа лась  4 года и 4 месяца и привела  к нев идан
ным ранее разруш ениям ,  к уничтожению миллионов людей,  к. 
огромному расхищению нац иональных богатств воюющих го
сударств,  к даль не йшему  обнищанию и разорению трудя 
щихся.

• Вскры вая  разбойничий,  захватнический,  им пери алистиче
ский характер  первой мировой войны, В. И. Ленин писал,  что 
«захват  земель и покорение чужих наций, разорение конку
рирующей нации, грабе ж  ее богатств,  отвлечение вни ман ия 
трудящихся  масс от внутренних политических кризисов Р о с 
сии, Германии,  Англии и других стран, разъединение  и нацио
налистическое одурачение рабочих и истребление их а в а н г а р 
да в целях ослабления  революционного  движен ия п ро летари 
ата — таково единственное действительное содержание ,  з н а 
чение и смысл современной войны» К

В годы войны В. И. Ленин создал свои замечат ельны е про
изведения «Война и российская социал-демократия» ,  «Соци а
лизм и война»,  «Крах II Инт ер на ци она ла» ,  «О лозунге Соеди
ненных Штатов Европы»,  «Импер иал из м,  как высшая стадия 
капитали зма »,  «Военная  программа пролетарской револю 
ции», «Импер иал из м и раскол социализма» и многие другие,  
в которых осуществил дальнейшее творческое развитие м арк 
сизма и гениально обосновал тактические  лозунги партии 
большевиков  в условиях империалистической войны.

Лозунги большевистской партии в период первой мировой 
войны вытекали из оценки империалистического х аракт ера  
данной войны и служили тому, чтобы использовать  с л о ж и в 
шуюся обстановку в интересах революции,  двигать револю 
цию вперед.

Основным лозунгом большевистской партии,  обеспечиваю
щим развитие  революционного движен ия в условиях войны, 
был лозунг пре вращения империалистической войны в войну 
граж да нс кую ,  выработанный в беспощадной борьбе против со
циал-ш овинизма и центризма.

Лозунг  превращения империалистической войны в войну 
г раж данс ку ю  означал борьбу пролетариата  и революционно
го крестьянства  против империалистической буржуазии.  Во 
оруженные рабочие и крестьяне должны были повернуть ору
жие против буржуазии своей страны,  свергнуть ее и устан о
вить диктатуру пролетариата.

Р а с к р ы в а я  революционно-политическое содержани е  ло 
зунга превращения империалистической войны в войну г р а ж 

В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 15.
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данскую,  В. И. Ленин ука зы вал ,  что такое превращение  пред
ставляет  собой очень сложный и противоречивый процесс, 
оно является  очень трудным делом и не может  быть проведено 
«по желанию» отдельных партий, хотя роль революционных 
партий в подготовке условий,  необходимых для этого превра
щения,  исключительно велика.  «Превращен ие  имп ериал ист
ской войны в г р а ж д а н с к у ю ,— учил В. И. Л е н и н ,— не может 
быть «сделано»,  как нельзя «сделать» революцию,— оно 
вырастает из целого ряда многообразных явлений,  сторон, 
черточек,  свойств,  последствий империалистской войны. И та 
кое вырастание  невозможно без ряда военных неудач и пора
жений тех правительств ,  которым наносят удары их собствен
ные угнетенные классы» ‘.

Только через поражение  своих правительств в не спр авед 
ливой захватнической войне можно было осуществить лозунг  
пре вращения империалистической войны в войну г р а ж д а н 
скую. Вот почему в противоположность  меньшевистско-эсе
ровской политике защиты буржуазн ого  отечества большевики 
выдвинули политику поражения царского правительства  в им
периалистической войне.

Политика  поражения своего правительства  в им п ери али
стической войне означала  необходимость голосовать против 
военных кредитов,  создавать  нелегальные революционные ор
ганизации в армии и флоте, поддерж ива ть  братание солдат на 
фронте и орг анизовывать  революционные выступления  ра бо 
чих и крестьян против войны, переводя их в восстание против 
империалистического правительства.

П артия  большевиков  выдвинула также лозунги полного 
разр ыва  с потерпевшим крах II И нт ернац ио нал ом ,  ибо сохра
нение единства с оппортунистами означало  на деле сохра
нение союза с буржуазией.  В. И. Ленин выдвинул задачу  соз
дания  нового, 111 Интернационала .

Борь ба  большевистской партии за поражение  царского 
правительства  в империалистической войне по ка зыв ала ,  что 
большевики являются  настоящими патриотами,  горячо л ю б я 
щими свою Родину, свой народ,  великую русскую культуру,  
гордятся зам ечательным и традициям и героического рабочего 
класса.  Бол ьшевики ясно видели, что только свержение ца р
ского правительства  и уничтожение господства буржуазии 
сделает  нашу страну свободной, счастливой,  гордо стоящей 
во главе всего передового и прогрессивного человечества.

Таким образом,  позиция нашей партии в годы имп ери али
стической войны была глубоко интернациональной и патрио
тической. Д а в а я  общую оценку тактики партии большевиков

1 В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 289.
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в период первой мировой войны, В. И. Ленин ук азы вал ,  что 
эта тактика  была правильной,  единственно ин терн аци она ль 
ной, ибо проводила максимум осуществимого в одной стране 
для  развития,  поддержки и пробуждения революции во всех 
странах.

Успешное проведение в жизнь  линии на разве ртывание  ре
волюции в условиях первой мировой войны зависело  от дея 
тельности революционных партий рабочего класса,  от их ум е 
ния перестроить всю работу в плане непосредственной подго
товки революции.

Неразры вно й составной частью общей партийной работы 
во время войны являл ась  работа революционной социал-де
мократии в войсках всех воюющих наций. « . . .Пролетарские  ре
волюционеры,— писал В. И. Л ен и н ,— все внимание  н а п р ав 
ляли (начиная  с августа 1914 года) на революционизирование  
армии,  на использование  ее против империалистских р азб ой
ников буржу азии ,  на превращение  несправедливой и граби
тельской войны между двумя группами империалистских хи щ 
ников в справедливую и законную войну пролетариев  и угне
тенных трудящихся  масс каждой страны против «своей», «на
циональной» буржуазии» *.

Каковы же были конкретные задачи  революционной р а б о 
ты в армии и флоте в период первой мировой войны, о б я з а 
тельные для  социалистов  всех стран?

Прежд е всего необходимо было разъя сня ть  рабочим и кре
стьянам,  переодетым в солдатские шинели,  что война имеет 
империалистический характе р ,  что она служит интересам гос
подствующих эк спл уатат орс ких классов  и чужда интересам 
многомиллионных трудящ ихс я  масс. Долг  революционной со
циал-демократии состоял в том, чтобы беспощадно р а з о б л а 
чать зак лятых врагов социализма — социал-шовинистов  и цен
тристов,  показы вать  солдатам и матросам прислужничество  
«оппортунистической сволочи» II И н терн ац и он ала  интересам 
империалистической буржуазии.  Это было, безусловно,  необ
ходимо,  ибо социал-шовинисты и центристы на словах и на 
деле укрепляли подчинение армии руководству им п ер и али
стических разбойников  во всех воюющих странах.  Только 
в беспощадной борьбе против социал-шовинистов  и центри
стов можно было революционизировать  войско,  использовать 
„его для борьбы против империалистических правительств .

Одной из важн ейших  задач  революционной социаллдемо- 
жратии являлась  пропаганда  социалистической революции и 
развё ртывание  классовой борьбы в войске. Долг  социалистов  
состоя л  в том, чтобы разъя сня ть  солдатам и матросам истори

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 8.
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ческую необходимость социалистической революции,  у б е ж 
дать их, что только революционное свержение имп ери алисти
ческих правительств  и уничтожение  кап ит али зм а  избавит на
роды от ужасов  империалистической войны. Надо было вос
питывать массы солдат и матросов в духе подготовки к рево
люции,  развиэ ать  их сознание,  готовить к упорной и реши
тельной гражданской войне против сил им п ери ализм а и реак
ции.

В связи с тем, что десятки миллионов рабочих и крестьян 
в различных странах были призваны в армию и вооружены 
самым новым и самым совершенным по тому времени ор у ж и 
ем, необходимо было разъяснять  им, что они должны исполь
зовать это оружие не против своих братьев-рабочих и кресть
ян в других странах,  а против эксплуата торских классов  и их 
правительств  — действительных врагов трудящихся  и эксплу
атируемых масс. Рабочие  и крестьяне должны были научить
ся владеть оружием и использовать  это оружие смерти и р а з 
рушения в гражда нской войне против своего правительства  и 
своей буржуазии.

Огромное значение в плане подготовки к прев раще нию им
периалистической войны в войну гр аж д ан ск у ю  имела органи
зация массовых выступлений в войске, слияние этой борьбы 
с борьбой рабочего класса и крестьянства  против войны и им
периалистических правительств .  Революционны е социал -де мо
краты,  учил В. И. Ленин,  «. . .должны готовить массовое  (или 
по крайней мере коллективное)  выступление  в войске не одной 
только нации, и всю про па ган дистско-агитационную работу 
вести в этом направлении» К

Безусловным долгом революционных социал-демократов  
являлась  по дде рж ка  всех попыток сближения и братания  сол
дат  воюющих наций в траншеях и на театре войны вообще. 
Б ратан и е  солдат имело огромное значение  в том плане,  что д а 
вало им возможность осознать грабительский характер  вой
ны со стороны всех воюющих стран и понять,  что их дей ств и
тельными врагами являются  не солдаты в траншеях протиа- 
ника, а свои империалистические  правительства.  Б р а т а н и е  
имело огромное значение также и в том отношении,  что оно 
являл ось  конкретным проявлением единства действий т р у д я 
щихся масс разных стран против войны, способствовало  вос
питанию рабочих и крестьян воюющих наций в духе интер на 
ционализма.

И, наконец,  обязанностью революционной социал-демократ 
тии было создание  нелегальных ячеек,  групп и организаций в 
войсках всех воюющих стран,  поскольку бур жу ази я  и правн-

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 49, стр. 14.
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тельства  использовали законы военного времени для бешеной 
травли и разгром а действительно революционных и д е м о к р а 
тических организаций рабочего класса.  Эти нелегальные со
циал-демокра тичес кие  организации призваны были проводить 
всю агитационно-пропагандистскую и организационную ра
боту в войске.

Таковы были основные задачи работы революционной со
циал-демократии в войсках всех воюющих стран,  разрешение  
которых обеспечивало подготовку необходимых условий для 
перехода войск на сторону революции в условиях им п ери али
стической войны.

П арти я  большевиков ,  неуклонно борясь за осуществление  
этих задач ,  провела большую революционную работу среди 
солдат  и матросов  русской армии и флота.

Р азв ер ты в ан и ю  революционной работы большевиков  в а р 
мии и флоте в период первой мировой войны способствовал 
целый ряд обстоятельств ,  и в то же время эта работа  была 
сопряжена  с преодолением огромных трудностей.

Какие же обстоятельства  облегчали работу большевиков  
в армии и флоте во время войны и способствовали ее усдеш-  
ному проведению?

П реж де  всего наличие у нашей партии большого опыта во
енно-боевой работы,  которую она непрерывно вела с момента 
своего возникновения  вплоть до начала первой мировой вой
ны. Планомерной и систематической работе в войсках наша 
партия  пр идавала  исключительное  значение.

Ва жн ей ше е значение для успешного разв ер тыван ия  рево
люционной работы большевиков  в армии и флоте имело то об
стоятельство,  что войска в годы войны в значительной степени 
оказались  насыщены революционно настроенными рабочими.

В предвоенные годы комплектование армии и флота за 
счет рабочего класса было неодинаковым.  Поскольку  флот 
представлял  собой технически наиболее оснащенную часть 
вооруженных сил царской России,  то и комплектование  его 
шло, главным образом,  за счет рабочего класса ; количество 
рабочих среди матросов  к началу войны составляло 45—50 
процентов,  а количество крестьян — 29—30 процентов.  В а р 
мии же того периода времени фабрично-заводских рабочих 
насчитывалось лишь 3,4 процента,  а крестьян было около 60 
процентов К

Ком плектование  флота преимущественно за счет рабочего 
класса  и других слоев городского населения  привело к тому, 1

1 См.: Военно-статистический ежегодник Армии за 1913 г. Издательство 
Главного Штаба, Пг., 1915, стр. 363.
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что грамотность матросов была значительно выше, чем гра
мотность солдат царской армии. Во флоте накануне  первой 
мировой войны грамотных (умеющих читать и писать) было 
71 процент,  малограмотных  (умеющих только читать) — 16 
процентов и н е г р а м о т н ы х — 13 процентов,  а в армии,  соответ
ственно, 49, 23,5 и 27,5 п р о ц е н т о в 1.

За годы империалистической войны численность армии и 
флота в несколько раз возросла,  значительно изменился ее со
циальный состав. С начала войны и до Февральской револю
ции в России было проведено восемнадцать  мобилизаций,  в 
результате  которых в армию было призвано 15 123 тысяч ч е л о 
век, что составляло 47,7 процентов трудоспособных мужчин 
страны. Если раньше царизм о граж дал  армию от проникно
вения в ее ряды фа брично-заводских рабочих,  то во время вой
ны он стал на путь их мобилизации,  призвав  в армию около; 
40 процентов кадровых рабочих.

Вместе с тем царское правительство производило массо
вые изъятия  из промышленных предприятий активных участ
ников забастовочного  движения и отправлял о их на передо
вые позиции, рассчитывая таким путем «очистить» тыл и «из
бавиться от не бл агона деж ны х элементов».  В солдатскую и' 
матросскую среду вливались участники первой русской рево
люции,  представители нового поколения революционных рабо- 
чих-правдистов,  воспитанных партией большевиков.

«Активную деятельно сть ,— подчеркивается в Биогр афии 
В. И. Л е н и н а ,— развернули большевики во флоте и армии. 
Вести эту работу было очень трудно, так как тогда вовсю дей
ствовали военно-полевые суды. Царское  правительство в от
вет на стачки отправляло многие десятки тысяч рабочих в ар 
мию. Сдача революционных рабочих в солдаты приняла  мас 
совый характер  по всей стране.  Цариз м тем самым хотел на
нести удар по революционным настроениям в стране.  Но ре
зультаты получились противоположные — эта мера привела 
к широкому проникновению революционных,  большевистских 
идей в армию.  Таким образом,  сами правящие классы объек
тивно содействовали превращению армии из орудия царской 
государственной власти в орудие народа,  направленное  про
тив ц а р и з м а » 1 2.

Ана лиз ир уя  социальный состав царской армии в годы пер
вой мировой войны, В. И. Ленин ук азы вал ,  что она вобрала  
в себя лучших представителей рабочего класса и крестьянст-

1 См. Военно-статистический ежегодник Армии за 1913 г. Издательство
Главного Штаба, Пг., 1915, стр. 360.

2 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе, М., 1963,
стр. 258.
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ва, весь цвет народных сил К  Это имело важное  значение для 
успешного ра зве ртыван ия  партийной работы в армии и флоте.

Кроме того, русская армия и военно-морской флот уже к 
1914 году обладали богатейшими революционными т р а ди ц и я 
ми. Передовые представители русской армии и флота участ
вовали в восстании декабристов  и были активными борцами 
за свободу на последующих этапах  освободительного д в и ж е 
ния. В годы первой русской революции самыми революцион
ными частями русских войск были Балтийский и Ч ерно м ор
ский флоты, а также инженерные,  саперные и другие части ар
мии. В памяти всего народа  живы были славные дела револю
ционных матросов броненосца «Потемкин»,  крейсера «Оча
ков» и других прославленных военных кораблей русского 
флота и революционных частей русской армии.

В годы первой мировой войны наша партия воспитывала  
солдатские и матросские  массы на революционных традициях 
русской армии и флота,  и это имело большое значение для 
дальн ейшего  развития  революционного движен ия как на 
фронте,  так и в тылу.

И, наконец, огромное значение для успешного разв ерты 
вания революционной работы в армии и флоте имело тесное 
общение солдат и матросов с рабочими. Упорная  борьба рабо 
чих в свою очередь втягив ала  в революционное  движение  все 
большие солдатские и матросские  массы. И не случайно,  на
пример,  то обстоятельство,  что солдаты Петр оград ского  га р 
низона и моряки-балтийцы оказались  в авангарде  революци
онного движени я в войсках.  Дело в том, что Петроградский 
гарнизон и Балтийский флот постоянно находились под воз
действием шедшего во главе революционного движен ия в стра
не петроградского  пролетариата ,  руководимого сильнейшей 
партийной организацией.

Таковы те основные обстоятельства,  которые облегчали 
дело ра зве ртыван ия  революционной работы большевиков  в ар
мии и флоте во время первой мировой войны.

Революц ионная  работ а  большевиков  в армии и флоте,  как 
и вся деятельность  нашей партии во время войны, была  соп
р я ж е н а  с преодолением неимоверных трудностей.

С началом войны царское правительство обрушило на ра
бочий класс и большевистскую партию всю силу реакционн о
полицейского режима.  Были разгромлены рабочие ор га ни за 
ции, уничтожена  вся легал ьн ая  рабочая  печать. К рабочим за
водов и фабрик были применены особые меры военного вре 
мени, а часть рабочих была переведена в разря д  военнообя
занных и для них были установлены воинские порядки.

См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 8.



Многие организации партии были разгромлены.  Тысячи 
•коммунистов были арестованы и брошены в тюрьмы,  сосланы 
на каторгу и в ссылку.  Ж есто ча йш им  полицейским преследо

вани ям  подвергалась  деятельность  думской фракции больше
виков. Вождь партии В. И. Ленин все годы войны вынужден 
был жить за границей в тяж елых  условиях эмиграции и от
туда руководить всей деятельностью партии.

О репрессиях царских властей,  которые обрушились на па р
тию большевиков ,  говорят следующие факты. Только П етер 
бургский комитет за время войны пережил свыше 30 арестов.  
Московская  орг анизация  не выходила  из-под ударов полиции, 
несколько раз про валив алась  попытка воссоздать Московский 
.комитет. Самарский комитет за один год войны подвергался 
разгрому шесть раз.

Несмотря  на неимоверные трудности,  большевики система
тически вели революционную работу.  С огромным удовлет во
рением В. И. Ленин отмечал поистине громадную работу не
легальн ого  Петербургского  комитета большевиков  во время 
войны. «Для России и для всего Инт ер на ци она ла  это — по
истине образец  социал-демократической работы во время ре
акционной войны, при самых трудных условиях» К

П а р т и я  большевиков ,  неуклонно воспитывая  солдат и 
матросов в духе пролетарского  интернац ионализма,  преодо
левала  огромные трудности и в том отношении,  что во время 
войны особенно усиленно велась идеологическая  обработка  
солдат и матросов.

Огромная  армия служителей культа,  командиры всех сте
пеней,  «начиная с дядьки и учителя»,  призваны были всеми 
мерами вдал бл ива ть  в головы «нижних чинов» реакционную 
идею «защиты отечества».  Многочисленная  шовинистическая  
лит ерату ра  — официальные воззвания  и обращения к войскам 
царских сановников,  газеты и ж урн алы ,  специально и з д а в а е 
мые книги — все было направлено на службу реакции.  Осо
бенно усиленно рекомендовалось  распр остранять  в войсках 
такие реакционные газеты,  как «Солдатский вестник»,  «Д р у 
жеские  речи», «Новое время»,  «П етро гр адска я  газета» и дру
гие органы буржуазно-помещичьей печати.

Однако делом идеологической обработки и пре вращения 
русских солдат  » матросов в послушное орудие ведения ре
акционной войны зан имались  не только русские помещики и 
бур жу ази я  и их агенты в рабочем движении — социал-шови- ,  
нисты и центристы.  В этом были кровно заинтересованы ино
странные, в частности,  американ о-анг лий ск ие  империалисты,

В. И. Л е н и н .  Л олн. собр. соч., т. 27, стр. 48.
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ибо кровь русских солдат и матросов ,  пролитая на полях вой
ны, притекала в карманы миллиардеров  и миллионеров  в виде 
золота.

О том, что американо-английские  империалисты н е п о 
с р е д с т в е н н о  вели идеологическую обработку русских 
войск, свидетельствует такой факт. 22 дека бря  1915 г. н ач аль
ник генерального  штаба  русской армии сообщил начальнику 
штаба  верховного главноко мандующ его о том, что посол Ве
ликобритании в России Дж.  Бьюкенен обратился  с просьбой 
(читай — по тре бо вал .—Н. Я.)  рекомендовать  для чтения воин

ским чинам книгу К. Чуковского  «Заговорили м о л ч а в ш и е » ,т а к  
как эта книга, по его словам,  зна комила  русского читателя 
с Англией и прививала любовь к английскому «народу».  В м е 
сте с тем Бьюкенен потребовал ,  чтобы капитану английской 
службы Торнгилю и корреспонденту  газеты «Тайме» Вильто-  
ну было разрешено рассылать  названную книгу за их счет в 
войсковые части, различные учреждения военного ведомства  
и лечебные заведения .

Русское  военное командование  выполнило требования  анг
лийского посла. Оно приняло меры для «самого широкого» 
распространения  в войсках названной выше книги и р азр е 
шило агентам английского импер иа лиз ма  рассылать  ее во все 
части русских войск как на фронте,  так и в тылу К

Из этого следует,  что, организуя  революционную работу 
среди солдат и матросов ,  нашей партии приходилось вести 
борьбу не только против русских помещиков и буржуазии и 
их защитников — меньшевиков,  эсеров,  центристов и других 
врагов,  но и против объединенных сил международного  импе
риализма,  так как иностранные империалисты непосредствен
но занимались  идеологической обработкой русских войск.

Огромные трудности ведения революционной работы во 
флоте ,во время войны дополнялись также еще и тем, что ос
новные базы и стоянки флота находились в запретных зонах,  
находившихся на осадном положении и по распор яж ени ю вла
стей усиленно охранявшихся  от проникновения  «посторонних» 
лиц.

Кроме того, за солдатами и матросами велся постоянный 
и систематический надзор как офицерами армии и флота,  так 
и ж ан да р м с к и м и  упр авлениями.  На пр и ме р ,  в распор яже ние  
кома ндую щих флотами были прикоманд иро ваны  ж а н д а р м 
ские офицеры,  специально ведающие политическим розыском 
во флоте. При штабе командующего Бал тийск им флотом в хо
де войны был создан специальный особый отдел,  который со- 1

1 Ц ГВ И А М , ф. 2003, оп. II, 1915, д. 719, л. 135.
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бирал агентурные сведения и освещал настроение морских 
команд флота. Д а ж е  за малейшее вы ражение  сочувствия ре
волюционной работе матросам неминуемо грозила отправка  
на передовые позиции, ссылка на каторгу или смертная  казнь.

Все это вместе пре дставляло неимоверные трудности для 
на ла ж и в а н и я ,  организации и ведения революционной работы 
большевиков  в армии и флоте во время войны.

Наша  партия,  мужественно преодолевая  все эти трудности,,  
создавала  в армии и флоте широкую сеть партийных органи
заций,  ра зв ерну ла  пропаганду и агитацию среди солдат и мат
росов, неуклонно боролась за их организованные революци
онные выступления  против войны и империалистического пра
вительства и обеспечила в февральские  дни 1917 года переход 
передовых представителей армии и флота на сторону револю
ции.

2. Создание  большевистских организаций и р азв ертыван ие  
агитационно-пропагандистской работы в войсках

Всей революционной работой в России,  в том числе и ре
волюционной работой большевиков  в армии и флоте,  руково
дил Цент ральный  Комитет  партии во главе с В. И. Лениным.  
«Главное  внимание  Л е н и н а ,— указ ывается  в Биогр афии 
В. И. Л ен и н а ,— было обращено на развертыван ие  партийной 
работы в России. Ему удалось восстановить переписку с на хо
дившимися  в Петроград е  членами ЦК,  добиться восстановле
ния там Бюро ЦК. Ой соединяет в своих руках все нити свя 
зей как с партийными организациями в России,  так и с отдель
ными революционерами,  борющимися  против войны» !.

Русское бюро ЦК было восстановлено осенью 1915 года 
с помощью А. И. и М. И. Ульяновых. В его состав вошли: 
К. С. Еремеев  — старый работник «Правды»,  Е. А. Дунаев  — 
рабочий-большевик и другие.  С осени 1916 года активное уча
стие в работе Русского  Бюро ЦК стали принимать Е. Д. Ста 
сова, М. И. Калинин и другие.  Для  связи Бюро ЦК с местны
ми большевистскими организа циями была организована  сегь 
агентов, одним из которых являлся  Н. Г. Толмачев,  имя кото
рого ранее носила Воекно-политическая  академия.

Р а з в е р т ы в ая  военно-боевую работу,  партия большевиков,  
об р ащ ал а  особое внимание  на то, чтобы обеспечить не пр ерыв
ное ее проведение на всех фронтах в войсках действующей 
армии и в тыловых частях.  1

1 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе, М., 1963„
стр. 254.
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Бо льшую  орг ани зат орску ю и политическую работу на Се
верном фронте и в П етроградс ком  гарнизоне  проводила па р
тийная орг анизация  Петрограда  \ в работе которой в разное 
время принимали активное участие А. А. Андреев ,  М. И. К а л и 
нин, В. В. Куйбышев,  Н. И. Подвойский,  В. И. Невский и дру
гие. На Северном фронте большую работу в войсках прово
дила также орг анизация  латыш ски х б ольш евик ов— С о ц и ал-д е 
мократия  Ла тышск ого  края.

Мо сковская  партийная  организация  проводила политиче
скую работу среди солдатских масс Запад ног о  фронта и войск 
Московского гарнизона.  Работой Московского комитета  п а р 
тии руководили Р. С. Землячк а ,  И. И. Скворцов-Степанов ,  
М. С. Ольминский и др. Непосредственно в действующих ча
стях фронта по заданию партии работали М. В. Фрунзе,  
Н. В. Крыленко,  А. Ф. Мясников  (М ясникян) .

Партийные организации Киева,  Харькова  и Ека териносла-  
ва на л а ж и в а ли  работу в войсках Юго-За пад ног о  фронта.  А к 
тивную революционную работу среди солдат в прифронтовых 
породах и в войсках Юго-Западного  и Румынского  фронтов 
проводили большевики Д. 3. Мануильский,  Д. И. Курский,  
В. П. Затонский и др.

Революционн ую работу в частях Кавказской армии,  на 
Северном К авка зе  и в З а к а в к а з ь е  организовывали С. М. Ки 
ров, С. Г. Ш аум ян ,  П. А. Д ж а п а р и д з е ,  Г. Н. Корганов ,  С. Осе- 
пян и другие.

Бо льшую  работу среди солдат тыловых частей проводили 
партийные организации П овол ж ья ,  Урала  и Сибири. На Урале  
большевистские военные организации возглавляли И. М. М а 
лышев,  Я. И. Войнер,  А. А. Ж д ано в ;  В Сибири — Я. Ф. Дуб- 
ровинский, И. И. Белбпольский и многие другие.  Ссыль
ные большевики Нарымског о  края ,  мобилизованные в армию,  
создали в ноябре 1916 года в Томске «Военно-социалистиче
ский союз», который возглавил Н. Н. Яковлев.

Военно-морской флот в годы войны находился  под влия 
нием крупнейших партийных организаций,  таких,  как П етро
градская ,  Р и ж с к а я ,  Б ак ин ск ая  и другие,  которые, выполняя 
указан ия  Центрального  Комитета партии, на л а ж и в а ли  неле
гальную революционную работу среди матросов.  Работу  боль
шевиков во флоте организовывали такие видные деятели п а р 
тии, как М. И. Ульянова,  И. Д. Чугурин,  С. Г. Ш аум ян ,  П. Е. 
Дыбенко,  Ф. Ф. Раскол ьн иков ,  С. Г. Рошаль .

Одним из важнейших направлений в деятельности больше
вистской партиилв период первой мировой войны являлась  1

1 С началом войны Петербург был переименован в Петроград. Пе
тербургский комитет РСДРП сохранил свое прежнее наименование.
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борьба за укрепление  партийных организаций и н а л а ж и в а н и е  
нелегальной работы партии.

С самого начала  войны ЦК Р С Д Р П  поставил перед па р
тийными работниками и сознательными пролетариями задачу 
борьбы за создание  и укрепление  нелегальных организаций 
партии. В своем Мани фес те  об империалистической войне, 
«Война и российская соци ал-демократи я» ,  ЦК партии писал,  
что «Использование  буржуазией законов военного времени 
для полного затыкан ия  рта пролетариату  ставит перед ним 
безусловную задачу создания  нелегальных форм агитации и 
организации» ‘.

В решениях конференции заграничных секций Р С Д Р П ,  
происходившей в Берне  в феврале 1915 года и имевшей зна
чение общепартийной конференции,  у ка зы валось  на необходи
мость борьбы за «создание нелегальной организации повсюду, 
где правительства  и бурж уази я ,  вводя военное положение ,  от
меняют конституционные свободы» 2.

Н еразр ывной  составной частью этой работы партии боль
шевиков являл ась  борьба за создание  и укрепление  нел ега ль 
ных революционных организаций в армии и флоте. В борьбе 
за создание  большевистского подполья в армии и флоте наша 
партия  опиралась  на солдат  и матросов-большевиков ,  имев
ших опыт революционной борьбы и находившихся  на службе 
к началу  войны, проводила большую разъяснит ельну ю работу 
среди мобилизованных,  призывая  их к сплочению и органи зо
ванности,  к созданию в войсках нелегальных партийных орга
низаций.  Для  н а л а ж и в а н и я  революционного  подполья  на 
фронте и в тылу большевистская  партия  использовала  много
численные связи, существовавшие между рабочими-правди-  
стами и революционно настроенными солдатами и матросами.

Огромное значение в деле создания  революционных орга
низаций в армии и флоте имела агитацио нно-про паг анд ист 
ская и ор гани зат орс ка я  работа большевиков  среди мобилизо
ванных в армию и флот в 1914 году и при зываемых в последу
ющие годы.

В связи с началом войны в России с 18 июля по 1 августа 
1914 г. проводилась всеобщая мобилизация  в армию. В тече
ние двух недель в ряды войск было призвано почти 4 милл и
она рабочих и крестьян.  Три четверти всех мобилизованных 
составляли крестьяне.  По окончании всеобщей мобилизации 
численность армии возросла с 1423 тысяч до 5 338 тысяч че
ловек.
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Дни всеобщей мобилизации ознаменовались  мощными ре
волюционными выступлениями рабочего класса  и т руд ящ их 
ся масс крестьянства.  Наиб олее  крупные антивоенные выступ
ления  были в Петрограде ,  где только в первый день всеобщей 
мобилизации,  19 июля 1914 г., в за баст овках  протеста против 
войны уч аствовало  27 тысяч рабочих с 21 предприятия.  П о л и 
тические забастовки и демонстрации проходили такж е в М о с
кве, Приб алтике ,  на Украине ,  Ка вка зе ,  Урале и в Сибири. Под 
воздействием революционной борьбы рабочего класса  росло 
число выступлений крестьян.  Характерно,  что волнения среди 
запасных из крестьян охватили почти половину всех губерний 
России.

Ц арское  нравительство жестоко подавляло антивоенные 
выступления  рабочих,  крестьян и мобилизованных в армию,  
используя для этой цели весь административно-полицейский 
апп арат  и воинские части. При подавлении волнений во время 
всеобщей мобилизации с 19 июля по 1 августа 1914 г. было 
убито 247 человек и ранено 258 человек из числа запасных,  
крестьян и городского населения .  Полиция и войска потеряли 
106 человек,  в том числе 12 убитыми,  94 р а н е н ы м и 1.

На митингах протеста против мобилизации на фабриках ,  
заводах  и призывных пунктах большевики разъяснили импе
риалистический характер войны, призывали рабочих и кресть
ян, уходящих на фронт, обратить оружие против царского пра
вительства.

С пламенными речами против войны перед трудя щимис я  
часто выступали выдающиеся  деятели большевистской партии.

Так, на антивоенном митинге на заводе  «Айваз» неодно
кратно по поручению Петербургского  комитета  большевиков  
с речами против войны выступал  М. И. Калинин.  «У нас на за 
воде,— вспоминал М. И. К ал и н и н ,— в эти дни -были огромные 
митинги и забастовки.  Мне было поручено партией большеви
ков выступить на этом митинге.. .  против войны с призывом к 
мобилизуемым обратить  оружие против буржуазии.  Я не пом
ню сейчас подробно содерж ани я своей первой противовоенной 
речи, но она была небольшая и за кан чи вал ась  призывом «до
лой войну!» 2.

Как в этих выступлениях,  так и в многочисленных листов
ках и про кл амациях ,  расп ространя вш и хся  среди мобилиз о
ванных в армию,  большевики призывали уходящ их на фронт 
к сплочению под знамена  большевистской партии,  призывали

. * См.: С. Г. К а п  шу ков.  Борьба большевистской партии за армию
в период первой мировой войны. Воениздат, М., 1957, стр. 36;

2 Петроградский пролетариат и большевистская организация в годы 
империалистической войны 1914— 1917 гг. Лениздат, 1939, стр. 224.
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их в войсках вести революционную работу и создавать  неле
гальные организации.

В прокламации Петербургского  комитета Р С Д Р П  от 18 ию
ля 1914 г., выпущенной в самом начале  мобилизации и обра
щенной «ко всем рабочим,  крестьянам и солдатам»,  большеви
ки ра зоб лач али кровавые замыслы царского правительства  и 
империалистических хищников всего мира,  призывали трудя 
щиеся массы к международной пролетарской солидарности,  
к борьбе против войны, к укреплению партии.

Прямой призыв к созданию организаций в армии и флоте 
соде рж алс я  также в пр окл амац иях  Ека теринославского ,  Х а р ь 
ковского,  Киевского и других комитетов партии, выпущенных 
в июле 1914 года. Так, в про кламации Ека теринославского  ко
митета Р С Д Р П  большевики призывали к борьбе против само
д е р ж а в и я  и ук азы вали,  что «без организации никакая  борьба 
немыслима». П р о к л а м а ц и я  призывала  вступать в ряды боль
шевистской партии, организовывать  партийные группы и 
кружки, устраивать митинги и массовки,  обсуждать  вместе со
бытия времени ‘.

П ро кл амаци и,  выпущенные группой организованных со
циал-демократо в  (Москва ) ,  Са марским  и Тульским комите
тами,  Кавказским бюро Р С Д Р П  и другими большевистскими 
орг ани зац иям и,  призывали к стойкости,  сплоченности и орга
низованности в борьбе против империалистической войны.

Летом 1915 года Петербургский комитет Р С Д Р П  выпу
стил про кламацию,  обращенную к рабочим и солдатам,  кото
рая имела распространение  в Петро градс ком  гарнизоне  и Б а л 
тийском флоте. В этой про кламации ЦК призывал рабочих и 
солдат организовываться  в революционные ячейки, группы в 
войсках,  на фабри ка х  и везде,  где только к этому имеется хотя 
малейш ая  возможность .  «Настанет  пора,— говорилось далее 
в п ро к лам ац и и ,— когда все разрозненные ячейки в войсках и 
в рабочих массах объединятся  в великую и грозную армию 
революции,  которая в своем походе сметет с лица земли ц а р 
ское кро вожадное  правительство и тысячи дармоедов-чинов- 
ников. К такой организации зовет вас рабочая  па ртия . . . »1 2

В специальном обращении «К товарищам,  уходящим в вой
ска» Объединенный комитет социал-демократических фр ак
ций высших учебных заведений Петрог рада  в марте 1919 года 
обратился  к призываемым в армию поддер живать  революци-

1 См.: «Большевики в годы империалистической войны, 1914 — февраль 
1917». Сборник документов местных большевистских организаций. Госно- 
литиздат, 1939, стр. 3.

2 Т а м ж е ,  стр. 47— 48.
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ониое движение  в стране,  создавать  большевистские органи
зации в армии и флоте. «Товарищи, уходящие в армию,— гово
рилось в об ращ ен и и, — где бы вы ни были — в военных учи
л и щ а х  или в войсковых частях,  в глубоком тылу или на пере
довых позициях,— всеми силами поддер живайте  это д в и ж е 
ние, оф ормляйте  его, создавайте повсюду ячейки военной ре
волюционной организации,  связывайте их в одно стройное це
лое с орг анизациями революционного пролетариата!  Тогда 
рабочий класс и крестьянство,  при могучей поддержке  солдат- 
товарищей,  смело поднимут знамя революционного восста
ния—знамя раскрепощения трудящихся ,  знамя избавления  
России от распутинства и бесправия» ‘.

Обращение  пр овозг лашало  лозунг единения революцион
ной армии и революционного  народа и призывало уходящих 
в войска беречь листовки,  после прочтения передавать  их дру
гим, помогать распространять  среди солдат и матросов боль
шевистскую литературу.

В этих и многих других большевистских про к лам ац ия х  со 
всей силой была поставлена задача  необходимости создания 
в войсках нелегальных партийных организаций.

Воспринимая  призывы большевистской партии и унося 
с собой листовки и про кламац ии,  многие рабочие,  уходя на 
службу в армию и флот, прод олжал и вести революционную 
работу среди солдат и матросов,  устана вли вали связи с сол
дата ми и матросами- большеви кам и,  на ходя щимис я  на ка д р о 
вой службе,  организовывали партийные группы и ячейки, ста
новились активными проводниками политики большевистской 
партии.

Усилиями большевиков  в войсках действующей армии, в 
резервных и запасных полках были созданы подпольные па р 
т и й н ы е  ячейки и кружки.  На кораблях  и в частях флотов и 
флотилий в ходе войны также были созданы многочисленные 
группы, кружки и коллективы,  объединяющ ие наиболее пере
довую,  сознательную часть матросов.

Особенно значительные успехи в деле создания нел егаль 
ных революционных организаций среди солдат и матросов бы
ли достигнуты большевиками на Северном фронте, в П е т р о 
градском гарнизоне  и Бал тийском флоте, где всей работой 
непосредственно руководил Петербургский комитет Р С Д Р П .

Уже в начале  1915 года при Петербургском комитете 
Р С Д Р П  была воссоздана  военная организация ,  которая вела 
революционную работу среди солдат Северного фронта и П ет 
роградского  гарнизона , матросов Балтийского  флота,  уста- 1

1 «Большевики в годы империалистической войны». Госполитиздат, 
1 939, стр. 106.

119



навл ива ла  связи и помогала н а л а ж и в а ть  работу большевист
ских организаций в войсках других гарнизонов  страны. По 
име ющимся архивным и лит ературным источникам только на 
Северном фронте накануне  Февральской революции было соз
дано более 40 военных организаций ].

Активную работу в этих организациях вели большевики 
К. А. Механошин,  Я. Ф. Фабрициус,  Э. М. Склянский,  
В. Э. Кингисепп и другие.  Наиболее  сильные большевист
ские организации действовали в частях латышских стрелков.  
В рядах  латышских стрелков было до 10 процентов боль
шевиков.

Большим авторитетом среди латышских стрелков польз о
вался Я. Ф. Фабрициус — будущий легендарный герой г р а ж 
данской войны. После  11 лет пребывания в ссылке он вступил 
в 1915 году добровольцем в армию,  чтобы вырваться  на сво
боду и принять участие в революционной борьбе. В чине пра
порщика он был зачислен в 1-й латышский стрелковый ба
тальон. На фронте он был четыре раза ранен,  награ жден не
сколькими орденами,  в том числе офицерским георгиевским 
крестом, получил чин штабс-капитана .  Н аграды ,  полученные 
за храбрость ,  помогли Яну маскировать  свою подпольную р а 
боту среди солдат.

В первой половине 1915 года военной организацией при 
Петербургском комитете были установлены связи с несколь
кими полками Петроградского  гарнизона ,  а также с м а тр о 
сами и артиллеристами Крон шт адт а ,  Гельсингфорса ,  Свеа- 
борга, Ор ан и ен ба ума и других крепостей и баз Балтийского  
флота.

Осенью 1915 года под руководством ЦК Р С Д Р П  была соз
дана  военная орг анизация  большевиков  в Балтийском флоте. 
П артийн ые  коллективы, ячейки,  группы и кружки были соз
даны большевиками на линейных кораблях  «Павел I», «Ган- 
гут», «Петропавловск» ,  «Полтава» ,  «Цесаревич»,  «Алек
сандр II», на крейсерах «Россия»,  «Диана» ,  «Рюрик»,  «Ав
рора»,  на траль щ ик ах «Фита»,  «Взрыв»,  на учебном корабл е  — 
крейсере «Африка»,  в береговых флотских частях К р о н ш т а дт 
ского и других гарнизонов  Балтийского  флота.

Одной из самых крупных партийных организаций была 
кроншта дтс кая  подпольная  организация ,  которая к концу 
1915 года насчитывала  в своих рядах свыше 300 человек м а 

тросов и солдат.  Во главе партийной организации большеви
ков Кронш тадта  стоял «Главный коллектив кронштадтской 1

1 См.: Ф. С. Б е з р о д н ы й .  Революционная работа партии большеви
ков в царской армии в период первой мировой империалистической войны. 
Автореферат, Л., 1954, стр. 11.
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военной организации»,  который фактически являлся  руково
дящим партийным центром всей подпольной большевистской 
организации Балтийского  флота.

«Главный коллектив  кронштадтской военной организации» 
находился  в тесной связи с Петербургским комитетом партии 
и вел революционную работу среди матросов под его непосред* 
ствённым руководством.  «Осенью 1915 года ,— отмечается в 
Биографии В. И. Л е н и н а ,— Петербургский комитет больше
виков установил прочную связь с «Главным коллективом крон
штадтской военной организации»,  объединившим партийные 
большевистские группы кораблей Балтийского  ф л о т а » ].

Предс тавит елем  Петербургского  комитета Р С Д Р П  в К рон
штадте  был И. Егоров (К. Орлов) ,  опытный подпольщик,  уча
стник севастопольских событий 1905 года. Руководит елями 
«Главного  коллектива кронштадтской военной организации» 
являлись  матросы-большевики Т. И. Ульянцев  и И. Д. Слад- 
ков, сыгравшие впоследствии большую роль в борьбе за побе
ду социалистической революции.

Наря ду  с борьбой за создание  и укрепление  нелегальных 
партийных организаций в армии и флоте большевики в тече
ние всей войны вели неутомимую агитацио нно-про паг анд ист 
скую работу среди солдат и матросов.  О ргани зац ионна я  и аги
тационно-пропагандистская  работа большевистской партии в 
армии и флоте были неразрывно связаны между собой, ибо 
только при наличии хорошо развитой сети партийных органи
заций можно было успешно вести среди солдатских и матр ос 
ских масс систематическую и планомерную разъяснит ельну ю 
работу,  ра зоб лач ать  предательство меньшевиков  и эсеров,  их 
прислужничество  интересам империалистической буржуазии.

В тезисах о войне «Задачи революционной социал -де мо
кратии в европейской войне» В. И. Ленин писал,  что одной из 
главных задач революционной социал-демократии в период 
империалистической войны долж на  быть «. . .всесторонняя,  
р а сп р о стр ан яю щ аяс я  и на войско и на театр военных дейст
вий, пропаганда  социалистической революции и нео бходимо
сти направить  оружие не против своих братьев,  наемных рабов  
других стран,  а против реакционных и буржу азн ых пра ви
тельств и партий всех стран. Безусл овная  необходимость орга
низации для такой пропаганды на всех языках  нелегальных 
ячеек и групп в войске всех наций» 1 2.

Идейное и организационное укрепление  местных партий
ных организаций,  проведенное на основе указаний Ц е н т р а л ь 

1 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе. М., 1963, 
стр. 258.

2 В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 6.
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ного Комитета партии, являлось  важнейшей предпосылкой 
успешного развертывания  революционной работы среди сол
дат  и матросов.  Партийные организации Петр оград а ,  Москвы,  
Белоруссии,  Украины, Ка вка за ,  Пов ол ж ья ,  Урала ,  Сибири и 
других районов России проводили агитационно-про паг анд ист 
скую и организационную работу в действующих армиях и в ре
зервных частях тыловых округов.

Многочисленные партийные ячейки, группы, кружки и кол
лективы,  создаваемые большевиками в армии и флоте во вре
мя войны, являлись проводниками в жизнь указаний Цент 
рального Комитета партии. На них опиралась  большевистская  
партия ,  организуя  агитационно-пропагандистскую работу сре
ди солдат и матросов.

Организуя  революционную работу среди солдат и матро 
сов в период первой мировой войны, большевики в своей д ея 
тельности широко использовали все средства как печатной, 
так и устной агитации и пропаганды.  П еча тная  и устная про
паганда  были основными видами агитационно-массовой ра
боты партии большевиков  в армии и флоте.

Большевики в огромном количестве распространяли среди 
солдат  и матросов нелегальную революционную лит ературу — 
произведения классиков маркс из ма-ленинизма ,  газеты,  бро
шюры,  прокламации и другие печатные издания.  Солдаты и 
матросы имели в своем распоряжении газету «Соц иа л-д емо
крат» — орган ЦК большевистской партии,  газету « П р о л е та р 
ский голос» — орган Петербургского  комитета большевиков ,  
а также большевистские газеты «П рикуба нск ая  правда» ,  «Би- 
едрис» («Товарищ») ,  «Зиньотайс» («Вестник»),  «Бюллетень  
войны» и другие.  В 1915 году было возобновлено издание  л е 
гального ж ур н ала  «Вопросы страхования»,  который по ук а 
занию В. И. Ленина  был превращен в орган политического 
руководства и пр одолжал  дело рабочей газеты «Правда» .  
С осени 1916 года московские большевики наладили издание 
легального жур н ала  «Голос печатного труда»,  который офи
циально считался органом профсоюзного ,  общества , а факти
чески являлс я  органом Московской партийной организации.

Наиболее  массовое распространение среди солдат и мат
росов имели нелегальные большевистские листовки и пр ок ла
мации,  издававшиеся  партийными комитетами с первых дней 
войны. Многие из них одновременно были обращены не только 
к рабочему классу,  но и к солдатам и матросам. Более того, 
среди них были специальные воззвания: «К солдатам»,  «К ар
мии и флоту»,  «К организованным матросам и солдатам» 
и т. д.
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0  том, насколько широкоЛ было поставлено издание  и р ас 
пространение нелегальных большевистских листовок  и прок
лам аци й ,  говорят следующие данные.  Так, Петербургский ко
митет большевиков  за время войны выпустил 160 нелегальных 
листовок общим тира жом  около 500 тысяч экземпляров.  Мо с
ковский комитет издал за годы войны около 70 листовок ти
ражом свыше 100 тысяч экземпляров .  Большое количество 
листовок было выпущено партийными комитетами Харькова,  
Е ка тери н ослава ,  Тифлиса,  Новороссийска ,  Баку,  Риги,  Ревеля  
и других крупнейших городов,  а также подпольной о р гани за 
цией большевиков  в Балтийском флоте.

Всего издательской работой во время войны занималось  
около 90 большевистских организаций и групп в России,  изда
валось свыше 10 нелегальных и легальных газет и жур на лов ,  
выпущено (по неполным данным)  более 500 различных листо
вок  общим тиражом в несколько м и л л и о н о в  экземпляров .  
Около половины всех листовок было посвящено призывни
кам, запасным, ратникам государственного ополчения,  сол
датам и матросам,  армии и флоту.

Вот характерный факт. В конце декабря  1915 года ж а н 
д ар м ам  удалось  арестовать руководителей и активных участ
ников большевистского подполья в Балтий ск ом  флоте. В мо
мент ареста у матросов Сл адк ова  и Ерохина помимо партий-* 

ных документов было обнаружено до 600 экземпляров  разных 
прокламаций изданных Петербургским комитетом партии К

В числе прокламаций ПК Р С Д Р П ,  которые р а с пр ос тра ня 
лись в это время среди солдат и матросов,  были прокламации 
под назван ием:  «Товарищи рабочие и работницы!»,  «9 января  
1905 года», «Товарищи солдаты!» и специальное  обращение  
большевистской партии «К армии и флоту» 1 2.

В этих про к лам ац ия х  нашли яркое вы ражение  все основ
ные идеи, которые про па гандировали большевики среди сол
дат  и матросов во время первой мировой войны.

Большевист ска я  партия р азъ ясня ла  солдатам и матросам,  
что война ра зв яза на  крепостникам и-п омещиками  и хищниче
ской империалистической буржуазией и нужна им для за во е
вания новых рынков и ограбления  народов.  Именно в интере
сах помещиков и буржуазии рабочие и крестьяне ,  угнанные 
на фронт, проливают реки крови на полях Галиции,  Польши 
и Прибалтийского  края.  Но и этого было мало алчной импе
риалистической буржуазии.  «. . .Кровавая  ава н т ю р а ,— подчер

1 ЦГИАМ, ф. 102, 00, 1915, д. 293, ч. 57, л. 24.
2 Из обвинительного акта по делу военной организации большевиков 

во флоте в 1915— 1916 гг. Журнал «Красная летопись», 1934, № 4/61, 
стр. 100— 101.
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кивалось в проклам ац ии «К с о лда там » ,— принимает  все более 
и более за тяж ной  характер ,  у грож ая  затопить весь мир»

Сол датам и матросам большевики рассказы вали правду 
о том, что брошенные на произвол судьбы их семьи — матери,  
жены,  дети и старики испытывают страшные мучения и стра
дания.  «Здесь ,— говорилось в той же пр о к л ам а ц и и ,— по-преж
нему свирепствует реакция ,  подавляется  всякое проявление  
свободы, в корне попираются  права народа! Ваши жены и де 
ти голодают! Здесь по-прежнему расстреливают рабочих,  по- 
прежнему кнут, нагайка работают! Здесь все сильнее и силь
нее слышатся  стоны, несущиеся из разоренных деревень и 
сел!»1 2.

Р а с к р ы в а я  перед солдатами и матросами страшные 
лишения,  которые принесла народу война,  большевистская  
партия  в то же время призывала  их обратить оружие пр о
тив деспотического  правительства  помещиков и буржуазии, ,  
подчеркивая ,  что троны деспотов царей всегда опираются на 
невежество  народных масс и на солдатские штыки.

Бол ьшевики призывали солдат и матросов п ри слушать
ся к голосу передовых рабочих,  читать и распр остраня ть  
листовки,  организов ывать  в частях и подразделениях  солда т
ские дружины ,  вместе с революционным про летариатом высту
пить на борьбу и положить  конец преступной кровавой бон
не. Большевики призывали солдат и матросов  становиться 
«...в ряды революционной армии под красным знамеце.м 
Российской социал-демократической рабочей партии» 3.

П ламенн ые призывы большевистской партии к солдатам 
и матросам развивали их революционное сознание,  сплачи
вали и органи зовывали их на борьбу с царизмом.

Ра спро странен ие  нелегальной большевистской литературы 
среди солдат и матросов являлось  делом очень трудным и 
требовало  величайшей осторожности и изобретательности,  
поскольку ж а н да р м ы  и командование  армии и флота всеми 
мерами стремились не допустить этого. Однако,  несмотря ни 
на что, партийные организации находили пути и средства 
сн абжа ть  солдат  и матросов  большевистской литературой.

Основная масса нелегальной большевистской литературы 
систематически до ст авляла сь  городскими партийными орга
низациями через руководителей большевистского подполья 
в армии и флоте. Так, Петро градский  комитет партии,  имея- 
прочные связи с большевистскими орга ни за ц ия ми Северното<

1 «Большевики в годы империалистической войны». М., Госполитиздат„ 
1939, стр. 98.

2 Т а м ж е , стр. 99. • ..
' 3 Т ам  ж е.
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фронта,  Петр оград ского  гарнизона и Балтийского  флота,  
сна бж ал  их литературой в течение всей войны. Руководители 
и наиболее активные участники подпольной большевистской 
•организации армии и флота имели явки к членам и пред
ставителям ПК,  систематически получали от них партийную 
литературу в Петрограде .  Но Петроградский комитет па р 
тии не ограничивался  только этим. Часто  представители ПК 
выезжа ли в Кронштадт ,  Ревель ,  Гельсингфорс  и другие го
рода,  доставляя  на места «транспорты» с нелегальной ли те 
ратурой. Имели место и такие случаи,  когда совместно с 
лредс тавит еля ми ПК литературу на флот доставляли матросы,  
работавшие на заводах.  Так, в мае 1916 года в доставке ли 
тературы из Петрог рада  в Кро нш тадт  принимали участие 
матросы,  работ авшие на заводе  «Айваз» К

Одним из важн ых путей, по которому в армию и флот 
попада ла  большевистская  ли тература ,  являлись  многочис
ленн ые связи,  суще ствовавши е между революционными ра
бочими, солдатами и матросами.  Партийные организации ис
пользовали эти связи,  привлекали к делу распространения  
ли терату ры широкий круг рабочи х-большев иков ,  которые пе
реда вали солдатам и матросам специально приготовленную 
для них литературу.  Ини ци атив а  и активное  участие рабо- 
чих-правдистов обеспечивали успех дела.

Значительное  количество нелегальной большевистской 
литературы привозили с собой моби лизованные в армию и 
флот в связи с войной, а т акж е впервые призванные ново
бранцы.  Кроме того, мобилизованные в армию большевики 
по заданию партийных организаций доста вляли  в воинские 
части нелегальную литзратуру.

Ц а р с к а я  охранка  при нимала  все меры к тому, чтобы не 
дать возможности и этим путем доста влять  нелегальную л и 
тературу.  Так, 22 марта  1915 г. директор деп ар та мент а  поли
ции сообщал в управление  воинской повинности,  что необхо
димо,  как и раньше, соблюдать в момент доррочного при
зыва 1916 года меры «предупре ждени я доставки в войско
вые части подозрительными новобранцами нелегальной л и 
т е р а т у р ы » 2. По указ ан ию военного министерства и д е п а р т а 
мента полиции у новобр&нцев осматривались  вещи с тем, 
чтобы предупредить распрост ранен ие  в «войсковых частях 
проклам ац ий и вообще произведений нелегальной л и т е р а 
туры» 3.

Н еле га л ь н ая  революционная  литература  на п ра влялась

> ЦГИАМ, ф. 102, 00, 1914, д. 291, ч. 57, л. 11.
2 ЦГИАМ, ф. 102, 00, 915, д. 291, л. 1.
3 Т а м ж е, л. 8.
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большевиками в армию и флот также через солдат и м а тр о 
сов, во зв р ащ аю щ и х ся  из отпусков и выпи сываю щихся  из го
спиталей,  в ящ и ка х  оо снарядами ,  по почте в посылках  и по
дарках ,  при отправке  правительственных газет и многочис
ленными другими путями.

Вся эта литература  о к а з ы в а л а  огромное влияние на рост 
революционной сознательности и организованности с олда т 
ских и матросских масс.

В этой связи необходимо отметить еще одно очень в а ж 
ное обстоятельство.  Дело в том, что при выполнении труд
ных партийных поручений по доставке  солдатам и матросам 
нелегальной революционной литературы воспитывались десят
ки и сотни опытных и стойких революционеров-подпольщи-  
ков. Некоторые из них, попадая  затем в ряды армии и флота,  
становились активными участниками большевистского под
полья,  ум но ж ал и его славные революционные традиции.  
Именно на выполнении этих поручений приобща лся  к партий
ной работе и воспитывался  верный сын большевистской па р
тии, легендарный герой гра жд анс кой  войны — матрос Ана то
лий Ж елезн як ов .

В. И. Ленин придавал огромное значение агитационно
пропагандистской работе среди рабочих,  крестьян,  солдат  и 
матросов.  В сентябре 1915 года он р а з р а б о т а л  план издания 
серии антивоенных листовок.  От большевиков  в России 
В. И. Ленин требовал  самого серьезного отношения к этому 
делу,  требовал самого тщательного  обсуждения под готовляе
мых к печати проклам ац ий с тем, чтобы к а ж да я  из мих наи
лучшим образом могла повлиять на сознание народных 
масс.

Цент ральный  Комитет  партии большевиков  очень высоко 
ценил активность и неутомимую энергию солдат и матросов  
в деле н а л а ж и в а н и я  революционной работы в армии и фло
те. На страницах ЦО партии «Социал-демократ»  система
тически освещался  рост антивоенных настроений у солдат и 
матросов,  р асска зы валос ь  о постановке революционной про
паганды в армии и флоте.

В декабре  1916 года в «Сборнике «Социал-демократа»  
№ 2, изданном под непосредственным руководством В. И. Л е 
нина, в ра зд ел е  «Агитация  в войсках» было целиком опуб
ликовано воззвание,  которое было «написано,  напечатано 
и распространено самими матросами».  Воззвание р а з о б ла 
чало империалистический характер  войны и преступления  
циризма,  вскрывало перед матросами разр уш ительны е по
следствия войны и призывало к организованности и решител ь
ности в революционной борьбе.
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«Товарищи матр осы,— говорилось в воззва нии.— В т я ж е 
лую годину нашей бедной многострадальной Родины мы, мат
росы, не должны оставаться  равнодушными ко всему тому, что 
происходит теперь вокруг нас .

Товарищи,  делайтесь сплоченными,  объединяйтесь в одну 
грозную, могучую лавину, чтобы начальство не могло в отдель
ности выхватывать  из наших рядов наших товарищей и тем 
ослаблять  нас.

Долой существующий строй, да здравствует  д ем ок рати че 
ская республика ,  долой капитализм,  да здравствует  социа- 
л и зм !» “ .

Следовательно,  большевистская  партия  умело использо
вала многочисленные пути и способы для того, чтобы сна б
жать солдат и матросов нелегальной революционной л ит ера 
турой.

Огромное значение в деле революционизирования  армии и 
флота имела также устная  агитаци он но- пропагандистская  д ея 
тельность большевиков.  Бол ьшевистские  агитаторы и проп а
гандисты умело ра зъ яснял и солдатам и матросам общие во
просы революционной борьбы партии и рабочего класса,  при
меняясь к той обстановке ,  в которой им приходилось вести ре
волюционную работу.  На конкретных фактах  каторжной а р 
мейской и флотской службы большевики воспитывали у сол
дат и матросов  ненависть к существующим порядкам в армии 
и флоте, к государственному строю в целом, мобилизовывали 
их на борьбу против империалистической войны и царского 
правительства .

Характерно,  что агитационно-пропагандистскую работу в 
армии и флоте вели не отдельные лица , а в ней принимало 
участие большое число революционно настроенных солдат и 
матросов из числа бывших рабочих. Массовое  участие в этой 
работе наиболее политически подготовленных и за кал енн ых в 
борьбе с царизмом солдат и матросов во многом решало 
успех дела.  Ввиду этого агитация  о хватывала  многочисленные 
соединения и части сухопутных войск, корабли и части флота 
и велась фактически всюду.

Активное участие солдат и матросов в повседневной ре
волюционной работе не раз вынуждены были отмечать в своих 
донесениях начальники ж ан да рм ски х  управлений,  от которых 
министерство внутренних дел и деп артам ент  полиции требо ва 
ли оградить армию и флот от проникновения  туда агитаторов  
и пропагандистов  со стороны. Так, начальник Финляндского  1

1 «Сборник «Социал-демократа», декабрь 1916, № 2, стр. 75, 76.
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ж ан дар мско го  упр авления  в январе 1916 года сообщал в ответ 
на подобное требование буквально следующее:  «Что же ка с а 
ется, — писал он, — вопроса об ограждении чинов флота от 
вторжения в их среду революционных агитаторов  извне, то та 
ковых там уже имеется достаточное  количество своих, участ
в о в а в ш и х  в б е с п о р я д к а х  1905— 1907 и 1910— 1912 гг., ка к  о том 
говорится в предложении деп артам ент а  полиции от 18 января  
за № 100508, почему едва ли является  надобно.сть в проникно
вении таковых извне» К

Ведя устную агитационно-пр оп агандист ску ю работу среди 
солдат  и матросов ,  большевики и революционно настроенные 
рабочие проявляли много инициативы и изобретательности,  
использовали самые разн ообразн ые приемы и методы, учиты
вали условия  конкретной обстановки.  Ва жн ейш и ми фор
мами устной агитации и пропаганды в войсках являлись  инди
видуальные и групповые беседы, солдатские сходки, собрания ,  
митинги,  политические демонстрации.  Тысячи большевистских 
агитаторов  вели работу по политическому просвещению и вос
питанию солдатских и матросских масс,  сплачивали их под 
зн амена ми ленинской партии.

Очень пок азательным в этом отношении является  следую
щий факт. Летом 1916 года на За пад ны й фронт под фамилией 
М их ай ло в  прибыл М. В. Фрунзе и стал работать  в отделении 
Всероссийского земского союза при X армии. Из надежных  
солдат он вскоре подобрал коллектив  агитаторов ,  распр остра 
нял через них нелегальную литературу.  В то же время он сам 
до к а з ы в а л  пример умелой революционной агитации и пропа
ганды среди солдат.

Во время одной из бесед в окопах,  которую проводил Фрун
зе, сидевший в стороне солдат  вдруг заявил: «Ты вот что, гос
подин агитатор:  ни бога, ни царя не трожь! Отец народу царь- 
то. Неподсуден нам». Фрунзе вступил с ним в разговор и выяс
нил, что у солдата мало земли. Тогда Фрунзе  заметил: «Что ж 
отец-то не выделит  тебе лучшего надела.  Восемь миллионов 
десятин лучших пашен,  лугов и лесов пр и на дл еж ит  ему. Богат  
отец-то твой царь,  а вот сына голодом морит». Все присутство
вавшие при разговоре засмеялись .  Улыбнулся  и собеседник 
Фрунзе,  а потом сказал:  «Ты вот что, товарищ.. .  Ты на меня не 
сердись! Хорошо ты расска зыв аешь .  Правил ьно .  Поч ащ е  бы 
за ход ил  к нам».

М. В. Фрунзе создал в Минске  крепкую военную организа-* 
цию большевиков,  которая  имела свои отделения в X и III а р 
миях За па дного  фронта.  Она так же,  как и другие организа-

« Ц Г И А М , ф. 120,00 1915, д. 293, ч. 57, л. 88 об.
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нии Западного  фронта,  имела  связь с Московским комитетом 
большевиков .

Содержание  большевистской агитации и пропаганды в 
армии и флоте во время первой мировой войны в своей основе 
определялось задача ми,  стоящими перед партией на этапе 
буржу азн о-де мокра тичес ко й революции.  Большевики р а з ъ я с 
няли солдатам и матросам империалистический характер  вой
ны, вскрывали ее страшные разруш ительные последствия,  бес
пощадно разобла ча ли социал-шовинистов и центристов.  Б о л ь 
шевики призывали солдат и матросов к сплоченности и орга 
низованности,  к активной революционной борьбе против войны 
и царского самоде рж ави я .

Развитие  классовой борьбы и пропаганда  среди солдат и 
матросов необходимости революционного  выхода из им п ер и а 
листической войны были тесно связаны с разоблачением соци
ал -шовинизма и центризма,  с показом солдатским и м атр о с 
ским массам причин краха  II Инт ерна ци он ала  и разъяснением 
ва жн ей ши х этапов деятельности партии за создание  III Ком-* 
мунистического Интернационала .

В центре внимания большевистских пропагандистов и аги
таторов  было разъяснение  солдатам и матросам основных 
лозунгов  партии — демо кр ати чес кая  республика,  8-часовой 
рабочий день и конфискация помещичьих земель.  Большевики 
пропаган дировали среди солдат и матросов идею необходимо
сти союза рабочего класса  и крестьянства,  разъя сня ли им, что 
рабочий класс только в союзе с трудя щимс я крестьянством 
может  преодолеть сопротивление помещиков и буржуазии и 
обеспечить победу сначала буржуазно- де мокра тичес ко й,  а з а 
тем социалистической революции.

Исходя  из этого коренного положения,  большевики в по
вседневной агитационно-пропагандистской работе р а з ъ я с н я 
ли солдатам и матросам,  что добиться победы в революции 
можно только при наличии организованности,  смелости и ре
шительности в борьбе,  что борьбу против войны и с а м о д е р ж а 
вия необходимо вести в тесном единстве с рабочим классом и 
многомиллионными массами трудящегося  крестьянства.

Все это, вместе взятое,  характ ериз овало  высокую идейность 
большевистской агитации и пропаганды. А высокая идейность,  
верное теоретическое решение важн ейших  вопросов револю
ционного движени я «...обеспечивает,—указывал В. И. Л е н и н ,— 
прочный успех в агитации» *.

Агитационно-про па ган дистская  деятельность  большевист
ской партии являлась  могучим средством революционного  вос
питания  солдатских и матросских масс. Высокая  идейность

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 7, стр. 281,
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устной и печатной большевистской агитации и пропаганды,  
ее правдивость,  массовое участие самих солдат и матросов в 
повседневной работе обеспечивали неуклонный процесс рево
люциони зир овани я  армии и флота.

3. Ре шаю щее влияние выступлений рабочего класса
на развитие  революционного движен ия в армии и флоте

Вся организ ац ионна я  и агитационно-пр оп агандист ска я  ра
бота большевистской партии в армии и флоте в период первой 
мировой войны была подчинена тому, чтобы направить  непре
рывно возрастающее недовольство и стихийные возмущения 
солдат и матросов в русло организованных революционных 
выступлений против войны и царского правительства ,  
обеспечить их единство с революционным движением ра
бочего класса.

Организац ия  революционных выступлений рабочих,  кресть
ян, солдат и матросов в ходе войны являлась  важнейшей со
ставной частью политики по раж ени я царского правительства ,  
которую неуклонно проводили большевики.

Массовые или коллективные революционные выступления  
солдат и матросов против войны и само де р ж ав и я  не являли сь  
случайностью,  а были обусловлены действием объективных 
причин исторического развития.

Истоки революционизирования  русской армии и военно
морского флота в условиях империалистической войны л е ж а 
ли в самой действительности,  в основе социально-экономиче
ской и политической жизни России.

В чем зак лючались  истоки революц ионизирования  армии и 
флота в условиях первой мировой войны?

Революционизирование армии и флота определялось тем 
огромным влиянием, которое оказывали события в тылу и по
ложение трудящихся масс города и деревни на настроение 
солдат и матросов. Влияние тыла было одним из важнейших 

моментов в деле революционизирования армии и флота.
В связи с войной в России непрерывно сокращалось  про

мышленное  и сельскохозяйственное производство,  все хозяйст
во страны расстраивалось  и приходило в упадок.  Однобокое  
направление  в развитии производства для военных целей при
вело к резкому сокращению предметов народного потребления.  
Около половины всего хлеба,  поступавшего  в продажу,  погло
щала  многомиллионная  русская армия.  В стране безудержно 
росла дороговизна ,  усилива лась  зверская  экспл уатац ия  и об
нищание трудящихся  масс. Ко всему этому добавлялось  поли
тическое бесправие народа и жесточайшие полицейские пре
следования  малейших проявлений борьбы за свободу.
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Хара кт ери зу я  положение  трудящ ихс я  масс в годы первой 
мировой войны, В. И. Ленин писал: «Чудовищное угнетение
трудящихся  масс государством, которое теснее и теснее сли
вается с всесильными союзами капиталистов ,  становится все 
чудовищнее.  Передовые страны пр евращ аю тся  - г  мы говорим 
о «тыле» их — в военно-каторжные тюрьмы для рабочих» *. 
Именно «военно-каторжной тюрьмой» для рабочих и много
миллионных трудящихся  масс являл ась  ца рская  Россия  в го
ды империалистической войны.

П р авда  о действительном положении дел в стране много
численными путями доходила  до солдат и матросов.  Они у зн а 
вали о ней из писем родных,  близких и друзей,  от тех, кто по
бывал в отпусках,  ком андировках ,  госпиталях  и видел жизнь 
тыла своими собственными глазами.  Многочисленные факты о 
тяжелом положении трудящихся  масс в различных уголках  
страны расска зыв али солдатам и матросам новобранцы, при
зываемые в армию и флот во время войны.

Обобщенные данные о положении в тылу солдаты и м а тр о 
сы узнавали из большевистских листовок и другой нел ега ль 
ной революционной литературы,  которая  в большом количест
ве ра сп ро стра ня лась  большевиками в армии и флоте.

Зная  о тяжелом положении рабочего класса и крестья нст 
ва в тылу, солдаты и матросы не могли быть безразличными к 
судьбе тех классов,  представителями которых они были сами< 
Наряду с этим солдат и матросов волновала  судьба их семей, 
судьба их родителей,  жен и детей,  которые оказались  в бедст
венном положении.

• Солдаты и матросы писали письм а,на  родину, об ращ алис ь  
в местные учрежде ния с просьбой облегчить тяжелое  по лож е
ние их семей. Нередко они писали коллективные прошения ко
мандованию, в которых высказывали беспокойство и тревогу 
за судьбу родных, требовали улучшить их положение  и вы ра 
жали свою ненависть к са моде рж ав н ом у  царскому строю.

Многочисленные письма — требования солдат и матросов 
об улучшении положения народных масс в тылу — зас тавляли 
командование  издавать  специальные приказы и приказания  
по этому вопросу. Так, в приказании главноко мандующ его ар
миями Северного фронта от 21 мая 1916 г. за № 128 у к а з ы в а 
лось на то, что «за последнее время среди нижних чинов час
тей фронта проявляется  беспокойство,  что за недостатком р а 
бочих рук поля останутся невозделанными,  а урожай не бу
дет собран и семьям их придется голодать» 1 2.

1 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 33, стр. 3.
2 Ц ГВИ АМ , ф. 13136, оп. 1, д. 63, л. 3.
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В приказании № 315 от 23 августа 1916 г. по войскам VI ар
мии говорилось,  что «нижние чины частей действующей армии 
обра щ аю тся  в общественные упр авления  с массовыми требо 
ваниями не взыскивать с их семейств никаких податей и на л о 
гов, а семьям дают в своих письмах ук аза н ия  не платить та ко 
вых, что может привести к крайне  нежел ательны м последстви
ям» (подчеркнуто мною.— Я. П.) К

В связи с этим ком андующий армией при казал  всем нача
льствующим лицам «разъяснить  нижним чинам частей армии, 
что семейства призванных на военную службу обязаны пла
тить все причитающиеся  с них подати и налоги на общем осно
вании» 2.

Естественно,  что после таких «разъяснений» солдаты и 
матросы еще более у б еж да лис ь  в необходимости не только вы
ставлять  свои требования,  но и решительно бороться за их 
осуществление .  В этих условиях неизбежно возникали недо
вольства и возмущения солдат и матросов.  Солдаты и ма тр о
сы искали действительных виновников войны и под воздейст
вием большевистской агитации и пропаганды все более отчет
ливо осознавали,  что виновниками войны и неисчислимых 
страданий для народа  являются  помещики и буржу ази я ,  т. е. 
господствующие эксплуататорск ие  классы и царское пра ви
тельство.

Влияние  тыла на армию и флот шло также и по линии 
идейного воздействия.  Рост  антивоенных и ант ип равительст 
венных настроений в тылу неизбежно ска зы вался  и на на
строении солдат « матросов.

Опр ед еляющее  влияние  на армию и флот о ка зы вала  герои
ческая борьба рабочего класса.  Революционное  движение  ра 
бочего класса во время войны изо дня в день неуклонно на
растало и ширилось.  Если в 1915 году в стране было 928 з а б а 
стовок с количеством 538 828 бастовавших рабочих и 
1 863 392 потерянными днями,  то в 1916 году было 1410 з а б а 
стовок с 1086 364 бастовавшими рабочими и 4 369 718 поте
рянными днями 3.

Героическая  борьба рабочего класса  вовлекала  солдат и 
матросов в круг революционных вопросов,  ука зы в а л а  им 
практический и единственно правильный путь выхода из 
империалистической бойни.

Огромное революционизирующее влияние на армию и флот, 
оказывали события на фронте, и в частности, те бесчисленные

1 Ц ГВИ АМ , ф. 13136, 1916, оп. 1, д. 51, л. 2. 
2 Т а м ж е, л. 2.ж е , л
3 См.: О. Ч а а д а е в а .  Армия накануне

Соцэкгиз, М.-Л., 1935, стр. 28.
Февральской революции.
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потери и поражения, которые терпела русская армия на по
лях войны.

В Ма нифесте  об империалистической войне «Война и рос
сийская социал-демократия»  ЦК Р С Д Р П  указ ывал  на то, что 
сам ход войны с его неисчислимыми же ртвами и бедствиями 
для народных масс будет открывать  им глаза  на дей ствитель
ных виновников войны, даст им возможность глужбе осознать 
измену лидеров  II И нт ерна ци она ла  и поведет к осознанию не
обходимости революционного свержения империалистического 
правительства .  «Чем больше будет жертв войны, — говори
лось в Манифесте  Ц К , — тем яснее будет для рабочих масс 
измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходи
мость обратить оружие против правительств и буржуазии 
ка ждой страны» !.

Особенно многочисленные потери во время первой мировой 
войны были в русской армии.

Уже в первые дни войны по требованию англо-французских 
империалистов  неподготовленные русские армии вторглись в 
Восточную Пруссию, но в конце августа и в начале  сентября 
1914 года были наголову разгромлены противником.  Ц а р с к а я  
Россия  потеряла только в этом сражении одну треть всех сил, 
находившихся тогда на фронте, включая гвардейский корпус,  
лучшие армейские  части и всю артиллерию.  20 тысяч убитых,  
90 тысяч пленных и сотни тысяч искалеченных русских сол
дат  — вот цена, которой был спасен Пар иж .  Кровью и жизнью 
тысяч трудящихся  расплатился  русский царь за французское 
золото.

Но это было только начало.  Десятки и сотни раздетых и 
разутых,  голодных и плохо вооруженных русских солдат гиб
ли изо дня в день на полях войны. Потоки человеческой крови, 
которую проливали загнанные на фронт рабочие и крестьяне,  
приносили в карманы помещиков и буржуазии невиданные 
ранее баснословные прибыли.

Однако они несли с собой и другое.  К р о в а в а я  бойня и не
исчислимые потери все более открывали глаза  обманутым.  

Миллионы убитых и искалеченных с беспощадной жестокостью 
вскрывали истинный смысл войны, ее несправедливый граби
тельский характер .  «После  первых военных успехов,  — под
черкивается в Биографии В. И. Ленина,  — ца рская  армия ста
ла терпеть поражение  на основных фронтах.  Весной 1915 года 
началось отступление русских войск в Галиции.  Вскоре немец
кие войска заняли Польшу,  часть Пр иб ал ти ки ,  Белоруссии.  
Миллионы беженцев двинулись в глубь России. В связи с не
исчислимыми бедствиями,  которые несла война в каждую

«КПСС в резолюциях и решениях...», ч. 1, стр. 324.
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семью трудящ ихс я ,  ростом дороговизны жизни,  в народных 
массах зрело недовольство политикой царизма и н а ж и в а ю 
щейся на войне буржуазии»

Тяжелые поражения русской армии,  неисчислимые мате 
риальные лишения,  пе режи ваемые солдатами,  мордобой и из
девательство  над ними со стороны офицеров неизбежно вели 
к обострению противоречий в армии. В армии неуклонно рос
ли пораженческие  настроения ,  а недовольства  и возмущения 
солдат выливались  в открытые массовые выступления .  Н е 
утомимой работой в армии большевики напр авляли стихий
ные выступления  солдат по пути организованной революц и
онной борьбы. Ру сская  армия проходила школу революцион
ного воспитания.

Положение  на сухопутном фронте и состояние духа  в а р 
мии ока зывали революционизирующее влияние и на флот. 
Матросы с первых дней войны активно обсуждали события 
на сухопутном фронте.  Их также озлобляли тяжелые пора
жения,  которые терпела русская армия в ненужной народу 
войне.

Во время войны русский флот, взаимодействуя  с армией, 
активно содействовал  приморскому флангу сухопутных 
войск. Балтийский флот, начиная с середины 1915 года, систе
матически помогал флангу сухопутных войск на побережье  

Рижског о  залива  (XII арм ия ) ,  а Черноморский флот — на 
побережье  Л ази с т а н а  и с осени 1916 года на Румынском по* 
бережье.  Флот в ходе войны постоянно осуществлял  также 
перевозки войск морем.

Кроме того, обстоятельства войны заставили армейское  и 
морское командование  д ер ж ать  на сухопутном фронте посто
янно и в большом количестве специально сф ормированные 
морские части и соединения.  Характерно,  например,  что к 
марту 1916 года общая численность «нижних чинов» флота 
составила  114089 человек. Из них было: на судах флота —
86092 человека,  на обслуживании портовых береговых у ч р е ж 
д е н и й — 9467, на сухопутном фронте 'и  в особых морских экс
п едиц и ях — 18530 ч е л о в е к 1 2.

Таким образом,  примерно шестая часть всего личного со
става флота постоянно находилась на сухопутном фронте. 
Если при этом учесть, что состав морских команд непрерывно 
менялся,  то получится,  что значительное  количество м а тр о 
сов прошло горнило войны на сухопутном фронте. Эти люди

1 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе, М., 1963,
стр. 257.

2 Ц ГАВМ Ф , ф. 417, 1914, д. 47697, л. 95.
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были в непосредственном соприкосновении с солдатами,  вме 
сте с ними переносили тяготы фронтовой жизни.

Больше того, нередко было и так, что отправленные на 
сухопутный фронт матросы попадали под влияние  большеви
стской агитации и пропаганды, которая  велась среди солдат,  
и сами принимали в революционной работе активное участие.  
Об этом, в частности,  расска зы вает  бывший матрос  Б а л т и й 
ского флота С. Сидоров в своей книге «Не хотим быть биты
ми» ‘.

Об этом же рассказывал  один из руководителей и органи
заторов  революционной работы во флоте матрос-большевик 
П. Е. Д ы б е н к о .

Осенью 1915 года на Риж ском участке фронта полки XII 
армии отказались  идти в наступление.  Тогда по просьбе ко
мандующего армией был выделен отряд отборных моряков 
как ударн ая  группа и отправлен на сухопутный фронт. Но в 
отряд по зад ани ю подпольной организации записалось много 
активистов.  Ушел на фронт и П. Е. Дыбенко.

«Недолго пр одер жа лся  отряд моряков  на фронте,— пи
шет П. Е. Дыбенко.  — Они и там сыграли свою роль. С пер
вого же моменте прибытия на участок «Пулеметной Горки» 
мы начали агитацию среди солдат против войны. Через не
сколько дней в отряде вспыхнул бунт из-за несвоевременной 
выдачи ж а л о в а н ь я  и пьянства офицеров.  Отряд был перебро
шен на другой участок и его попытались ввести в бой. Но от
ряд отказался. . .  Той же ночью он был снят под предлогом 
переброски на другой фронт и отправлен в Петроград .  По д о 
роге отряд был обезоружен,  раздет. Многие были арестова
ны, некоторые дезертировали» 2.

Так, солдаты и матросы все более отчетливо осознавали 
империалистический характер  войны, ее ненужность для на
рода и неизбежно приходили к выводу, что надо вести борь
бу не против своих братьев рабочих и крестьян по ту сторону 
фронта,  а против царского правительства.

Наконец,  одним из важн ейш их  объективных факторов  ре
волюциони зир овани я  армии и флота  являл ось  то невыносимо 
тяжелое  положение  солдат и матросов,  в котором они на х о 

дились  во время войны.
Следовательно,  огромное влияние на армию и флот в хо

де войны оказыва ло  тяжелое  положение  народных масс в ты
лу и рост их революционных настроений,  многочисленные по- V

V1 С. С и д о р о в .  Не хотим быть битыми. М., Профиздат, 1932, 
стр. 35.

2 П. Е. Д ы б е н к о. Из недр царского флота к Великому Октябрю. 
Воениздат, 1958, стр. 43.



тери и пораж ени я на фронте,  невыносимо тяж ел ые  условия ,  в 
которых находились солдаты и матросы во время войны.

Это были важнейшие  объективные предпосылки р а з л о ж е 
ния армии и флота и нарастания  революционного брожения 
среди солдат и матросов в условиях войны. Эти же объе кти в
ные предпосылки обеспечивали слияние революционных вы
ступлений в армии и флоте с героической борьбой рабочего 
класса и многомиллионных трудящихся  масс России.

Важнейшим определяющим фактором в деле революцио
низирования армии и флота являл ась  последовательно про
водимая  революционная  тактика  большевистской партии и та 
огромная революционная  работа,  которую вели большевики.

Н а п р а в л я я  всю революционную работу на то, чтобы под
готовить армию и флот для активного участия в в о о р у ж е н 
ном восстании против сам од ерж ав и я ,  большевистские орга
низации всеми мерами удерж ива ли солдат и матросов от не
организо ванных  и преждевре менны х выступлений.  Действуя  
в этом направлении,  большевики руководствовались  у к а з а 
ниями В. И. Ленина о том, что поскольку стихийно растущее  
восстание обгоняет сознательную и планомерную работу по 
его подготовке,  то поэтому «...в задачу подготовки восстания: 
входит задача  уд ерж ива ть  от преждевре менны х вспышек под
готовляемого или почти подготовленного восстания» К

Для решения этой задачи требовалось  разъяснение  пол и
тических задач партии и условий,  необходимых для успеш
ного восстания.

Больш евист ска я  партия вносила организованность в сти
хийный процесс борьбы солдатских и матросских масс, н а 
правля ла  их возмущение против помещиков и буржуазии,  
против войны и империалистического  правительства.

Большевики шли к солдатам и матросам с ясной про
граммой,  разработа нной В. И. Лениным,  с четкими и понят
ными лозунгами,  которые освещали самые больные и зл о б о 
дневные вопросы. Опираясь на недовольство солдат и матрЬ- 
сов, на жадную тягу к миру, ра зо бла ч ая  режим мордобоя,  
предательство  и бездарность командиров ,  большевики осто
рожно,  но настойчиво подводили пр обужд аю щих ся  солдат и 
матросов к программе революционного  действия,  к пр ограм
ме борьбы за превращение  империалистической войны в вой
ну гражданскую.

Ва жн ым средством в борьбе за армию являлось  братаЦие 
солдат воюющих стран, которое организовывали и проводи
ли большевики на фронте. Если в 1915 году братание солда т  
на русско-германском и русско-австрийском фронтах носило 1

1 В. И .. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. II, стр. 236.
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в основном эпизодический характер ,  то в 1916 году оно при
няло более широкое  распространение и более четко в ы р а ж е н 
ную политическую направленность.  Теперь в братании часто 
принимали участие целые воинские части.

Характ ерным  в этом отношении является  следующий факт. 
Нелегальный большевистский кружок в 479-м Кадниковском 
полку организовал  в зе млянках  для  солдат чтение привезен
ных из Петро гр ада  революционных листовок  и работы 
В. И. Ленина «Социализм и война». Под влиянием ленинских 
идей большевики-кадниковцы решили организовать  брат а 
ние с немецкими солдатами.  Близость  окопов позволила 
установить с ними контакт.  10 апреля  солдат М. Летунов  
первым запел русскую песню. Услышав пение, немецкие 
солдаты стали выходить из своих окопов,  а навстречу 
им шли русские солдаты.  Русские и немецкие солдаты побра
тались на междуокопной полосе с возгласами:  «Долой войну! 
Мир! Мир!»

Братание  имело огромное политическое значение.  Оно яв 
лялось выражением пробужд ени я совести, ума,  смелости угне
тенных классов.  Оно ломало проклятую дисциплину к а з а р 
мы-тюрьмы,  дисциплину мертвого подчинения солдат «сво
им» офицерам и генералам,  представителям господствующих 
классов.  Оно содействовало интернациональному воспита
нию трудящихся  и являлось  важнейшим звеном в борьбе за 
превращение  империалистической войны в войну г р а ж д а н 
скую К

Большевики настойчиво разъясняли солдатам и ма тр о
сам, что их борьба против войны и царизма будет успешной 
только тогда, когда она сольется с борьбой рабочего класса 
и крестьянства,  с борьбой угнетенных и экспл уатируемых 
всего мира. «Большевистские  комитеты П етрограда ,  Москвы,  
Риги,  Киева,  Харькова  и других крупных центро в ,— ука зы вает 
ся в Биографии В. И. Ленина ,  — в своих нелегальных листов
ках, обращенных к войскам,  призывали солдат и матросов от 
имени рабочего класса страны к совместной борьбе против 
царизма,  к братанию с солдатами противника  на фронте. По- 
мещи чь е -бур ж уазн ая  печать,  военные власти стремились  
вбить клин между армией и рабочим классом,  пытаясь сва
лить,  вину за поражения царских войск на фронтах на стачки 
рабочих. Большевики разо блач ал и эти провокации» 1 2.

О борьбе большевиков  за организованные революционные 
выступления  в армии и флоте, за слияние их с героической

1 См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 459—461.
2 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе. М , 1963,

стр. 258—259.
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борьбой рабочего класса  и трудящегося  крестьянства убеди
тельно свидетельствуют следующие хар ак терны е факты.

8 октябре 1915 года Петербургский комитет партии выпу
стил прок ламац ию,  в которой говорилось о росте революци
онного движения в стране. В прокламации указыва лось ,  что 
столкновение  ратников с полицией на Ник олаевском вокзале,  
восстание матросов  «Гангута» и выступления  матросов дру
гих кораблей,  нападение  народа на полицию в Москве — это 
голос надвигающе йся  революции.  Большевики призывали ра
бочих, крестьян,  солдат и матросов вступать в ряды партии 
большевиков ,  распространять  революционную литературу,  
зак алять  волю к борьбе и победе,  всеми мерами по дде рж и
вать революционное  движение  и по первому призыву боль
шевистской партии быть готовыми к активному вы ступл ени ю1.

С исключительной силой идеи совместной борьбы солдат 
и матросов с рабочим классом были выражены в спец иа ль
ном обращении «К армии и флоту»,  изданном накануне  9 ян
варя  1916 г. В этом обращении большевики разъясняли сол
датам  и матросам огромное значение 9 января  в истории рус
ской революции,  в деле развития массовой борьбы рабочего 
класса  России против самодер жав ия .  Большевики призывали 
солдат и матросов осознать единство классовых интересов с 
народом и вместе с ним смело и самоотверженно бороться за 
победу революции.

«Народ  ждет ,— говорили большевики солдатам и матро 
с а м , — что вы исполните свой долг и вместе с ним сметете по
зорное иго царской власти.  Рабочий класс твердо верит, что 
армия и флот выступят с ним рука об руку в борьбе за волю, 
равенство и братство — за дем ок ратическую республику.  
Единение революционной армии с революционным пролет а
риатом и всем народом — вот залог победы. И первым днем 
этого единения будет 9 января  1916 г.

Товарищи солдаты и матросы! 9 янв аря  российский ра бо 
чий класс в вашем лице будет приветствовать  революцион
ную армию и ф ло т !» 1 2.

9 января  1916 г. рабочий класс России вышел на улицы 
городов со своими революционными требованиями.  П роис хо
дили многочисленные стачки и демонстрации рабочих. Геро
ическая борьба рабочего класса оказ ала  огромное револю
ционизирующее влияние на солдат и матросов.

В корреспонденции ЦО Р С Д Р П  «Социал-демократ»  от

1 См.: «Большевики в годы империалистической войны». М , Госполит- 
•издат, 1939, стр. 82.

2 Т а м ж е ,  стр. 93— 94.



13 апреля  1916 г. дана следующая характе рис тика  совмест
ных выступлений рабочих и солдат 9 января  1916 г. в П етро
граде.  «Во время многочисленных демонстраций в день 9 ян
варя  были случаи встреч демонстрантов  с солдатами.  Так, по 
Выборгскому шоссе рабочие встречались с моторными обо
зами,  везшими солдат.  Происходил дружеский обмен привет
ствиями. При виде красных знамен солдаты снимали шапки 
я кричали:  «Ура!», «Долой войну!» и т. д. 10 января  вечером 
по Большому Самсониевскому проспекту шествовала  гро
мадная  колонна работниц,  рабочих и солдат.. .  Полиция все 
время д е р ж а л а с ь  в сторонке.. .  Присутствие в более чем ты
сячной толпе 300—400 солдат действовало  на полицию успо
коительно. . .  Д ем онс трация  длилась  более ч а с а » 1.

Это была типичная  картина влияния революционной борь
бы рабочего класса на армию.

Б о льш евис тская  партия,  п одде рж ив ая  и развива я  рево
лю ционные настроения  среди солдат и матросов ,  все время 
при зывала  их к организованной борьбе,  к слиянию их высту
плений с борьбой рабочего класса  .

В прокламации «Главного коллектива  кронштадтской во
енной организации» под названием «К организованным мат
росам и солдатам»,  выпущенной в июле 1916 года, наряду с 
борьбой за создание и укрепление  партийных организаций и 
разверт ывание  агитационно-пропагандистской работы во 
всей полноте была поставлена задача  связывать  каждый  шаг 
в революционной борьбе солдат и матросов  с революционной 
борьбой рабочего класса.

Большевики призывали солдат и матросов  присоединить 
свои силы к борьбе всъго народа и стать в ряды революции,  
ибо только массовая  борьба рабочего класса  и всех трудя 
щихся могла обеспечить свержение царского самодер жав ия .  
«Всякое  же неорганизованное  восстание ,— подчеркивалось в 
п р о к л ам а ц и и ,— отдельные бунты и вспышки гибельны для 
нас. Они заранее  обречены на неудачу,  на гибель. Они игра- 
ют .на  руку нашим врагам,  ибо им легко справиться с нами в 
столь неравной борьбе. И это ослабляет  наши силы и о т да л я 
ет час победы. Поэтому,  товарищи,  задача  наша, органи зо
ванных матросов и солдат,  сдержив ать  преждевременные 
вспышки,  неорганизованные восстания  и беречь наши силы. 
Ка жд ый наш шаг должен быть согласован с действиями про
ле тари ата .  Только вместе с ним мы достигнем успеха в на
шей борьбе» 1 2.

1 «Социал-демократ», 13 апреля 1916 г., № 53.
2 «Большевики в годы империалистической войны». М., Госполитиз- 

дат, 1939, стр. 126.
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Огромное  значение в деле укрепления  единства рабочего- 
класса  с солдатами и матросами имели выступления  проле
тариата  в ок тя бр е— ноябре  1916 года в защиту революцион
ных матросов — руководителей и активных участников « Г л а в 
ного коллектива  кронштадтской военной организации»,  аре 
стованных в конце 1915 — начале 1916 годов.

Царски е  власти надеялись учинить кровавую расправу 
над революционными матросами,  назначив  суд на 26 октября  
1916 г. М ор яка м  неминуемо грозила смертная казнь,  так как  
они обвинялись в том, что совместно с рабочими добивались  
«ниспровержения установленного в государстве основными 
законами образа  правления  и замены его демократической 
республикой» К

Но кровавые замыслы царизма были пресечены. Героиче
ский про летариа т  П етрогра да  под руководством большевист
ской партии отстоял жизнь своих верных сынов — револю ци
онных матросов  Балтики.

Петербургский комитет большевистской партии обсудил 
на своем заседании от 23 октября  1916 г. вопрос об ор га ни за 
ции в дни суда массового выступления  рабочих и о выпуске 
специальной прокламации.  На этом заседании было принято 
решение организовать  26 октября  стачку на всех ф а бр и ч н о 
заводских п р е д п р и я т и я х 1 2.

Одновременно с организацией массовых выступлений р а 
бочего класса  и агитацией среди солдат и матросов П етер 
бургский комитет партии пригласил пять видных прогрессив
но настроенных адвокатов ,  которые выступали на суде в к а 
честве защ итников  обвиняемых.

За два дня до начала суда Петербу ргски й комитет партии 
выпустил специальное  воззвание с призывом к политической 
стачке и с лозунгом единения революционного про летариа та  
и революционной армии. Это воззвание  было напечатано в 
количестве  более 2500 экземпляров  и широко распространено 
среди рабочих,  солдат и матросов.

Призыв большевистской партии организовать  стачку про* 
теста нашел самый горячий отклик среди рабочих П е т р о гр а 
да и других городов страны. «Петроградский про ле тариа т ,— 
писала газета «Пролетарск ий голос»,— не мог молчать в этот 
день. Его выступление должно (было) быть особенно мощ
ным, чтобы укрепить революционное  единение армии и нар о
да. Матросы на скамье подсудимых до лж ны  (были) знать,

1 Из обвинительного акта по делу военной организации больш евиков
во ф лоте в 1915— 1916 гг. Ж урн . «К расная летопись», 1934, №  41 (61) „
стр . 110.

2 ЦГИАМ, ф. 102, 00, 1916, д. 5, ч. 57, лл. 152—153.
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»что рабочие с ними, что дело матросов пролетариа т  считает 
своим (делом) .  Чтобы придать выступлению особую внуш и
тельность,  решено было продлить стачку 3 дня,  чтобы, посте
пенно развиваясь ,  она зах вати ла  возможно больше заводов.  
Были подготовлены к этому дню про кламации.  Партийные 
заводские организации взяли на себя проведение митингов и 
стачки» К

Политическая  стачка рабочих Петрог рада  пр одолж алась  
с 26 по 28 октября  и охватила  58 заводов  и фабрик,  много 
мелких предприятий,  типографий и высших учебных за веде
ний. В ней приняло участие 120 тысяч р а б о ч и х 2.

Вслед за Петроград ом  волна забас товок  протеста рабоч е
го класса  прокатилась  по всей России. Рабочие  устраивали 
митинги,  выносили на них резолюции протеста против суда 
над матросами и выходили на демонстрации с лозунгами «До
лой войну!», «Долой смертную казнь!»

Под мощным натиском революционного  пр олетариата ,  ру
ководимого  славной большевистской партией,  царизм вы
нужден был отступить. Ни один из обвиняемых (21 человек) 
не был приговорен к смертной казни. Т. И. Ульянцев  был осу
жден на 8 лет каторги,  И. Д. Сл адков  — на 7 лет, а И. Егоров 
(К. Орлов)  — на 4 года. Остальные подсудимые,  после дес я 
тимесячного  пребывания в тюрьме в числе более 100 «поли
тически неблагонадежны х»  матросов  были отправлены на са
мый трудный участок сухопутного фронта в г. Оршу для  на
значения  в морские команды,  действовавшие в Пинских бо
лотах  3.

Таковы только некоторые факты из деятельности больше
вистских партийных организаций,  направленной на сплоче
ние революционных сил России,  на создание  нерушимого 
единства революционного пролетариата  и революционной 
армии.

В результате  огромной организационной и агитационно
пропагандистской работы большевистской партии,  проводи
мой среди солдат и матросов  на фоне объективно действую
щих причин р азл ож ени я  армии и флота,  неуклонно шел про
цесс революц ионизирования  армии и флота,  процесс превра
щения лучших частей русских войск в грозную революцион
ную силу.

В чходе  войны и, в частности,  накануне  Февральской рево
люции в войсках произошло несколько крупных восстаний,  *

* «Большевики в годы империалистической войны» М .; Госполитиз- 
дат, 1939, стр. 137.

2 См. «Петроградский пролетариат и большевистская организация в 
годы империалистической войны, 1914— 1917 гг.», 1939, стр 271.

3 Ц ГАВМ Ф , ф. 930, 1916, оп. 2, д. 882, лл. 53— 115.
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руководителями которых являлись  большевики.  16 октября  
1916 г. солдаты 181-го запасного полка перешли на сторону 
бастующих рабочих Петрог рада  и приняли участие в разгоне 
полиции, пытавшейся  подавить забастовку .  22 октября  вспых
нуло восстание на Гомельском распределительном пункте 
Запад ног о  фронта. 25 октября  выступили солдаты Кр ем ен 
чугского распределительного  пункта Ю го-За пад ног о  фронта. 
Восстанием на этих распределительных пунктах было охва
чено более 10 тысяч солдат и матросов.  Крупные революц и
онные выступления произошли в 17-м и 55-м Сибирских пол
ках, в 326-м Бел горайском,  409-м Новохоперском,  223-м О до
евском полках и других частях действующей армии. Солдаты 
отказывал ись  идти в наступление  и требовали пр ек раще ния 
захватнической,  антинародной войны. Солдатские восстания 
имели место и в бригадах  экспедиционного корпуса,  которые 
находились на Западном театре войны, во Франции и С ало
никах.

В ходе войны также неуклонно шел процесс революц ио ни 
зирования военно-морского флота. Восстание  матросов на 
линейном корабле  «Гангут» в октябре  1915 года, револю ци
онные выступления  матросов на линейных кораблях  «Петро
павловск» ,  «Павел  I», на крейсерах  «Россия»,  «Рюрик» и дру
гих кораблях ,  участие матросов в заб ас товка х  совместно с 
рабочими на заводах  в Петрограде ,  Ревеле ,  Ник олаеве ,  рево
люционные выступления  матросов ,  отправленных на сухопут
ный фронт, и многие другие факты свидетельствовали о том, 
как широко были развиты революционные настроения  среди 
матросов,  как велико было их недовольство войной и к а т о р ж 
ными порядками,  существовавшими в стране и во флоте.

Рост революционных настроений среди солдат и матросов,  
осознание ими империалистического хара кт ера  войны и необ
ходимости борьбы против помещиков и буржуазии наг лядно 
подтвержда ется  на основе писем и высказываний солдат и 
матросов,  на основе данных о дезертирстве  солдат из армии 
и данных о судимости во время войны.

Так, в 1916 году в царской армии насчитывалось  более 
полутора  миллионов дезертиров.  За 1914— 1916 гг. было осу
ждено 5224 матроса,  и, кроме того, 51831 человек получил 
дисциплинарные взыскания .  Осужденные и получившие дис
циплинарные взыскания  составляли на 1 января  1917 г. поч
ти половину личного состава военно-морского флота К

Многочисленные факты «нарушения» воинской дисципли
ны солдатами и матросами имели глубокие социальные при- 1

1 См. Всеподданнейший отчет по морскому министерству за 1914 год,, 
стр. 14. ЦГАВМФ, ф. 479, распор, часть, 1916* оп. 2, д. 1423, лл. 392—393.
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чины. Они были выраже нием  ненависти и протеста со сторо* 
ны солдатских и матросских масс против са м о де р ж ав н о -к р е 
постнического строя царской России. Эти данные также я в 
ляются  убедительным дока зат ельством  ожесточенной борьбы 
передовых сил армии и флота против империалистической 
войны и царизма,  показателем массового характе ра  этой 
борьбы.

Как и вся страна,  армия и флот стояли на пороге револю 
ции. Н аступ али  те дни, когда за бесчисленные зверства и ис
тязания ,  за неисчислимые лишения и страдания ,  причинен
ные за столетия,  народ воздал  за служ енн ую  кару царизму.

4. Борь ба  большевиков  за переход солдатских и 
матросских масс на сторону рабочего класса  

в период Февральской революции

Бо льшевист ска я  партия в дни Февральской революции 
выступила действительным вождем и организатором много
миллионных трудящихся  масс. Вся органи зац ио нн ая  д е я 
тельность большевистской партии была подчинена теперь то
му, чтобы обеспечить непрерывное развитие  и перерастание  
стачечного движени я рабочего класса  и революционных вы
ступлений солдат и матросов в вооруженное  восстание.  П а р 
тия большевиков  звала  трудящиеся  массы к открытой ре во
люционной борьбе,  к последнему и решительному бою с ца
ризмом.

В а ж н е й ш и м - э т а п о м  на пути к вооруженному восстанию 
явились стачки и демонстрации рабочих в январе  1917 года,  
проходившие под руководством большевиков .  За янва рь  
1917 года по всей стране в заб ас товка х  уч аствовало  250 ты
сяч рабочих.

В феврале 1917 года революционная  волна с к аж ды м  
днем непрерывно разра ста лась .  Под руководством бо ль ш е 
вистской партии рабочий класс смело шел на открытую борь
бу за свержение сам од ерж ав и я .  В феврале  бастовало  свыше 
400 тысяч рабочих. Вместе  с рабочим классом в борьбу с са
модержавием все больше втягивались  трудящиеся  массы кре

стьянства,  а также солдаты и матросы.
Обострение классовых противоречий достигло особенно 

больших размеров  в армии и флоте накануне  Февральской 
революции.  Известия о героической борьбе рабочего класса  
доходили до солдат и матросов ,  обостряли их революционное  
сознание и ук азы вал и самый правильный и близкий путь к 
прекращению ненавистной народу войны.

Ц а р с к а я  полиция,  сообщая о том, что идея всеобщей стач
ки в рабочем классе со дня на день приобретает  новых сто-
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ройников и становится такой же популярной,  какой она была 
,в 1905 году, в то же время доносила,  что прибывшие с фронта 
солдаты сплошь да рядом говорят про нынешнее политиче
ское положение:  «Да чего смотреть-то,  взять да приколоть 
такого-то мерзавца .  Будь мы здесь, мы не стали бы долго ду
мать и т. п.». Возможность  «возобновления  красного террора  
в ответ на белый не подлежит никакому сомнению,  тем более, 
что в действующей армии, согласно повторным и все усили ва 
ющимся слухам,  террор широко развит  в применении к не
угодным начальникам» К

И чем больше нарастал  темп революционного движения 
рабочего класса,  тем ожесточеннее становилась борьба реак
ции и революции за войско.

Все черные контрреволюционные силы — царизм,  б у р ж у а 
зия, соглашательские  партии меньшевиков  и э с е р о в — б о р о 
лись за то, чтобы предотвратить  переход солдат и матросов 
на сторону рабочего класса в ходе революции.  Царизм  рас 
считывал при помощи «верных» ему войск расправиться  с 
восставшими рабочими,  подавить революцию и сохранить 
свое господство.  Б у р ж у а з и я  с самых первых часов револю
ции стремилась  уд ер ж ать  за собой армию и флот, подчинить 
их своему влиянию и таким образом вырвать  у народной ре
волюции одну из важнейших  составных частей ее воор уж ен
ной силы. Подлая  роль меньшевиков  и эсеров как агентов 
буржуазии в рабочем движении во всей полноте проявилась  
и в этом важном вопросе в февральск о-мартовски е  дни 1917 
года. Фал ьшивыми фразами о мире, свободе и демократии,  
лжи выми посулами и обещаниями меньшевики и эсеры ста
рались потушить революционный пожар в армии и флоте.

Революционный пролетариа т  под руководством больше
вистской партии сумел преодолеть сопротивление реакц и
онных сил и добился  активного участия войск в вооруженной 
борьбе против самоде рж ави я .

Бо льшевист ска я  партия,  тесно связанн ая  с широчайшими 
•солдатскими и матросскими массами,  звала  их к активной 
поддер жке  рабочего класса,  к открытому переходу на сторо
ну восставшего  народа.  «Ж да ть  и молчать больше нельз я ,— 
говорилось в одной из прокламаций Бюро Ц К . — Рабочий 
класс и крестьяне,  одетые в серую шинель и синюю блузу, по

дав  друг другу руки, должны вести борьбу со всей царской 
системой и раз навсегда покончить с давящ им  Россию позо
ром... Н аста ло  время открытой б о р ь бы » 1 2.

1 ЦГИАМ, ф. 102, оо, 1517, д. 20, ч. 57, л. 9.
2 «Большевики в годы империалистической войны» М., Госполитиз- 

дат, 1939, стр. 171.
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Во главе рабочего класса России шли петроградские  р а 
бочие. Петр оград ,  сосредоточивший в себе свыше п олум ил ли о
на рабочих,  сыграл главную роль в свержении с а м о д е р ж а 
вия. Солдаты Петроградского  гарнизона и матросы Б а л т и й 
ского флота оказались  на переднем крае революции.  С о л да 
ты и матросы открыто в ы ра ж али  свою готовность подде р
жать революционные выступления  рабочего класса.

В период Февральской буржу азн о-де мократической рево
люции со всей силой подтвердилась глубокая  правдивость 
указаний В. И. Ленина о том, что в ходе вооруженного вос
стания партия и рабочий класс должны обеспечить быстрый 
переход войск на свою сторону.

Б о льш евис тская  партия  в течение феврал я  усиленно гото
вила рабочих,  солдат и матросов  к вооруженному восстанию. 
Бюро ЦК неоднократно устраив ало  совещания с пред ста ви
телями ПК и районных комитетов партии,  на которых ре ш а 
лись практические  вопросы организации вооруженного вос
стания,  создания боевых дружин,  вооружения рабочих,  ук реп
ления  связи с воинскими частями,  в ы р аба ты вали сь  тексты л и 
стовок и воззваний.  Эти совещания с участием видных па р
тийных работников — М. И. Ульяновой,  К. И. Николаевой ,  
И. Д. Чугурина  и других проходили на конспиративных к в а р 
тирах  и, в частности,  на кв артира х  старых партийцев 
Е. А. Кл им ано ва ,  М. Е. Павловой,  у которой храни лась  пе
чать Бюро ЦК большевистской партии.

Большевики обеспечили снабжение  петроградских ра
бочих оружием.  Партийные организации непосредственно за
нимались  вооружением рабочих. Рабочие  сами изготовляли 
оружие на заводах ,  получали его от солдат Петроградского  
гарнизона  и матросов  Балтийского  флота,  а также многими 
другими путями. Руководствуясь  указ ан ия ми В. И. Ленина 
о том, что массовая политическая стачка вплотную подводит 
рабочих к вооруженной борьбе,  большевики организовали 
такую стачку и обеспечили перерастание  ее в вооруженное  
восстание.

Ма сс ов ая  политическая  стачка петроградского  пр олетари 
ата началась  выступлением рабочих Путиловского  завода.

Путиловцы за баст овали 18 фе вра ля  (3 м арта) .  В боль
шинстве мастерских завода в течение дня состоялись много
людные митинги.  Делег аци я  рабочих потребовала  от д и ре к
ции завода  принять обратно на завод  группу уволенных ра
бочих и повысить расценки на 50%, но дцректор кат егориче
ски от каз ался  удовлетворить требования  рабочих. Обст ано в
ка на Путиловском заводе  становилась  все более н а п р я ж е н 
ной. Бол ьшевики Нарвског о  района вечером 18 февраля  при
звали рабочих Путиловского  завода к забастовке  и решили
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превратить заводскую забастовку  в общерайонную.  20 ф е в 
раля на заводе  шла усиленная  подготовка к всеобщей з а б а 
стовке. Солдаты и матросы,  работ авшие на заводе,  при со ед и
нились к рабочим.  22 феврал я  Путиловский завод  был з а 
крыт.

Большевики Петрог рада  на п р ав л я ю т  усилия к тому, ч то 
бы, не ограничивая  забастовку  сроками,  поднять на борьбу 
рабочих всего' города.  На предприятия  города были н а п р ав л е 
ны представители Нарвско го  районного комитета бол ьш еви
ков и Путиловского  завода.

23 февраля  (8 марта)  в М е ж дуна ро дны й женский день по 
призыву Петербургского  комитета партии на дем он стр аци ю  
против войны, голода и царизма вышли работницы.  Их вы
ступление было подде рж ано  рабочими по всему Петрограду.

Отмечая  героическую борьбу женщин в этот день, « П р а в 
да» писала:  «Они устраивали митинги,  они прео бл ада ли на
улицах,  двигались к Городской думе с требованием хлеба;  
они останавливали трамваи.  «Товарищи,  выходите!»,— р а з д а 
вались энергичные возгласы.  Они являлись  на фабрики и за
воды и снимали с работы.  Вообще женский день прошел я р 
ко, и революционная  температура  начала  с этого дня подни
маться» К

В течение 23 феврал я  в Петроград е  бастовало  около 
90 тысяч рабочих на 50 предприятиях.  Обща я политическая 
стачка рабочих начала  перерастать  в общую политическую 
демо нс трацию против царского строя.

24 февраля  (9 марта)  демонстрации разв ертывали сь  с но
вой силой. Б астовало  все. Рабочие  с красными знамен ами и 
пением революционных песен мощными колонками стекались 
на Невский проспект. В этот день в Петроград е  бастовало  
около 200 тысяч человек. Лозунги «Мира!»,  «Хлеба!» «Долой 
самодержавие!»  звучали над колоннами демонстрантов .

Под мощным воздействием рабочего движения войска н а 
чали колебаться  и стали выходить из повиновения к о м а н д о в а 
ния. На Васильевском острове казачий патруль отказал  в 
поддержке  полицейскому приставу,  осажденному толпой. На 
Знаменской площади восставшие рабочие прогнали конных 
городовых при полном бездействии казаков .

П артия  большевиков  принимает  все меры к тому, чтобы 
превратить  забастовки рабочих во всеобщую стачку и в о вле 
кать в активную борьбу солдат и матросов.  Петербургский 
комитет выпустил специальную листовку с призывом сверг
нуть царское самодержавие .  На следующий день листовка 1

1 «Правда, 5(18) марта 1917 г., № 1.
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была отпечатана и в большом количестве  распро странен а  
среди рабочих,  солдат и матросов.  Большевики разо блач ал и 
предательство меньшевиков  и эсеров,  утверж да вш их ,  что от
крытая борьба будто бы ослабл яет  размах революционного 
движения,  и призывали начатое  массовое движение  против 
само де р ж ав и я  превратить «во всероссийскую революцию».  
Ли стовка  з а к а н ч и в ал а с ь  пламенным призывом: «Впереди
борьба,  но нас ждет  верная победа.  Все под красные знамена  
революции» К

И под красные знамена  революции смело становились р а 
бочие Петро града ,  солдаты П етроград ско го  гарнизона,  м ат 
росы Балтийского  флота.

25 ф евраля  (10 марта)  революционное  движение  охватило 
весь Петроград .  Н а ч а л а с ь  всеобщая политическая  стачка.  Р а 
бочие вступали в борьбу с полицией,  все чаще переходили от 
обороны к наступлению. Появил ись  грозные признаки кру
шения с а м о д е р ж ав и я  — войска уже не только колебались ,  но 
в ряде случаев действовали на стороне рабочих.

У Ка за нс к ого  собора взвод 4:го Донского казачьего полка 
освободил арестованных демонстрантов  и избил городовых. 
На Выборгской стороне казаки 1-го Донского полка отступи
ли, оставив ком андира  сводного отряда полковника Ш ал ф е-  
ева и гародовых перед народом.  Гр о м к и м и ,к р и к ам и  «Ура!» и 
восторженными приветствиями встречали рабочие казаков  на 
Знаменской площади,  где казаки открыли огонь по конной 
полиции и убили пристава.

Цариз м бешеными усилиями стремился  «прекратить рево
люцию».  Вечером 25 февраля  командующий Петрогра дс ким 
военным округом генерал Хабалов ,  у гр ожа я  отправкой на 
фронт, отдал приказ  рабочим приступить к работе 28 фе в р а 
ля. В столицу были вызваны отборные части Северного и З а 
падного фронтов.  В ночь с 25 на 26 феврал я  ж а н д а р м ы  про
вели м а с с о в ы е ' а р е с ты .  Тюрьмы были переполнены. Охранке  
удалось арестовать  5 членов Петербургского  комитета боль
шевиков,  после чего его функции стал выполнять Выборгский 
районный комитет Р С Д Р П ,  председателем которого был стой
кий большевик-ленинец И. Д. Чугурин.

Несмотря  ни на какие зверства  и. аресты, царизм был бес
силен задушить  мощную народную революцию.

В этой сложной обстановке  большевики усиливают борь
бу за войско. К солдатам и матросам большевистская  партия  
обратилась  со специальным воззванием, в котором говори- 1

1 «Листовки Петербургских большевиков». М., Госполйтиздат, 1939, 
т. II, стр. 250. 4
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лось: «Бр атья  солдаты! .Третий день мы, рабочие  П етрогр ада ,  
открыто требуем уничтожения сам од ерж ав н ого  строя,  винов
ника льющейся  крови народа ,  виновника  ю л о д а  в стране,  
обрекшего  на гибель наших жен и детей,  матерей и братьев.  
Помните ,  товарищи солдаты,  что только братский союз рабо 
чего класса и революционной армии принесет освобождение  
пор абощенному народу и конец братоубийственной бессмыс
ленной бойне.

Долой царскую монархию! Да здравствует  братский союз 
революционной армии с н а р о д о м ! » 1.

Это воззвание большевистской партии сыграло огромную 
роль для более быстрого перехода  солдат  и матросов  на. сто
рону революции.

В ночь на 26 февраля  большевики провели большую ра бо 
ту с солдатами Павловског о ,  И зм айл овско го ,  Финляндского  
и других полков Петр оград ско го  гарнизона,  ра зъ ясня я  им не
обходимость скорейшего присоединения к рабочим.

Следуя призывам большевистской партии,  матросы 2-го 
Балтийского  флотского эк ип аж а  в ночь с 25 на 26 февраля  
провели подпольное собрание  в подвале каза рмы,  на кото
ром приняли решение снять часовых,  разо ружи ть  караул  и 
захватить  винтовки,  пулеметы и боеприпасы,  снабдить пат
ронами всех вооружен ных  и затем вывести матросов  эк ип аж а  
на улицы для поддержки рабочего класса.

26 февраля  (11 марта)  явилось первым днем гражд анс кой  
войны. П ол ит ическ ая  стачка и демонстрация  начинают пере
растать в вооруженное  восстание.  По призыву большевист
ской партии рабочие к полудню пробиваются  к центру горо
да. Идет ожесточенная  борьба с полицией, так как царские 
власти превратили город в военный лагерь.  Весь день в горо
де пр од о л ж а л а с ь  ружейная  и пулеметная  стрельба.  Воору
женные столкновения  рабочих с полицией закончились расст
релом демонстрации на Знаменской площади,  где было по
добран о около 40 человек убитых и столько же раненых.

Выступления рабочих 26 феврал я  открыто по дде рж али 
солдаты 4-й роты П авловско го  полка.  Возмущ енн ые  участием* 
учебной команды полка в расстреле  рабочих,  солдаты 4-й ро
ты покинули казарм ы и открыли огонь по отряду конных го
родовых. 21 человек с оружием ушли к рабочим.  Остальные 
были схвачены.  19 «зачинщиков» были заточены в Трубецкой 
бастион П етропав ловск ой крепости.

В ходе восстания  все более разв е р т ы в а л а с ь  самая  эн ер
гичная и настойчивая  борьба за войско. Особую актив* 1

1 «Листовки Петербургских большевиков». М., Госполитиздат, 1939, 
т. II-, стр. 250— 251.
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ность проявляли в этом деле ж ен щи ны -рабо тницы.  Они непос
редственно об ра щ алис ь  к солдатам,  братались  с ними, призы
вали их помогать народу и переходить на сторону восстав
ших, чтобы общими усилиями свергнуть царское  самодерж а-  
вие . .Ра бочие  проникали в каз армы солдат,  в команды м а тр о 
сов и агитировали их за присоединение  к народу.  «П р о л е та 
риат широко использовал  основной урок революции 1905 го
да — необходимость  борьбы за войско. Рабочие  и в особенно
сти работницы тесным кольцом окр уж ал и солдат.  Они лови
ли руками солдатские штыки и у б еж да ли своих братьев не 
топить революцию в рабочей крови. Одиночки и небольшие 
группы солдат отставали от общей массы. Восставшие горячо 
уговаривали их» К

Наступил самый критический момент в развитии револю 
ции,, хотя исход борьбы в пользу восставшего народа был уже 
предрешен.

Бо л ь ш е в и с т с к а я  партия смело звала  рабочих,  солдат и 
матросов к решительной борьбе,  к закреплен ию завоеванны х 
успехов.  В тот же день,  26 фе враля ,  состоялось заседа ние  Вы 
боргского районного комитета большевиков.  Заседание  
за слуш ало докл ады  с мест о росте революционного на строе
ния и о готовности рабочих,  солдат  и матросов  продолжат ь  
схватку.  После этого было принято решение д альш е ра з в е р 
тывать вооруженную борьбу,  зах ватыв ать  склады с оружием,  
р а з о р у ж а т ь  городовых.

Готовясь к последнему сокрушительному удару по ц а р и з 
му, большевики в ночь с 26 на 27 ф евраля  неутомимо агити
ровали рабочих,  солдат и матросов.  Солдаты и матросы го
рячо обсуж дал и события и приходили к твердому убеждению 
выступить в защиту восставшего  народа . Н ач ал ся  бурный, не
виданный ранее процесс разл о ж ен и я  старой армии. Солдаты 
и матросы решительно встали на сторону рабочего класса.

27 феврал я  (12 марта)  начался  массовый переход войск 
на сторону восставших.  Рано утром солдаты Волынского пол
ка, распр авившись  с ненавистными офицерами,  двинулись к 
к а з а р м а м  П ре о бр а ж е н с к о г о  и Литовского полков.  Воору
же н на я  масса трех полков нап ра ви лас ь  затем на соединение 
с рабочими Выборгской стороны.

Рабочие  Выборгской стороны с боями шли к центру столи
цы. Мощным ударом они опрокинули роту Московского  пол
ка, ох раняв шую  Литейный мост, перешли мост, приступом 
взяли арсенал и за один час разо бра ли 40 тысяч винтовок.  
Быстро формиро валис ь  вооруженные отряды рабочих. 1

1 «История гражданской войны в СССР». Госполитиздат, изд. 2, 1938, 
т. 1, стр. 59.
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Героическим примером рабочие  увлекли за собой солдат.  
К восставшим присоединялись все новые и новые воинские 
части. Скоро город заполнился  грузовыми и легковыми авто
мобилями с вооруженными солдатами и матросами.

В ходе восстания  большевики впервые в истории револю
ционного дви же ни я в широком масштабе  применяли тактику 
«снятия» воинских частей: солдаты восставших полков шли
в другие части и подразделения  и поднимали их на борьбу. 
Солдаты Волынского полка вовлекли в революционную борь
бу П рео бр а ж е н с к и й ,  Литовский,  Саперный и Московский пол
ки. Семеновский полк, выступивший под воздействием вос
ставших рабочих Ба лт ийского  завода,  увлек за собой И з м а й 
ловский,  Петро градский  и Егерский полки.

Большевики умело руководили борьбой рабочих,  солдат и 
матросов.  По ук аза н ию  большевиков  восставшие освободили 
из тюрем политических заключенных,  которые тут же включи
лись в борьбу,  принимая  на себя руководство движением на
родных масс. Были даны указ ан ия  немедленно захватить  ми
нистерства,  арестовать  министров,  генералов  и других ц а р 
ских сановников .

Восставшие захватили полицейские участки,  судебные уч
реждения,  вылавли вали городовых и реакционных офицеров,  
подавляли каждый очаг контрреволюции.  Вместе  с рабочими 
солдаты и матросы забира лис ь  на крыши и чердаки домов,  
снимали пулеметы и силой подавляли сопротивление  контрре
волюции. Исключительную активность в этом деле проявили 
революционные матросы флотдких частей,  распо ложе нных в 
Петрограде .  Так, например,  матросы 2-го Ба лт ийского  флот
ского эк ип аж а  ра зор уж и ли  городовых и сняли пулеметы с 
чердаков и крыш на углу Лиговки и Зн аменской площади,  на 
углу Садовой улицы и Невского проспекта,  на Фонтанке ,  у 
К алинк ина  моста,  на Мариинском театре,  с церкви на Екате-  
рингофском проспекте,  на Морской 22, с церкви на Л е р м о н 
товском проспекте,  с Троицкого собора на Изм ай ловск ом  про
спекте и во многих других местах К

В борьбу включались все новые и новые флотские части. 
27 феврал я  восстали матросы легендарного  крейсера «Авро
ра», который стоял в то время на ремонте у Франко-русского  
завода.  Рано утром 28 феврал я  на крейсер прорвались  ра бо 
чие в количестве до 300 человек. Матросы и рабочие  совмест
ными усилиями захватили оружие,  убили кома ндира  крейсе
ра и несколько других офицеров  и арестовали остальных.  
1 марта 1917 г. на общем собрании матросы «Авроры» вы
брали кома ндира  кор аб ля  и избрали судовой комитет. Под

ЦГАВМФ, ф. 933, 1917, оп. 1, д. 127, л. 118.



руководством большевиков матросы крейсера «Аврора» во
оружили пулеметами две грузовые,  автомашины и активно 
участвовали в дальнейшей революционной борьбе совместно 
с рабочими Петр оград а .

В течение 27 феврал я  непрерывно шел процесс перехода 
войск на сторону народа.  Если утром было только 10 тысяч 
восставших солдат  и матросов ,  то вечером в одном П е т р о гр а 
де их было уже более 60 тысяч. К вечеру 28 феврал я  восста
нием было охвачено 127 тысяч солдат гарнизона,  а днем 
1 марта — около 170 тысяч человек*.

Под мощным воздействием революционного движения 
петроградских рабочих 28 феврал я  началось ,  а к утру 1 м ар
та закончилось  вооруженное  восстание в Кр онштадте ,  г арни
зон которого насчитывал 80 тысяч солдат и матросов.  Вслед 
за Кр онш тадто м революционные события развернулись  в Ре- 
зеле ,  Гельсингфорсе ,  а также в остальных базах и на всех 
крупнейших кораблях  флота.

Быстрый переход войск на сторону рабочего класса  решил 
судьбу царского самоде рж ав и я .  Героический пролетариат  
П е т р о гр а д а  при поддержке  солдат и матросов  одер жа л побе
ду в вооруженном восстании. Насквозь  прогнившее царское 
с а м о д е р ж а в и е  было сметено восставшими.  В ходе революци
онной борьбы в Петроград е  восставшие арестовывали мини
стров и царских генералов ,  освобож дали  томившихся  в тюрь
мах борцов за свободу,  у стан авли вали дем ок ратические  по
рядки. Восставшие арестовали дикта тора  Петро гр ада  генера
ла Х аба лова  вместе с его штабом,  захватили Зимний дво 
р е ц — цитадель царизма,  Пет роп авловск ую крепость.

Бюро Ц е н т р а л ь н о г о  Комитета  партии выпустило М а н и 
фест Российской социал-демократической рабочей партии,  об
ращенный «Ко всем г р а ж д а н а м  России» с призывом продол
жать вооруженную борьбу против царизма и создать Времен
ное революционное правительство.

«Гражда не!  — пр овозглашал М а н и ф е с т .— Твердыни рус
ского царизма пали. Благоденствие  царской шайки,  построен
ное на костях народа , рухнуло.  Столица  в руках восставшего 
.народа. Части революционных войск стали на сторону вос
ставших.  Рев олюционный про летариа т  и революционная  а р 
мия должны спасти страну от окончательной гибели, краха,  
который приготовило царское правительство.

Громадн ыми усилиями,  кровью и жизнью русский народ 
стряхнул с себя вековое рабство.

За д а ч а  рабочего класса  и революционной армии создать 
Временное  революционное  правительство ,  которое должно 1

1 См. «История гражданской войны в СССР», М., 1958, т. 1, стр. 66.
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встать во главе нов ою н ар о ж даю щ его ся  республиканского  
с т р о я » 1.

П арти я  большевиков  в самый разгар революции призвала  
победивший народ создать Временное  революционное  пр ави
тельство в лице Советов рабочих и солдатских депутатов .  От 
имени инициативной группы по выборам Совета рабочих д е 
путатов,  образованной на собрании районного комитета нера
бочих Выборгского района 27 февраля ,  было выпущено спе
циальное  воззвание с призывом к организации Советов.  .

27 февраля  в Петрог раде  был создан Совет рабочих депуг 
татов,  который вскоре был преобразован в Совет рабочих и 
солдатских депутатов.

Вслед за Петроград ом  революция разв ернул ась  в Москве.  
28 феврал я  (13 марта)  против само де р ж ав и я  поднялись р а 
бочие Москвы.  В городе проходили мощные демонстрации,  
многолюдные митинги,  на которых с речами выступали боль
шевики, революционные рабочие,  студенты. На заводах ,  фаб 
риках и в ка за р м а х  распр остраня лис ь  листовки Московского  
комитета большевиков .  На следующий день все воинские .ча
сти Московского гарнизона  объединились  с рабочими.  К вече
ру 1 (14) марта  революционные отряды рабочих и солдат
заняли почту, телеграф,  телефон,  арсенал,  Кремль ,  все мосты, 
вокзалы, полицейские и охранные отделения.  Были арестова
ны градо начальник,  губернатор,  командующий военным ,ок
ругом. Власть перешла в руки восставшего  народа и, таким 
образом,  вслед за Петрогр адом  революция победила  в Мо ск 
ве, где был создан Московский Совет рабочих и солдатских 
депутатов.

Царь  Николай II в дни революции находился в ставке в 
Могилеве.  В ответ на попытки ряда членов Государственной 
думы склонить правительство- на некоторые уступки царь 
разогнал думу. Затем в столицу были посланы карательные 
отряды,  а следом за ними выехал и сам царь. "Но воинские 
части по пути побратались с народом,  царь Николай II. со 
своей свитой доехал только до Малой Вишеры,  после чего на
правился  в Псков,  где получил сообщение о победе ре волю 
ции и 2 марта вынужден был отречься от престола.

Борьба  за войско в ходе революции была исключительно 
напряженной.  Ц а р с к а я  ставка  в дни революции сняла с фроЛНг 
та 11 пехотных -полков и 10 артиллерийских и пулеметных 
подразделений и двинула их против петроградского  пролет а
риата. П арти я  большевиков  послала  на ж ел ез н о д о р о ж н о е  
станции Белоостров,  Лю ба нь ,  Луга,  Дно, Орша,  Могилев  во
оруженные отряды рабочих и солдат ,  которые подняли вос- 1

1 «П равда», 5 (18) марта 1917 г., .№ 1.
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стание же лезн од орож н ы х рабочих и солдат местных га р н и зо 
нов: и создали прочный заслон на пути следования  к а р а т е л ь 
ной экспедиции.  Солдаты 34, 36, 67, 68-го и других 'полков, 
снятых с фронта,  перешли на сторону народа . Ни один воен
ный эшелон,  который был послан царем против трудящихся  
столицы,  не дошел до Петрограда .  В аж но е  значение  в деле 
срыва контрреволюционных планов ставки и в дальн ейш ем 
развертыван ии революции на фронте имела посылка  солдат
ских делегаций в действующие армии.

Фе вр альс ка я  революция ока за ла  огромное влияние  на 
солдатские массы действующей Л армии. Ставка  верховного 
главно ко ман дующ его и команду ющи е фронтами до 4 марта 
не сообщали по армии соде рж ани е  телеграмм о победе рево
люции и не допускали на фронт газеты. Но как только здесь 
стало известно о свержении с а м о де р ж ав и я  произошли рево
люционные выступления  в частях Северного,  За па дно го ,  Р у 
мынского фронтов и Черноморском флоте. Солдаты и мат
росы приветствовали революцию,  посылали своих депутатов 
в Советы.

В течение марта революция совершила победоносное 
шествие по всей стране. В Ивано во-Вознесенске ,  Нижнем 
Новгороде ,  Ростове-на-Дону,  Воронеже,  Ц арицын е,  Пензе,  
Ека теринбурге ,  Омске,  Красно ярске ,  Чите,  Владивостоке  и 
других городах рабочие совместно с солдатами и матросами 
местных гарнизонов  свергли царские  власти и создали свои 
народные органы власти — Советы. Солдаты тыловых гарни
зонов принимали активное участие в революции на местах. 
Н апр им ер ,  в Томске,  как только стало известно о свержении 
с а м од ерж ав и я ,  действующий там Военно-социалистический 
союз призвал воинские части к поддержке  рабочих и органи
зовал выборы солдатских депутатов  в Совет. В состав през и
диума Совета был избран один из главных руководителей во
енной организации Н. Н. Яковлев.  В городе Минусинске  ор
ганы старой власти капитулир овали без всякого сопротивле
ния, так как гарнизон сразу же перешел на сторону револю 
ции. А в Н и ж егородс ком  гарнизоне только за один день 
1 марта  18 воинских частей из 21 перешли на сторону револю
ции.

Фе вр альс ка я  революция нашла самый широкий отклик 
среди крестьянства.  Крестьянство  с огромным удов ле т в о р е 
нием встречало весть о крушении с а м о де р ж ав и я  и зая влял о  
о своей поддержке  революционного пр олетариата .  «К рестья 
не двадца ти  семи деревень Пуйской волости Архангельской 
губернии, Шенкурского  уезда,  — говорилось,  например,  в ре
золюции,  принятой кре стья на ми, — собравшись  11 марта на
митинг, постановили приветствовать петроградский,  пр олета
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риат и революционную армию и решили идти в единении с 
Советом рабочих и солдатских депутатов  к достижению пол
ной свободы и общего благополучия.  Старые власти смеще 
ны, выбраны новые... Да здравствует  петроградский про лета
риат и революционная  армия» *.

Ре волю ция все шире з а х в а т ы в а л а  деревню. Крестьянским 
движением в марте были охвачены 34 уезда,  в апреле  — 174, 
а в мае — 236 уездов страны. Крестьянство  поднималось на 
борьбу за революционное  решение земельного вопроса.

Так, в феврале  1917 года рабочий класс нашей страны в 
союзе с крестьянством при поддержке  солдат и матросов ,  под 
руководством партии большевиков разбил оковы деспотизма,  
сверг ненавистное  царское с ам од ерж ав и е  и открыл путь для 
перехода к социалистической революции.

5. Влияние Февральской революции на армию и флот.
Основные уроки революционной работы большевиков  

в армии и флоте в годы войны

Фе вра льс ка я  бу ржу аз н о-д емокр атич еска я  революция яви
лась зак ономерным и неизбежным результатом исторического 
развития  России. Победа  над са м оде рж ав и ем  была подготов
лена  всем предшествующим ходом героической борьбы ра бо 
чего класса  в союзе с крестьянством под руководством боль
шевистской партии. Фе вра льс ка я  революция явилась  важ н ей 
шим историческим этапом на пути к Великому Октябрю.

Ре волю ция вызвала  могучий политический подъем трудя
щихся масс. В ходе революции народные массы начали р аз
рушать старую государственную машину — полицию, армию, 
чиновничество и создавали демократичес кие  органы у п равле 
ния. Участие самых широких трудящихся  масс в выборных 
революционных органи зац иях  расш и ря ло  их политический 
кругозор,  прививало навыки к самостоятельному управлению 
государством, способствовало  росту их революционной само
стоятельности и организованности,  облегчало  переход к ново
му социалистическому этапу революции.

Ф е вра льс ка я  революция ока за ла  большое революц иониз и
рующее воздействие на армию и флот. Революционны е в ы 
ступления солдат П етроград ско го  и Московского  военных ок
ругов и частей действующей армии, вооруженное  восстание 
матросов Ба лт ийского  флота с исключительной силой проде
монстрировали высокую революционную сознательность  неор
ганизованность  передовых сил русской армии и флота,  их 1

1 «Правда», 24 марта 1917 г.
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твердую решимость пр одолжа ть  борьбу до полной победы 
над сам од ерж ав и ем .

В. И. Ленин у к а зы вал ,  что в период первой русской рево 
люции 1905— 1907 гг. у широких солдатских и матросских 
масс не хватал о  достаточного  понимания того, что только са
мое энергичное  про должение  вооруженной борьбы,  только 
победа над всеми военными и граж дан ск и ми  властями,  только 
свержение  правительства  и захват  власти во всем государст
ве является  единственной гарантией успеха революции.  От
сутствие ясного понимания классовых задач движения и до
статочной выдер жки приводили к тому, что хотя матросы и 
солдаты под воздействием борьбы рабочего класса и кресть
янства довольно легко возму щал ис ь  и начинали бунтовать,  
но они, как говорил В. И. Ленин,  также легко делали ту ве
лич айш ую  наивную глупость,  что освобож дали  арестованных 
офицеров и тем давали возможность эк спл уатат орски м кл ас 
сам собирать  свои силы, подавлять  восставших и жестоко 
ра спр авлять ся  с ними.

В период Февральской буржуазно -д емокр атическ ой рево
люции 1917 года революционное движение  солдат П е т р о гр а д 
ского гарнизона  и матросов Балтийского  флота знамен овало 
собой более высокую ступень. Солдаты и матросы поднялись 
на вооруженную борьбу с лозунгом свержения са м оде рж ав и я  
и установления  демократической республики в России. П р и 1 
чем характерно,  что, всемерно поддер живая  борьбу рабочего 
класса на улицах  Петро града ,  Кронштадта ,  Ревеля  и Гель
сингфорса,  солдаты и матросы в то же время разр ушали 
основы царского  режима организации и существования  армии 
и флота,  все более ясно видели в офицерах  своих классовых 
врагов.

В ходе вооруженного  восстания  солдаты Петр оград ско го  
гарнизона  и матросы Бал тийского  флота с революционной 
спр авед лив остью  истребляли ненавистных им офицеров  и аре
стовывали остальных,  за кл ю ча я  их под стражу в .тюрьмы, где 
д есятк ам и лет томились лучшие представители русской армии 
и военного флота.

По сообщению одного неизвестного офицера  к о м ан ду ю 
щему Северным фронтом,  на судах флота в Гельсингфорсе 
было убито 39 и списано по требованию команд 50 офице
ров, а в К ро нш тадт е  было убито 40 и арестовано более 200 
офицеров *. Эти данные в основном п од тверж даю тся  и други
ми источникахми2.

Но так было не только в Кронштадте .  В Ревеле ,  где офи-

' 1 Ц ГАВМ Ф , ф. 92, 1917, оп. 1, д. 129, лл. 23—25.
2 Т а м  ж е , д. 129. л. 34; д. 131, л. 109.
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церрв было арестовано сравнительно меньше,  отно шен ие  д 
ним со стороны матросов  также х а р а к т е р и з о в а л о  довольно 
высокую ступень их революционной сознательности.  1

Хара кт ери зу я  отношение матросов к арестованным офице
рам после революции,  тот же офицер-монархист  писал,  что, в 
К рон штадте  «выпустить офицеров  нельзя,  т. к. большинство,  
требует следствия и суда над ними всего гарнизона» .  Стре; 
мясь найти пути спасения арестованных от народного п ра во
судия и замеча я  при этом, что «угрозы не помогут»,  ибо 
«матросы орг анизованны и действуют под руководством гла 
варей большевиков с-д», он пре длагал  «заменить весь гарни
зон ( К р о н ш т а д т а . — Я. П.) ч е р н о м о р ц а м и » 1.

Отношение  солдат и матросов  к офицерам,  как к кла ссо
вым врагам,  и применение  к реакционной части о ф и ц е р о в ,р е 
шительных революционных мер вплоть до расстрела  зн ам е
новало собой начало разрушения самого закостене
лого оплота царизма,  каким была старая  армия.

В. И. Ленин,  отмечая это важн ейш ее  обстоятельство,  у к а 
зывал,  что «Англо-французские  и русские капиталисты хоте
ли «только» сместить или д аж е  «попугать» Н и к о л ая  II, оста
вив неприкосновенною старую государственную машину,  по
лицию,  армию,  чиновничество».  Но рабочие,  подчеркивал  
В. И. Ленин,  пошли дальш е и начали разбива ть  ее. «И теперь 
не только англо-французские ,  но и немецкие капиталисты во
ют от злобы и ужаса ,  видя, например,  как русские солдаты 
расстрелива ли своих офицеров ,  хотя бы сторонника  Гучкова 
и Милюкова ,  адм ир ала  Непенина» 2.

Следовательно,  солдаты и матросы все более отчетливо 
понимали классовые задачи движения,  проявляли стойкость и 
решительность  в вооруженной борьбе,  непримиримость  к офи
церам,  как пре дставителям помещиков и буржуа зии ,  и тем 
внесли свой вклад в общее дело борьбы рабочего класса  по 
слому старой государственной машины и созданию органов 
новой революционной власти.

Раз вер ну вший ся  в ходе революции процесс ломки основ 
старой организации армии и флота был связан с созданием 
демократи чес ких организаций солдат и матросов  как на фрон
те, так и в тыловых частях,  с активным участием солдат и 
матросов  в Советах рабочих и солдатских депутатов .

Вопросам создания  массовых революционных организа-

: 1 ЦГАВМФ, ф. 92, 1917, оп. 1, д. 129, л. 23. '
2 В. И, Л е н и н .  Поли. ,обр. соч., т. 31, стр. 40. (Командующий Бал

тийским флотом вице-адмирал Непенин был убит в ходе восста
ния.— Я. Я. ) .
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ций в армии и флоте В. И. Ленин уделял  исключительное  вни
мание.  4 (17) марта  1917 г., после получения  первых известий 
о Февральской буржуазно -д емокр атическ ой революции,  
В; И. Ленин написал  знаменитый «Набро сок  тезисов»,  став
ший директивой большевикам,  от ъе зж аю щ им  в Россию,  в ко
тором разъя сня л  необходимость перенесения пролетарских 
организаций на армию и флот ‘.

Огромное  значение в решении этой задачи сыграл приказ 
№ 1 Петро градс ког о  Совета рабочих и солдатских депутатов ,  
изданный Советом 1 марта  1917 г. под давлением рабочих,  
солдат-и матросов.  При к аз  № 1 пр евращал  Совет во всеобъ
емлющую революционную органи зац ию масс и передавал  во
оруже нных  солдат и матросов в его политическое  р а с п о р я ж е 
ние. Политическое  руководство  со стороны Совета солдат
скими и матросскими массами являлось  одним из решающих 
факторов  в дем ок рати за ци и армии и флота.

Однако эсеро-меньшевистское руководство П е т р о гр а д 
ского Совета и ком андование  армии и флота при
лагали все усилия к тому, чтобы оставить неизменными суще
ствовавшие ранее воинские порядки и не дать возможности 
солдатам и матросам провести в жизнь мероприятия ,  на ме
ченные в приказе  № 1. Одна за другой в армию и флот по
сылались телеграммы и расп ор яже ни я ,  в которых говорилось,  
что, мол, приказ № 1 «относится только к войскам П е т р о гр а д 
ского военного округа» и «не касается  сил, нах одящи хся  на 
фронте» 1 2.

Но ни беспрерывные телегр аф ные  распо ряже ни я  и прика
зы ком ан довани я ,  ни контрреволюционные действия  меньше
виков и эсеров не в силах были сломить волю революц ион
ных солдат  и матросов.

На фронте ра зве рну лась  ожесточенная  борьба между сол
дата ми и офицерами в связи с приказом № 1 Петро градс ког о  
Совета. Солдаты не выполнили распо ряже ния военного мини
стра Временного правительства  Гучкова  об отмене приказа 
№ 1 в армии и начали осуществлять  его явочным порядком.  
На Северном фронте по инициативе  большевиков  был создан 
Совет солдатских,  рабочих и крестьянских депутатов  Северо
Зап ад ной  области.  На Зап адно м фронте развернул работу 
Минский Совет рабочих и солдатских депутатов ,  созданный в 
начале марта  большевиками во главе с М. В. Фрунзе.  В мар
те 1917 года на всех фронтах  начались выборы в солдатские 
комитеты: ротные, полковые,  дивизионные,  корпусные,  армей
ские и фронтовые.  Создание  солдатских комитетов проходило

1 См.  В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 1—6.
2 ЦГАВМФ, ф. 92, 1917, оп. 1, д. 292, л. 13; д. 140, л. 47.
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в острой борьбе против меньшевиков  и эсеров,  за усиление 
большевистского влияния  на солдатские массы.

Б ольш ую  работу среди солдат  гарнизона разв ернул а  М о с 
ковская организ ац ия  большевиков .  Для  революционной,  ра
боты среди солдат в первые же дни революции было об р аз о 
вано Военное бюро при Московском комитете партии. 3 марта 
в Москве был создан Временный организационный комитет 
Совета солдатских депутатов.  Солдаты избрали в Совет по 
одному депутату от каждой роты. 4 марта состоялось первое 
общее собрание Московского Совета солдатских депутатовЛ, 
который вскоре слился с Советом рабочих депутатов.

Матросы Балтийского  флота считали приказ № 1 П етро
градского  Совета рабочих и солдатских депутатов  законом и. 
под твер ж да ли это конкретными решениями.  Так, например,  
комитет 1-го Балтийского  флотского эк ип аж а  в своем поста
новлении от 7 марта  1917 г. записал:  «Объявляется  для све
дения и точного исполнения приказ № 1 Совета рабочих и сол
датских депутатов»  К Так же понимали этот приказ матросы 
других частей и кораблей Балтийского  флота.

Р ук оводимые большевиками матросы Бал тийского  флота 
послали своих представителей в Петроградский,  К ро н ш т а дт 
ский, Гельсингфорский,  Ревельский и другие Советы и избр а
ли свои массовые дем ок ратические  организации — ротные, 
судовые и экипажные комитеты,  а также Цент ральный  ком и
тет Балтийского  флота (Ц ент роб алт ) .

Через Советы и комитеты большевики воздействовали на 
солдатские и матросские  массы и, опираясь на них, проводи
ли в жизнь важнейшие революционные мероприятия .

Борьба  большевиков  и революционных солдат и матросов  
за создание массовых демократических организаций в армии 
и флоте, за их укрепление  и очищение от эсеро-меньшевист
ских элементов  имела огромное значение для дальнейшего  
ра зве ртыван ия  революции в армии и флоте. Участие в выбор
ных революционных организ ац иях  самых широких солда т
ских и матросских масс расш и ря ло  их политический круго
зор, прививало навыки к самостоятельному управлению,  спо
собствовало росту их революционной сознательности и орга
низованности.

Борьба солдатских и матросских масс слилась с борьбой 
рабочих и крестьян в один мощный революционный поток, 
уничтоживший царское самоде рж ави е .  Восставшие солдаты и 
матросы постоянно испытывали на себе политическое руко
водство со стороны рабочего класса.  Передо вые рабочие,  
воспитанные большевистской цартией,  вносили страстную ч

ч ЦГАВМФ, ф. ИЗО, 1917, оп. 1, д. 615, л. 3 об..
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революционность  в повседневную политическую борьбу. «Иде
ология большевиков жива  была в рабочем классе,  она двиг а 
ла массы на непримиримую борьбу с их классовыми врагами.  
Лиш ь большевики звали массы к свержению царизма путем 
вооруженной б о р ь б ы » 1.

Только огромным влиянием большевистской партии на 
широчайшие солдатские и матросские массы можно о б ъ яс 
нить тот факт,  что в ходе восстания  было сломлено сопротив
ление царизма,  буржуазии и соглаша тел ьск их партий. С о л да 
ты Петроградского  и Московского  гарнизонов и матросы 
Балтийского  флота открыто встали на сторону рабочего 
класса.

Большевики были в центре самых ожесточенных боев, ру
ководили этими боями, поднимали массы на смелую и реши
тельную борьбу с царизмом.  «Наш а пар тия ,— писал В. И. Л е 
нин,— ока за лась  с массами,  с революционным пр о л е т а р и а 
том, несмотря на арест и высылку в Сибирь еще в 1914 году 
наших депутатов ,  несмотря на отчаянные преследования  и 
аресты,  которым подвергался  Петербургский комитет за свою 
нелегальную работу во время войны против войны и против 
царизма» 1 2.

В ходе Февральской революции еще больше возрос авто 
ритет большевистской партии среди солдат  и матросов.  Об 
этом прежде всего свидетельствует бурный рост партийных 
организаций в армии и флоте после революции и то сочувст
вие и по дде рж ка ,  которую ока зы вали  солдаты и матросы 
большевикам.

Солдатские  и матросские комитеты отком анд ир ов ывали 
своих представителей в расп оряж ен и е  большевистских па р 
тийных организаций,  органи зовывали денежные сборы на из
дание большевистских газет и книг и проводили многие друл 
гие мероприятия в этом направлении.  Так, например,  12 м а р 
та 1917 г. комитет 1-го Балтийского  флотского эк ип аж а  вы
нес постановление «предложить  команде  сделать сбор на под
держку газеты ( « П р а в д а » ) ,  которая будет перепечатываться  
в Кронштадте» 3 4. Матросы и солдаты Кронштадтского  гарни
зона собрали в «железный фонд» газеты «Голос правды» свы
ше 20 тысяч рублей,  а матросы линкора  «Республика»  (бывш. 
«Павел I») еще за несколько дней до выхода газеты «Волна» 
внесли в ее «железный фонд» первый взнос в 1000 р у б л е й 4.

1 «История гражданской войны в СССР», т. 1, стр. 54.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 26.
3 ЦГАВМФ, ф. ИЗО, 1917, оп. 1, Д. 615, л. 8 об.
4 Газета «Волна», орган Свеаборгского матросского коллектива 

РСДРП (б), № 1 от 30 марта 1917 г.
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Эти и подобные им многочисленные факты являются  я р 
кой демонстрацией нар азрывной связи, которая существовала  
у большевистской партии с солдатами и матросами.  Они ви
дели в большевистской партии действительную в ы р ази тел ь
ницу их классовых интересов,  верили ей и поэтому под ее ру
ководством с оружием в руках дружно поднялись на штурм 
царского  сам од ерж ав и я .  Неутом и мая  деятельность большеви
ков по революционному воспитанию широких солдатских и 
матросских масс дав а л а  свои положительные результаты.

Р е в олю ц ио нн ая  работа,  проведенная  большевиками в ар
мии и флоте с начала  войны до февраля  1917 года, создала  
условия для более широкого ее развертыван ия  в период под
готовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 
революции.  Б л а г о д а р я  этому большевики в период с 
1914 по 1917 годы подготовили солдатские и матросские  мас 
сы к активному участию в революционной борьбе против по
мещиков и буржуазии,  к защите завоеваний социалистиче
ской революции и диктатуры пролетариата .

Изучение  большого фактического  м атериа ла  приводит нас 
к выводу о том, что успех революционной работы большеви
ков в армии и флоте в период первой мировой войны был обе
спечен следующими важн ейш им и обстоятельствами.

Во-первых,  тем, что политика большевистской партии в го
ды войны, н а п ра вленн ая  на превращение  импер иа лис тиче
ской войны в войну гр а ж д а н с к у ю  и пораж ение  царского пра
вительства,  была вырабо тана  на основе глубокого научного 
анализа  объективной действительности и конкретных истори
ческих условий,  в которых рабочему классу России приходи
лось вести революционную борьбу против помещиков и бур
жуазии.  В соответствии с этим партия  определила  задачи ре
волюционной работы большевиков  в армии и флоте и на п р а 
вила свое внимание на их осуществление ,  под готав лив ая  тем 
самым условия перехода солдат и матросов на сторону ра бо 
чего класса  во время революции.

Во-вторых,  тем, что Цен тра льн ый Комитет партии больш е
виков и лично В. И. Ленин,  осуществляя  руководство дея 
тельностью партии в трудных условиях империалистической 
войны, разгула  шовинизма и предательства социал-шовини
стов и центристов,  уделяли исключительное  внимание  орга
низации и систематическому ведению революционной работы 
среди солдат и матросов.  Руководство  со стороны Ц е н т р а л ь 
ного Комитета партии придавало  всей работе большевиков  
в армии и флоте организованный характер  и подчиняло ее 
решению общих задач партии по подготовке рабочего класса 
и крестьянства к буржуазно-демокр атическ ой и социалисти
ческой революции.
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В-третьих,  тем, что армия и флот в годы войны на ходи
лись под влиянием крупнейших партийных организаций,  та 
ких, как Петр огр адска я ,  Мо сковская ,  Киевская,  Харьковская ,  
Р и ж с к а я ,  Б ак и н ск ая  и другие,  которые, выполняя  указ ан ия  
Цент рал ьн ог о  Комитета  партии,  н алаж и вали  нелегальную ре
волюционную работу среди солдат и матросов.  Работу  боль
шевиков в армии и флоте организовывали такие выдаю щиеся  
деятели партии, как А. А. Андреев ,  М. И. Калинин,  С. М. Ки 
ров, В. В. Куйбышев,  М. В. Фрунзе,  С. Г. Ш аумян и другие.  
Создание партийных организаций и разв ертыван ие  агитаци 
онно-пропагандистской работы большевиков  в действующей 
армии,  в тыловых частях и флоте в течение всей войны прохо
дило под идейным влиянием и непосредственным ор ган и за ц и 
онным руководством большевистских партийных комитетов.

Систематическое влияние,  которое оказывали на армию и 
флот партийные организации крупнейших городов и районов 
страны,  способствовало улучшению работы подпольных боль
шевистских организаций в армии и флоте и укреплению свя
зей солдатских и матросских масс с рабочим классом и тру 
дящи мся крестьянством.

В-четвертых, тем, что в революционной работе среди сол
дат  и матросов  принимали активное участие рабоч ие -п равди
сты, через которых партия большевиков  распр остраня ла  свое 
влияние  на армию и флот. Передо вые рабочие сна бжа ли сол
дат  и матросов  нелегальной революционной литературой,  по
могали им организов ывать  социал-демократические  ячейки, 
группы и кружки,  прививали навыки подпольной работы.  Ге
роическая борьба рабочего класса  против империалистической 
войны и царского само де р ж ав и я  способствовала  развитию 
революционных настроений среди солдат и матросов ,  при
влека ла  на сторону революции все новые и новые слои армии 
и флота.  Влияние  идеологии и борьбы рабочего класса на 
солдатские  и матросские  массы ускоряло процесс революци
онизирования армии и флота,  способствовало  более быстрому 
пр евращени ю армии и флота из оплота царизма в мощный 
оплот революции.

И наконец,  успешное ведение революционной работы в 
армии и флоте в годы первой мировой войны во многом за
висело от массового участия в ней самих солдат и матросов,  
от их выдержки,  стойкости,  инициативы и организованности.

Несмотря  на строгость воинской дисциплины, преследо
вания полиции и ко мандовани я  армии и флота,  солдаты и 
матросы-большевики,  опираясь на сочувствие и поддер жку 
солдатских и матросских масс, были активными ор гани за то 
рами революционной работы в армии и флоте. П артия  боль
шевиков за годы войны воспитала  среди солдат  и матросов
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многих стойких революционеров ,  имена которых стали извест
ными всему народу. Ма тросы-большевики П. Е. Дыбенко,  
Т. И. Ульянцев ,  И. Д. Сладков ,  В. Ф. Полухин,  Н. А. П о ж а 
ров, Э. А. Берг,  Н. Г. Маркин,  А. Г. Ж е л е з н я к о в  и многие 
другие были не зау рядными,  орг ани зат ора ми солдатских и. 
матросских масс в дни свержения само де р ж ав и я  и сыграли 
выдаю щую ся  роль в период подготовки и проведения  Ве ли
кой Октябрьской .социалистической революции,  а также в 
разгроме иностранных интервентов  и внутренней ко н тр рево
люции в годы гра жд анс кой  войны.

Активное  участие солдат и матросов в революционной ра
боте, наличие  в их среде видных организаторов  и руководи
телей обеспечивало непрерывность ведения партийной работы 
в армии и флоте во время войны и способствовало д ал ь н е й 
шему укреплению связей партии большевиков  с ш и р о ч ай ш и 
ми солдатскими и матросскими массами.

Таковы те важнейшие обстоятельства,  которые обеспечули 
успешное разве ртывание  работы большевиков  в армии и 
флоте в годы первой мировой войны и привели к огромному 
влиянию этой работы на рост революционной сознательности 
и организованности солдатских и матросских масс.

Изучение  деятельности большевистской партии по рево 
люционному воспитанию солдат и матросов в условиях им 
периалистической войны 1914— 1917 гг. имеет большое теоре
тическое и практическое  значение.  Оно дает возможность на 
конкретных фактах революционной истории армии и флота 
показать героическую борьбу большевиков  за проведение  в 
жизнь установки партии на превращение  империалистической 
войны в войну гр аж д ан ск у ю  и политики по раж ени я царского 
правительства ,  вскрыть громадное  влияние идей марксизма-  
ленинизма на рост революционной сознательности и ор гани 
зованности солдатских и матросских масс.

Изучение  истории революционного движения в армии и, 
флоте в 1914—1917 гг. в неразрывной связи с деятельнос тью 
большевистской партии дает возможность более полно ис
пользовать богатейшие революционные традиции русской а р 
мии и флота для пропаганды их среди советских воинов. 
Проп аган да  и изучение революционных традиций имеют 
огромное значение для укрепления  боевой мощи Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Обобщение опыта революционной работы большевистской 
партии в армии и флоте в годы империалистической войны 
имеет большое межд уна родное  значение.  Бра тские  ком муни
стические и рабочие партии изучают и используют этот опыт 
нашей партии для организации революционной работы сре
ди солдат и матросов в армиях капиталистических стран.
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П л а н о м е р н а я  и систематическая  революционная  работа сре
ди солдат и матросов  в капиталистических странах является  
одним из конкретных путей борьбы за победу соци али зма ,  за 
предотвраще ние  новой мировой войны.

Ф евра л ь с к а я  б урж уа зн о- дем окр атич еск ая  революция 
1917 года в России зак ончилась  победой рабочего класса,  но 
из-за предательства  меньшевиков  и эсеров плодами победы 
революции воспо льзов алась  контрревол юцион ная  и м п ер и а л и 
стическая буржуазия .

Коммуни стиче ска я  партия  под руководством В. И. Ленина  
взяла курс на социалистическую революцию и развернул а  
энергичную бслрьбу за создание  условий для завоевани я  ди к
татуры пролетариата .  Осущес твляя  подготовку и проведение  
пролетарской революции,  наша партия  провела большую ре
волюционную работу среди солдат и матросов и обеспечила 
их активное участие в Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.



Г Л А В А  V

В О Е Н Н А Я  И БО Е В А Я  РА Б О Т А  П А Р Т И И  
Б О Л Ь Ш Е В И К О В  В П Е Р И О Д  П О Д Г О Т О В К И  

И П Р О В Е Д Е Н И Я  В Е Л И К О Й  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  

(март  — октябрь 1917 г.)

1.Курс партии большевиков  на  переход от б у р ж у а з н о 
дем ок ратической революции к революции социалистической

Ф евра л ь с к а я  бу рж уазн о -де м о к р а т и ч е с к а я  революция р а з 
решила  бл и жа йш ую  задачу партии — свержение царизма — 
и открыла возможность  для ликвидации к ап ит али зм а  и по
строения  социалистического общества .

В стране создалась  новая историческая  обстановка .
Основной ха ракте рно й и своеобразной особенностью этой 

обстановки являлось  об разо ван ие  двоевластия .  Д в о е в л а с т и е — 
это невиданное  в истории чрезвычайно оригинальное  пере
плетение двух диктатур ,  двух властей.  С одной стороны, 
27 ф евраля  восставшими рабочими и солдатами были с озд а 
ны Советы рабочих и солдатских депутатов,  власть восстав
шего народа .  По своей классовой сущности Советы являлись  
органами революц ионно-демократической диктатуры п ро ле 
тариата  и крестьянства.  С другой стороны, 2 (15) марта  было 
об раз овано  Временное  б урж уазн ое  правительство  во главе 
с князем Львовым.

Д р у га я  особенность создавшейся  обстановки состояла  в 
том, что в Советах  большинство зах ватили меньшевики и 
эсеры, которые делали все, чтобы передать  всю власть в руки 
империалистической буржуазии.  По мнению соглашателей,  
революция закончена  и цель достигнута.  Стремясь  з а м а с к и 
ровать свой предательский переход на сторону буржуазии ,  
эсеры и меньшевики обещали установить  контроль над д е я 
тельностью Временного  правительства.  Как и буржуазно е  
Временное правительство,  эсеры и меньшевики уговаривали 
народ под ождать  с решением вопросов о мире, земле,  хлебе 
до Учредительного  собрания ,  но сами при этом не торопились 
с его созывом.
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Третья особенность новой обстановки состояла  в том, что 
Временное  правительство  проводило реакционную,  антина
родную политику как в вопросах внутренней,  так и внешней 
политики (мир, земля,  хлеб,  свобода) .  Но оно не могло отк
рыто вступить в борьбу с Советами,  на стороне которых стоя
ли массы. Оно повело скрытую борьбу против революционно
го движени я трудящихся ,  стараясь  выиграть  время,  чтобы со
брать необходимые силы для  открытого выступления .

Након ец,  четвертая  особенность обстановки в стране  со
стояла в том, что в России был . максимум легальности по 
сравнению с другими воюющими странами (партия,  Советы, 
солдатские  комитеты,  женские  организации,  ф а брич но -за вод 
ские комитеты,  профсоюзы проводили свою работу открыто) .

П арт ия  большевиков,  выйдя из подполья , впервые полу
чила возможность  открыто'  и свободно развернуть  свою д е я 
тельность.  Во о р у ж ен н ая  ленинской теорией социалистичес
кой революции,  партия  большевиков боролась за у кр еп ле 
ние и углубление  революции.  Она выступала  против доверия 
буржуа зно му  Временному правительству,  р а з о б л а ч а л а  эсеро
меньшевистский лозунг  «контроля» над Вре менным пра ви
тельством,  вела борьбу за мир против империалистической 
войны.

Н овая  обстановка  треб овала  от партии и новой ориенти
ровки, нового стратегического  плана ,  иной тактики и иных 
лозунгов .  Решение  этих вопросов дал В. И. Ленин.

Еще находясь в эмиграции,  В. И. Ленин в знаменитых 
«Письмах из далека»  ук аза л  на соде рж ани е  той новой л и 
нии, какую д о лж н а  проводить партия  после Февральской ре
волюции.

Больш евики развернули огромную работу в массах.  О д н а 
ко классовое значение  и роль Советов не всеми и не сразу 
были поняты. В новых условиях некоторые большевистские 
комитеты и ряд ответственных работников партии заняли не
прави льную позицию по отношению к Временному прави
тельству.

Полум ень ш евис тс к ую  позицию по отношению к Вр емен
ному правительству  и войне занял Каменев .  Свою оппортуни
стическую линию,  нап равл ен н ую против перехода к соци али
стической революции,  он про должа л  отстаивать  на пр о т я ж е 
нии всего периода  подготовки Октябрьской революции.

Ошибочную позицию по важ ней ши м при нципиальным воп
росам занимал И. В. Сталин.  Как  и Каменев ,  он по д дер ж и 
вал тактику давле ния  Советов на Временное  правительство  з 
вопросе о мире,  неп равильно оценивал  роль Советов,  не по
нял их исторического значения  как нового типа государства .  
Сталин допускал  возможность  объединения большевиков  с
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меньшевиками на базе Ц и м м е р в а л ь д а  — К интал я ,  хотя это* 
интернац иональн ое  объединение  уже изжило себя.

П артия  с нетерпением ж д а л а  авторитетного  ленинскогол 
слова в определении дал ьн ейш их путей развития революции 
и борьбы рабочего класса.

Приезд  В. И. Лени на  в П етр о гр ад  3 апреля  1917 г. им ел1 
огромное значение  для судеб революции.

В своих гениальных Апрельских тезисах В. И. Ленин оп
ределил курс партии на перерастание  б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и 
ческой революции в социалистическую.

«Своеобразие  текущего момента в России,  — писал 
В. И. Ленин,  — состоит в переходе от первого этапа револю
ции, давшего  власть буржу ази и в силу недостаточной созна
тельности и организованности пролетариата ,  — ко второму 
ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариа та  й 
беднейших слоев крестьянства»  '.

Указание  о переходе ко второму этапу революции,  о борь
бе за победу социалистической революции являлось  исход
ным и цен тральным пунктом всех тезисов В. И. Ленина .

На новом этапе революции сложилось  и новое соотноше
ние классов.  Д ви ж у щ и м и  силами социалистической ре волю 
ции являлись  про летариа т  и беднейшее крестьянство.  На ос
нове изучения опыта буржу азн о- демок рати че ск их  революций 
1905 и 1917 годов В. И. Ленин открыл республику Советов 
как политическую форму диктатуры про летариата .  Это было 
величайшее открытие в науке творческого марксизма.  Оно 
имело историческое значение  для обеспечения победы Ок
тябрьской социалистической революции,  установления  Совет
ской власти и построения соци ализм а в нашей стране,  а т а к 
же для выработки политических форм диктатуры пр о л е т а р и а 
та в странах народной демократии  Европы и Азии.

В. И. Ленин с предельной ясностью сф ормулир овал  в те
зисах тактику 'партии в борьбе за социалистическую револю* 
цию. В результате  глубокого ана лиз а  сложившейся  тогда ис
торической обстановки В. И. Ленин обосновал  возможность  
мирного перехода власти в руки проле тариа та .  Лозун г  «Вся 
власть Советам!» означал не простую смену лиц в пра ви
тельстве,  не простое устранение  буржу азн ых министров из 
пра вительства ,  а полную ликвид аци ю двоев ластия ,  устано в
ление единовластия  и полновластия  Советов,  уничтожение  
старой государственной машины и создание  на базе Советов 
нового государственного аппарата .

Основные условия,  обеспечивающие в тот период во зм о ж 
ность мирного развития  революции в России,  з а к л ю ч а л и л  в 
следующем:

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 114.
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1. Вооруже нная  сила была у рабочих и крестьян,  объе ди 
ненных в Советах рабочих,  крестьянских и солдатских 
депутатов ,  в солдатских и судовых комитетах.

Наличие  оружия в руках народа открывало и обеспечива
ло мирный путь развития  революции.  Если бы Советы з а я в и 
ли,  что берут на себя всю полноту власти,  никто не осмелился 
бы им противостоять.

2. В стране был максимум легальности.  Россия  была са
мой свободной из всех воюющих стран.

Ка питал ист ы,  говорил В. И. Ленин,  сейчас ведут борьбу 
против революции не насилием,  а обманом,  клеветой,  угр оз а
ми, используя  для этого своих агентов — меньшевиков  и эсе
ров.

3. Ф е вра льс ка я  революция произошла в разгар импери а
листической войны, и империалисты крупнейших стран,  з а н я 
тые войной друг с другом,  не смогли активно вмешаться  в 
дела  России и помешать  дальн ейш ему  развитию революции.

Курс на мирное развитие  революции был революционным 
и не имел "ничего общего с реформизмом меньшевиков  и эсе
ров, оставл явших в целости экспл уататорский строй и откр ы
то пр ов озглаш авших  отказ от классовой борьбы, от дик та 
туры про летариата .  Л енинская  тактика  пр ед по лагала  об яза 
тельную борьбу за ликвид аци ю частной собственности на 
орудия  и средства производства  и замену ее общественной 
собственностью,  установление диктатуры пролетариата .

Ленинское  положение  о возможности мирного развития 
революции имеет большое значение  для многих стран и в 
современных условиях.  Оно развито в решениях XX и XXII  
съездов  партии, в П рограмме  КПСС.

Д а в а я  установку на мирное развитие революции,  В. И. Л е 
нин ни на минуту не забывал  и о том, что власть буржуазии,  
возможно,  придется свергать с помощью вооруженного вос
стания.  Поэтому он настойчиво требовал создания  Красной 
гвардии,  усиления работы большевиков  по за воевани ю сол
дат и матросов  на сторону революции.

В Апрельских тезисах сод ерж али сь  также экономические ,  
политические и внутрипартийные мероприятия  подготовки и 
проведения социалистической революции.

Апрельские тезисы В. И. Ленина  являются  вы даю щи мся  
документом творческого марксизма.  Они ориентировали п а р 
тию на новый, подлинно марксистский курс, вооружали ее 
новыми прогр аммны ми и тактическими лозунгами огромной 
мобилизующей силы. В их основе л е ж а л о  гениальное  л е н и н 
ское положение  о возможности победы социализма первона
чально в одной отдельно взятой капиталистической стране.
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Ленинские  тезисы охватывали все стороны борьбы за пе
реход от бу рж уазн о-дем окр атической  революции к револю 
ции социалистической.

Апрельские тезисы В. И. Ленина  легли в основу работы 
VII (Апрельской)  Всероссийской конференции большевиков .  
Это была первая лег ал ь н а я  конференция большевистской 
партии,  проведенная  в России. По своему значению она р а в 
нозначна съезду.

Конференция одобрила  ленинскую линию по коренным во
просам войны и революции и воо ружи ла  партию планом 
борьбы за перерастание  бурж уазно -д емокр атическ ой рев о л ю 
ции в социалистическую.

Выступления  правооппортунистической группы К ам ен е 
ва — Рыкова ,  повторявших на конференции утверждение  о 
незрелости России для социалистической революции,  получи
ли решительный отпор.

П артия  большевиков  сплотилась вокруг своего вождя и 
учителя  В. И. Ленина ,  м обил изо вала  своих членов на борьбу 
за победу социалистической революции.

2. Организация  отрядов Красной гвардии и усиление 
влияния большевиков  в армии и флоте в условиях 

двоевластия

Военно-боевая  работа партии в 1917 году имела сущест
венные особенности по сравнению с предыдущим периодом.

В результате  победы Февральской б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и 
ческой революции трудящиеся  завоевали максимум л е г а л ь 
ности, которой не было тогда ни в одной из воюющих стран- 
Парт ия  большевиков  вышла из подполья,  партийные коми
теты были реорг анизованы на основе дем ократического  цент
рализма,  была установлена  выборность партийных органов  
снизу доверху.

Стали выходить большевистские газеты в Петр оград е ,  М о 
скве и других городах.  В о зв ра щ али сь  из ссылок,  тюрем и 
эмиграции члены ЦК и видные деятели партии — А. С. Б у б 
нов, Ф. Э. Дз ержи н ски й ,  П. А. Д ж а п а р и д з е ,  С. В. Косиор,  
В. В. Куйбышев,  Г. К. Орджоникидзе ,  О. А. Пятниц крй ,  
Я. В. Рудзутак ,  Я. М. Свердлов ,  Н. А. Скрыпник,  И. В. Ста 
лин, С. Г. Шаум ян ,  Е. М. Ярославский и другие.  По инициа
тиве большевиков  по всей стране создавались  Советы р а б о 
чих и солдатских депутатов ,  комитеты в армии и флоте, кре
стьянские организации в деревне.

На многих предприятиях  П етрогра да ,  Москвы, на Урале,,  
в Донбассе  и в других пром ыш ленных районах  большевики 
создали из рабочих отряды Красной гвардии — боевые силы
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революции.  На фа бр ик ах  и за водах  создавались  вновь и ук
реплялись  ранее возникшие профсоюзы,  а также ф абр и ч н о
заводские  комитеты.

Создавали сь  женские  и молодеж ные  организации под ру
ководством большевиков .  Бол ьш евис тска я  партия  накопила  
к 1917 году большой и ценный опыт военной работы среди 
рабочих,  солдат и матросов.  Она воспитала  за кал енн ые в 
борьбе кадры и безраздельно осуществляла  руководство во
енно-боевой работой.

• Весьма важной особенностью военно-боевой работы па р
тии в 1917 году являлось  изменение классового состава рево
люционной армии. Известно,  что классовый состав револю ци
онной армии определяется хар акт ер ом  революции и д в и ж у 
щими силами.  На этапе бурж уазно -д ем окр атическ ой рево
люции (1905 — февраль  1917 гг.) революционная  армия 
включа ла  следующие три основные части: вооруженных ра 
бочих (боевые д р у ж и н ы ) ,  вооруженных крестьян и револю 
ционную часть солдат  и матросов.

На этапе социалистической революции (февраль  — ок
тябрь 1917 г.) революционная  армия состояла из воору же н
ных рабочих (отряды Красной гвардии) ,  вооруженных бед
нейших крестьян и революционной части ' солдат и матросов ,  
перешедших на сторону рабочего класса.

Наконец,  подготовка  социалистической революции прошла 
два важн ейш их  этапа:  период мирного развития — до июль
ских дней и период после июльских событий. Этим этапам 
соответствовали определенные особенности работы партии в 
массах.

Установка В. И. Ленина  на мирное развитие  революции 
не означала  отказа от вооружения пр олетариата ,  от создания  
вооруженной силы социалистической революции.  В. И. Л е 
нин не раз подчеркивал,  что возможность мирного развития  
революции могла превратиться  в действительность только 
при условии,  если партия создаст революционную армию, 
свои вооруженные силы.

Так, например,  на Апрельской конференции в докладе  
«О текущем моменте» В. И. Ленин говорил,  что мы пропове
дуем пока мирно, но только пока, поскольку правительство 
не начало войны против народа ,  не применило насилия  в от
ношении народа *. Этим В. И. Ленин ясно подчеркивал вре
менный ха ракте р  данного положения.

В резолюции Апрельской конференции «Об отношении к 
Временному правительству» было указано,  что уже 19— 
21 апреля это правительство  покушалось  на зав оевания  ра

1 См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 351.
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бочих, что «. . .повторение таких попыток неизбежно (подчерк
нуто мною.— И. П.), и партия про летариата  обязана  со 
всей энергией сказать народу,  что необходима органи зац ия  и 
вооружение про летариата ,  теснейший союз его с революц ион
ной армией,  разрыв с политикой доверия к Временному пра
вительству для предотвращений серьезно грозящей опасно
сти таких массовых расстрелов  пр олетариата ,  как в июнь
ские дни в П ари ж е  в 1848 году» К

Ц ен тральн ый Комитет большевистской партии в первые 
же дни после свержения с а м о де р ж ав и я  поставил вопрос о во
оружении про летариата .  5 марта  1917 г. орган ЦК партии — 
газета «Правда »  в передовой статье обрат ила сь  к рабочим 
с призывом создавать  свои вооруженные силы.

Создание отрядов Красной гвардии началось с первых же 
дней Февральской революции.

3 марта  1917 г. П етроград ски й комитет большевиков  об р а 
зовал Военно-милиционную комиссию и поручил ей р а з р а 
ботать проект организации пролетарской революции.

8 марта в центральном органе партии — газете «Правда»  
была опу бл икована  статья «О рганизац ия  милиции»,  в кото
рой разъ ясня лис ь  цели и задачи пролетарской милиции. В 
статье писалось:  «Ра боч ая  милиция д олж на  стать постоян
ной, крепкой силой. Это — не временн ая  организ ац ия  для 
нужд момента.  Это — рабочая  армия,  с а м о у п р а в л я ю щ ая с я  
и д е р ж а щ а я  в своих руках порядок в рабочих кварталах .  
Она охраняет  г ра ж данс ки е  свободы от всяких нарушений,  от 
всяческих покушений на них. При ее существовании имеется 
уверенность,  что свобода не пустой звук, а жи зн ен н ая  р е а л ь 
ность» 1 2.

Временное  правительство ,  буржу ази я ,  меньшевики и эсе
ры делали все для того, чтобы сорвать строительство  К р а с 
ной гвардии.  Они добивались ,  чтобы ее функции были пере
даны буржуазной милиции,  которая для маскировки была 
н азв ан а  ими «о бщегра ж данс ко й милицией»,  а в других ме
стах — «общенародной милицией».  В состав этой милиции 
входило много бывших царских ж а н д а р м о в  и полицейских,  
укр ывавшихся  от революции и справедливого  возмездия  
народа.

Одновременно бурж уазия  и министерские  «социалисты» 
требовали,  чтобы рабочие  сдали оружие властям В рем ен н о
го правительства .

П арт ия  большевиков  во главе с В. И. Лениным до конца 
ра зо бла ч ил а  эту кон трреволюционную затею буржуазии и ее

1 «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. I, стр. 339.
2 «Правда», № 3, 8 марта 1917 г.
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эсеро-меньшевистских приспешников.  Рабочий класс не под
далс я  на провокации буржуазии и меньшевиков ,  а успешно 
создавал  и укреплял  свои вооруже нные  отряды.

Р е ш а ю щ а я  роль в этом пр и на дл еж ит  В. И. Ленину и его 
с о р а т н и к а м .

В. И. Ленин в ряде своих произведений и особенно в 
«П ись мах из далека» (Третье письмо),  «О пролетарской ми
лиции» (апрель 1917 года) всесторонне и глубоко р а з р а б о 
тал вопрос о подготовке вооруженных сил рабочего класса,  
о создании пролетарской милиции.

В. И. Ленин научно обосновал  необходимость фо р м и р о ва 
ния боевых сил про летариа та  и пути их организации,  пока
зал принципиальное  отличие пролетарской милиции от бур
жуазной полиции и армии,  разобла чил и дока за л  теоретиче
скую несостоятельность  и политический вред взглядов  бур
жуазии и меньшевиков  по данному вопросу.

Р а з р а б а т ы в а я  эти вопросы, В. И. Ленин исходил из прин
ципиальных указаний К. М арк са  и Ф. Энгельса.  Еще в 
1850 году в «Обращении Цент ральног о  Комитета  к Союзу 
коммунистов» они пре ду пр ежд али рабочих о том, что бур
жу ази я  с первых же дней победы буржуазной революции по
пытается обезоруж ить  рабочих с целью укрепления  своего 
политического господства.  Они советовали рабочим сохра
нить оружие,  которое будет в их руках одним из важнейших 
условий для развития  революции даль ше ,  для установления 
политического господства про летариата .

К. Маркс  и Ф. Энгельс писали: «Но для того чтобы энер
гично и грозно выступить против этой партии (речь шла о 
крупной промышленной б у р ж у а зи и .— И. П.), которая на
чинает пре давать  их с первого же часа победы, рабочие 
должны быть вооружены и организованы.  Вооруж ени е  всего 
пр ол етари ата  ружьям и,  к ара бин ам и ,  орудиями и боевыми 
припасами должно быть проведено немедленно;  надо про
тиводействовать возр ож ден и ю старого граж данс ко го  ополче
ния, нап равленного  против рабочих. А там, где осуществле
ние этого окажетс я  невозможным,  рабочие должны сделать 
попытку организов аться  в виде самостоятельной пр о л е т а р 
ской гвардии,  с ком андирами и собственным генеральным 
щтабом,  избранными ими же самими.. .  Оружие и боевые 
припасы ни под каким предлогом они не должны сдавать ;  
всякой попытке разо ру же н ия  в случае необходимости следу
ет давать  вооруженный отпор... — вот главное ,  что пр олета
риат,  а вместе с ним и Союз до лж ны  иметь в виду во время 
и после предстоящего восстания» '.

1 К. М а р к с  
стр. 263— 264.

Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, издание второе, т. 7,и
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Вслед за Ма ркс ом  и Энгельсом В. И. Ленин призывал  р а 
бочих не сдавать захваченное  оружие и готовиться к борь
бе с контрреволюцией.

Р а з ъ я с н я я  принципиальное  отличие пролетарской мили
ции от буржуазной армии и полиции,  В. И. Ленин подчерки
вал следующие положения.

В о-п е р в ы х , п рол етарска я  милиция является  в о о р у ж е н 
ной организацией трудящихся ,  народа и служит целям его 
полного освобождения от гнета эк спл уатат оров  и за к р е п ле 
ния успехов революции.

В о - в т о р ы х ,  она является  подлинно народной воор уж ен
ной силой не только в том смысле,  что служит интересам 
народа ,  но и в том, что п р ол етарс к ая  милиция не оторвана  
от трудящихся ,  а теснейшим образом связана  с народом.  .

В - т р е т ь и х ,  про летарс к ая  милиция совмещает  в себе во
енные и государственные функции,  зам еня я  собой постоянное 
войско и полицию, как особые вооруженные отряды,  стоя
щие над народом и оторванные от него.

«Не дать восстановить полиции! Не выпускать местных 
властей из своих рук! Создавать  действительно об щ ен арод 
ную, поголовно-всеобщую,  руководимую пр олетариатом ,  ми
лицию! — вот задача  дня,  вот лозунг  момента.. .

К ака я  милиция нужна нам, пролетариату ,  всем тр удя 
щимся? Действительно народная, т. е., во-первых, состоящая из 
всего поголовно населения ,  из всех взрослых гражд ан обоего 
пола, а во-вторых, соединяющая в себе функции народной 
армии с функциями полиции, с функциями главного и основ
ного органа государственного  порядка  и государственного 
управления» К

Из этого следует,  что сила пролетарской милиции состоит 
не только в тех отрядах  вооружен ных  рабочих,  которые не
посредственно выполняют функции красногва рдейц ев ,  а, 
главным образом,  в силе всего рабочего класса.

С озд авая  про летарск ую  милицию как вооруженную ор
ганизацию п рол етар иа та ,  наша партия  з а к л а д ы в а л а  проч
ный фундамент  будущего пролетарского  государства к&к 
государства  нового типа, яв ляю ще го ся  властью большинства  
трудящ ихс я  над экспл уата торс ки м меньшинством.

Р а с к р ы в а я  общенародный характ ер  пролетарской мили
ции, В. И. Ленин дает интересный подсчет, после уяснения  
которого у б еж да е ш ь с я  в силе и жизненности научного пред
видения вождя революции.

«В Питере  около 2 миллионов населения .  Из них более

1 В. Й. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 41—42.
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половины имеет от 15 до 65 лет. Возьмем половину — 1 мил
лион.  Откинем д аж е  целую четверть на больных и т. п., не 
участвующих в данный момент в общественной службе по у ва 
ж ительны м причинам.  Остается  750000 человек,  которые,  ра
ботая в милиции,  допустим,  1 день из 15 (и п р одол ж ая  полу
чать за это время плату от хозяев) ,  составили бы армию в 
50000 человек .

Вот какого типа «государство» нам нужно!
Вот какая  милиция была бы на деле,  а не на словах толь

ко, «народной милицией».
Вот каким путем должн ы мы идти к тому, чтобы нельзя 

было восстановить ни особой полиции, ни особой, отдельной 
от народа,  армии.

Такая  милиция,  на 95 частей из 100, состояла  бы из ра бо 
чих и крестьян,  в ы р а ж а л а  бы действительно разум и волю, 
силу и власть огромного большинства  народа» К

Такой принцип организации милиции
а) обеспечивал вооружение  абсолютного большинства  на

рода,  обучая его военному делу;
б) пр евращал  вооруженные организации трудящихся  в 

исполнительный орган Советов рабочих,  и солдатских депу
татов;

•в) создавал  небывалый авторитет  Советов,  так как они 
опирались на вооруженные организации большинства наро
да; в свою очередь и вооруженные организации Советов бы
ли бы очень авторитетными,  так как они выступали от имени 
Советов,  объединявших большинство народа;

г) обеспечивал ее пролетарский характер .  Этот характер  
осуществлялся  бы тем, что руководящее  начало в создании и 
организации подобной милиции пр инадл еж ит  рабочему кл ас 
су, что главным костяком вооруженных сил трудящихся  я в 
ляются  вооруженные организации рабочего класса.

«Такая  милиция,  — делает  В. И. Ленин вывод в «Пись 
мах из далек а» ,  — была бы пролетарской милицией,  потому 
что промышленные .и городские  рабочие так же естественно 
и неизбежно получили бы в ней руководящее  влияние  на 
массу бедноты, как естественно и неизбежно заняли они ру
ководящее  место во всей революционной борьбе народа и в 
1905— 1907 гг. и в 1917 г о д у » 1 2.

Таковы ха ра кт ерны е  черты пролетарской милиции,  воз
никшей в ходе Февральской революции.  Когда  мы говорим о 
пролетарской милиции, мы имеем в виду общие принципы во
оруженной организации рабочего класса.

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 42—43.
2 Т а м ж е ,  стр. 43.
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Все вооруженные организации объединялись под общим 
названием,  понятием «пр олетарс к ая  милиция».  Что касается  
конкретных форм организации вооруженных сил рабочего 
класса,  то их было несколько:  «боевые дружины »,  «рабочая 
гвардия»,  «рабочая  милиция»,  «за водская  милиция»,  «п ар 
тийная  дружин а».  Все они независимо от названий по своему 
существу являлись  пролетарской милицией. Кр асна я  гвардия 
была типичной формой пролетарской милиции.

Выдвига я  задачу создания  пролетарской милиции,  наша 
партия  считала  необходимым использовать  практический 
опыт революционных масс, их творческую инициативу.  
В. И. Ленин в связи с этим ука зы вал ,  что если разные рай о 
ны страны начнут строительство Красной гвардии по-разно
му, то в этом нет худа: богаче будет опыт, крепче и прочнее 
будут пролетарские  боевые отряды К

Н аиб олее  широко разв ер ну лась  работа по созданию 
Красной гвардии в таких крупнейших пролетарских центрах 
страны,  как Петр оград ,  Москва ,  Урал,  Донбасс  и др. Б о л ь 
шевики создавали Красную гвардию непосредственно • на 
ф абрика х  и заводах ,  т. е. по производственному принципу. 
В этом состояло принципиальное  отличие Красной гвардии 
от так называемой «гражданской» милиции,  создаваемой 
буржуазией при органах  сам оу пр ав лен ия ,  где группи рова 
лись монархические и буржу азн ые элементы.

При активной поддержке  меньшевиков и эсеров контрре
волюция организовала  новый поход против Красной гвар 
дии: отказ алась  оплачивать  труд красногвардейцев  за то
время,  которое они тратили на выполнение  общественных 
обязанностей (по охране предприятий и пр.).  Но под руко
водством большевиков  рабочие  успешно отбили и этот на
тиск врагов революции.

Борьба  за оплату красногвардейц ев  имела большое зна
чение. С вопросом оплаты красногвардейц ев  В. И. Ленин 
связывал существование рабочей милиции вообще. В статье 
«О пролетарской милиции» он писал: «Введение рабочей ми
лиции,  оплачиваемой ка п ит али ста ми,  есть мера,  имеющая ог
ромное — без преувеличения можно сказать:  гигантское,  ре
шающее — значение  как практическое ,  так и пр инципиа ль 
ное. Революц ия не может быть гарант ир ов ана ,  успех ее за 
воеваний не может  быть обеспечен,  дальнейш ее развитие  ее 
невозможно, если эта мера не станет всеобщей,  не будет до
ведена до конца и проведена  во всей с т р а н е » 2.

Оплата  кр асно гвардейц ев  дав а л а  возможность  привлечь 
в милицию многих рабочих и таким образом пропустить че-

1 См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 32, стр. 26.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 286.
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рез милицию большинство рабочих и обучить их военному 
делу.

В. И. Ленин высоко оценивал в связи с этим работу  боль
шевиков Нижнего  Новгорода ,  называл  ее образцом для всей 
России. В Кана вин е  (заречная  часть Нижнего  Н о в г о р о да ) ,  
где большевики имели сильную органи зац ию,  почти на всех 
16 заводах  с тридцатью тысячами рабочих была создана  ра
бочая милиция,  о пл ач ив аем ая  кап италистами.  По существу 
кан авин ск ая  милиция уже в апреле 1917 года была местной 
властью: рабочие опирались на свою милицию,  ко н тр оли ро
вали производство,  следили за распределением про довольст 
вия, у л а ж и в а л и  конфликты между рабочими и ф а б р и к а н т а 
ми и т. д.

Строительство Красной гвардии особенно успешно прохо
дило в Петрограде .  Уже в апреле 1917 года на отдельных 
предприятиях  Петрогр ад а  отряды Красной гвардии насчиты
вали по нескольку сот человек. Так, отряды Балтийского  за* 
вода составляли 170 человек,  заводов  «Новый П арвиай не н»,  
«Эриксон» и «Айваз» по 300 человек в каждом ,  а заводов. 
«Новый Лесснер» и «Старый Лесснер» — 500 человек К 
Правда ,  Красна я  гвардия тогда не имела еще ни общ егород
ского, ни районных центров.  Военные занятия  в за в о д ск и х  
др у ж и н ах  проходили нерегулярно.  З а в о д с к а я  милиция зан и
малась  главным образом охраной своих предприятий,  обере 
гая классовые интересы про летариата .

Работа  по созданию отрядов Красной гвардии получила 
большой размах в Выборгском районе,  являвшемся  ведущим 
пролетарским районом столицы, прочной опорой нашей п а р 
тии. В этом районе большевики сразу же после Февральской 
революции заняли руководящее  положение  во всех массовых 
организ ац иях  про летариата .

Следуя примеру рабочих П етро гр ада ,  московские проле
тарии под руководством большевиков  приступили к о р га н и за 
ции отрядов Красной гвардии с первых же дней Февральской 
революции.  Московский комитет,  Московский окружной ко
митет и областное бюро партии большевиков  28 апреля  в. 
резолюции об отношении к Временному правительству  при
няли следующий пункт: «Н емедл енн ая  органи зац ия  Красной 
гвардии»,  не предрешая форм, в которых это может вы ра 
зиться 1 2.

В Москве первые отряды Красной гвардии стали возни
кать в начале марта 1917 года и быстро пр евра щ али сь  в серь
езную революционную силу. На заводе Михельсона  (теперь

1 См. газета «Красная звезда», 24 марта 1957 г.
2 См. журнал «Пропагандист и агитатор», 1957, № 8, стр. 32.

175



имени Вл ади мир а  И л ьи ч а ) ,  например,  уже в апреле 1917 го
да был организован отряд Красной гвардии,  насчитывавший 
более 400 человек. Имелись  также отряды Красной гвардии 
на заводе «Мотор»,  на телефонном заводе,  на «Проводнике» и 
др. К  МК создал инициативную группу по руководству всей 
работой по организации вооруженных отрядов рабочих.  В нее 
входили В. И. Смирнов,  В. А. Обух,  Н. К. Штернберг ,  
А. С. Ведерников ,  Я. Я. Пече,  Г. А. Усиевич,  А. С. Бубнов.

Повсеместно инициаторами создания  вооруженных отря
дов про летари ата  выступали большевики.  Киев ск ая  парт ий
ная орг анизация ,  например,  создала  боевые партийные дру
жины,  которые вскоре переросли свои рамки и стали костя
ком рабочих боевых организаций.  Больш ую работу по орга
низации и укреплению Красной гвардии проводила Х а рьк ов
ская большевистская  организация .  Отряды Красной гвардии 
имели хорошие связи с революционными частями города,  осо
бенно с 30-м запасным полком,  солдаты которого много по
могали рабочим в отношении снаб жения  их оружием и выде
лением инструкторов для обучения красн огвард ейцев  военно
му делу.

Ра боч ая  милиция создавал ась ,  начиная с марта 1917 г., и 
на уральских заводах.  В Е ка терин бурге  (ныне Свердловск)  
на всех крупных предпр ият иях  уже к маю были созданы р а 
бочие дружин ы,  численностью до 200 человек каж д#я .  К р а с 
ногвардейцы выбирались  на общезаводских рабочих собра
ниях. За свою деятельность  они отвечали перед всем ра бо 
чим коллективом своих предприятий.

В связи с тем, что движение  за создание Красной г вар 
дии стало массовым,  необходимо было выработать  Устав 
Красной гвардии.

Выборгский районный Совет Петрог рада  первым в стране 
И мая 1917 г. принял примерный Устав Красной гвардии,  
подготовленный большевиками.  Этот Устав определил цели и 
задачи Красной гвардии и органи зац ионны е формы ее строи
тельства.  В проекте Устава  говорилось:

«Цели: 1. Р а б о ч а я  гвардия ставит  своей задачей:
а) борьбу с контрреволюционными,  противонародными 

происками господствующих классов;
б) отстаивание с оружием в руках всех завоеваний рабоче

го класса;
в) охранение жизни,  безопасности и имущества  всех г р а ж 

дан без различия пола, возраста  и национальности.
Состав: 2. Членом рабочей гвардии может  быть всякий 

работник и работница,  состоящие членом социалистической 1

1 См.: «История гражданской войны», т. 1, ОГИЗ, 1936, стр. 254.
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партии или членом профессионального  союза,  по реко м енд а 
ции или выбору общего собрания  завода  или мастерс к ой» '1.

Цент ральный  Комитет партии полностью поддержал 
инициативу большевиков  БЫ6о1ргеКого района.  Газета  « П р а в 
да» 12 мая 1917 г. опу бл иковала  «Проект  основ устава рабо 
чей гвардии», принятый в качестве начального  образца  строи
тельства вооруженных сил про летариата .  Таким образом,
процесс возникновения  отрядов Красной гвардии был в то 
же время процессом организационного  оформления.

Партийные организации Петрограда ,  Москвы,  Урала ,  
Д о н б а сс а  и других пром ыш ленных центров страны восприня
ли материалы «Правды» о Красной гвардии Выборгского 
района  как директивные указ ан ия  партии и как образец  ор
ганизации Красной гвардии.  Б л а г о да р я  энергичной работе 
большевиков,  к июлю 1917 года во всех промышленных цент
рах страны партия имела отряды Красной гвардии.

Соз давая  и укрепляя  отряды Красной гвардии,  наша па р
тия уделя ла  исключительное  внимание  вооружению и воен
ному обучению красногвардейцев .

Всюду шло самовооружение  рабочих под руководством 
большевиков .  Одни доставали из земли оружие,  закопанное  
еще до 1917 года, другие брали оружие у солдат,  третьи полу
чали за деньги.

Во многих местах оружие (бомбы)  готовили сами ра бо 
чие. С н аб ж ал и  оружием кр асно гвардейц ев  и оружейные за
воды .

Большое количество оружия было добыто в ходе Ф е в р а л ь 
ской революции из государственных арсеналов.  Более 40 ты
сяч винтовок и 30 тысяч револьверов  было разобран о из а р 
сенала в первые же дни революции 1 2.

Вооружение  рабочих соп ров ож дал ось  широким обучением 
их военному делу — умению стрелять из винтовки,  пулемета 
и револьвера,  бросать бомбы, вести уличные бои, знать топо
графи ю  местности и т. д.

На многих предприятиях  была установлена  очередность 
прохождения рабочих через милицию. Так, группы красн о
гвардейцев  обучались военному делу на протяжении несколь
ких недель или месяца , а затем сменялись следующими новы
ми группами с таким расчетом,  чтобы со временем все рабо 
чие предприятий могли пройти курс военного обучения.

В боевом обучении красногварде йце в  активное участие 
принимали революционные солдаты,  при влекаемые к этому 
делу большевиками.  Обучение проходило под руководством

1 См. «Красная звезда», 12 мая 1957 г., № 111 (10188).
2 См. журнал «Пролетарская революция», № 7 (42), 1925, стр. 141.
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Военной организации при Цент ра льн ом Комитете  партии.  
Она р асп о л агала  кадрами инструкторов,  которые п ос ы ла
лись на заводы и фабрики для организации и проведения 
боевого обучения рабочих.

При Военной организации работали инструкторские  кур
сы. В целях координации работы инструкторов  были н а з н а 
чены в каждый район ответственные организаторы.  Н а с к о л ь 
ко хорошо было поставлено военное обучение на предпр ия
тиях П етро гр ада ,  видно хотя бы из того, что летом 1917 года 
один только Выборгский район города расп олага л  Красной 
гвардией из 5000 человек,  знающих военное дело и готовых 
к бою.

Отряды Красной гвардии в ходе подготовки нашей п а р 
тией социалистической революции за ка л я л и с ь  вместе со всем 
рабочим классом в ожесточенной борьбе против бу рж уа зи и ,  
меньшевиков  и эсеров,  приобретая  большой политический и 
боевой опыт. Больш ую помощь оказ ывала  К расна я  гвардия 
рабочим во время митингов,  стачек и особенно в период пр о
ведения  массовые политических уличных демонстраций,  ка
кими были апрельская ,  июньская  и июльская.

Б л а г о д а р я  неустанной работе большевиков  среди рабочих 
на предприятиях  к июлю 1917 года во всех пром ыш ленных 
центрах  страны большевистская  партия  имела отряды К р а с 
ной гвардии,  составленные из передовых рабочих.

Одновременно с созданием Красной гвардии как основ
ной ударной силы пролетарской революции больш евистская  
партия  с первых дней Февральской революции разв ернул а  
большую работу среди широких слоев солдат и матросов  по 
за воевани ю их на сторону пролетариата .

Свержение  царизма и победа Февральской революции 
всколыхнули армию и подняли политическую активность 
многомиллионных солдатских масс.

В армии и флоте начали создаваться  свои революционные 
организации — солдатские,  матросские  комитеты. Бол ьшое  
значение  для развития революционной самодеятельности 
масс, дем ок ратизац ии армии и флота имел знаменитый при
каз № 1, принятый 1 марта  1917 г. под давлен ием  рабочих и 
солдат соглаша тел ьским П етроград ски м Советом.

Прик аз  № 1 был опубликован в «Правде» 7 марта  и бы
стро стал известен во всей армии как в тылу, так и на фрон
те. Солдаты и матросы явочным порядком смещали черносо
тенных офицеров ,  отменяли старые уставы,  требовали р авен
ства солдат и офицеров  перед законом,  улучшения м ате ри
ального положения семей. Вместо старых,  отживших поряд
ков выдвигались новые принципы организационного  строе
ний, дем ок ратизац ии армии,  а именно:  выборность  к о м а н дн о 
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го состава,  самоупр авление ,  предоставление  солдат ам  широ
кой инициативы.  К рестья н ска я  армия в политической органи 
зации своей жизни следовала  примеру рабочего класса.

Об огромном размахе  революционного подъема среди 
солдатских масс свидетельствуют,  например,  данные по орга 
низации войсковых комитетов на одном только Зап адно м 
фронте.  Уже к маю 1917 года там было создано 7284 солдат
ских комитета , из них ротных — 6665, полковых — 4 8 4 1. В ы 
боры в комитеты вовлекали в активную политическую жизнь 
многие тысячи солдат,  матросов и нижних чинов. В составе 
каждог о  комитета  рабо тало  несколько комиссий ( а гитаци он
но-п ропаг андис тск ая ,  операт ивн ая ,  хозяйст венна я ,  ку льтур
но дросветит ельн ая  и другие) .

Высшим органом местных судовых матросских комитетов 
Бал тийского  флота являлся  Центральный  комитет Б а л т и й 
ского флота (Ц ент робалт ,  Ц К Б Ф ) ,  созданный по инициати
ве матросских масс в апреле 1917 года и просуществовавший 
до 4 марта 1918 г .2.

Цент ро ба лт ,  согласно Уставу,  осуществлял  контроль за 
оперативной деятельностью ком ан до ван и я  флота.  Главным 
содер жа ние м деятельности Ц ен тр о бал та  было руководство 
политической жизнью во флоте: Ц ент р о ба л т  организо вывал и 
проводил съезды,  совещания,  собрания ,  митинги,  составлял  
обращени я,  пред ъявлял  политические требования  ко м ан до в а 
нию и проводил расслед овани е  действий контрреволюцион
ных элементов ,  ут верж да л  решения судовых, бригадных и 
других матросских комитетов,  наблюд ал  за порядком на ко
раблях  и поведением офицеров.  Серьезное внимание уделял 
Ц ент р о ба л т  вопросам улучшения бытовых условий службы 
личного состава.

Наиб олее  видную роль в Ц ент роб алте  играли большеви
ки П. Е. Дыбенко,  Н. Ф. И зм ай лов ,  Ф. С. Аверичкин,  
А. С. Шта рев ,  Н. А. Ховрин. Пре дс едате лем  Ц ен тр о бал та  яв 
лялся  П. Е. Дыбенко.

Солдатские  и матросские  комитеты были хорошей школой 
политического воспитания и большевистской за кал ки  военно
служащ их,  школой подготовки стойкого и опытного, актива,  
ведущего  за собой солдат и матросов  на победу соци ал и ст и
ческой революции.

Бол ьш евис тска я  партия  повела борьбу за солдатские и 
матросские  массы на основе Апрельских тезисов В. И. Л е 

» Ц ГВ И А М , ф. 2003, о. 1, д. 17-с, л. 37— 38.
2 Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской 

социалистической революции. Изд-во Академии Наук СССР, М.-Л., 1957,
сборник документов, стр. 337.
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нина и решений Апрельской конференции,  определивших 
стратегию и тактику партии в борьбе за победу социали сти
ческой революции.

Первыми развернули активную политическую работу в 
войсках партийные организации пролетарских центров — 
П етрог ра да ,  Москвы, Харькова ,  Е к а тери н ос лава ,  Риги,  И в а 
ново-Вознесенска ,  Твери и ряда других городов.  В этом про
явилась  ведущая,  органи зу ю щ ая  роль рабочего класса  по от
ношению к неп ролетарским слоям трудящихся .  Возникла  
ж и зн ен н ая  необходимость организовать  руководящие центры 
военной работы партии.

В Петроград е  решение о создании Военной организации 
было принято на заседании Петербургского  комитета боль
шевиков 10 марта  1917 г. К

В течение нескольких недель вокруг Военной организации 
вырос широкий партийный актив.  Были установлены связи со 
многими частями гарнизона.  В состав руководства  Военной 
организации при Петербургском комитете большевиков  вхо
дили опытные партийные работники:  Н. И. Подвойский,
В. И. Невский,  солдат гвардейского гренадерского  полка 
К. А. Механошин,  рабочий Кирилл Орлов,  пр ап орщ ик Н. В. 
Крыленко,  А. Г. Васильев и д р у г и е 1 2.

Военная  орг анизация  при Петербургском комитете па р
тии состояла из членов ПК и представителей от воинских 
частей — большевиков ,  выбираемых военными ор ган и за ц и я 
ми частей армии и флота. Ру ко водящ им центром Во
енной организации являл ся  президиум,  при котором было 
семь комиссий (орг ан из ац ио нн ая ,  издател ьска я ,  а гит аци он
ная, по изысканию средств,  ревизионная ,  клубная  и библио
течная) .

В частях,  кроме общеполк овых  партийных ячеек,  созд а
вались бат альонные и ротные ячейки. П артийн ые  комитеты 
выделяли для связи с местными райкомами партии своих 
представителей.  Такая  органи зац ио нн ая  структура  была за
тем принята  всеми военными орг ани зац иям и партии.

В апреле 1917 года Ц ен тральн ый Комитет партии пре
образовал  Военную организацию при Петербургском комите
те в Военную органи зац ию при ЦК Р С Д Р П  (б). Основная 
зад ача  ее состояла  в руководстве  военно-партийной работой 
в масштабе  всей страны. На военную работу партия  н а п р а в 
л яла  свои лучшие силы. На Северном фронте,  в том числе и 
в П етрограде ,  партийную работу в войсках возглавили

1 Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 го
ду. М.-Л., Госиздат, 1927, стр. 35.

2 Журнал «Красная летопись», № 6, 1923, стр. 65—66.
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Я. М. Свердлов ,  М. И. Калинин,  Ф. Э. Дзер жин ский;  в Моск
ве — Е. М. Ярос лавский ,  О. А. Варенц ова ,  Г. А. Усиевич; в 
Са маре  — В. В. Куйбышев,  Н. М. Шверник;  в Донбассе  — 
К. Е. Воро шилов,  Артем (Ф. А. Сергеев) ;  на Зап адно м фрон
те — М. В. Фрунзе ,  А. Ф. Мясников .

Р абот а  большевиков  в армии и флоте была нап равлена  
на создание  новых и укрепление  старых партийных органи
заций.

В конце марта Петербургский комитет Р С Д Р П  (б) созвал 
Учредительное  собрание  военных организаций большевиков ,  
на котором присутствовали представители 48 воинских час
тей Петроградского* гарнизона.  Собрание  за слуш ало  докл ады  
представителей от частей,  определило характ ер  и план р а б о 
ты в войсках,  избрало  президиум военной организации и 
пр едл ож ило  немедленно приступить к организации издания 
центральной военной газеты,  к созданию солдатского клуба. 
Учредительное собрание  определило следующие ближ айш ие 
главные задачи большевистских военных организаций:  под
дер ж и в а т ь  самую тесную связь с Военной организацией;  при
влекать новых членов; читать и распр остраня ть  большеви
стские газеты и книги; выступать на ротных и бат альонных 
собраниях с обсуждением текущих вопросов; пре длагать  
большевистские резолюции;  обсужда ть  деятельность солда т
ских комитетов.  Особое внимание  об ращ алос ь  на контроль 
за делегатам и в Советах рабочих и солдатских д е п у т а т о в 1.

Таким образом,  общее собрание  военных организаций Пет 
роградского  гарнизона  положило начало широкому р а з в е р 
тыванию работы в войсках.  Важной задачей являлось  соз
дание  в частях партийных ячеек. В марте и особенно в апре
ле партячейки были созданы почти во всех гвардейских и пе
хотных полках,  а также в инженерных частях П е т р о гр а д с к о 
го г а р н и з о н а 2.

Военная орг анизация  при Петербургском комитете па р 
тии ра зв ернул а  большую работу не только в частях П е т р о 
градского гарнизона,  но и во многих частях Петроградского  
военного округа (Царское  Село, Гатчина ,  О раниенбаум ,  
Крон шт адт ,  Выборг  и др. ).

Успешная  работ а  по созданию новых и укреплению ста
рых партийных организаций в армии проходила  не только в 
П етрограде ,  но и во всех крупных пром ыш лен ных  центрах 
с т р ан ы .

В марте 1917 года при Московском комитете партии бы
ло создано Военное  бюро, которое стало основным руководя-

См. «Солдатская правда», № 6, 25 апреля 1917 г. 
См. «Красная звезда», 27 марта 1957 г.
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щим центром всей работы большевиков  среди солдат  М осков 
ского гарнизона.  В состав этого бюро входили М. Ф. Шкиря-  
тов, Ф. О. Крюков,  А. Я. Аросев,  Е. М. Ярославский,  О. А. Ва- 
ренцова 1.

О ргани зац ионно е  оформление  Московской военной орга
низации было завершено 16 апреля  1917 г. на третьем собра 
нии большевиков,  работавш их  в воинских частях М оско вско 
го гарнизона.  На этом собрании было избрано Военное бюро 
в количестве  11 человек и принят Устав Военной о р гани за 
ции.

О том, как создавались  партийные ячейки в частях,  р ас 
ска зывает  в своих воспоминаниях один из активных ра бо т
ников Московской военной организации И. Н. Чиненов:

«.. .Военка д ав а л а  задание организовать  партячейку в ка
ком-либо полку.

В начале  заводились  зна комства  с солдатами этого полка 
через общих знакомых или через представителей в Совете 
солдатских депутатов .  Шли общие беседы о политике,  выяс
нялось настроение  полка,  отдельных солдат.  Вы слушаешь 
мнение собеседника  о земле,  войне и мире, о Временном 
правительстве ,  о партиях,  р а сска ж еш ь о том, какие разг ово
ры по этим вопросам ведутся в нашем полку,  у к аж ешь газе
ты или брошюры, говорящие правду,  и даещъ их прочитать.  
А когда заинтересуешь большой круг солдат,  ставишь воп
рос о митинге,  о выступлении оратора-больше ви ка .

Потом пригласишь раза два-три сочувствующих больше
викам в Военное бюро, в наш большевистский солдатский 
клуб на Цветном бульваре.  А там уже сам собой выплывает  
вопрос о создании яч е й к и » 1 2. Важным мероприятием Военно
го бюро, способствовавшим образ овани ю партийных ячеек в 
воинских частях,  было установление тесной связи воинских 
частей с про мышленными предприятиями.  Эта связь у с т ан а в 
ли валась  как по линии взаимной посылки представителей на 
заседание  комитетов (фабрично-заводских и полковых) ,  так 
и путем непосредственной помощи рабочих солдатам или 
солдат рабочим.

Особенно тесная связь была н а л а ж е н а  между рабочими 
завода Михельсона  (ныне имени Вл ади мир а  Ильича) и 
солдатами 55-го запаснЬ'го пехотного полка .3. На этом заводе 
раньше,  чем на других предприятиях  Москвы,  была создана  
Кр асная  гвардия и регулярно проводились военные занятия

1 См.: Московская большевистская военная организация в 1917 г.
Изд. «Московский рабочий», 1937, стр. 7.

2 Т а м ж е , стр. 51.
3 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 72, оп. 3, ед. хр. 91, л. 21.



с кр асн огвард ей ца ми ;  в 55-м полку в свою очередь раньше, 
чем.в других частях Московского гарнизона,  была создана с 
помощью рабочих завода  крепкая  партийная  организация. .

Во всех районах  Москвы была разверну та  работа по соз
дан ию районных военных организаций.

Б л а г о д а р я  энергичной работе большевиков  Москвы бы
стро росла численность Московской военной организации:  
если в апреле она объединяла  около двухсот человек,  то к 
концу июля — уже более двух тысяч.

Ведущее место в этой работе занимал Лефортовский ра й
онный комитет партии большевиков .  В этом районе сильные 
большевистские ячейки были в 84-м пехотном запасном пол
ку, 1-м запасном телеграфном батальоне ,  661-й пешей д р у ж и 
не, в мастерской тяжелой осадной артиллерии и других *.

Бол ьш евис тска я  Военная органи зац ия  в Харькове была 
ор гани зов ан а  в мае 1917 года. Под руководством Х ар ьк о в
ского комитета Р С Д Р П  (б),  возглавляемого  выдающимся 
деят елем  большевистской партии Артемом (Ф. А. Серге
ев ым) ,  Военная  органи зац ия  разв ернул а  широкую работу 
среди солдат гарнизона .

В апреле были созданы военные организации в Екатери-  
нославе  (ныне Д не пр оп етр овск ) ,  Твери, И в а но во-В оз н есе н
ске, Саратове ,  Самаре ,  Рыбинске;  в мае — в Уфе, Е ка тер и н 
бурге (ныне Свердло вск) ,  Томске; в июле — в К р а с н о я р 
ске.

, Большевики Урала  на работу в воинских частях послали 
вы дающихся  работников  партии. В Щ адрин ске  работу среди 
солдат возглавлял  А. Ж д ано в ,  в Перми — Н. Толмачев,  в 
Челябинске  — С. Цвиллинг.

Работой большевистских организаций в воинских частях 
З а к а в к а з ь я  и на Ка вка зс к ом  фронте руководил П. А. Д ж а 
паридзе.

Постепенно большевики охватывали своим влиянием и все 
другие тыловые гарнизоны страны.

П артия  исключительное  внимание  уделя ла  созданию но
вых и укреплению действующих большевистских о р гани за 
ций непосредственно на фронте и в прифронтовой полосе.

Впереди шли Северный и За па дны й фронты. Значение 
этих фронтов определялось  прежде всего близостью к рево 
люционному Петрограду,  крупнейшему пролетарскому цент
ру страны — Москве,  а т акж е важностью ук аза нных фронтов 
в военно-стратегическом отношении.  На Северном фронте от
дельные подпольные группы большевиков  вели значительную 
работу еще до Февральской революции. 1

1 См. газета «Социал-демократ», № 60, 20 мая 1917 г.
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Первые большевистские организации на фронте были соз
даны в XII армии,  в латышски х полках,  где был особенно 
высокий уровень выходцев из рабочих,  а также в 436-м Н ов о
л адо ж ско м ,  17-м Сибирском и некоторых других полках,  в 
гарнизонах  Риги и Вендена.

К середине июня 1917 года парийная  органи зац ия  л а т ы ш 
ских стрелковых полков составляла  более 1500 членов,  в том 
числе 150 старых большевиков  К

Пар тий н ая  группа 436-го Н оволадо ж ско го  полка явилась  
центром собирания  большевистских сил среди русских час
тей XII армии. В группу входили старые коммунисты 
А. Г. Васильев ,  Д. И. Гразкин.  После  свержения царизма 
группа пополнилась Р. Ф. Сиверсом и другими членами и 
ра зв ерну ла  активную и плодотворную деятельность.  К о м м у 
нисты этого полка образ овали полковой комитет,  который на 
деле руководил всей деятельностью части. 30 апреля 1917 г. 
в Риге комитет выпустил первый номер «Окопной Правды »,  
тира жом  около 4 тысяч э к з е м п л я р о в 1 2. Выход солдатской
газеты горячо приветствовали ЦК партии и газета  «Правда» .

Военные организации в частях XII армии быстро росли. 
К середине июня 1917 года во многих полках имелись больш е
вистские организации по 100 и более ч л е н о в 3. Это позволило 
создать Военную организацию в масшт абе  всей XII армии. 
С 5 июля «Окопная  П равда»  начала  выходить как орган В о 
енной организации XII армии.

На Западном  фронте Военная  организация  большевиков  
раньше всего была создана в Минском гарнизоне.  Огромные 
заслуги в революционизировании солдатских .масс Западног о  
фронта п р и н адл еж ат  выдаю щи мся  деятелям партии, профес
сиональным революц ионерам  М. В. Фрунзе и А. Ф. М ясн и 
кову.

Центром собирания  партийных сил на фронте явился 
Минский Совет, в котором р еш аю щ ая  роль п р и н а д л е ж а л а  
большевикам. Значительно сложнее были условия  для ра
боты большевиков  на Юг о- За па дно м,  Румьшском и К а в к а з с 
ком фронтах.  Это объясняется  следующими причинами:  у д а 
ленность фронтов от Цент ральной России,  от пролетарских 
центров страны и руководства ЦК партии, ближ айш ие тыло
вые районы являл ись  в основном аграрными и н а ц и о н а л ь н ы 
ми окраинами России;  сильное влияние  бу ржу азн ых  и м е л к о 
бу рж уа зн ых партий.

1 Газета «Окопная правда», № 27, 7 июля 1917 г., Рига. • •
2 Д. И. Г р а з к и н .  «Окопная правда». Изд. «Старый большевик». 

М., 1933, стр. 14— 15.
3 Газета «Окопная правда», № 27, 7 июля 1917 г.
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Но несмотря на это. большевики ук аза н ны х  фронтов так
же ра зв ерт ывали военно-партийную работу и добива ли сь  
определенных успехов.

На Юго-Зашадаом фронте,  например,  наиболее  активно 
партийную работу в период мирного развития революции 
проводили коммунисты XI армии,  получавшие пополнения из 
Петроградского  и Харьковского гарнизонов.  До июльских дней 
партийной работой в этой армии руководил Н. В. Крыленко.

П артия  уд еля ла  большое внимание созданию и укре п
лению партийных организаций во флоте,  и в Балтий ск ом  в 
особенности.  В Ба лт ийс ко м флоте в 1917 году насчитывалось  
около 100 тысяч личного состава  и 690 боевых и вспомога
тельных судов.

Еще в годы первой мировой войны в К ронш тадте  и дру
гих базах были созданы сильные большевистские  о р га н и за 
ции, которые развернули энергичную работу среди матр ос 
ских масс. К концу апреля 1917 года большевистские  ячей 
ки на кора бл ях  и в береговых частях  пред ставляли зн ач и
тельное партийное ядро в Ба лт ийс ко м флоте. Руководство  
партийной работой моряков Бал тийского  флота возглавлял и 
И. Д. Сладков ,  И. П. Флеровский,  Б. А. Ж е м ч у ж и н ,  В. А. Ан
тонов-Овсеенко,  Т. И. Ульянцев ,  М. М. Ма ртынов ,  Ф. Ф. Р а с 
кольников,  П. Д. Хохряков ,  С. Г. Р ош аль  и другие видные 
партийные работники.

В Кро нш тадт е  членов партии нас читывалось  около 3 ты
сяч. Кро нш тадт  был крепостью большевизма.  На линейных 
кор аблях ,  базирующ ихся  в Гельсингфорсе ,  большевиков бы
ло: на «Республике» — 520 человек,  « П е т р о п а в л о в ск е » — 160,
«Андрее Первозва нном»  — 155, «Гангуте» — 150, «П о л та 
в е » — 100, «Севастополе»  — 100, «Славе» — 73, на крейсере 
«Россия» — 50, «Диане» — 140. В целом в Гельсингфорской 
большевистской организации к лету 1917 года существовало  
33 партийных коллектива ,  объединявших 4692 члена партии К

Ц ен тральн ый и Петербургский комитеты партии постоян
но ока зывали большую помощь Бал ти йс ко му  флоту в орга
низации и проведении там партийной работы.  Так, 18 марта  
Петербургский комитет зас луш ал  докла д  представителя  
Кро нштадтского  комитета большевиков  и принял решение: 
«Ввиду особой важности Кронштадтской организации,  по
слать туда еще т о в а р и щ е й » 1 2.

Р езул ьтаты  партийной работы сказ ывалис ь  на практи че

1 См.: Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Сборник документов. И здат. А ка
демии Наук СССР, М.-Л., изд. 1957 г., стр. 64—65.

2 Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. 
М.-Л., Госкзд. 1927, стр. 53.
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ской революционной борьбе. Кро нштадтский Совет, возглав 
ляемый большевиками,  осудил Временное  правительство ,  как 
антинародное ,  и 17 мая объявил себя единственной властью 
в г о р о д е 1. Гельсингфорский Совет в конце апреля  1917 года 
извещал П етроград ски й Совет, что «всей своей вооруженной 
мощью будет п од де рж ив ать  все революционные выступления  
Петр оград ско го  Совета рабочих и солдатских депутатов ,  го
тов по первому его указ ан ию свергнуть Временное  пр ави
тельство» 1 2.

Таким образом,  благ одаря  хорошо поставленной пар тий
ной работе большевиков ,  Балтийский флот выдвигался  на 
передний край революционной борьбы п р о летариа та  за по
беду социалистической революции.

Соз давая  новые и укрепляя  старые партийные о р гани за 
ции в армии и флоте,  Ц ен тральн ый Комитет  партии обращал 
внимание на недопустимость отрыва партийных организаций 
армии от работы местных партийных комитетов,  ука зы вал ,  
что партийные комитеты до лж ны  н ап равлять  и контроли ро
вать работу военных партийных организаций.

Так, например,  в своем письме областному комитету 
Р С Д Р П  (б) Ю го-За пад ног о  края (Киев) Цент ральный  Ком и
тет партии большевиков  у к а з ы в а л :  «Ваш отчет получили.. .

П ре дл а га е м  Вам создать для работы в войсках особую 
комиссию или бюро при областном комитете,  в задачу  кото
рого входило бы объединение  работы в войсках по всему 
району. При этом бюро долж но находиться в самой тесной 
связи с областным комитетом,  быть ему подотчетно,  подконт
рольно и действовать  тюд его руководством.

Лишь при этом условии не будет опасности,  что рабо та  
среди неоднородных в классовом отношении масс,  как сол
датска я  масса,  несколько оторвет товарищей от правильного 
понимания задач  партии. Обратите  самое серьезное внимание  
на указ ан ную сторону д е л а » 3.

Из сказанного  можно сделать вывод, что усилиями па р
тии большевиков  при активной поддержке  рабочего класса  
уже в доиюльский период в тылу и на фронте была создана 
широкая  сеть партийных организаций в Частях и соединениях.  
Опираясь  на кадры бывших рабочих в армии и флоте, а 
т акж е на поддержку общепр олетарски х партийных о р га н и за 
ций, военно-большевистские  организации вели большую ра

1 «Правда», № 63, 21 мая 1917 г.
2 Газета «Волна», № 20, 23 апреля 1917 ,г., Гельсингфорс.
3 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными

организациями (март— октябрь 1917 г.). Сборник документов. Москва,
1957, 'стр. 62.
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боту по за воевани ю солдатских и матросских масс на сторону 
социалистической революции.

Ра ссмотрим  теперь важнейшие  вопросы агитаци он но- про 
пагандистской работы большевистской партии в армии,  ее 
формы и методы.

Основное содер жа ние  агитаци онно-пропагандистской ра
боты большевиков  за клю чал ось  в разъяснении политики 
большевистской партии по коренным вопросам революции:  
о войне и мире, о земле,  о власти,  о дем ок рати за ци и армии. 
Бол ьшевики применяли следующие формы агитаци он но
пропагандистской работы: митинги,  собрания ,  беседы, рас 
пространение печати,  работа большевистских фракций в Со
ветах,  а также в солдатских комитетах,  политические дем он
страции,  работа в деревне  и другие.

Огромную помощь в развертыван ии агит аци он но- про па 
гандистской работы среди солдат  и матросов  оказывал  Ц ен т 
ральный Комитет партии.  Он посылал на фронт сотни аги
таторов,  давал  ук аза ния  о направлении и х ар ак тере  агита
ционно-пропагандистской работы среди солдат и матросов ,  
обеспечивал  пр ог раммами и учебными планами партийные 
школы и курсы агитаторов .

В. И. Ленин лично вел большую агитацио нно-про паг ан
дистскую работу на предприятиях  и в воинских частях. 
10 апреля 1917 г. Владимир  Ильич выступил на митинге сол

дат  И зм айл овско го  полка.  Он призвал  солдат  к борьбе про
тив империалистической войны, к борьбе  за землю, за уста
новление подлинно народной власти в форме Советов.  Речь 
В. И. Ленина  была помещена  в газетах «Правда»  и «Со лда т 
ская правда»  и стала достоянием миллионов солдат.  .

«Непосредственно после выступления  у них Вл ади мир а  
Ильича  (у измайловцев .  — И. П.), — расска зы вает  старый 
большевик Н. М. Анцелович,  — солдаты говорили мне: «Те
перь нам стало яснее. Ленину — мы поверили и пойдем за 
ним, куда поведет,  д аж е  на смерть» *.

15 апреля 1917 г. В. И. Ленин произнес речь в М и х а й 
ловском манеже на митинге солдат  броневого дивизиона . 
Один из солдат,  пр ослушав  выступление  В лади м и ра  Ильича,  
писал в «Солдатской правде»: «Эта речь была сказа на  с та
кой силой, д ы ш ал а  такой правдой,  что собрание  после ее 
окончания  долго не могло успокоиться,  и товарищи солдаты 
подняли товарищ а Ленина  на р у к и » 1 2.

П арт ия  большевиков уд еля ла  особое внимание всемерно
му укреплению союза пр олетар иа та  с трудовым кре стьян

1 Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник вос
поминаний участников революции в Петрограде и Москве, стр. 33.

2 «Солдатская правда», 18 апреля 1917 г.

187



ством при руководящей роли рабочего класса.  Бор ьб а  боль
шевиков за солдатские  и матросские  массы и я в лял ась  борь
бой за создание  такого союза. Основным звеном'в  успешном 
решении этой задачи была хорошо н а л а ж е н н а я  агитацио нно
массовая  работа большевиков .  «Это кажется, «только» про
пагандистской работой. На деле это — самая  практическая 
революционная работа,  ибо нельзя двигать вперед револю
цию, которая  остановилась ,  за хлебн улась  фразой,  про де лы
вает «шаг на месте», не из-за внешних помех, не из-за наси

лия со стороны буржуазии (Гучков только еще грозится по
ка применить насилие против солдатской массы) ,  а из-за до 
верчивой бессознательности масс.. . ,  (а бороться с ней можно 
и долж но исключительно идейно, товарище ск им убеждением,  
указанием на опыт жизни)...» '

Одним из самых важных средств работы партии больше
виков за солдатские и матросские  массы, за упрочение союза 
рабочего класса  с беднейшим крестьянством была ц ен тр ал ь 
ная и местная печать. Особенно велика была роль газеты 
«П равда» .  Газета  «П равда »  последовательно,  четко и ясно 
у к а з ы в а л а  рабочим,  солдатам и крестьянам пути освоб ож де 
ния от гнета эк спл уатат оро в ,  пути зав оев ан ия  диктатуры 
про летариата .

Исклю чит ельну ю роль в большевизации солдат и м а тр о 
сов играла военная печать. В апреле — мае 1917 года ЦК па р
тии орг анизовал  издание большевистских военных газет в 
Петрограде ,  на фронтах и в базах  флота.

Ц ент ральным  органом большевистской военной печати бы
ла газета «Сол дат ска я  правда» ,  первый номер которой вышел 
15 апреля 1917 г. Идейным руководителем ее был В. И. Л е 
нин. В своих выступлениях и воспоминаниях Н. И. П од в о й 
ский рассказ ывает ,  что когда он явился  к В. И. Ленину с пл а 
ном издания  популярной солдатско-крестьянской газеты,  
Владимир Ильич подробно расспросил о том, какое участие в 
решении издавать  такую газету принимали рядовые солда
ты гарнизона,  кто именно внес это предложение ,  чем моти
вировал и что хотели бы увидеть на страницах этой газеты 
солдаты.  В этой беседе В. И. Ленин дал ука за н ия  о н а п р а в 
лении и х а ра кт ере  новой газеты.

«Если вы станете выпускать газету для солдат  — ничего 
не выйдет ,-кадо,  чтобы это была солдат ска я  газета ,  — и В л а 
димир Ильич сделал ударение на слове «солдатская» .  — . Еы 
поняли меня? — спросил он и, не д о ж и д аясь  ответа,  тут же 
пояснил: 1

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 157—158.
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— Если писать в нее будут сами солдаты,  тогда и чита
телей своих она заинтересует. . .» 1

«С ол дат ска я  правда»  опу бл иковала  более 60 статей и ре
чей В. И. Ленина .  На страницах газеты выступали со стат ья 
ми Я. М. Свердлов ,  Ф. Э. Дзе ржи н ски й ,  М. И. Калинин,  
Е. М. Ярославский.  Ежеднев ный  тира ж газеты составлял  пер
воначально 50 тысяч экземпляров ,  а в мае 1917 года достиг 
100 тысяч; 24 тысячи экземпляров  ежедневно отпра влялось  
на ф р о н т 1 2. Ред акция  ежедневно получала не менее 200 пи
сем и корреспонденции,  в которых солдаты вы р а ж а л и  горя
чую признательность  газете,  говоррли о своей пр ед ан
ности делу революции,  большевистской партии,  любви к вели
кому вождю трудящ ихс я  — В. И. Ленину.

Газеты «Правда»  и «С олда тская  правда» существовали 
на средства рабочих и солдат.  Рабочие  делали добровольные 
отчисления из зар пла ты ,  что являлось ,  по вы раже нию 
В. И. Ленина ,  «формой членских взносов с. д.». Нередко сол
даты отдавали на нужды газеты все, что они имели — день
ги, ордена,  медали.

Большое внимание  о б р ащ а л а  партия  на издание фронто
вых солдатских газет для солдат,  находившихся  непосред
ственно в окопах,  и газет тыловых большевистских военных 
организаций.  На Северном фронте — «Окопная  правда» ,  на 
За п а д н о м  фронте — «Звезда»,  в Гельсингфорсе — «Волна»,  
в П ри балти ке  — «Ла тышск ий стрелок»,  в Кро нш тадт е  — 
«Голос правды»,  в Ревеле  — «Утро п р а в д ы » 3, в Екатерино-  
славе — «С ол дат ска я  жизнь» ,  в Самаре  — «С олда тская  
правда» .  Свои печатные органы имели и некоторые полковые 
большевистские комитеты.

В укреплении союза рабочих и солдат бу ржу ази я  виде
ла основную угрозу своему господству и при нимала  все меры 
к тому, чтобы расколоть  этот союз, изо лировать  солдат от ре
волюционного  проле тариа та .  С этой целью бу ржу ази я  при 
подде рж ке  меньшевиков  и эсеров пр едпр ин им ала  отчаянные 
попытки, чтобы оклеветать  рабочих и их вооруже нные  отря
ды, натравить  на них солдатскую массу, вызвать у солдат 
недоверие  к аванг арду революционного про летариа та  — 
большевистской партии. Б у р ж у а з и я  стала трубить о том, что 
рабочие  хотят сытно и вольготно жить в тылу, требуют 8-ча
совой рабочий день, в то время как солдаты не имеют в око
пах ни сна, ни отдыха. Она уверяла  солдат,  что во всех неу

1 Н. И. П о д в о й с к и й .  Год 1917. М., Госполитиздат, 1958, стр. 40.
2 Петроградские большевики в Октябрьской революции, стр. 153.
3 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. Воениздат, 1964, 

стр. 18.
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дачах  на фронте виноваты рабочие ,  которые сокр ащ аю т  
производство боеприпасов и сна ря ж ени я ,  во оружа ю т  К р а с 
ную гвардию и хотят ее использовать  против солдат.  Эта 
вредная  кампания травли имела некоторый успех среди от
сталой части солдат.

Партия  большевиков  м обил изо вала  свои силы для реши
тельного отпора кадетской контрреволюции,  разоб лач ени я  
злобных вымыслов буржуазии и ее эсзро-меньшевистских 
п о д п е в а л .

Для  разо блач ен ия  враждебн ой клеветы партия  исполь
зовала  различные ф о р Лы работы: взаим ная  посылка  д ел е г а 
ций, обмен знаме нам и,  посылка рабочих-аги таторов  в воин
ские части, совместные собрания  и митинги,  сбор средств на 
литературу и отправка  ее солдатам,  проводы отпр авляе мых 
на фронт частей и т. д.

Часто  с фронта в П етроград ,  Москву,  Минск,  Киев,  Ригу 
и другие города прибывали "' солдатские делегации.  Посещ ая  
заводы и фабрики,  солдаты знакомились  с условиями жизни 
и работы рабочих,  устан авли вали связи с рабочими колле к
тивами,  наглядно у б еж да ясь  в буржуазной клевете.  В о зв р а 
щавшиеся  в свои части с заводов  л е л ег а т ы - с о л д а т ы  стано
вились хорошими агитаторами за союз рабочих и солдат.  
М еж ду солдатами и рабочими у с т ан а в л и в а л ас ь  тесная связь, 
создавалось  боевое сотрудничество солдат и рабочих. Они 
собирались на совместные митинги,  обсуж дал и вопросы те
кущего момента и выносили резолюции,  решительно осуж
давшие антин ародную политику Временного правительства .

Хороший опыт в этой работе был накоплен большевика
ми в частях Зап адно го  фронта,  в частности в полках 73-й 
пехотой дивизии.  Большевики этой дивизии были тесно свя
заны с рабочими петроградских,  минских и гомельских пред
приятий.

Побы вав  на заводах  Петр оград а ,  большевики 73-й пехот
ной дивизии опубликовали «Обраще ние  к солдатам З а п а д 
ного фронта».  В нем говорилось:  «Товарищи-солдаты!  В тес
ном братском единении солдат с рабочими свергнута старая 
власть,  но ее привер женцы остались.  Они знают,  что солдаты 
и рабочие теперь сила и хотят шосеять рознь между нами, 
чтобы вернуться к старому .порядку в стране.  Б у р ж у а з и я  
говорит нам, солдатам:  «Вы работаете  по 20 часов в сутки, 
поливаете  кровью родные поля,  а рабочие не хотят работать ,  
требуют 8-часового рабочего дня,  а от этого будет недоста
ток снарядов  и снаряжения». . .  Мы послали своих делегатов  
на большие и малые заводы,  работа ющи е на оборону — Пу- 
тиловский,  Трубочный, Обуховский,  Семенникова  и другие. 
На Путиловском заводе в снарядной мастерской до револю
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ции вы ра ба т ы в а л и  в день по 15 штук коротких снарядов ,  
а теперь делают 20 штук длинных.  Потом наши делегаты за
шли в лаф етную  мастерскую и здесь также убедились ,  что 
раньше делали 18 лафетов  в месяц,  а теперь по 28 лафетов .  
Следо вательно,  вырабо тк а  не понизилась ,  а повысилась.  
Р а зъ ясня йт е  же это своим товарищам,  и братство наше с ра
бочим классом будет еще крепче,  теснее, и в этом залог н аш е
го успеха» !.

Этот документ  имел большое пол ож ит ел ьн ое  значение  в 
работе большевиков За пад ног о  фронта.  В газете «Правда »  
был организован специальный отдел «Единение  солдат  и ра 
бочих», в «Солдатской правде» — такой же отдел и отдел 
рабочей хроники. Важной формой укрепления  союза рабочего 
класса  с крестьянством,  с революционными солдатами я в л я 
лось широкое вовлечение солдатских масс в Красную гвар
дию. С помощью этой формы большевики решали многие воп
росы: активно вовлекали солдат в политическую жизнь стра
ны, готовили кадры инструкторов  для обучения к р асн огв ар 
дейцев военному делу,  добивались дальнейшей д ем о к р а ти з а 
ции армии и другие.

Р а з о б л а ч а я  буржу азн ый поход меньшевиков  и эсеров про
тив участия солдат в Красной гвардии,  В. И. Ленин в ста
тье «Печальное  отступление от дем ократизма» писал: «Уча
стие солдат в милиции есть вопрос разрушения стены между 
армией и народом.. .  Участие солдат в милиции есть коренной 
вопрос перевоспитания  «солдат» в гра ж да н-м или ционе ров ,  пе
ревоспитания населения  из обывателей в вооруженных г р а ж 
дан. Д емокр атия  останется пустой и лживой фразой или полу- 
мерой,-если весь народ не будет немедленно и безусловно 
получать возможности учиться употреблению оружия.  Без 
систематического,  постоянного,  широкого участия  солдат в 
милиции это недостижимо» 1 2.

Бол ьш евис тска я  партия  п р и дав ал а  большое значение  вос
питанию среди солдат и матросов пропагандистов и агитато
ров, роль которых была исключительно велика.  С этой целью 
военная орг анизация  создала  в лПетрограде ,  Москве,  Минске,  
Риге и других крупных городах  солдатские клубы. Здесь из 
среды революционных солдат  и матросов  выраста ли стойкие 
проводники идей большевизма.

При клубе имелись курсы, агитаторов ,  через которые про
шли тысячи солдат и матросов.

В Петро гр аде  хол дат ски й клуб «Правда »  был излюблен-

1 Ц ГВИ АМ . ф. 2900, оп. 1, д. 2, л. 32.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 32, стр. 64.
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яым местом пребывани я не только солдат гарнизона ,  но и 
многочисленных представителей фронтовых частей. Уже к 
началу  мая 1917 года в клубе было около 3 тысяч членов К 
Здесь ежедневно происходили собрания и митинги. Клуб по
меща лся  во дворце  Кшесинской,  где разм е щ а л и с ь  ЦК п а р 
тии, П етроград ски й комитет,  Военная  органи зац ия  при ЦК 
партии и редакция  «Солдатской правды».

Один из работников  Военной организации в своих воспо
минаниях так описывает  работу этого солдатского  клуба.

«Таких клубов нет и не будет, вероятно.  Там д аж е  не бы
ло специального  расписания  занятий,  там не было кружков,  
там д аж е  мало было дискуссий;  были собрания и мы жадно 
ловили слова вождя. Тов. Ленин,  который часто спускался  со 
второго эт аж а,  выступал  на маленькой эстраде и говорил се
рым шинелям мудрые слова призыва.  Редко кто уходил от
сюда небольшевиком или несочувствующим им» 1 2.

Солдаты жадно слушали речи большевистских ораторов ,  
получали политическую литературу,  газеты и разносили их 
в свои части. В районах  города П етр о гр ад а  и в ряде воин
ских частей были органи зован ы такие  клубы.

Бол ьшевики боролись за укрепление  союза рабочего кл ас 
са с крестьянством и по линии помощи солдат  в революцио
низировании деревни.

Армия в своем большинстве была крестьянской,  тысячами 
нитей она была связана с деревней.  П арт ия  большевиков  
правильно ра ссчи тывала ,  что солда ты-крестьяне  пос лужат  
прочным звеном связи между городом и деревней,  между 
пролетариатом и крестьянством,  что солдаты окажут  огром
ное революц иониз иру юще е влияние  на крестьянские массы.

Поэтому партия  большевиков  уд еля ла  большое внимание  
тому, чтобы из среды солдатских активистов  подготовить аги
таторов  и организаторов  для деревни;  создать революц ион
ную опору среди трудящ ихс я  масс крестьянства,  прежде все
го в лице деревенской бедноты и батрачества.

Главное внимание большевистских военных организаций 
по работе в деревне  было сосредоточено на глубоком р а з ъ 
яснении политики партии, и в первую очередь ленинской резо
люции «По аграрному вопросу»,  принятой VII (Апрельской) 
Всероссийской конференцией Р С Д Р П  Ш.
" С этой целью большевики посылали в деревню коммунис-  
тов-агитаторов,  использовали солдат-отпускников ,  отъез
ж а ю щ и х  в деревни,  привлекая  их к аги тац и он н о-п ро п аг ан ди 
стской работе ,  организуя  крестьянские съезды и т. д.

1 Шестой съезд РСДРП  (большевиков). Протоколы. М., 1958, стр. 60.
2 «Исторический журнал», № 6, 1937, стр. 74.
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Большевистски настроенные солдаты-отпускники п ро де ла 
ли большую работу в деревнях  по политическому прос веще 
нию и организации крестьян.

Вначале  это были одиночки, получившие отпуск в д ер ев 
ню. Затем большевики придали этой форме работы пл ано 
вый и целеустремленный характе р ,  был на л а ж е н  ин струк таж  
солда т-отпускников ,  сна бжение  их большевистской л и тер ату 
рой, газетами,  брошюрами и листовками.

Солдаты помогали крестьянам явочным порядком созда
вать низовые Лкрестьянские организации,  зам енять  старые 
волостные управл ени я  своими организациями,  смещать ,  а 
иногда и уничтожат ь  представителей бу ржу азн ых  органов 
власти.  *

С помощью большевистски настроенных солдат крестьяне  
созд авали волостные земельные комитеты,  которые немед
ленно приступали к частичному захвату  помещичьих и цер
ковных земель,  к снижению арендной платы,  к выделению 
крестьянам покосов,  лесов,  лугов.

Для  подготовки агитаторов  и орг ани зат оров  по работе в 
деревне  по инициативе  большевистской партии при крупных 
партийных ор гани зац ия х  в городах и в армии создава ли сь  
так  на зы ваем ые землячества .  Они нап ра вляли в деревню 
большую армию агитаторов  из рабочих и солдат.

В землячестве  объединялись  рабочие,  солдаты и матросы-  
земляки,  имевшие в деревне  свои хозяйства ,  семьи, родствен
ников. Весной 1917 года в Петроград е  возникли земляческие  
органи зац ии 21 губернии,  они объединяли свыше 30 тысяч 
солдат  и матросов.

По воскресным дням земляки проводили собрания своих 
уездных и губернских организаций.  Зе млячес тва  посылали в 
деревн ю своих делегатов,  которые вместе с солдатскими пись
мами,  поклонами и скудными гостинцами привозили агитаци
онную литературу.  Они расска зы вали крестьянам о событи
ях в столице,  поднимали их на борьбу за землю и мир. По 
инициативе  большевиков  в августе 1917 года было создано 
Центральное  бюро крестьянских землячеств . По примеру 
Петро гр ада  землячества  были организованы в Москве,  Тиф
лисе и некоторых других городах.

Через землячес тва  готовились кадры агитаторов ,  которые 
н а т р а в л ял и сь  со специальными зад ан ия ми в деревню и в дей
ствующую армию. В Петрограде  ггри содействии зе мля 
честв Военная орг анизация  при ЦК партии организовала  из 
солдат и рабочих курсы инструкторов  по работе в деревне.  
Эти инструкторы,  пройдя краткосрочные 2-х недельные к у р 
сы, тысячами отправлялись  в деревню и были теми именно
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людьми,  которые вскоре после октябрьских дней руководили 
аграрной революцией в деревне.

ЦК партии большевиков  был тесно связан с посланцами 
партии в деревне и оказывал  им необходимую помощь.

Так, например,  в своем письме на имя Федорова  из д е 
ревни Сидоркино Витебской губернии ЦК партии сообщал:  
«Большое Вам спасибо за Ваше обстоятельное  письмо о по
ложении дел у Вас в Витебской губернии. Вы просите о по
сылке агитаторов  по губерниям,  уездам и волостям России. 
К нам ежедневно приходят  товарищи с различных фабрик и 
заводов ,  которые р а з ъ е з ж а ю тс я  по всей России.  Всем им, а 
также и Вам мы посылаем вновь выходящую газету «Дере
венская Беднота» и надеемся,  что она придется Вам по вку
су. Хорошо было бы Вам постараться  насчет подписки, а то 
очень уж мало у нас денег,  спрос же и на газету и на ли 
тературу'  большой,  такой большой,  что мы не можем удовле 
творить его» ‘.

Землячества  являлись  одной из очень важных форм боль
шевистского воздействия на массы, прежде всего на крестьян
ство.

Нач и на я  с марта и апреля 1917 года на всех фронтах  ши
рокие размеры приняло братание  солдат вр аж дебн ы х  импе
риалистических армий. В. И. Ленин придавал огромное зна
чение братанию как одному из важнейших «звеньев в цепи 
шагов к социалистической,  пролетарской р е в о л ю ц и и » 1 2. В ста
тье «Значение  братанья»,  опубликованной в «Правде» 28 апре
ля 1917 г., В. И. Ленин писал: «Ясно, что братанье  — есть
революционная  инициатива масс, есть пробуждение совести, 
ума,  смелости угнетенных к л а с с о в » 3.

В этой же статье Ленин поставил перед большевиками 
задачи добиваться того, чтобы: «. . .братанье не ограничива
лось разговорами о мире вообще, а переходило к обсуждению 
ясной политической программы,  к обсуждению вопроса,  как 
кончить войну, как свергнуть иго капиталистов ,  начавших 
войну и затягивающ их ее ныне... Хорошо, что солдаты про
клинают войну. Хорошо, что они требуют мира... Но этого еще 
недостаточно. Надо,  чтобы солдаты переходили теперь к та
кому братанью,  во время которого обсуждал ась  бы ясная 
политическая п р о г р а м м а » 4.

21 апреля  1917 г. ЦК партии большевиков  опубликовал  в

1 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными 
организациями (март— октябрь 1917 г.). Сборник документов. Москва, 
1957, стр. 85— 86.

2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 460.
3 Т а м ж е ,  стр. 459.
4 Т а м  ж е , стр. 460— 461. л
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«Правде»  «Воззвание  к солдат ам  всех воюющих с т р а н » 1. 
В этом воззвании говорилось,  что братание  должно превр а
титься в переход политической власти в руки Советов рабо 
чих и солдатских депутатов.

Характе рно ,  что если в начальный период после Ф е в р а л ь 
ской революции,  в марте и апреле 1917 года, братание  прохо
дило между одиночками и группами,  то позднее оно усили
вается,  и солдаты переходят  к братанию ротами и полками.

Никакие  угрозы и приказы ко мандовани я  не могли остано
вить роста братания.

О том, как проходило братание  можно видеть на примере 
55-й дивизии III армии Зап адно го  фронта.

Подготови тел ьну ю работу по организации братания  боль
шевики проводили с помощью дел егата-бол ьш ев и ка  от пи
терских рабочих — Михайлова  Д митрия  Павловича  1 2 (под 
этим именем на Зап адно м фронте по зад ани ю ЦК партии ра
ботал верный ленинец М. В. Фрунзе) .  В воинских частях и 
подразделениях агитаторы вели не только разъяснительную 
работу,  но и сами лично возглавляли организов ан ное  брата 
ние. В одном из донесений от 4 мая 1917 г. командир 55-й ди
визии сообщал в штаб III армии: «Агитатор Михайлов  ве
дет агитацию за организованное  братание. . .  и сегодня лично 
принимал участие в братании в 220-м полку. Бр атани е  рас 
пространилось и на 218-й полк, причем уговоры офицеров  не 
д ей с тв у ю т» 3.

Затем сообщалось,  что у братающихся  в. руках красные 
знамена .  Бр атани е  из 55-й дивизии быстро перекинулось на 
67-ю дивизию,  где в одном из полков солдаты арестовали 
командира  полка и нескольких офицеров.  Солдаты 5-й роты 
29-го Туркестанского полка вышли на нейтральную полосу и 
братались  с немцами,  у которых в руках были плакаты со 
следующими надписями:  «Вы свергли Н ик олая  II, мы сверг
нем нашего Вильгельма и закончим войну». Русские солдаты 
на своих плакатах  написали:  «Долой войну!», «Да здравст
вует мир!»

Организуя  и проводя братание ,  большевики одновременно 
развивали и укрепляли сознание интернационального  единства 
трудящихся  по обе стороны окопов, а также добивались еще 
большего классового расслоения  между реакционным ко ман
дованием и солдатами.

1 Военные вопросы в решениях КПСС, 1033 — 1917 гг. Сборник доку
ментов. М., 1960, стр. 174— 176.

2 ЦГВИАМ, ф. 366, оп. 1, д. 56с, л. 22.
3 Партийный архив ЦК Компартии Белоруссии, ф. 60, оп. 1, д. 196, 

л. 140.
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Осуществляя  твердое руководство  работой военных ор
ганизаций,  ЦК оказыв ал  им постоянную помощь опытными 
кадр ами,  лит ературой,  материа льн ыми средствами.  ЦК тре
бовал от местных комитетов партии больше за ни маться  воп
росами военной работы, всемерно укреплять связи п р о л е т а р 
ских организаций партии с военными организациями.

Так, например,  Ц е нт ра льн ы й Комитет  партии в своем 
письме за подписью Я. М. Свердло ва  на имя Оршанской 
большевистской организации сообщал:

«Ваше письмо получили.. .  П ри л а г а е м  при сем резолюции 
VI съезда партии. Просим ую Вами лит ературу вышлем через 
день. Подробно о методах работы писать не стоит. Н еобх оди
мо живое участие в работе на месте. Може м лишь сказать,  
что создание организаций сельскохозяйственных рабочих 
очень жела тельн о.  При построении Военной организации  
имейте в виду то обстоятельство, что она должна быть тесно 
связана с рабочей организацией. Личный состав организации 
военной в классовом отношении представ ляет  элемент  менее 
восприимчивый к идеям пролетарского  социализма.  Тесная 
связь с рабочими поэтому крайне важна» (подчеркнуто 
мною. — Я. П.)

3. Всероссийская конференция фронтовых л тыловых 
военных организаций большевиков

Задачи  даль не йшего  идейного и организационного  укреп
ления  большевистских военных организаций,  расширения 
агитацио нно-пр оп агандистской работы и другое обусловили 
необходимость созыва Всероссийской конференции фронто
вых и тыловых военных организаций.  Она была подготовлена  
Цен тр ал ьн ым Комитетом партии большевиков и происходила  
с 16 по 23 июня (29 и ю н я —6 июля) 1917 г. в П етро град е  во 
дворце  Кшесинской.

На конференции присутствовали делегаты (около 
107 человек) ,  в основном солдаты,  от 60 фронтовых и тыловых 
военных организаций,  объедин явших 26 тысяч членов партии. 
Д елегаты  пред ста вляли военные организации П етрограда ,  
Москвы,  Гельсингфорса ,  Ре веля ,  Харькова ,  Е ка терин осл ава ,  
С аратова ,  Костромы, Твери, Тулы, Томска,  Выборга ,  Север
ного и За пад ног о  фронтов и другие.

Наиб олее  крупными были делегации фронта и гарнизонов  
прифронтовых городов.  1

1 Переписка Секретариата ЦК Р С Д Р П  (б) с местными партийными ор
ганизациями (март— октябрь 1917 г.). Сборник документов. М., 1957,
стр. 42— 43.
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В состав президиума конференции было избрано 11 чело
век: В. И. Ленин,  Н. И. Подвойский,  М. М. Володарский,
В. И. Невский,  Н. В. Крыленко,  С. А. Черепанов ,  Н. К. Бе
ляков ,  А. Г. Васильев  и другие.

Конференция рассмотрела  следующие вопросы: «1) Д о к л а 
ды с мест, 2) Отношение  к резолюциям Всероссийской кон
ференции Р С Д Р П  (б);  3) Текущий момент: органи зац ия  вла 
сти и Советы рабочих и солдатских депутатов;  4) Война,  
мир,  наступление;  5) Нац и о н ал ьн о е  движение  и н а ц ио на ль
ные полки; 6) Д е м о к р а т и з а ц и я  армии;  7) Цели,  задачи и 
форма военной организации;  8) Аграрный вопрос;  9) О б щ е 
российская солдатска я  и кр естьянская  газета;  10) Всеобщее 
вооружение  народа;  11) В ы б о р ы » 1.

В. И. Ленин выступал на конференции с двумя д о к л а д а 
ми: о текущем моменте и по аграрному вопросу,  а также при
нимал непосредственное  участие в заседаниях.

В первые два дня на конференции были зас лушан ы д о к л а 
ды местных фронтовых и тыловых организаций.  Д елегаты  де
лились опытом, говорили о работе на местах,  о настроениях 
солдат и матросов,  о том, как возникали и росли партийные 
организации,  о формах и методах своей работы.  Все они от
мечали, что, несмотря на большие трудности в работе,  влияние 
и авторитет  большевистской партии среди солдатских и 
матросских масс быстро увеличиваются .

Этот процесс особенно наглядно виден на примерах роста 
и укрепления  военных партийных организаций,  усиления 
большевизации Советов,  а также солдатских судовых коми
тетов.

Выступавший представитель  военной организации З а п а д 
ного фронта В. Бо рматуно в  отметил усили ваю ще еся  влияние 
большевиков  на солдат всего фронта.  «В Исполнительном ко
митете,  —г  ук азы вал  докладчик,  — большинство большевист
ское, полевел и армейский комитет. Д е к л а р а ц и я  К е р е н с к о го 1 2 
была отвергнута  не только Исполн ительны м комитетом,  но и 
на Минском фронтовом съезде.

Бр атани е  происходит организованно» 3.
От Московской военной организации делегат  Ф. Крюков 

дол ож ил ,  что во всех воинских частях гарнизона  имеются 
большевистские ячейки. «Интерес к больше визм у,— заявил

1 «КПСС в резолюциях и решениях...», часть 1, изд. 7-е, Госполитиз- 
дат, 1953, стр. 354— 367.

2 И мая 1917 года приказом Керенского по армии и флоту объявлено 
было «Положение о правах военнослужащих». Эту так называемую декла
рацию прав военнослужащих солдаты справедливо называли «деклараци
ей бесправия» и решительно протестовали против нее.

3 «Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП  (б)», № 4, 21 июня 1917 г.
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он,—в ылив ается  в огромных митингах,  на которых выступают 
ораторы военной организации,  партийные ра бо тники- бол ьш е
вики.

На одном из таковых 8 июня была принята резолюция 
солдат  об устройстве  дем он страци и с тем, чтобы, подойдя к 
Московскому Совету рабочих и солдатских депутатов ,  з а я 
вить протест против действий Временного правительства ,  осо
бенно в вопросе о выводе целыми полками войск из Москвы 
и других городов,  а т акж е солдаты хотели предъявить  требо
вания на типографию для  солдатской большевистской га зе 
ты» ]. Московская  военная  организация ,  как отмечал  в своей 
речи на VI съезде 'партии Е. М. Ярославский,  на сч итывала  
более 2 тысяч членов п а р т и и 1 2.

Делег ат  Юго-Западного  фронта  Н. В. Крыленко в своем 
выступлении отметил,  что на фронте ощуща ется  большой не
достаток  как в партийной литературе ,  так  и в кадра х  агита
торов. «Армия,— говорил А. В. К р ы л е н к о ,— еще не дал а  сво
его ответа на все выдвиг аю щиес я  жизнь ю вопросы. Несом
ненно одно, что ответы эти по логике  событий д о лж н ы  при
бл и жа тьс я  к большевизму.  Сознание,  что власть  до лж н а  быть 
у Советов рабочих и солдатских депутатов ,  есть, но это соз
нание еще не оформлено. Нужно стремиться  к широкому р а з 
витию на ф.ронте партийных организаций,  чтобы работа при
няла систематический,  организовайный х а р а к т е р » 3.

В выступлении представ ителя  XII армии Северного фрон
та Э. Юр евича  была  по ка зан а  работа  большевиков  по созда
нию военных организаций в латышски х стрелковых полках.  
Оратор  ук азы вал ,  что в полках латышски х стрелков р а б о т а 
ют партийные коллективы,  партийные ячейки созданы в ро
тах и командах .  В организации насчитывается  1537 членов, 
из них 150 старых партийных работников.  «Созва нная  в 
июне ко нферен ция ,— ук а з ы в а л  Э. Юревич ,— решила при
нять меры к объединению всех военных организаций Л а т ы ш 
ского края.. .  Орг ани за ц ия  имеет в своих руках Совет л а т ы ш 
ских стрелковых полков и пр ила гает  все усилия  к тому, что
бы создать в Испол нительном Комитете XII армии партийное 
большинство» 4.

П редс тавит ель  Гельсингфорсской военной организации 
матрос Н. Марки н долож ил,  что флотские большевистские  
организации проводят  значительную работу среди матросов

1 лБюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП  (б)», № 3, 18 июня 1917 г.
2 См- Шестой съезд РСДРП (б). Август 1917 года. Протоколы. М., 

1958, стр. 67.
3 лБюллетени Бюро печати при ПК РСДРП (б)» , № 3, 18 июня 1917 г.
4 лБюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП (б)», № 4, 21 июня 1917 г.



ц срлдат.  «Всего членов в Гельсингфорсской ор ган и за ц и и ,— 
сообщил Н. М а р к и н ,— около 4000 чел.»1. П ар т и й н ая  органи 
за ция  линейного кор аб ля  «Ре спублика»  н асч ит ывал а  520 
членов партии,  на линкоре  « П е т р о п а в л о в с к » — 160 человек,  
на крейсере « Д и н а » — 140 членов партии. Гельсингфорсский 
комитет Р С Д Р П  (б) объединял большевистские организации 
солдат  и матросов ,  рабочих и нац иональные большевистские 
организации.

Са ратовс к ая  военная  органи зац ия  насчитывала  в своих 
рядах  около 400 членов партии и, рабо та я  под непосредствен
ным руководством Саратовского  комитета  Р С Д Р П  (б), я в л я 
лась одним из партийных районов городской о р г а н и з а ц и и 2.

В. И. Ленин проявил исключительное  внимание и интерес 
к до к л а да м  делегатов  фронта.  Беседуя  с ними, он р а сспр аш и
вал о положении в частях и на кораблях,  настроениях сол
датских к матросских масс, о деятельности большевистских 
военных организаций.  В. И. Ленин д ав ал  весьма ценные со
веты военным де легатам  о том, как успешнее вести работу 
среди солдат,  матросов  и населения ,  как бороться с эсерами 
и меньшевиками,  засевшими в солдатских и судовых коми
тетах.

Р едак ци я  «Бюллетеней Бюро печати при ЦК Р С Д Р П  (б)», 
подводя  итоги д о к л а д а м  с мест, писала:  «Товарищи д о к л а д 
чики очень живо и хорошо рисовали,  какую большую и т я ж е 
лую работу приходится проделывать- большевикам на фрон
те, пробивая  тот слой клеветы и лжи,  которым хотят отделить 
солда тскую массу от революционной социал-демократии.  
В д о кл ада х  выясняется ,  что при терпеливом,  вдумчивом объ
яснении нашей -позиции масса солда тска я  становится  на на
шу точку зрения» 3.

В момент обсуждения докл адо в  с мест проходила подго
товка  рабочих и революционных солдат  и матросов  П етро
града  к демонстрации,  назначенной Всероссийским съездом 
Советов на 18 июня.

Эсеро-меньшевистское  руководство съезда Советов и Ис
полкома Петр оград ско го  Совета надеялось  провести дем он
ст р ац и ю  под лоз унг ам и доверия  бу ржу азн ому  Временному 
правительству  и поддержки наступления на фронте.

Больш евики разверну ли громадную работу в свялц с де
монстрацией.  Цен тральн ый Комитет большевиков обратился  
ко всем трудящим ся,  ко всем рабочим,  солдат ам  Петрогр ада  
•с воззванием дружно пр одемонс триро вать  силы революции

1 «Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП (б)», № 5, 24 июня 1917 г.
2 «Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП (б)», № 4, 21 июня 1917 г.
3 «Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП (б)», №  2, 19 июня 1917 г.
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против контрреволюции.  Большую роль в мобилизации сол«- 
дат и матросов  на демон страци ю под большевистскими л о 
зунгами сыграли делегаты конференции военных бол ьш ев ис т
ских организаций и военная  печать партии. Дел егаты  н а х о 
дились в частях Петр оград ско го  гарнизона,  участвовали,  
в организации и проведении митингов,  собраний,  бесед среди 
солдат и матросов,  готовили их к активному участию в. де
монстрации.

Июн ьская  дем онстрация  наглядно показала  сплоченность,  
рабочих Петрогр ад а  и гарнизона  вокруг большевистской 
партии,  готовность рабочих и революционных солда тско -м ат 
росских масс к решительным действиям за свои жизненные 
права,  за политику большевистской партии.

Ц ент рально е  место в работе военной конференции заняли 
доклады В. И. Ленина  о текущем моменте и по аграрному 
вопросу,  определившие характер  выступлений делегатов  и 
решения конференции.

Выступая  20 июня с докладом о текущем моменте,  
В. И. Ленин призвал  большевистские военные организации 
всесторонне готовить силы про летари ата  и армии к новому 
этапу революции,  с величайшей бдительностью следить за по 
пытками контрреволюции разо ру жи ть  революционных рабо 
чих и ра сфо рм и ро вать  революционные полки, особенно в 
Петрограде .  При этом он предостерегал против с ко ро п али 
тельных решений и п реж дев ремен ны х действий. Это было 
очень важно,  так как некоторая часть делегатов  считала,  что 
пора выступить с призывом к немедленному свержению В р е 
менного правительства и захвату  власти

По докладу В. И. Ленина  о текущем моменте ко н фе рен
ция в своем решении призвала  военные партийные о р г а н и з а 
ции к еще большему повышению бдительности,  к решител ь
ной борьбе против контрреволюционных происков б у р ж у а з 
ного Временного  правительства ,  действовавшего  под д и к т о в 
ку американского  импер иа лиз ма  и пытавшегося  разо ружи ть  
рабочий класс,  расф орми ро вать  революционные полки. Одно
временно конференция предупредила  партийные о ргани за 
ции армии от пр еж дев ременны х и нео рганизованных выступ
лений и ук аза ла ,  что в процессе подготовки солдатских и 
матросских масс к осуществлению социалистического пере
ворота необходимо самым энергичным образом разоб лач ать  
соглаш ательск ую  политику меньшевиков и эсеров. В резол ю
ции было указано,  что необходимо более энергично и после
довательно разъясня ть ,  что только доверие  большинства на- 1

1 См.: «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе. 1963л 
стр. 328..
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рода,  доверие  беднейшего крестьянства  к организованному 
про летариа ту  и переход власти в руки последнего могут вы
вести страну из тупика,  создаваемого  затягив ани ем  войны, 
п ри бл и ж аю щ ей ся  экономической кат астрофой и с о г л аш а т ел ь 
ской политикой меньшевиков  и эсеров.

В принятой конференцией резолюции «О войне, мире и на
ступлении» (д окладчиками выступали Н. В. Крыленко и 
Е. Ф. Розмирович)  дана  ленинская  оценка пр о д о л ж аю щ ей ся  
империалистической войны. Конференц ия  призвала  военные 
организации большевиков сплотить свои ряды и усилить ак
тивные выступления  против реакционной политики б у р ж у а 
зии и соци ал-пр еда тел ьск их партий меньшевиков и эсеров,  
против предпринятого  Керенским авантюристического  на
ступления на фронте.

По докл аду  В. И. Ленина  об аграрном вопросе конфе рен
ция принял а  резолюцию VII (Апрельской)  Всероссийской 
конференции большевиков ,  в которой соде рж алось  требо ва 
ние конфискации помещичьей земли и на ц ио нал иза ции всех, 
земель в стране.

Д окл ады  В. И. Ленина  на конференции произвели неи згла
димое впечатление на ее солдатских и матросских делегатов.  
Участник конференции от Юго-Зап ад ног о  фронта М. А. Л е 
бедев в своем воспоминании сообщает:  «Д ок лад  В. И. Л е н и 
на о текущем моменте превзошел все наши ожидания. . .  П о с 
ле до кл ада  всем, д аж е  неискушенным в политике дел егатам 
конференции,  стала ясна расстановка  классовых сил внутри 
и вне страны.. .  У многих родилась мысль — сейчас же,  не 
ожи дая  окончания  конференции,  вернуться в свои части, во
плотить в действие ленинские мысли» Ч

Конференц ия  обсудила также вопрос «О национальном 
движении и на циона льных  полках» (доклад сделал,  И. В . С т а 
лин) .  К лету 1917 года в стране и в армии развернулось  ши
рокое национал ьно е  движение .  На фронте и в тылу шло фор
мирование национальных полков: украинских,  польских,  бело
русских, финских и других. Н а ц и о н а л ь н а я  буржуа зия  У к р а 
ины, Польши,  Белоруссии,  Приб алтики отста ива ла  создание 
национал ьны х полков,  стремясь использовать  национа льные  
части для борьбы с растущим р е в о л ю ц и о н н ы л движением 
своих народов.

Но велико де ржа вн ическ и настроенна я  реакц ионная  часть 
командной верхушки армии противилась созданию нацио
нальных частей. В связи с этим у партийных работников  во
енных организаций не было ясности в вопросе об отношении 1

1 «О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900— 1922 годы», 
Госполитиздат, Москва, 1963, стр. 281,. 282.
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к нац иональным формирования м.  Некоторые делегаты конфе
ренции высказыв ались  против формирован ия  национальных 
полков.

Конференция приняла  решение «По национальному воп
росу» в духе резолюции VII (Апрельской)  Всероссийской 
партийной конференции.  Резолюция конференции нацеливала  
военные партийные организации на борьбу против обоих ук
лонов: как против великодержавного  шовинизма и нацио
нального угнетения,  нас ажд аемого  Временным прави тель
ством, так и против местного буржуазного  национализма,  ста
равшегося  затушевать  классовые противоречия внутри своей 
нации и укрепить господство эксплуататоров  над т р удя щ им и
ся массами.  Резолюция конференции по национальному воп- 
рому имела большое значение для пропаганды среди солдат и 
матросов идей пролетарского интернационализма,  для спло
чения солдатских и матросских масс вокруг большевистской 
партии.

С до кл ада ми о цели, зад ача х  и форме военной органи за
ции на конференции выступили Н. И. Подвойский,  
В. И. Невский и С. А. Черепанов .

Н. И. Подвойский,  опираясь на ленинские  принци пиа ль 
ные ука зания ,  подробно обосновал важность  и необходи
мость усиления военно-боевой работы большевиков ,  укреп ле
ния тесного союза пр олетариата  с беднейшим крестьянством 
(солдат ами) .  Он напомнил,  «что тов. Ленин еще до 1905 года 
говорил, что русская революция может  быть удачна  только 
при совместных действиях рабочих и беднейшего крестьян
ства» К

В докладе  В. И. Невского и С. П. Черепанова  у к а з ы в а 
лось,  что в тылу военные организации партии должны 
входить составной частью в общепр олетарские  организации и 
работать под руководством о б щ е лролетарск их партийных ко
митетов. Фронтовые партийные организации работают само
стоятельно,  поэтому руководству их работой надо уделять 
максимум внимания.

В принятой резолюции ука зыв алось ,  что военная организа
ция является  частью большевистской партил и ставит основ
ной и главней своей задачей пропаганду и распространение в 
солдатской среде идей революционного социализма,  р а зъ ясне 
ние программных требований и тактических лозунгов партии.

В резолюции «О всеобщем вооружении народа» конферен
ция признала необходимость замены постоянной армии воору
женными рабочими батальонами Красной гвардии,  находя-

«Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП (б)», № 4, 21 июня 1917 г.

202



щимися  в распоряжении выборных рабочих организаций,  за 
мены старой полиции — народной м и л и ц и е й 1.

О бсу ж дая  вопрос «О демократизац ии армии» (докладчик 
Н. В. Кры ленко) ,  делегаты конференции подвергли резкой кри
тике «Д ек л ар ац и ю  прав солдата»,  изданную Керенским.  Эта 
дек л ар ац и я  пре дставляла  собой попытку Временного прави
тельства лик видировать  права солдат,  завоеванные ими в пер
вые дни революции и изложенные в Приказе  № 1 П етр о гр ад 
ского Совета от 1 марта 1917 г. Так, пункт 3-й «Декларации» 
ук азы вал ,  что политическими п р а в а м и ' с о л д а т  может пользо
ваться только во внеслужебное  время.  Пункт 10-й под видом 
вестовых сохранял прежних денщиков.  Пункт 14-й давал  пра
во начальникам применять оружие против солдат.  Пунктом 
18-м солдаты лишались  права выборов своих начальников.

Конференция,  резко осудив «Декл араци ю » Временного 
правительства ,  приняла  резолюцию «О дем ок ратизац ии ар
мии», в которой дана  развернутая  и конкретная  программа 
борьбы солдат и матросов за дем ок рати за ци ю  армии и флота,  
за их дальнейш ее революционизирование  и завоевание  сол
датских и матросских масс на сторону пролетариата ,  на сто
рону социалистической революции.

Конференция приняла  проект устава военной организации.  
В нем указывалось ,  что «членом военной организации считает
ся всякий товарищ,  удовлетворяющий требованиям пункта 
первого устава нашей партии, а именно — признающий про
грамму партии и по рекомендации входящий в организацию,  
платящий членский взнос» 2.

В основу устройства Военной организации было положено 
самое широкое  выборное начало.  Проект  устава закреплял  
такж е сложившуюся и опр авда вш ую  себя на практике  струк
туру военной организации партии.

«Все члены партии каждого  города или места стоянки 
войск,  — говорится в уставе,  — составляют общую городскую 
или местную военную организацию,  входящую как часть в об
щую городскую рабочую о р г а н и з а ц и ю » 3.

Все местные военные организации объединялись в единую 
военную орг анизацию во главе с Всероссийским бюро воен
ных организаций при Центральном Комитете партии, которое 
избирается  на Всероссийской конференции или съезде. Все
российское бюро военных организаций руководит  работой во- 11

11 См.: «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. 1, Госполитиздат, 1953, 
стр. 359.

2 Военные вопросы в решениях КПСС, 1903— 1917. Сборник докумен
тов. Воениздат, М., 1960, стр. 215.

3 Т а м ж е .
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енных организаций в самой тесной связи с ЦК партии, по его* 
указ ан иям .  Предст авитель  Всероссийского бюро военных ор
ганизаций при ЦК входил в сскггав ЦК партии с совеща тель 
ным голосом. Бюро военных организаций получило право и з 
давать  общероссийскую солдатскую газету.

Принятием проекта устава военной организации,  как и ре
шением о «Целях и задачах  военной организации»,  к о н ф е р е н 
ция удари ла  по сепаратистским тенденциям некоторых руко
водителей Военного бюро и отдельных местных военных орга 
низаций,  в ы р а ж а в ш и м с я  в стремлении обособиться,  а иногда 
и в игнорирований руководства военными партийными кол '  
лективами на местах со стороны об ще пролетарских п а р т и й 
ных организаций.  Конференция указ ала ,  что военные органи
зации, как часть партии, должны устана вли вать  тесную связь 
с местными партийными комитетами и работать  под их руко
водством.

Позднее,  встречаясь с аналогичными фактами у отдельЛ 
ных работников Военной организации,  ЦК партии решительноЛ 
осуждал сепаратистские  тенденции и принимал меры к ис
правлению подобного рода ошибок.

Так, на заседании 16 августа 1917 г. ЦК в своем решении, 
по поводу заявлений Центрального  бюро военных организа
ций записал:  «Относительно бюро принято решение,  что воен
ное бюро является  организацией,  ведущей работу среди сол
дат. При этом постановлено:  исходя из партийного устава,  не 
может существовать  никакой целостной партийной руководя
щей организации п ара ллель но  с другой партийной о р г а н и з а 
цией. Это относится как к местным организациям,  так и все
российским.

Поэтому не может быть самостоятельным политическим 
центром и Всероссийское  бюро военных организаций» '.

Центральный  Комитет  партии в целях укрепления  Воен
ной организации поручил секретарю ЦК Я. М. Свердлову и 
члену ЦК Ф. Э. Д з ерж ин ско м у усилить руководство работой 
Всероссийского Военного б ю р о 1 2.

Одновременно ЦК партии направил для работы в редак
цию органа  военной организации газеты «Солдат» члена ЦК 
А. С. Бубнова,  которому были предоставлены широкие по л н о 
мочия вплоть до права  в е т о 3.

Борьба  с сепаратистскими тенденциями и их ликвидация* 
способствовали укреплению военных организаций партии, по

1 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). А вгуст— феврале 
1918 г. М., 1958, стр. 22— 23.

2 Т а м ж е .
3 Т а м ж е , стр. 27.
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вышению их влияния на солдатские и матросские  массы. Кон
ференция  постановила  считать газету «Солдатс кая  правда» 
центральным органом Военной организации Р С Д Р П  (б).

Конференция избрала  Всероссийское бюро Военных орга- 
лизаций,  в состав которого вошли Н. И. Подвойский,  
В. И. Невский,  Н. В. Крыленко,  К. А. Механошин,  М. С. Ке д
ров, С. А. Черепанов ,  А. Я. Аросев,  П. В. Дашк евич,  Ф. П. Хау- 
стов и другие. Это был Всероссийский центр большевистских 
военных организаций.

Июн ьск ая  Всероссийская  военная конференция заняла  
очень важное  место в истории военной организации партии, 
в борьбе за солдатские и матросские  массы.

Значение  конференции состоит в том, что она укрепила  
связь между тылом и фронтом,  между солдатскими массами 
и рабочим классом страны. Она подвела итоги четырехмесяч
ной работы большевиков  в армии и флоте. Конференция офор
мила Военную организацию партии, обобщила опыт работы 
партийных организаций в армии и приняла  важнейшие реше
ния, борьба за которые имела исключительное  значение для 
дальн ейшего  революционизирования  армии и создания воору
женной силы социалистической революции.  Конференция за
ло жи ла  основы организационного  строительства партийной 
организации армии и флота во всероссийском м а с ш т а б е 1.

Всероссийская конференция военных организаций полно
стью оп ра вдала  над ежды,  которые возлагал  на нее ЦК па р 
тии и В. И. Ленин. Она сплотила силы большевиков  в армии, 
усилила влияние партии на солдат.

На основе решений конференции большевики развернули 
еще более активную работу по революционизированию солдат 
и матросов.  ------

К лету 1917 года влияние большевистской партии среди 
солдатских и матросских масс было уже значительным.  Л о 
зунг большевиков  «Вся власть Советам!» по ддер ж ива лся  как 
солдатами Петроградского  и Московского гарнизонов ,  так и 
солдатами Северного и Западног о  фронтов,  а также матр оса 
ми Балтийского  флота.

Успешно проходила  борьба по разоблачению меньшеви
ков и эсеров, борьба за их изоляцию от масс. Об этом сви
детельствовали такие факты,  как июньская  и июльская де 
монстрации,  решительный отказ солдат  от поддержки по
литики наступления  на фронте, массовые перевыборы рот

1 См. журнал «Вопросы Истории КПСС», № 10, 1964. Ст. В. В. А н и к е 
е в а  «Военные организации РСДРП (б) в 1917 г.». В статье дан обзор д о 
кументов Всероссийского бюро фронтовых и тыловых военных организа
ций при ЦК РСДРП (б).
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ных и полковых солдатских комитетов и рост большевист
ских организаций в тылу и на фронте.

Об усилении влияния большевиков в армии вынуждено 
было признать и верховное главнокомандование .  В своем 
донесении от 23 июня военному и морскому министру Ке
ренскому верховный главноком анд ующ ий генерал Брусилов: 
сообщал:  «Настроение на фронте очень скверное  и бла года 
ря агитации,  идущей с тыла и, главным образом,  из Петро
града ,  многие части отказы ваются  занимать  позиции и ка 
тегорически вы ска зы ваю тся  против наступления.  Во многих 
частях  настроение  крайне  возбужденное,  а в некоторых п о л 
ках открыто за являю т,  что для  них, кроме Ленина ,  нет д р у 
гих авторитетов (подчеркнуто мною..— И. П.) К

Таким образом,  развитие исторических событий весной 
и летом 1917 года ярко показало  правильность предвидения 
большевистской партии о неизбежности дальнейшего  разви
тия революции.  В стране быстро нараст ало  рабочее и кре
стьянское движение,  усиливалось революционизирование  
солдатской и матросской массы. В период мирного развития 
революции партия  успешно создавала  свои вооруженные 
силы. Они были важнейшей гарантией и надежным опло
том большевиков  в борьбе за установление  диктатуры про
летариата .

Новым этапом в завоевании солдатских и матросских 
масс на  сторону революции явились июльские события и 
разгром корниловского мятежа.

4. Мобилизация  вооруженных сил революции 
на  претворение  в ж и зн ь  ленинского плана  

вооруженного восстания

После расстрела  буржуазной контрреволюцией 3—4 ию 
ля 1917 г. в Петр оград е  мирной демонстрации рабочих, сол 
дат и матросов политическая обстановка  в стране коренным 
образом изменилась.  Д воевластие  кончилось. Установилось 
единовластие буржуазии.  Советы с их эсеро-меньшевистским 
руководством превратились в бессильный придаток контрре
волюционного Временного правительства.

Глубокий анализ  происходивших событий и обоснование* 
новой тактики партии дал В. И. Ленин в написанных в те 
дни статьях «Политическое  положение»,  «К лозунгам»,  
«Уроки революции» и других. В. И. Ленин сделал вывод, 1

1 Великий Октябрь. Сборник документов. Изд-во Академии Наук 
СССР. М., 1961, стр. 119.

206



что мирный период развития революции в России кончился.. 
Теперь главная  за дач а  партии состояла  в том, чтобы 
упорно и настойчиво готовить вооруженное  восстание для  
свержения капиталистического строя и установления д и к та 
туры пролетариата ,  т. е. для  победы социалистической рево
люции.

После июльских событий большевистским партийным ор
ганиза циям  в армии пришлось преодолевать  дополнитель
ные огромные трудности.  Н а ч а л а с ь  полоса бандитских погро
мов и арестов. '  «П равда »  и «С олда тская  правда»  был.и з а 
крыты. Против В. И. Лени на  поднялась  дикая  трав ля  К  На 
фронте и в тылу началось  разор уже ние  революционных ча
стей и красногвардейцев .  12 июля была  восстановлена  смерт 
ная казнь на фронте. Связь Военной организации с частями 
сильно затруднилась  и в ряде случаев временно н а р у ш а 
лась.

Но и в этот трудный период в поредевших рядах  боль
шевистской партии не было паники и уныния.  Несмотря  на 
огромные трудности,  ЦК партии и Военная организация  су
мели 23 июля возобновить издание «Солдатской правды» 
под новым названием «Рабочий и солдат».  Взамен з а 
крытой «Окопной правды» военная  организация  XII армии 
начала  выпускать газету «Окопный набат».  Вместо з а к р ы 
того «Свободного стрелка» в латыш ски х полках возник 
«Ла тышск ий стрелок».

Исключительно большое значение для усиления работы 
большевиков в армии и флоте имели и г  т п р . и ч р г к м р р р ш р ц и я  

VI съезда Р С Д Р П  (б), нацелившие партию на вооруж ен ное 
восстание. Ленинские произведения,  написанные после июль 
ских дней, легли в основу обсуждений и решений съезда. 
Владимир Ильич,  нап ра вляя  работу съезда «из подполья,  
принимал участие в разработ ке  и написании его важнейших 
резолюций.

VI съезд одобрил предложение  Ленина  о временном сня
тии лозунга «Вся власть Советам!» и призвал  партию бо
роться за полную ликвид аци ю диктатуры кон трреволюци
онной буржуазии и завоевание  власти пролетариатом и бед
нейшим крестьянством путем вооруженного восстания.

Съезд отстоял ленинскую теорию социалистической рево
люции,  ленинское учение о ' возможности победы социализма 
первоначально в одной стране — России.

Важное место на съезде за нимали докла ды с мест. Всего 1

1 См.: КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (июль— ноябрь 1917 г.). Сборник документов. Госполит- 
издат, 1957, стр. 31.
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было заслушано 19 докладов, из них 5 — от военных органи
заций. Докладчики отмечали неуклонный рост влияния боль
шевиков среди рабочих, солдат и крестьян. В докладах во
енных организаций Москвы, Кронштадта, Гельсингфорса,  
Рижского и Румынского фронтов отмечалось усиление влия
ния 6 г у гтьт 1 тргш гт ,рк .их о р г я Лз я п ий среди солдат и матросов.  
От Военной организации при ЦК РСДРП (б) выступал Н. И. 
Подвойский, доклад о работе Московского Военного бюро 
сделал Е. М. Ярославский. Доклад о работе Минской воен
ной организации сделал А. Ф. Мясников, а от Кронштад
тской — И. П. Флеровский.

Военная организация партии с апреля по июль выросла 
с 6 до 26 тысяч членов партии.

Представитель Северного фронта, отмечая растущее влия
ние большевиков в солдатских массах, говорил на съезде,  
что среди латышских полков XII армии «под нашим знаме
нем более 2000 товарищей, но и остальные поддерживают  
нас, так что наша партия опирается на 48 0ОО штыков»4.

Всеобщим одобрением встретили делегаты VI съезда со
общение этого представителя об успешной работе больше
виков по разоблечению вредной линии эсеров и меньшеви
ков и по. вопросам интернациональной работы коммунистов 
среди солдат различных национальностей. «Наша партия,— 
заявил он, — выступает одна против блока эсеров и мень
шевиков. Их силы настолько слабы, что они ни разу не ре
шились устроить открытый митинг, в то время как мы уст
раиваем по 40 митингов в день на латышском, немецком и 
русском языках. Это доказывает, что сила фактически на 
нашей стороне. Если работа будет и в будущем идти таким 
же темпом, то, повторяю, мы не только латышские полки, 
ло и XII армию сделаем «красной армие й»2.

Временное правительство, мецьшевики и эсеры всеми ме
рами стремились разъединить солдат различных националь
ностей, натравливали солдат одной национальности на сол
дат другой национальности, разжигали буржуазно-национа
листические предрассудки и тем самым пытались отвлечь 
солдат от классовой борьбы с империалистической буржуа
зией и реакционным офицерством.

Однако, благодаря большой работе большевиков по ин
тернациональному воспитанию и пропаганде ленинских прин
ципов пролетарского интернационализма, вражеская дея
тельность буржуазии и контрреволюционного офицерства 
потерпела крах. Между солдатами различных национально-
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стей существовало полное единение и взаимная  поддер жка  
в борьбе против буржуазии и соци ал -п редателей .

Огромное значение для укрепления  большевистских воен
ных организации имели решения военной секции VI с ъ е зда 
л артии.  в которых указыва лось ,  что фронтовые и тыло в ы е 
военные организации должны рабо тать  в тесном ко нтакте 
с местными обще п а ртийными пролетарскими орган и за ц и я 
ми оольшевиков и под их руководством.  Б решении подчер
кивалось, что ру ко во д ство  в о е нными о р г а н и з а ц и я м и  о с у щ е 
ствляет ц ен тр альн ы й  КоМИтет партии через Ьсер оссийское 
бюро военных организации.  через местные п артийные коми
теты и через оольшеви стс ку ю печать".

Выполняя  решения VI съезда,  партия усилила  работу по 
вооружению и военному обучению рабочих,  по привлечению 
солдатских и матросских масс на сторону социалистической 
революции.

Однако не дрем ала  и контрреволюция.  Она усиленно го
товилась  к разгрому революции и к установлению в стране 
открытой военно-террористической диктатуры. Подходящ им 
кандидатом в палачи революций бурж уазия  считала гене
рала Корнилова,  назначенного 18 июля верховным главно
ком андующим.  Душой корниловского заговора  были амери
канские  и англо-французские  империалисты.

Великий Ленин гениально предвидел ход событий. Он 
пр ед упр еж да л,  что пролетариату грозит опасность со сторо
ны мобилизующей силы контрреволюции,  что контрре волю
ционная бу рж уа зи я  «ищет Наполеона» .  Вождь революции 
указ ывал ,  что колебания мелкой буржуазии создадут усло 
вия для появления  русского Кавеньяка .  « . . . К авен ья к— не слу
чайность,  — писал В. И. Ленин,  — «приход» его »не единич
ный момент. Кавень як  — представитель класса (контррево

люционной бурж уа зи и ) ,  проводник его политики» 1 2.
25 августа 1917 г. Корнилов  начал мятеж,  двинув вой

ска на Петроград.  В этой обстановке  партия большевиков  
во главе с В. И. Лениным явилась  единственной и р е ш а ю 
щей силой по разгрому контрреволюционного корниловского 
мятежа.  Тактика партии состояла в том, чтобы главный удар 
нанести против контрреволюционных мятежников ,  п р е д с та в 1 
лявши х  основную опасность для  революции.

Но большевики ни на минуту не ослабляли борьбу про
тив правительства Керенского,  меньшевиков и эсеров, ко
торые своей антинародной политикой помогали Корнилову.

1 Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы. М., 1958, стр. 88.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 32, стр. 345.
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В ответ на призыв партии большевиков  поднялись рабо 
чие Петроград а  и солдаты Петроградского  гарнизона.  На 
защиту города встало несколько тысяч вооруженных м а т р о 
сов и солдат  из Кронштадта .  Военная организация  при ЦК 
партии, используя свои связи с частями гарнизона,  арсена
лом и Петропавловской крепостью, достала для рабочих 
около 20 тысяч винтовок,  патроны и некоторое количество 
пулеметов.  В течение трех дней партия создала из рабочих,  
солдат  и матросов Петроград а  революционную армию в 
60 тысяч б о й ц о в 1.

Огромный революционный подъем среди петроградск ога  
пролетариата  нашел в эти дни полную поддержку у солдат 
гарнизона  и у тесно связанн ых  с Петроградом моряков Б а л 
тийского флота.

Проводились  митинги и собрания  сред/и солдат и ма тр о
сов, на которых принимались решения о необходимости не
медленного и полного разгрома корниловских войск. О д н и 
ми из первых выступили на фронт солдаты Литовского и 
П р е о бр аж енс ко го  гвардейских полков,  за ними сводные от
ряды Гренадерского,  Московского и Измайл овско го  гварде й
ских полков,  1-го и 3-го стрелковых резервных полков и д р . 1 2 
Солдатские массы Петроградского  гарнизона ,  поднявшиеся  
по призыву большевистской партии на борьбу с корн ило в
щиной, горячо под дер жа ло массовое движение прол етариа
та за создание и укрепление  Красной гвардии. 28 августа 
состоялось собрание  представителей военных организаций 
частей Петро градс ког о  гарнизона.  В принятом на этом со
брании решении говорилось о необходимости усиления во
оружения рабочих,  о выделении инструкторов в рабочие бо
евые отряды,  являющие ся  основной и решающей силой в 
разгроме контрреволюции 3.

Солдаты сводного отряда Выборгского гарнизона,  при
бывшие на защиту Петр оград а ,  требовали в своей р е з о л ю 
ции «немедленного  вооружения рабочих, вместе с которыми 
солдаты свергли с ам о дер ж ав и е  и вместе с которыми только 
возможна защита  свободы и революции не на словах,  а на 

деле,  как против корниловского  заговора ,  так и против не и з
бежных контрреволюционных покушений буржуазии в буду
щем» 4.

1 См. Н. С. И в а н о в .  Великий Октябрь, стр. 191, 207.
2 См. «Исторические записки». Изд. Академии Наук СССР, 19491 

№ 28, стр. 19—20.
3 См. т а м  ж е.
4 Газета «Солдат», № 17, 2 сентября 1917 г.
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На защиту Петроград а  прибыло несколько тысяч воору
женных матросов  и солдат из Кронштадта .

28 августа большевики Кронштадтского  Совета по у к а 
занию ЦК партии направили в П етро гр ад  отряд в 5 тысяч 
вооруженных матросов и с о л д а т 1. Кроме того, были н ап р ав 
лены отряды моряков в район форта К расна я  Горка и О р а 
ниенбаум — Петергоф.  В дни борьбы с корниловщиной 
Кронштадт ский Совет усилил работу по созданию отрядов 
Красной гвардии из рабочих города. Число кра сн огвардей
цев составляло 4 тысячи человек. В Петроград  прибыли 
6 эсминцев.

Массовое  вооружение  рабочих и создание новых отрядов 
Красной гвардии проходило не только в Петрограде ,  но и в 
Москве,  Иваново-Вознесенске ,  Луганске ,  Харькове,  Киеве, 
Минске ,  на Урале,  в П оволжь е ,  З а к а в к а з ь е  и других райо 
нах страны.

Активная  революционная  работа большевиков  по моби
лизации солдатских масс на борьбу с мятеж ник ами была 
развернута  и на фронте. Н. И. Подвойский — руководитель 
Военной организации при Центрально м Комитете партии — 
говорил: «Военная организация  снова могла торжествовать
свою победу. Со всех сторон шли к ней донесения,  что такой- 
то или такой полк выступает  против Корнилова,  выступает 
под пролетарскими коммунистическими лозунгами в з а щ и 
ту революции» 1 2.

Сразу же после получения известий о кон трреволюцион
ном выступлении Корнилова  большевики фронта призвали 
солдат  к 'немедленному отпору корниловщине .и к решитель
ной борьбе с контрреволюционным офицерством.

В частях фронта с большим политическим подъемом 
прошли солдатские собрания и митинги, на которых выно
сились резолюции,  требующие быстрого и полного разгрома 
мятежников ,  легализации революционных организаций на 
фронте,  изгнания из армии всех контрреволюционных офи
церов и генералов,  выборности командного состава,  отмены 
смертной казни. •

В дни ра згром а корниловского мятежа солдатские и 
матросские  массы показали революционную бдительность,  
стойкость,  выдержку и преданность интересам народа,  ин
тересам революции.

1 «Боевой путь Советского Военно-Морского Флота». Воениздат, М., 
1964, стр. 29.

2 «Исторические записки», изд. Академии Наук СССР, 1949, № 29, 
стр. 20.
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В борьбе с корниловщиной во многих частях и соедине
ниях были созданы революционные комитеты, которые под 
руководством большевиков  возглавили борьбу масс. На всех 
важных жел езн од ор ожн ых  станциях I в узлах связи (теле
фонной и телеграфной)  устан авли вался  контроль со сторо
ны революционных и солдатских комитетов.  Б л а г о да р я  это
му большевикам удалось сорвать выполнение контрреволю
ционных приказов о переброске частей фронта на помощь 
корниловским войскам,  шедшим на Петроград .

По инициативе Минского комитета большевиков ,  напри
мер, был создан Временный комитет Западного  фронта,  а 
также штаб революционных войск Минского района  во глаЛ- 
ве с М. В. Фрунзе ‘. Большевики установили революционный 
контроль на таких крупных же лезн од орож н ы х  станциях З а 
падного фронта,  как Минск,  Орша,  Смоленск,  Гомель.  Ре в о 
люционные солдаты выступали вместе с рабочим классом 
и крас но гвардейц ами,  которые являлись  главной боевой си
лой разгрома корниловского мятежа.

В результате  большой работы,  проведенной рабочими,  
солдатами и матросами под непосредственным руководством 
большевистской партии,  корниловский мятеж был быстро 
разгромлен.

После  корниловского мятежа большевики развернули 
большую работу по всемерному укреплению Красной гвар 
дии как основной ударной силы социалистической револю 
ции. Кроме количественного роста за два месяца перед Ок
тябрьским восстанием произошли значительные изменения 
в организационном оформлении Красной гвардии.

Следует  иметь в виду, что между строительством К р а с 
ной гвардии и происходившей тогда большевизацией Сове
тов существовала  тесная связь и взаимообусловленность .  
Бо льш евиз аци я  Советов была необходимым условием быст
рого роста Красной гвардии и ее организационного  оформ
ления при Советах в районах,  а также в общегородском м а с ш 
табе. С другой стороны, быстрый рост Красной гвардии спо
собствовал ускорению процесса большевизации Советов.

Это можно наглядно видеть на примере Петрограда .  П о 
сле разгрома корниловщины большевики стали вести рабо 
ту от имени Советов и через Советы. В связи с этим созда
валась возможность  осуществлять  руководство  строитель
ством Красной гвардии из одного центра и от имени власти,  
избранной народом.  Ее представлял  Петр оград ски й Совет. 
Это значительно усиливало организационную сторону стро
ительства Красной гвардии,  которая стала теперь форми- 1

1 ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 1, л. 2.
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роваться в общегородском масштабе .  Во всех районах  Пет
рограда  большевики создали красногвардейские  центры в 
виде районных комендатур Красной гвардии

14 сентября по ука зан ию Петроградского  комитета пар
тии было проведено собрание комендантов  Красной гвардии,  
на котором присутствовали представители комендатур  две
надцати районов с т о л и ц ы 1 2.

Собрание  приняло постановление  о создании руко водя 
щего общегородского  центра Красной гвардии в лице Цент 
ральной комендатуры,  находившейся  при Петрогр ад ско м Со
вете. В ее состав вошли представители Красной гвардии 
всех районов П етрограда ,  представители Петроградского  
Совета,  профсоюзов и Совета фабрично-заводских комите
тов. Ц ен т р а л ь н а я  комендатура  непосредственно осуществля 
ла оперативное  руководство  районными коменда турами,  на
ходившимися  в ведении районных Советов.

Укрепление  внутренней организации Красной гвардии 
нашло свое яркое выражение  в «Проекте устава Красной 
Гвардии»,  ра зр або танном  Центральной комендатурой и об
сужденном в р а й о н а х 3.

Несмотря  на то, что проект Устава  формально был ут
вержден только 22 октября  1917 г. на общегородской кон
ференции, практически он применялся с момента обсу ж де
ния его в районах,  т. е. сразу же после разгрома Корнилов
ского мятежа.

Процесс  организационного  оформления Красной гвардии 
проходил во всех промышленных центрах страны. Укрепле
ние внутренней организации Красной гвардии способство
вало лучшей постановке дела вооружения и боевой закалк е  
отрядов Красной гвардии.

Военная  орг анизация  при ЦК, а также большевистские 
организации в частях и -соединениях оказывали большую по
мощь в деле военного обучения красногвардейцев .  При во
енных ор гани зац ия х создавались курсы по подготовке ин
структоров,  которые после,, краткосрочного обучения руково
дили военным обучением красногвардейцев .

Партия  большевиков ,  учитывая  опыт петроградских ра
бочих, орг ани зо вала  в сентябре 1917 года всероссийские 
курсы инструкторов Красной гвардии.  В работе этих кур
сов приняли участие не только пролетарские организации,  
но и воинские части — представители гарнизонов  Брянска,

1 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 66, оп. 1, д 31, л. 28
2 См. газета «Солдат», № 29, 19 сентября 1917 г.
3 См.: КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалисти

ческой революции (5 июля — 5 ноября 1917 г.). Сборник . документов. 
Госполитиздат, 1957, стр. 100— 103
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Тулы, Киева,  от Северного,  Зап адного ,  Ю го-За пад ног о  фрон
тов, из 2, 5, 12-й и других а р м и й 1.

М о би ли зу ю щая  и орг ан из ую щая роль партии, пр а в и ль 
ность ее стратегии,  гибкость ее тактики,  бесстрашная  са мо
отверженн ая  работа тысяч коммунистов в гуще народных 
масс, в армии и флоте обеспечили народу победу над вра 
гами революции. Подводя  итоги разгрома корниловщины, 
В. И. Ленин писал: «Восстание Корнилова  вполне вскрыло
тот факт,  что армия,  вся армия ненавидит ставку».

Парт ия  большевиков  к сентябрю 1917 года в борьбе с 
эсеро-меньшевистскими агентами контрреволюции значитель
но укрепила  свои позиции в армии, убедила большинство н а 
родных масс в правильности своей политики. Задачи подго
товки вооруженного восстания требовали дальнейшей рево
люционной мобилизации солдатских масс.

По указанию В. И. Ленина,  на Северный,  За па дны й и 
другие фронты, а также в крупные тыловые гарнизоны на
правлялись  ответственные работники партии.

На Северный фронт со специальными задания ми ЦК при
езжал В. А. Антонов-Овсеенко,  на Запад ный  — Г. К. О рд
жоникидзе.

М. В. Фрунзе,  А. Ф. Мясников ,  С. Г. Шау мян,  Артем 
(Ф. А. Сергеев) ,  Л. А. Д ж а п а р и д з е ,  Е. М. Ярославский 
и многие другие вели неутомимую работу в войсках действу
ющей армии и тыловых гарнизонах.  Се кретариат  ЦК партии 
и лично Я. М. Свердлов вели постоянную переписку с воен
ными организациями партии.

После ра згром а корниловского мятежа военные органи
зации значительно увеличили свои ряды, укрепились полити
чески и организационно,  что имело решающее значение для 
мобилизации солдатских масс на вооруженное  восстание.

В Петрограде  накануне  Октябрьского  вооруженного вос
стания партийная  организация  гарнизона насчитывала  
5800 ч е л о в е к 1 2 3.

Увеличение количества членов партии свидетельствова
ло о росте авторитета большевистской партии среди солдат-'  
ских масс. Примером этого может служить Запад ный  фронт. 
Только за 20 дней, с 15 сентября по 5 октября  1917 г., состав 
партийной организации фронта вырос с 6548 человек до 
21 156, т. е. более чем в три р а з а 4.

1 Журнал «Красная летопись», 1923, № 8 , стр. 11 — 12.
2 В. И. ( 1 е н и н .  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 147.
3 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде.

ментов и материалов. М., стр. 124.
Сборник доку-

ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 296, лл. 14, 15.
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В сентябре-октябре  1917 года новые большевистские  
•организации были созданы во многих воинских частях и со
единениях этого фронта.

Рост числа членов партии в большевистских военных о р 
ганизациях сопров ож дал ся  образованием новых партийных 
организаций.  Так, 1 октября  постановлением бюро Се веро
Западног о  областного комитета партии было утверждено 
8 вновь об разо вавших ся  организаций в частях фронта.  На 
другом заседании бюро обкома 9 октября  было утверждено 
10 вновь созданных организаций в -воинских частях фронта 
и один районный комитет партии в 3-м сибирском армейском 
корпусе.

Д а ж е  на Юго-Заттадном фронте,  где влияние большеви
стской партии на массы было несколько слабее», чем на Се
верном и За пад ном  фронтах,  наблюд ался  значительный рост 
партийных рядов. Так, к середине октября  в частях б-го ар
мейского корпуса было создано 44 Лбольшевистские партий
ные ячейки, насчитывающие в своих рядах 1316 ч е л о в е к 1.

К октябрю 1917 года по всей стране насчитывалось по 
далеко неполным данным 350 военных организаций больше
вистской партии. Под руководством Центрального  Комите
та во главе с В. И. Лениным они проводили огромную рабо 
ту на фронтах,  в прифронтовой полосе и в тыловых гарни
зонах.

В середине сентября В. И. Ленин пишет Ц ентральном у 
Комитету,  Петроградс ком у и Московскому комитетам зн аме
нитые исторические письма о вооруженном восстании: « Б ол ь
шевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание».

На основе глубокого и всестороннего анализа  м е ж д у н а 
родной и внутренней обстановки великий Ленин сделал вы
вод о том, что большевики могут и должны взять государст
венную власть в свои руки путем осуществления  воору же н
ного -восстания. В этих письмах В. И. Ленин подробно раз
бирает вопрос о вооруженном восстании как искусстве и 
определяет  силы, с помощью которых можно совершить вос- 
стадие.

В статье «Марксизм и восстание» В. И. Ленин с исклю
чительной силой отмечал роль нашей партии. Он писал: 
«.. .мы будем самой «военной» партией,  мы поведем войну 
действительно революционно» '2.

В статье «Советы постороннего»,  опубликованной 8 ок
тября  1917 г., Ленин указал  на главные правила  восстания 
как искусства.  Особое внимание  он обратил на необхо-

. > ЦГАОР, ф. 1236, оп. 1, д. 16, л. 2.
2 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 245.
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димость комбинировать три главные силы: флот, рабочих и
войсковые части, чтобы обязательно занять и ценой каких 
угодно потерь удер жа ть  телефон,  телеграф, ж ел е з н о д о р о ж 
ные станции, мосты. Для  участия во всех важных операц и
ях В. И. Ленин предлагал  выделять в боеЬые отряды самые 
решительные элементы — рабочую молодежь,  матросов и 
солдат,  которые с лозунгом «погибнуть всем, но не пропу
стить неприятеля»  должны действовать смело и решительно,  
увлекая  за собой остальную массу восставших.

Таким образом,  В. И. Ленин в своих статьях и письмах 
в Центральный Комитет  партии, написанных в сентябре
октябре 1917 года, дал конкретный план проведения воору
женного восстания.  По этому ленинскому плану и проходи
ло Октябрьское вооруженное  восстание.

В конце сентября — начале  октября 1917 года больше
вики повсеместно усилили работу по организационной и тех
нической подготовке воЪруженного восстания.  ЦК Р С Д Р П  (б) 
повсюду проводит большевистские конференции,  которые 
явились боевым смотром сил партии накануне  воору же н но 
го восстания.

С 24 сентября по 5 октября  проходила III Мо сковская  
ок руж ная  партийная  конференция,  которая вынесла решение 
о подготовке вооруженного восстания и создании боевых 
центров в промышленных городах Московской области.

Вслед за ней (7—11 октября  1917 г.) в Петрогр ад е  со
стоялась III общегородская  конференция большевиков ,  пред
ставлявшая  около 50 тысяч членов партии. На этой ко нфе
ренции была принята резолюция о текущем моменте,  в ко
торой говорилось о необходимости замены правительства К е 
ренского Рабоче-крестьянским революционным прави тел ьст 
вом. Конференция приняла  специальную резолюцию о К р а с 
ной гвардии,  где указыва лось ,  что Красна я  гвардия я в л яе т 
ся важнейшим средством для создания  и укрепления  воору
женных сил пролетарской революции.  Конференция особо 
обратила  внимание  партийных организаций на усиление (ру
ководящего  влияния большевистской партии в рядах К р а с 
ной гвардии К  Одновременно конференция подчеркнула необ
ходимость усиления роли Советов и других пролетарских 
организаций в деле строительства и укрепления  Красной 
г в а р д и и 1 2. В октябре прошли губернские партийные конфе
ренции в Нижнем Новгороде ,  Самаре ,  Иваново-Возиесенске,

1 См.: КПСС в борьбе за победу Великой Октябрьской социалисти
ческой революции .(июль— ноябрь 1917 г.). Сборник документов. Госио- 
литиздат, 1957, стр. 389

2 См. «II и III Петроградские общегородские конференции больше
виков», ГИЗ, 1927, стр. 119.
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Перми,  Томске и других городах.  Всего в сентябре-октяб
ре состоялось более 30 областных,  губернских,  городских и 
окружных конференций,  предста влявших большую часть п а р 
тии большевиков.  На всех этих конференциях большевики 
одобрили линию ЦК на вооруженное восстание.

В первой половине октября  происходят армейские  и гу
бернские партийные конференции на Северном фронте и в 
тыловом районе фронта. На этих конференциях решаются  
вопросы, связанные с подготовкой вооруженного  восстания,  
с мобилизацией солдатских масс на борьбу за переход вла
сти в руки большевистских Советов.

12 октября  1917 г. проходила конференция бол ьш еви
ков XII армии Северного фронта,  являвшейся  самой на деж
ной опорой нашей партии на этом фронте. Р абот ая  в тесним 
контакте с ЦК большевиков  Латвии,  большевики XII арщки 
пользовались безграничным доверием солдатских масс. Кон
ференция заверила  Центральный  Комитет  партии, что пар
тийная организация  XII армии отдает себя в полное распо 
ряжение  ЦК и по первому его призыву встанет на защиту 
про летариата  и беднейшего к р е с т ь я н с т в а 4.

15 октября  1917 г. состоялась I конференция большеви
ков Северного фронта.  На этой конференции присутствовали 
д ел е г а т ы  партийных организаций трех армий и русских гар
низонов в Финляндии.  Конференция пре дс тавляла ,  свыше 
13 тысяч членов п а р т и и 1 2.

Из докладов  делегатов  с мест было ясно, что в частях 
быстро растет авторитет большевистской партии, укр еп ля 
ются партийные организации.  Предста вит ель  военной о р г а 
низации III армии доложил о том, что большевики ведут за 
собой всю армию.

Конференция прошла под знаком единства и сплоченно
сти партийных организаций вокруг Центрального  Комитета 
партии и ее вождя В. И. Ленина.

В телеграмме на имя Центрального  Комитета партии и 
лично В. И. Ленина говорилось:  «Первая  конференция б&ль- 
шевистских военных организаций Северного фронта привет
ствует Вас,  дорогие товарищи, и вы ра ж ает  вам свое полное 
одобрение и солидарность с той тактической линией, кото
рую Вы заняли по всем вопросам внутренней и внешней по
литики.. .  Сознательные рабочие,  солдаты,  крестьяне,  как и 
раньше,  так и теперь всецело и всемерно до вер яю т:  защиту

1 См. газета «Солдат», № 56, 19 октября 1917 г.
2 См. газета «Окопный набат» (орган военной организации 12-й ар

мии), № 5, 17 октября 1917 г.
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интересов городской и деревенской бедноты и их револю
цию товарищу Ленину» *.

Конференция наметила  конкретные задачи партийных ор
ганизаций фронта по подготовке революционного переворо
та в армиях фронта и помощи революционному Петрограду.

Партийные конференции большевиков  проходили в сен
тябре и октябре не только на Северном фронте, но и на д р у 
гих фронтах и во флоте. Так, 5—7 октября  1917 г. в г. Ми н
ске, где находился  штаб Западного  фронта,  работала Ч р е з 
вычайная  вторая северо-западн ая  областная  конференция.  
На ней были представлены 28 591 член партии и 27 856 со
чувствующих,  из которых 21 156 членов партии и большая 
часть сочувствующих находились в военных организациях 
Западног о  ф р о н т а 1 2. Партийные организации на этом фрон
ту, имелись в 12 дивизиях ,  58 стрелковых полках и в 69 дру- 
гик частях фронта.

После  этой конференции областной комитет доложил ЦК 
партии о своей готовности послать,  в случае необходимости,  
революционный корпус в Петро град  для поддержки воору
женного восстания.

Прошедшие на Северном и Зап адно м фронтах партийные 
конференции сыграли большую роль в мобилизации револю
ционных сил большевиков  накануне  решающих боев за 
свержение власти буржуазии и завоевание  диктатуры про
летар иата .  Эти конференции прошли под знаком единства и 
сплоченности военных организаций вокруг Центрального  
Комитета партии.

Успешно проходила борьба большевистской партии и за 
матросские массы, особенно на Бал тийском флоте.

Влияние  коммунистов среди матросов становится без
раздельно господствующим.  Коммунисты флота вытесняли 
эсеров и меньшевиков из всех революционных дем ок рати че
ских организаций матросских масс, готовились к свержению 
Временного правительства.  Советы, Областной комитет а р 
мии, флота и рабочих Финляндии,  большая часть судовых 
и местных флотских комитетов Балтийского  флота уже -на
ходились под безраздельным руководством большевистской 
партии.

В условиях повсеместной подготовки вооруженного  вос
стания 25 сентября (8 октября)  1917 г. открылся  II съезд 
моряков Балтийского  флота в Гельсингфорсе,  созванный

1 Газета «Окопный набат», № 10, 22 октября 1917 г
2 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 1, ед. хр. 296, лл. 14— 15.
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Центробалтом.  Это был большевистский съезд, съезд подго
товки Балтийского  флота к вооруженному восстанию *.

Все решения II съезда моряков  Балтийского  флота были 
пронизаны боевым и наступательным духом. Они мобилизо
вали матросов и их революционно-демократические органи
зации на подготовку вооруженного  восстания,  на завоевание  
власти пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством.  
Решения съезда по организационным вопросам (принятие 
Устава,  выборы нового Центрального  комитета Балтийского  
фЛ'бта) способствовали закреплению правильной политической 
линии, занятой съездом. 30 сентября  съезд принял Устав 
Ц е нт ро ба лта ,  причем в постановлении съезда было зап и
сано, что Устав считается  вошедшим в законную силу со 
дня его утверждения II съездом представителей Б алт фл ота ,  
т. ё. с 30 с е н т я б р я 2.

Данное  постановление свидетельствовало  о том, что 
матросские массы Ба л т ф л о т а  не только вышли полностью из 
подчинения Временному правительству,  но и не считаются 
уже ни с какими организациями меньшевиков  и эсеров. П р е 
данность моряков Балтийского  флота большевистской пар
тии с особой силой проявилась в боях в районе Моонзунд-  
ского пролива.

Матросы Балтийского  флота по призыву большевистской 
партии сорвали коварные планы международной империа
листической реакции,  пытавшейся силами германского фло
та уничтожить Балтийский флот и подавить нараставшу ю 
социалистическую революцию в России. Обескровив  врага 
в районе  Моонзундского архипелага ,  военные моряки Б а л 
тики до конца выполнили свой революционный и воинский 
долг, не допустили врага к центру революции — П етр о гр а 
ду и этим способствовали успешной подготовке Окт ябр ь ск о
го вооруженного  восстания в Петрограде.  В Моонзундском 
сражении революционный Балтийский флот уничтожил 25 
зи повредил 26 кораблей п р о тив н ик а3.

Тесное сплочение солдатских и матросских масс вокруг 
Коммунистической партии закреплялось  большевизацией ни
зовых солдатских и матросских организаций.  1

1 См.: Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябро- 
сккм социалистической революции. Сборник документов. Изд. Академии 
Наук СССР, М.-Л., 1957, стр. 219.

. * См. т а м  ж е ,  стр. 224— 225.
, 3 См.: В. М. Л о б о  д а .  Борьба революционных моряков Балтийского 

флота за спасение П етрограда  от иностранных захватчиков в канун 
О ктября  1917 года. Автореферат  на соискание ученой степени кан дид а 
та исторических наук. М., 1961, стр. 21.
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Большевики организовали и провели перевыборы с о лда т 
ских комитетов революционным путем, ломая  сопротивле
ние соглашателей.  Внутри партий эсеров и меньшевиков  на
чался разброд.  Меньшевистская  партия распалась  на < не
сколько групп. В партии эсеров оформилось левое крыло* 
объявившее  себя самостоятельной партией. Левые эсеры пы
тались перехватить те слои крестьянства,  которые р а зо ч ар о
вались в эсерах и повернули в сторону пролетариата.  Сол
д ат ы — члены партий меньшевиков и эсеров,  рвали свои член
ские билеты и просили большевиков принять их в свою п а р 
тию.

Солдаты изгоняли соглашателей из комитетов.  В целом 
уже до Октябрьского восстания на Северном и Западном 
фронтах большинство полковых комитетов,  не говоря уже 
о ротных, было завоевано большевиками.  Меньшевики и 
эсеры оставались  еще в верхушечных организ ац иях  армии, 
например,  во фронтовых и армейских комитетах.  Но боль
шинство этих организаций,  ставших прибежищем контрре
волюционных элементов ,  потеряли последние остатки свое
го влияния  среди солдат,  от р а ж а я  уже пройденный этап 
революции.

Резу льтаты огромной политической работы,  проведенной 
большевистской партией во главе с В. И. Лениным среди 
солдатских и матросских масс, весьма убедительно о т р а ж е 
ны также в итогах выборов в Учредительное  собрание.

В. И. Ленин,  анализируя  итоги выборов в Учредительное  
собрание в статье «Выборы в Учредительное  собрание и дик
татура  про летариата» ,  сделал вывод о том, что армия уже 
в октябре — ноябре 1917 года была наполовину большеви
стской.

На двух р еш аю щи х  фронтах (Северном и За пад ном )  
большевики получили подавляющий перевес в голосах — 
свыше одного миллиона голосов против 420 тысяч у эсе
ров *. 120 тысяч матросов Балтийского  флота отдали свои
голоса большевикам. Меньшевики и эсеры не получили ни 
одного голоса.

Эти факты свидетельствуют о полном банкротстве  мень
шевиков и эсеров накануне  Октябрьского  вооруженного 
восстания.  В. И. Ленин высоко оценивал  итоги революци- 
ционной работы большевиков  в армии и флоте.

Подводя  итоги военной работы партии,  В. И. Ленин ука
зывал:  «...в армии большевики тоже имели уже к ноябрю
1917 года политический «ударный кулак», который обеспечи
вал им под авляющий перевес сил в решающем пункте в ре- 1

1 См.: В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 9.
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шающ ий момент. Ни о каком сопротивлении со стороны а р 
мии против Октябрьской революции пролетариата ,  протиэ 
завоевания  политической власти пролетариатом,  не могло 
быть и речи, когда на Северном и Западном  фронтах у 
большевиков  был гигантский перевес,  а на остальных фрон
тах, удаленных от центра,  большевики имели время и воз
можность отвоевать крестьян у эсеровской партии...» В этих
словах Ленина содержится  исчерпы вающа я оценка итогов 
и значения борьбы большевистской партии за солдатские и 
матросские  массы.

На основании исторических решений ЦК партии от 10 и 
16 октября  1917 г. большевики приступили к последнему 
этапу подготовки вооруженного восстания.

П ра кти че ска я  подготовка к восстанию приняла  в эти дни 
особый размах.  12 октября  по ука зан ию ЦК был создан 
Военно-революционный комитет (ВРК)  при Петррградском 
Совете. 16 октября  на заседании ЦК был избран Военно
революционный центр по руководству  восстанием в составе 
Я. М. Свердлова ,  И. В. Сталина,  А. С. Бубнова,  М. С. Уриц
кого и Ф. Э. Дзержи нс ког о .  Партийный Военно-революцион
ный центр вошел в состав Петроградского  Военно-революци
онного комитета.

В. И. Ленин,  как и К. Маркс  и Ф. Энгельс,  рассмат ри 
вая восстание как искусство, исключительно важное  зн а 
чение придавал вопросам организационно-технической под
готовки восстания: созданию на предприятиях  отрядов К р а с 
ной гвардии,  вооружению и обучению красногвардейцев ,  
выработке плана конкретных боевых действий на местах 
и т. д. Особое внимание  В. И. Ленин об ращал  на подбор 
командиров Красной гвардии с точки зрения их военной 
подготовки, умения владеть оружием,  знания тактики улич
ных боев.

Характерен такой исторический факт. 18 октября 1917 г. 
В. И. Ленин встретился на квартире  рабочего Д. А. Павло-  
в а л руководителем Военной организации при ЦК Н. И. П о д 
войским. В. И. Ленин,  выслушав доклад  тов. Подвойского,  
заметил:  «Вот вы сказали,  что на таком-то заводе хо
рошая боевая организация ,  в Красной гвардии 300 человек, 
есть винтовки, есть патроны.. .  А кто там командир,  вы зн ае 
те его?»

Подвойский ответил утвердительно.
В. И. Ленин пр одолжал  говорить: «За мечательный,  говорите, 
челш ек?  Голову положит за революцию? А какова его воен
ная кв алификаци я?  Сам-то он умеет бить без промаха. . .

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 40, стр. 10.
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К пушке подойти сможет,  если потребуется? А на автомобиле  
перевезет что-нибудь необходимое,  если придется? Умеет ов 
управл ять  автомобилем? Ну, а тактику уличных боев знают 
ваши командиры Красной г в а р д и и ? » 1.

Когда выяснилось,  что Подвойский ни одного командира  
с этой стороны не знает, Ленин,  укоризненно покачал голо
вой, сказал:  «Ай-я-яй, вот так председатель  Военной органи
зации! Как же вы будете руководить восстанием,  если вы 
не знаете,  что пре дставляют собой ваши к о м а н д и р ы ? » 1 2

В конце беседы В. И. Ленин особо подчеркнул:  «Это не
достаточно,  что они хорошие агитаторы,  хорошие проп аган
дисты, что они хорошо делают доклады,  прекрасные о рга 
низаторы масс. Восстание  — это не собрание  для выслуши
вания докладов ,  восстание — это действие оружием.  Там 
надо действовать не только самоотверженно,  но и умело,  
иначе самый малейших промах может стоить жизни кр асн о
гвардейцам,  революционным матросам и солдатам.  Пр омах  
может поставить на карту исход в о с с та н и я » 3. В ту же ночь, 
вспоминает  Подвойский,  был поставлен на ноги весь актив 
большевистской Военной организации.  Немедленно было 
начато проведение в жизнь  указаний В. И. Ленина.

18 октября  в Смольном состоялось закрытое  собрание 
представителей полковых и ротных солдатских комитетов 
Петроградского  гарнизона ,  созванное Военно-революцион
ным комитетом. Представители полков и флотских экипа
жей заявили,  что солдаты и матросы готовы по призыву 
Петроградского  Совета выступить против Временного  пра
в и т е л ь с т в а 4. Предст авитель  Измайлов ско го  полка,  вы р а ж а я  
мнение не только солда т  своего полка,  но и под авляющего 
большинства солдат Петроградского  гарнизона,  заявил,  что 
солдаты отрицательно относятся к Временному пра вительст
ву и верят только Военно-революционному комитету,  по пер
вому зову которого они немедленно выступят на стороне 
петроградского  про летариата  5.

На этом же совещании было принято решение об уста
новлении самой прочной связи между Военно-революцион
ным комитетом и частями гарнизона.  Согласно этому ре ше
нию ка ж да я  часть долж на  была иметь в Смольном двух свя

1 Н. И. П о д в о й с к и й .  Год 1917. Госполитиздат, 1958, 
стр. 100— 101.

2 «Владимир Ильич Ленин. Биография». Издание второе, М. 1963 г., 
стр. 365.

3 «К ом м унист», № 1, 1957, стр. 35— 36.
4 См. газета «Рабочий путь» (центральный орган РСДРП (б), № 4Ь 

20 октября 1917 г.
5 См. т а м ж е.
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зных, а Военно-революционный комитет должен был ин
формировать  полки о положении дел в Петрограде.

21 октября  Военно-революционный комитет направил 
комиссаров во все части гарнизона и объявил,  что ни одно 
действие,  ни один приказ командиров  частей не имеет силы 
без утве ржде ния комиссаров  *. В обращении ВРК  говори
лось, что комиссары как представители Петроградского  Со
вета неприкосновенны и противодействие их распо ря же ни ям  
есть противодействие  Совету.

Большевистские  комиссары упрочили влияние Военно-ре
волюционного комитета в войсках,  укрепилась  его связь с 
революционными солдатами.

22 октября  большевики провели «День Петроградского 
С о в е т а » 1 2. На фабриках ,  заводах ,  в ка за рм ах  состоялись мно
гочисленные митинги и собрания ,  прошедшие под лозунгом 
«Вся власть Советам!».  День 22 октября  явился днем смот
ра готовности революционных сил к решающему штурму.

По у к а з а н и ю  Во ен н о -р ев о л ю ц и о н н о го  ком итета  22—23 ок
тября  в Петроград е  состоялась общегородская  конференция 
красногвардейцев  столицы и ее пригородов.  Решения конфе
ренции показали готовность и твердую решимость Красной 
гвардии бороться с реакционными силами.  Эта конференция 
приняла  Устав Красной гвардии и «П амятку  кра сн огвардей
цу». Все это способствовало еще большему укреплению бое
способности Красной гвардии как основной вооруженной 
силы социалистической р е в о л ю ц и и 3.

Н ака н ун е  Октябрьского  вооруженного  восстания в Пет
рограде  насчитывалось только зарегистрированных и орга
низованных в отряды около 23 тысяч красногвардейцев .  Но 
кроме них были еще десятки тысяч рабочих,  которые могли 
активно под держивать  Красную гвардию и пополнить ее 
ряды. Они не имели оружия,  но обучались военному делу и 
готовы были принять участие в вооруженном восстании. 
К октябрю 1917 года партия создала  по стране  Красную 
гвардию численностью не менее 200 тысяч вооруженных ра
бочих.

Повсюду — в Петрограде ,  Москве и других городах,  а 
также на фронте рабочие,  матросы,  революционные солда
ты были готовы к решительной схватке с силами контрре
волюции,  к борьбе под руководством большевиков за пере
ход власти к Советам.  Б л а г о да р я  громадному перевесу сил, 
готовых к штурму,  атаки контрреволюции были отбиты.

1 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 9, л. 2.
2 См.: «История гражданской войны в СССР». Т. 2, ОГИЗ, 1947, 

стр. 192.
3 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 146, оп. 1, д. 8, л. 102.
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В ходе подготовки вооруженного восстания ЦК партии 
•большевиков разоблачил штрейкбрехерство  Каменева  и Зи 
новьева и капитулянтскую позицию Троцкого,  выступавших 
против ленинского курса на вооруженное восстание.

24 октября  в пять часов тридцать мииут утра в типогра
фию газеты «Рабочий путь» ворвался  отряд юнкеров.  Они 
разгромили и опечатали типографию.  Рождественский ра й
ком большевиков  сообщил об этом в Смольный.  ЦК пору
чает Военно-революционному комитету немедленно отпра
вить в типографию охрану и обеспечить выпуск очередного 
номера газеты. Вооруженный отряд под командой офицера- 
большевика П. В. Д ашк евич а  без особого труда выгнал юн
керов из типографии.  С опозданием на несколько часов 
большевистские  газеты вышли.

Стало ясно, что контрреволюция перешла от слов к делу. 
Члены ЦК хорошо помнили слова Маркса ,  много раз напо
минаемые В. И. Лениным:  оборона есть смерть вооруженно-  
то восстания.  На экстренном заседании ЦК были распре де 
лены обязанности:  А. С. Бубнову поручили наблюдение за 
.железными дорогами,  Ф. Э. Д зе рж и н ско м у  — контроль за 
почтой и телеграфом,  Я. М. Свердлову — следить за дейст
виями Временного правительства,  В. П. Милютину — орга
низовать продовольственное  дело,  А. Ломову и В. П. Ноги
н у — с р о ч н о  информировать  московских товарищей о собы
тиях в П е т р о г р а д е 1.

Для  непосредственного руководства  боевыми выступле
ниями выделили оперативную тройку — В. А. Ант оно ва -О в
сеенко,  Н. И. Подвойского и Г. И. Чудновского.

По решению партии, оберегавшей вождя революции от 
Временного  правительства,  В. И. Ленин находился  тогда 
на конспиративной квартире у М. В. Фофановой.  Но ленин
ский план восстания выполнялся  неукоснительно.  П а р т и й 
ный центр направил Военно-революционному комитету ди
рективу: действовать решительно,  завершить  лик видацию
Временного правительства и захватить  власть до открытия 
II съезда Советов. ВРК  выпустил воззвание:  «Солдаты!  Р а 
бочие! Гра ждане!  Враги народа  перешли ночью в наступле
ние...»

Рабочие поднялись как один на защиту революции. 
Судьба  восстания зависела  теперь от умелого и быстрого 
проведения  операции. Вечером 24 октября  В. И. Ленин пи
шет свое историческое письмо в Центральный Комитет  пар
тии, требуя немедленно начать восстание.  «Надо,  во что бы

1 Газета «Известия» Совета депутатов трудящихся СССР, 4 нояб
ря 1964 г., № 264.
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то ни стало, сегодня .вечером, сегодня ночью арестовать пра
вительство, обезоружив (победив, если будут сопротивлять
ся) юнкеров и т. д.

...История не простит промедления революционерам, ко
торые могли победить сегодня (и наверняка победят сегод
ня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять в с е » 1.

Поздно вечером 24 октября В. И. Ленин прибыл в Смоль
ный и взял в свои руки непосредственное руководство вос
станием. '

Отряды Красной гвардии по указанию штаба заняли на
меченные объекты. Красногвардейцы организовали охрану 
предприятий. К 7 часам вечера все мосты, кроме Николаев
ского и Дворцового,  — в руках восставших.

Первые часы борьбы показали полную политическую изо
ляцию Временного правительства и партий, в него входящих.  
Керенский в панике. Он требует стянуть к Зимнему двор
цу остатки верных ему войск. Но многие пополнения юнке
ров, казачьих полков и других частей, на которые рассчиты
вало последнее правительство старой России, так и не до
брались до дворца. Революционные отряды вовремя задер
живают и обезоруживают их. Местные большевистские ко
митеты установили надежный контроль за продвижением  
эшелонов. Ни один из них не был пропущен в Петроград и 
Москву. Близится штурм. В 8 часов вечера Военно-револю
ционный комитет шлет в Гельсингфорс условную телеграм
му: «Центробалт. Дыбенко. Высылай устав. Антонов-Овсе
енко». Это значило: шлите немедленно в Питер миноносцы
и десант моряков в 5000 человек. Получив телеграмму,  
Центробалт назначил выход миноносцев на 8 часов утра 
25 Ьктября. Пришли в движение и кронштадтцы. Для руко
водства морским десантом местный Совет назначает штаб,  
в который вошли члены Кронштадтского комитета большеви
ков— Ульянцев, Флеровский, Полихов, Зайцев, Колбин и 
другие.

За ночь были заняты все правительственные учреждения  
и окружен Зимний дворец, где спасалось Временное прави
тельство.

Вместе с красногвардейцами и моряками успешно высту
пали полки Петроградского гарнизона.

Поддержка восстания народными массами быля настоль
ко полной, план восстания настолько тщательно продуман,  
что оно свершилось на редкость быстро.

К утру 25 октября Временное правительство было низло
жено. От имени Военно-революционного комитета было опуб

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 435—436.
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ликовано написанное В. И. Лениным историческое обраще
ние «К гражданам России!»

Вечером этого же дня прогремел исторический выстрел 
с революционного крейсера «Аврора».

Начался штурм Зимнего дворца, завершившийся через 
несколько часов полной победой восставших рабочих, солдат 
и ?латросов.

Так, благодаря великому подвигу, рабочего класса и тру
дового крестьянства России, совершенному под руководст
вом партии Ленина, победила Великая Октябрьская со
циалистическая революция.

«Великая Октябрьская социалистическая революция, — 
говорится в Программе КПСС, — открыла новую эру в ис
тории человечества — эру крушения капитализма и утверж
дения коммунизма...  Прорвав фронт империализма в Рос
сии — одной из крупнейших стран мира, Великий Октябрь 
утвердил диктатуру пролетариата, создал новый тип госу
дарства .— Советское социалистическое государство, новый 
тип демократии — демократии для трудящихся»1.

5. Всемирно-историческое  значение  опыта  
военно-боевой работы большевистской партии 

в социалистической революции

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции ясно показывает, что большевики успешно разрешили 
задачу привлечения солдатских и матросских масс на сторо
ну революции. Осуществляя ленинскую стратегию и такти
ку в пролетарской революции, большевики сумели обеспе
чить прочный союз рабочего класса с беднейшим крестьян
ством и, опираясь на этот союз, сплотить под знаменем пар
тии широкие массы трудящегося крестьянства, одетого в 
солдатские шинели. Основной ударной силой революции яв
лялась Красная гвардия.

Большевики, завоевав революционные массы солдат и 
матррсов на сторону социалистической революции, разло
жили тем самым силы врага. В октябре 1917 года на реша
ющих фронтах собственно уже не было армии в обычном 
для буржуазии понятии — армии как орудия классового 
господства буржуазии. Налицо были вооруженные рабочие 
и крестьяне, кровно связывающие все свои помыслы и на
дежды с победой советской революции.

Безраздельное влияние большевиков на солдат крупных 
гарнизонов в центральной части России явилось одной из

1 X X II съезд Коммунистической партии Советского Союза, Госполит- 
издат, 1962, т .-Ш , стр. 229, 235. •
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важнейших причин быстрого установления Советской вла
сти в центре страны.

Опыт [работы большевиков в армии и флоте до Октябрь
ской революции показывает, что необходимой предпосылкой 
перехода солдат и матросов на сторону революции является 
прочный союз рабочих и крестьян.

В революции 1905— 1907 гг. союз рабочего класса и кре
стьянства был еще стихиен, неоформлен и непрочен. Значи
тельная часть крестьян не желала идти вместе с рабочими 
на свержение царизма, поэтому большинство солдат еще по
могало царю подавлять забастовки и восстания рабочих.

Условия для прочного союза рабочих и крестьян сложи
лись в промежутке между двумя* революциями. Они были 
созданы, как указывал В. И. Ленин, общим развитием капи
тализма, которое видоизменяло и обостряло условия, тол- 
кавЩие миллионы крестьян на революционно-демократиче
скую борьбу.

Развитие капитализма создавало все более и более рез
кое размежевание классов, что вело к росту политического 
сознания крестьянства и обострению его борьбы. Эти факты, 
наряду с опытом четырех дум, способствовали, изживанию 
веры крестьян в царя, рассеиванию конституционных иллю
зий и повороту миллионных масс крестьянства к пролетари
ату. Все это, в свою очередь, сказывалось и на поведении 
солдат, среди которых все более зрела мысль о присоедине
нии: армии к народу.

Опыт революционной борьбы большевистской партии по 
завоеванию солдатских и матросских масс на сторону со
циалистической революции учит тому, что революционное 
движение в армии и флоте может быть успешным лишь то
гда, когда оно тесно связано с революционным рабочим дви
жением, когда солдаты и матросы выступают под руковод
ством рабочего класса. Силу солдатских масс В. И. Ленин 
оценивал по тому, насколько солдаты действуют совместно 
с рабочим классом, под его руководством. Пролетариат как 
руководитель борьбы всех трудящихся против эксплуатато
ров своей сплоченностью, организованностью, решительно
стью, увлекает и втягивает в борьбу широкие солдатские  
массы и придает революционному движению солдат и матро
сов организованность, упорство, выдержку и политическую 
направленность в достижении цели борьбы.

Опыт борьбы большевистской партии за солдатские и 
матросские массы учит далее тому, что важнейшим услови
ем привлечения армии на сторону революции является не 
только идейная борьба, т. е. широкая постановка в армии 
агитационно-пропагандистской работы, но также и физиче-
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екая борьба за войско. Она включает в себя вооруженную  
борьбу части армии, перешедшей на сторону революции,  
против той части армии, которая осталась верной старой, 
эксплуататорской власти, а также изоляцию реакционного 
командного состава и высших государственных чиновников 
старой власти.

Опыт борьбы за 1 привлечение солдат и матросов на сто
рону рабочего класса учит, что революционное движение в 
армии может успешно развиваться, когда движением сол
датских масс руководит революционная марксистская пар
тия — Коммунистическая партия, строящая свою политику 
на гранитной основе марксизма-ленинизма. Борьба партии 
за солдатские массы убедительно показывает, что мелкобур
жуазные партии меньшевиков, эсеров и анархистов стреми
лись совлечь революционное движение с классовых позиций 
и направить его по пути подчинения интересам буржуазии и 
помещиков.

Военно-боевая работа партии являлась и является образ
цом воспитания трудящихся в духе патриотизма и пролетар
ского интернационализма.

Огромную массово-политическую и организационную ра
боту по созданию боевых сил революции, по использованию 
их против империалистической буржуазии партия сочетала 
с Боепитанием масс в подлинно патриотическом духе по за
щите национальной независимости своей Родины и револю
ции от иностранного порабощения. Большевики во главе с 
В. И. Лениным спасли Россию от попыток закабаления ее 
международным капиталом.

Большевики воспитывали солдат в духе любви к своему 
народу, революции, к защите интересов рабочих и крестьян, 
воспитывали жгучую ненависть к врагам рабочих и кресть
ян — империалистам обеих воюющих группировок.

Большевики призывали солдат и матросов к стойкости и 
организованности, к защите фронта от полчищ немецкого 
империализма. Партия отрицательно относилась к фактам 
дезертирства солдат, к самовольному оставлению боевых 
позиций, разоблачала агитацию анархистов о прекращении 
войны путем «втыкания штыков в землю» и «ухода по до 
мам». И факты свидетельствуют, что воинские части и сое
динения, находившиеся под большевистским влиянием, ока
зывались наиболее боеспособными и стойкими в борьбе с 
германскими войсками. (Бои под Ригой и Двинском, Моон- 
зундское сражение на Балтийском море и другие).

Вся история боевых действий в 1917 году разоблачает 
злостную клевету буржуазии, а также меньшевиков и эсеров 
о разложении русской армии большевистской агитацией.
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Партии II И нт ерна ци он ала ,  перешедшие открыто на сто
рону империалистической буржуазии в годы первой миро
вой .войны, выступили за поддержку империалистической 
войны, за классовое сотрудничество между буржуазией и 
пролетариатом.

Отмечая вы дающиеся  заслуги партии большевиков  в де 
ле организации и ведения революционной работы в армии 
и флоте и р а з о б л а ч а я  предательство социал-демократов  на 
За пад е ,  меньшевиков ,  эсеров и троцкистов в России,  В. И. 
Ленин писал: «Предатели социализма не подготовили за
1914— 1917 годы использование  армий против имп ериал ист
ских правительств каждой нации.

Большевики подготовили это всей своей пропагандой,  
агитацией,  нелегально-организационной работой с августа 
1914 года. Конечно, предатели социализма,  Шейдем аны  и 
Каутские всех наций, отделывались  по этому поводу ф р а з а 
ми о разложении армий большевистской агитацией,  но мы 
гордимся тем, что исполнили свой долг, р а зл агая  силы на
шего классового врага,  отвоевывая у него вооруженные м ас 
сы рабочих и крестьян для борьбы против э к с п л у а т а т о р о в » 1.

Опыт, накопленный в результате  военно-боевой работы в 
трех революциях,  Коммунистическая  партия умело примени
ла к созданию Советских Вооруженных Сил после победы 
Октябрьской социалистической революции.

Кр асногвардейские  отряды явились зародышем  и основ
ным ядром молодой Красной Армии,  созданной под непо
средственным руководством великого Ленина .  В о ору ж ен
ные рабочие,  отмечал В. И. Ленин,  были зачатком но
вой армии, организационной ячейкой нового общественного 
строя.

Кр асная  гвардия была надежной вооруженной опорой 
Советской власти в первые месяцы ее существования и ук
репления.  Кр асногвардейские  отряды Петро града ,  Москвы,  
Иваново-Вознесенска ,  Харькова  и других промышленных 
центров сыграли выдаю щую ся  роль в разгроме ко нтрреволю
ционных очагов,  в подавлении сопротивления  белог вардей
ских отрядов.

Об этом свидетельствуют такие факты, как разгром 
Красной гвардией при поддержке  ее революционными сол
датами и матросами контрреволюционных банд Ке ренск о
го — Краснова  под Петроградом,  белогвардейцев  в Москве,  
разгром контрреволюционной ставки в Могилеве  и др.

1 В. И. Л е н и н .  Поли, собр., соч., т. 40, стр. 8—9.
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В. И. Ленин, высоко оценивая роль Красной гвардии в 
подготовке и проведении Октябрьского вооруженного вос
стания, указывал: «Военное сопротивление нельзя сломать
иначе, как военными средствами, и красногвардейцы делали 
благороднейшее и величайшее историческое дело освобож
дения трудящихся и эксплуатируемых от гнета эксплуата
торов» *.

Практическая деятельность партии по созданию, обуче
нию и вооружению рабочих дружин и красногвардейских 
отрядов, а также революционная работа в старой армии и 
флоте обеспечили создание военных кадров, которые явились 
костяком командного состава Красной Армии.

Из среды руководителей красногвардейских отрядов — 
большевиков — солдат, матросов и офицеров старой армии 
вышли военные руководители, ставшие командирами и вое
начальниками, крупными полководцами Советской Армии.

Различные формы и методы работы большевиков в ар
мии и флоте, применяемые до Октябрьской революции, по
служили основой организации партийно-политической рабо
ты ,в Советских Вооруженных Силах.

На героических боевых традициях красногвардейцев Ком
мунистическая партия воспитывала советских воинов, 
командные и политические кадры молодой Советской Армии,  
разгромившей иностранную военную интервенцию и внут
реннюю контрреволюцию ,в 1918—1920 гг. Военные тради
ции Советской Армии органически связаны со славными ре
волюционными традициями Коммунистической партии и ре
волюционнейшего в мире российского рабочего класса. Со
ветская Армия — армия великой дружбы народов нашей 
страны, воспитанная в духе интернационализма, в духе ува
жения народов других стран.

Богатейший опыт КПСС по революционной работе в ар
мии и флоте имеет международное значение. Он вдохновля
ет коммунистические и рабочие партии капиталистических 
стран, учит эти партии тому, как нужно отвоевывать у клас
совых врагов вооруженные массы рабочих и крестьян, на
правлять их на борьбу против реакционных сил империализ
ма. Этот опыт служит великому делу освободительной борь
бы народов капиталистических стран.

В. И. Ленин указывал, что необходима настойчивая. си
стематическая пропаганда и агитация в войсках и образова
ние коммунистических ячеек в каждой .военной части. «Эту 
работу коммунистам придется вести большей частью неле

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 177.
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гально, но отказ от такой работы был бы равносилен измене 
революционному долг у. . .»1

Указания В. И. Ленина о необходимости изучения и при
менения опыта военно-боевой работы большевиков остаются 
в полной силе в наше время. Этот опыт является могучим 
идейным и практическим оружием в руках угнетенных и 
эксплуататорских масс в их борьбе за свержение власти 
монополистической буржуазии,  за торжество мира, демо
кратии и социализма.

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 41, стр. 206.



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н

руководителей и наиболее  активных участников  
военно-боевой работы партии большевиков  в 1903— 1917 гг.

А Н Д Р Е Е В  А . А . (род. 1895 г.) — видный деятель Коммунистической 
партии и Советского государства. Член партии большевиков с 1914 года. 
В 1915 и в начале 1916 годов являлся членом Петербургского комитета 
большевиков от Нарвского района. Во время первой мировой войны ве
дет работу в подпольных большевистских организациях г. Петрограда, 
среди рабочих, солдат и матросов. После Февральской революции — 
член Петербургского комитета партии большевиков, один из организато
ров Петроградского союза металлистов. Активный участник Великой Ок
тябрьской социалистической революции. После революции— на партийной, 
государственной и профсою зной работе. В 1924— 1925, 1935— 1946 гг.—
секретарь ЦК В К П (б); с 1939 по 1952 гг.— П редседатель КПК при ЦК 
В К П (б). Кандидат в Члены Политбюро ЦК В К П (б) с 1926 года, член 
Политбюро с 1932 по 1952 гг. С 1946 по 1953 гг.— заместитель П редседа
теля Совета Министров СССР. С 1957 года является председателем Об
щества советско-китайской дружбы.

А Н Т О Н О В -О В С Е Е Н К О  В . А . (1884— 1939) -  профессиональный ре
волюционер, активный участник Великой Октябрьской социалистической 
революции, видный советский военный деятель. Член РСДРП с 1902 года. 
В 1905— 1907 гг. принимал участие в военном восстании в Польше. 
В 1906 году был организатором военного восстания в Севастополе, за что 
был приговорен к смертной казни с заменой 20 годами каторги. В 1910 го
ду эмигрировал в Париж, где примкнул к меньшевикам. В конце 1914 года 
порвал с меньшевиками. В годы мировой империалистической войны — 
интернационалист. Вернувшись из эмиграции, в июне 1917 года вступил 
в партию большевиков. В октябрьские дни 1917 года— член Петро
градского Военно-революционного комитета, один из руководителей 
штурма Зимнего дворца. На II Всероссийском съезде Советов был избран 
в состав Совета Народных Комиссаров в качестве члена Комитета по во
енным и морским делам., В конце 1917 — начале 1918 гг. командовал со
ветскими войсками, боровшимися против калединцев и Центральной рады. 
С марта по май 1918 года— ком андую щ ий советскими войсками Юга 
России; с января по июль 1919 года — командующий Украинским фрон
том. В 1922— 1924 годах — начальник Политуправления Реввоенсовета 
Республики. В последующие годы был на советской, военной и дипломати
ческой работе. В 1923— 1927 годах примыкал к троцкистской оппозиции, 
в 1928 году порвал с ней. С 1928 года был полпредом в Литве, а с 
1930 года — полпредом в Польше.
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АРТЕМ (СЕРГЕЕВ) Ф. А. (1883— 1921) — профессиональный рево
люционер, видный деятель Коммунистической партии и Советского госу
дарства. Член партии с 1901 года. Революционную работу вел в Екатери- 
нославе, Харькове, на Урале. В декабре 1905 года руководил вооруж ен
ным восстанием в Харькове. Неоднократно подвергался арестам. В сере
дине 1911 года эмигрировал в Австралию. В период эмиграции активно 
участвовал в австралийском революционном движении. После Ф евраль
ской революции 1917 года, вернувшись в Россию, был секретарем бюро 
областного Комитета партии большевиков, объединявшего партийные ор
ганизации Донбасса, Харьковской и Екатеринославской губерний. На VI 
съезде Р С Д Р П  (б) был избран членом ЦК. Активный участник Великой 
Октябрьской социалистической революции, один из организаторов борь
бы против контрреволюции и немецких оккупантов на Украине. После ре
волюции — председатель Совнаркома Донецко-Криворожской Советской 
республики, член ЦК К П (б )  Украины. В 1920— 1921 гг .— секретарь М ос
ковского комитета РКП (б), с 1921 года — председатель ЦК Всероссийско
го союза горнорабочих, член ВЦИК. Погиб во время испытания аэрова
гона на Московско-Курской железной дороге.

БАБУШКИН И. В. (1873— 1906) — рабочий ,  профессиональный рево
люционер, большевик. Революционную деятельность начал в 1893 году 
в рабочем кружке, которым руководил В. И. Ленин. С момента организа
ции Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
Бабушкин становится активнейшим его членом и ближайшим помощни
ком Ленина. Принимал деятельное участие в организации ленинской 
«Искры», являлся  одним из первых ее агентов и активным корреспонден
том. Неоднократно подвергался арестам, был в ссылке, сидел в тюрьмах. 
Активный участник революции 1905— 1907 гг., член Иркутского и Читин
ского комитетов Р С Д Р П . Во время перевозки оружия Бабушкин был схва
чен карательным отрядом и без суда и следствия расстрелян. В. И. Л е 
ниным был написан некролог о Бабушкине, в котором Ленин называет 
его народным героем (См.: В. И. ЛЕНИН. Поли. Собр. соч., т. 20, 
стр .  79— 83).

БУБНОВ А. С. (1883— 1940)— видный партийный и государственный 
деятель. Член большевистской партии с 1903 года. В 1905 году является 
членом Иваново-Вознесенского комитета партии; в 1907 году — членом 
МК. П раж ской  конференцией (1912 г.) избран кандидатом в члены ЦК 
партии, а на VI съезде — членом ЦК партии. Бубнов арестовывался 13 
раз и просидел в тюрьмах в общей сложности свыше 4 лет. После Фев
ральской революции — на партийной работе в Москве. С августа 1917 го
да работает  в Петрограде, входит в исполком Петроградского Совета и 
в редакцию «Солдатской правды». Активный участник Октябрьской рево
люции — являлся членом Петроградского военно-революционного комите
та и Военно-революционного центра по руководству восстанием. В 1918 го
ду примыкал к «левым коммунистам». С 1919 года на ответственной пар
тийной и военной работе, был членом РВС Украинского фронта. С нача
ла 1924 года — н а ч а л ьн и к  Политуправления РКК А и член РВС СССР, 
член оргбюро ЦК В К П (б ) .  С 1925 года — Бубнов секретарь ЦК партии, 
ас 1929 — нарком просвещения РСФ СР. На X П I — X V II  съездах изби
рался" членом ЦК партии. Автор ряда  работ по теории и истории партии 
и Книги «О Красной Армии».

ВАКУЛИНЧУК Г. Я. (год рожд. неизв .— убит 14 июня 1905 г . ) —
большевик, инициатор вооруженного революционного восстания на броне
носце «Потемкин» в июне 1905 года. В 1904— 1905 гг. был одним из р у к о 
водителей большевистской «матросской централки» — подпольного центра
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Черноморского флота. Вместе с А. И. Петровым активно участвовал в под
готовке общего восстания матросов Черноморского флота, приуроченного 
к осени 1905 года. Через Вакулинчука осуществлялась связь «матросской 
централки» с большевистской организацией Николаевского судостроитель
ного завода и социал-демократическим комитетом города. Вакулинчук 
стремился не допустить преждевременного восстания, а когда его было 
нельзя предотвратить, призвал матросов к оружию. В завязавшейся схват
ке Вакулинчук был смертельно ранен старшим офицером. Торжествен
ные похороны Вакулинчука в Одессе превратились во внушительную д е 
монстрацию. ;

В А С И Л Ь Е В -Ю Ж И Н  М . И . (1876— 1937) — активный деятель режь
люционного подполья. Член партии с 1898 года. Революционную работу 
вел в Крыму, Баку, Москве, Саратове. Активный участник революции 
1905— 1907 гг. В период восстания на броненосце «Потемкин» выезжал по 
поручению В. И. Ленина в Одессу с планом дальнейшего развития восста
ния. Один из организаторов и руководителей Московского Совета и д е 
кабрьского вооруженного восстания. Неоднократно подвергался тюремно
му заключению, два раза был в ссылке. Один из руководителей воору
женного восстания в Саратове, председатель Саратовского комитета пар
тии большевиков. После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции — политработник Красной Армии, на руководящей хозяйствен
ной работе, затем в 1924— 1937 гг. — заместитель председателя Верховно
го суда СССР.

ГУ С Е В  С. И . (1874— 1933) — профессиональный революционер, боль
шевик. Революционную деятельность начал в 1896 году в Петербургском  
«Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Весной 1897 года был 
арестован и выслан в Оренбург. Активный искровец, член Донского коми
тета РСДРП  и один из руководителей знаменитой ростовской забастов
ки 1902 года, делегат II съезда РСДРП, сторонник В. И. Ленина. После 
съезда объехал ряд городов на юге России, выступая с докладами о нем. 
В 1904 году —  секретарь Петербургского комитета партии, в 1905 —  сек
ретарь Одесского - комитета партии. Зате}м — на партийной работе в Мо
скве и Петербурге. Был арестован и сослан в Тобольскую губернию. В 
1917 году —  секретарь Петроградского военно-революционного комитета. 
В 1918 году —  член Реввоенсовета, с 1921 —  начальник Политуправления 
республики. Являлся кандидатом в члены ЦК РКП (б), членом П резидиу
ма Исполкома Коминтерна. Гусев — автор многих брошюр и статей, автор 
воспоминаний о В. И. Ленине.

Д Ы Б Е Н К О  Я. Е . (1889— 1938)— советский военный и государ
ственный деятель. Член партии большевиков с 1912 года. В годы мировой 
империалистической войны вел революционную и пропагандистскую рабо
ту в войсках. В 1915 году был одним из руководителей восстания на лин
коре «Павел I». За активную революционную деятельность неоднократно 
арестовывался. После Февральской революции был председателем Цент
рального комитета Балтийского флота Щ ентробалта), принимал активное 
участие в подготовке балтийского флота к вооруженному восстанию в ок
тябре 1917 года. На II Всероссийском съезде Советов был избран в состав 
Совета Народных Комиссаров в качестве члена Комитета по военным и 
морским делам. С октября 1918 года и до конца гражданской войны ко
мандовал частями и соединениями Красной Армии на Украинском, Юж
ном, Кавказском и других фронтах. После окончания гражданской вой
ны —  на командных должностях в Красной Армии. С 1928 года —  коман
дующий войсками Среднеазиатского военного округа. Награжден тремя
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орденами Красного Знамени. Дыбенко — автор книги «Из недр царского 
флота к Великому Октябрю».

Д ЗЕ Р Ж И Н С К И Й  Ф. Э. (1877— 1926)— выдающийся деятель Ком
мунистической партии и Советского государства, член партии с 1895 года. 
Один из организаторов социал-демократии Польши и Литвы. Партийную  
работу вел в Польше и России. Активный участник и один из руководи
телей борьбы польского пролетариата в годы первой русской революции. 
Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства, 11 лет 
провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке. С IV съезда партии — член ЦК 
РСДРП. После Февральской революции 1917 года вел партийную работу 
в Москве. В период подготовки и проведения Великой Октябрьской социа
листической революции — член Петроградского Военно-революционного 
комитета и Военно-революционного центра по руководству восстанием. 
После победы революции был председателем Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В начале 
1918 года занимал ошибочную позицию по вопросу о заключении Брест
ского мира, примыкал к «левым коммунистам». В 1921 году был назначен 
народным комиссаром путей сообщения с оставлением на постах предсе
дателя ВЧК и наркома внутренних дел; . с' 1924 года — председатель 
ВСНХ. С 1924 года — кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) и член 
Оргбюро ЦК РКП (б).

ЗЕ М Л Я Ч К А  Р . С. (1876— 1947)— видный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства. В революционном движении уча
ствовала с 17 лет. В 1901 году агент «Искры» в Одессе и Екатеринославе, 
в 1903 — кооптирована в члены большевистского ЦК, в конце 1904 — изб
рана в Бюро комитетов большинства. В период революции 1905— 1907 гг.— 
секретарь МК РСДРП. Неоднократно арестовывалась и отбывала тюрем
ное наказание. После Февральской революции 1917 года — первый секре
тарь легального Московского комитета большевиков. В дни Великой Ок
тябрьской социалистической революции руководила вооруженной борьбой 
рабочих Рогожско-Симоновского района в Москве. В 1918—1921 гг. — на
чальник политотделов армий на Северном и Южном фронтах. Была дел е
гатом всех партийных съездов (кроме I и V ). Вела большую партийную 
и государственную работу. Была заместителем Председателя Совнаркома 
СССР, заместителем Председателя Комиссии партийного контроля при ЦК 
В К П (б).

И ЗМ А И Л О В  Н. Ф. (род. 1891 г.) — матрос Балтийского флота. Член
партии большевиков с июля 1917 года. После Февральской революции 
1917 года был членом Кронштадтского Совета рабочих и солдатских деп у

татов первого состава. В июне 1917 года избран в Центральный комитет 
Балтийского флота (Ц ентробалт). С 271 октября (9 ноября) 1917 г. — 
председатель Центробалта, 5(18) февраля 1918 г. утвержден главным ко
миссаром Балтийского флота. В мае 1918 года назначен комиссаром Глав
ного морского хозяйственного управления. В последующие годы занимал 
ответственные посты в Советском Военно-Морском Флоте. В настоящее 
время персональный пенсионер.

К А Д О М Ц Е В  Э. С. (1881 — 1965)— член КПСС с 1901 года, верный 
€ынмпартии, соратник В. И. Ленина, организатор боевых дружин на Урале 
в революции 1905 года, член Военно-боевого центра при ЦК партии боль
шевиков. По совету Ленина, с которым встречался в Уфе в 1900 году по 
возвращении его из ссылки, пошел в военное училище, чтобы изучить во
енное дело для применения его во время революции. Будучи офицером, в 
период войны с Японией вел революционную работу среди солдат. На Там
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мерфорсской конференции военных и боевых организаций (1906 г.) высту
пал с докладом о системе организации боевых дружин. По его системе 
боевые дружины были созданы и действовали в Петербурге, на Урале и 
в других промышленных центрах. В годы реакции был арестован и выслан 
в Сибирь, откуда бежаш во Францию, где встречался с В. И. Лениным. В 
период подготовки Октябрьской социалистической революции воссоздал  
боевые организации на Урале, руководил их боевыми действиями. Эти 
дружины стали основой II армии и дали много сил для III и V армий Вос
точного фронта. Позднее работал вместе с Ф. Э. Дзержинским в органах 
ВЧК. Затем возглавил Госкино: по предложенным им темам были созданы 
фильмы «На крыльях ввысь», «Броненосец Потемкин» и другие. Перед Ве
ликой Отечественной войной рабртал в Министерстве земледелия.

К А Л И Н И Н  М . И . (1875— 1946) — выдающийся деятель Коммунисти
ческой партии и Советского государства, член партии с 1898 года. Рабо
тал в первых подпольных марксистских рабочих кружках и созданном  
В. И. Лениным Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса». Активный участник первой русской революции. Партийную рабо
ту вел в Петрограде, Тифлисе, Ревеле, Москве и других городах России. 
Подвергался многочисленным репрессиям царского правительства. В 
1912 году на VI (Пражской) конференции был избран кандидатом в чле
ны ЦК, а затем введен в состав Русского бюро ЦК РСДРП. Один из орга
низаторов газеты «Правда». Во время Февральской революции 1917 года 
был одним из руководителей вооруженных рабочих и солдат Петрограда, 
член Центральной комиссии Петербургского комитета. Активный участник 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. С 1919 года — Пред
седатель ВЦИК, с 1922 — П редседатель ЦИК СССР, с 1938 — П редседа
тель Президиума Верховного Совета СССР. С 1919 года — член ЦК, а с 
1926 — член Политбюро ЦК В К П (б). М. И. Калинин автор многих работ 

по вопросам социалистического строительства и коммунистического вос
питания.

К А М О  (Т Е Р -П Е Т Р О С Я Н ) С. А . (1882— 1922) — профессиональный  
революционер-большевик. В партии с 1901 года. Во время революции 
1905— 1907 гг. занимался формированием, вооружением и обучением рабо
чих боевых групп и дружин, участвовал в вооруженных столкновениях 
с царскими войсками, полицией и черносотенцами. В дни декабрьского во
оруженного восстания в Тифлисе (1905 г.) во главе отряда боевиков защ и
щал революционный центр, получил пять тяжелых ранений, был схвачен 
казаками и подвергся тяжелым истязаниям. В 1906 году Камо доставил из 
Петрограда в Тифлис значительное количество оружия и боеприпасов. За
тем выехал за границу (Германия, Швеция, Бельгия, Болгария) для з а 
купки там оружия и транспортировки его в Россию. По поручению 
В. И. Ленина переправлял в Россию и нелегальную революционную лите
ратуру. Камо арестовывался царскими' властями шесть раз, бежал три ра
за, был приговорен четыре, раза к смертной казни с заменой двадцатью' го
дами каторжных работ. После революции принимал деятельное участие в 
борьбе против иностранных военных интервентов и внутренней контррево
люции. «Я знаю одного товарища досконально, как человека соверш енно  
исклю чит ельной  преданности, от ваги  и энергии»,— писал о нем В. И. Л е
нин. Камо погиб 14 мая 1922 г. й Тифлисе, попав под автомобиль.

К Е Д Р О В  М . С. (1878— 1941) — деятель Коммунистической партии 
и Советского государства, революционер-подпольщик, воин, чекист, ученик 
и соратник В. И. Ленина. Участник революционного движения с 1899 года, 
член РСДРП с 1901 года. В 1905— 1908 гг. — член Костромского большеви
стского комитета, вел партийную работу в Твери. Был агентом ЦК' по
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распространению революционной литературы. В 1906 году организовал 
книжное издательство «Зерно», издававшее и нелегальную революционную  
литературу, в частности произведения В .И .Л ен и н а. Неоднократно подвер
гался арестам, сидел в тюрьмах. С 1912 по 1915 годы жил в эмиграции. С 
мая 1917 года — член Военной организации при ЦК РСДРП (б) и Всерос
сийского бюро большевистских организаций, один из редакторов «Солдат
ской правды». После Октябрьской социалистической революции — на от
ветственных военных постах. Был командующим Северным фронтом, рабо
тал Председателем особого отдела ВЧК. С 1924 года — на руководящей 
работе в ВСНХ, Наркомздраве, Верховном Суде СССР и Госплане РСФСР.

К И Р О В  СМ. (1 8 8 6 — 1934)— выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства, активный участник трех революций, 
пламенный борец за коммунизм. Член большевистской партии с 1904 года, 
профессиональный революционер. Революционную работу вел в Томске, 
Иркутске, Владикавказе, Грозном и других городах. В 1905— 1907 гг. член 
Томского комитета РСДРП, один из организаторов политической воору
женной демонстрации рабочих Томска. После Февральской революции 
1917 года Киров был избран членом Владикавказского Совета. Принимал 
активное участие в подавлении корниловского мятежа. Был делегатом II 
Всероссийского съезда Советов. По поручению ЦК партии провел боль
шую работу по установлению Советской власти на Кавказе и в Астрахан
ском крае. В 1921 году был избран секретарем ЦК Компартии А зербайд
жана, с 1926 года — секретарь Ленинградского губкома партии и Северо
Западного бюро ЦК В К П (б). С 1934 года — секретарь ЦК В К П (б). С 
1926 года — кандидат в члены Политбюро, с 1930 — член Политбюро ЦК 
В К П (б). Злодейски убит 1 декабря 1934 года.

К Р У П С К А Я  Н . К. (1869— 1939) — профессиональный революционер, 
видный деятель Коммунистической партии и Советского государства; со
ратник, жена и друг В. И. Ленина.

Член партии с 1898 года. Революционную деятельность начала в 1890 го
ду в марксистских студенческих кружках Петербурга, затем вела социал- 
демократическую пропаганду среди рабочих. В 1895 году вступила в П е
тербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В августе 
1896 года была арестована и приговорена к ссылке' на три года, которую  
отбывала в селе Шушенском, а затем, в Уфе. После II съезда РСДРП — 
секретарь редакции большевистских газет «Вперед», «Пролетарий», 
в . период первой русской революции работала секретарем ЦК
партии в России. После Февральской буржуазно-демократической
революции 1917 года работала в секретариате ЦК партии; актив
но участвовала в подготовке и проведении Октябрьской социалистической 
редолюции. После революции' — член коллегии Наркомпроса, с 1921 года 
руководила Главполитпросветом; с 1929 года — заместитель наркома про
свещения. Написала ряд работ по вопросам народного образования, ком
мунистического воспитания, женского и молодежного движения. С 1924 го
да — член ЦКК, а с 1927 года — член ЦК В К П (б). Автор книги воспоми
наний о В. И. Ленине.

К Р Ы Л Е Н К О  Н. В . (1885 — 1938)— член, большевистской партии с 
1904 года, видный советский государственный деятель. С 1906. года "вел 

подпольную революционную работу, сотрудничал в большевистских газе
тах «Звезда» и «Правда». Неоднократно арестовывался. В годы первой ми
ровой войны вел агитационную работу в действующей армии. После Фев
ральской революции 1917 года работал в газете «Солдатская правда», 
был делегатом I Всероссийского съезда Советов от большевистской, фрак
ции армейских комитетов; участвовал во Всероссийской конференции фрон



товых и тыловых военных организаций РСДРП  (б). Член Бюро военной ор
ганизации партии. Активный участник Октябрьской революции. На II Все
российском съезде Советов был избран в состав первого Советского пра
вительства в качестве члена Комитета по военным и морским делам, позд
нее — верховный главнокомандующий. С 1918 года работал в органах со
ветской юстиции — председатель Верховного революционного трибунала 
ВЦИК, заместитель наркома юстиции, прокурор Республики; с 1931 года— 
нарком юстиции РСФСР, а с 1936 года — нарком юстиции СССР.

Л И ТВ И Н О В  М . М . (1876— 1951)— видный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства, советский дипломат. Революцион
ную деятельность начал в 1898 году, был агентом «Искры» В 1903 году 
после II съезда РСДРП стал в ряды большевиков. Принимал участие в 
первой русской революции. Занимался закупкой оружия за границей и 
транспортировкой его в Россию. В 1907 году был секретарем российской 
делегации на М еждународном социалистическом конгрессе в Штутгарте. 
С июня 1914 года — представитель ЦК РСДРП в М еждународном социа
листическом бюро; был членом Лондонской большевистской секции 
РСДРП. После Октябрьской социалистической революции находился на 
дипломатической работе. С 1921 года — заместитель наркома иностран
ных дел. С 1930 по 1939 гг. — народный комиссар иностранных дел. В 
1941— 1943 гг. — заместитель наркома иностранных дел и посол СССР в 
США; после возвращения из США до 1946 года — заместитель министра 
иностранных дел.

Л И Т В И Н -С Е Д О Й  (1876— 1947) — рабочий-большевик, в партии с
1897 года. До 1905 года вел партийную работу в Петербурге, Нижнем-Нов- 
городе, Тифлисе, Москве. Неоднократно арестовывался и высылался цар
скими властями. Являлся одним из руководителей декабрьского вооружен
ного восстания 1905 года в Москве, был начальником штаба боевых дру
жин Красной Пресни. В 1906 году уехал в Финляндию, где был секретарем 
военно-революционной организации РСДРП. Активный участник Свеаборг- 
ского восстания (июль 1906 г.). Участник гражданской войны 1918— 1920 гг. 
Позднее был на партийной и хозяйственной работе на Украине и в Мо
скве. Делегат IV, X, XI, XII, XIII, X IV  и X V I съездов партии.

М Е Н Ж И Н С К И Й  В . Р . (1874— 1934)— видный деятель Коммунисти
ческой партии и Советского государства. Член партии с 1902 года. Был 
членом Ярославского комитета партии. В период первой русской револю
ции 1905— 1907 гг. вел активную революционную работу в армии, был чле
ном военной организации при Петербургском комитете партии, одним из 
редакторов большевистской газеты «Казарма». Активный участник Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Был членом Бюро больше
вистской военной организации и редактором большевистской газеты «Сол
дат». После победы революции возглавлял народный комиссариат финан
сов. С 1919 года — член Президиума ВЧК, а с 1923 года — заместитель, 
председателя ОГПУ. С 1926 года после смерти Ф. Э. Дзержинского — 
председатель ОГПУ. На XV и X V I съездах партии избирался членом ЦК 
В К П (б). В. Р. Менжинский погиб на боевом посту.

М Я С Н И К О В  (М Я С Н И К Я Н ) А . Ф. (1886— 1925)— видный деятель 
Коммунистической партии и Советского государства. Член партии с 
1906 года. Вел революционную работу в Баку, Москве. В период первой 
мировой войны, будучи мобилизованным в армию, вел революционную ра
боту среди солдат. В 1917 году — член фронтового комитета Западного 
фронта, а затем председатель Северо-Западного областного комитета 
-большевиков, делегат VI съезда партии. Активный участник Октябрьской
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революции, один из организаторов Советской власти в Белоруссии. Был 
председателем большевистского военно-революционного комитета Запад
ной области. В 1917—1918 гг. — главнокомандующий войсками Западного 
и Поволжского фронтов. В 1919 г.— председатель ЦИК Белоруссии, за
тем председатель Центрального бюро Компартии большевиков Белорус
сии. В 1919— 1920 гг. — секретарь и военный организатор Московского ко
митета РКП (б), начальник Политуправления Западного фронта. С 1921 го
да — председатель Совнаркома Армении и нарком по военным делам Ар
мянской ССР. Позднее — первый секретарь Закавказского крайкома пар
тии. Был членом Президиума ЦИК СССР, членом Реввоенсовета СССР. 
Погиб в результате авиационной катастрофы.

Н Е В С К И Й  В . И . (1 8 7 6 — 1937)— член РСДРП с 1898 года, профес
сиональный революционер, большевик. Активный участник первой русской 
революции. Партийную работу вел в Ростове-на-Дону, Москве, П етербур
ге, Воронеже, Ярославле, Харькове и/ в других городах. Неоднократно 
подвергался репрессиям царского правительства, много раз сидел в тюрь
мах. После Февральской революции — один из организаторов и руководи
телей Военной организации при Петербургском комитете и ЦК РСДРП (б). 
Образованный марксист, талантливый пропагандист. Принимал активное 
участие в Октябрьском вооруженном восстании, был членом Петроград
ского Военно-революционного комитета. После Октябрьской социалистиче
ской революции — на советской, партийной и научной работе: Народный
комиссар путей сообщения, заместитель Председателя ВЦИК, ректор Ком
мунистического университета им. Я. М. Свердлова, заместитель заведую 
щего Истпартом, директор Государственной библиотеки имени В. И. Л е
нина.

О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ  Г. К . (1 886— 1937)— выдающийся деятель Ком
мунистической партии и Советского государства. Член РСДРП с 1903 года, 
большевик. Революционную работу вел в Батуми, Тифлисе, Баку и других 
городах. Активный участник первой русской революции, руководил созда
нием вооруженных отрядов в Закавказье. В 1912 году на Пражской кон
ференции был избран в состав ЦК и бюро ЦК РСДРП в России. Много 
раз арестовывался царскими властями," за пятнадцать лет революционной 
деятельности пробыл в тюрьмах, на каторге и в ссылке около восьми лет.- 
В июне 1917 года вернулся из ссылки в Петроград, где вошел в состав Пе

тербургского комитета партии большевиков. Дважды по поручению ЦК 
партии ездил к В. И. Ленину на станцию Разлив. На VI съезде партии в 
моле 1917 года выступал с докладом о неявке В. И. Ленина на суд контр
революционного Временного правительства. Принимал активное участие в 
вооруженном восстании, в разгроме войск Керенского—Краснова под Пет
роградом. После Октябрьской социалистической революции находился на 
ответственной партийной и государственной работе. В 1921—1926 гг. — 
председатель Кавказского бюро ЦК, а затем секретарь Закавказского 
краевого комитета партии. С 1926 года — председатель ЦКК ВК П (б) и 
народный комиссар РКИ СССР. С 1930 года — председатель ВСНХ СССР, 
а с 1932 года — нарком тяжелой промышленности СССР. С 1921 года — 
член ЦК партии, с 1926 — кандидат в члены Политбюро ЦК В К П (б), с 
1930 _ Член Политбюро ЦК В К П (б).

П О Д В О Й С К И Й  Н . И . (1880— 1948) — видный деятель революцион
ного движения в России, партийный и военный работник. Член большеви
стской партии с 1901 года. Партийную работу вел на Украине, в Иваново- 
Вознесенске, Ярославле, Костроме, Баку, Петербурге. Неоднократно под
вергался арестам и тюремному заключению. Активный участник первой 
русской революции. В 1912—1914 гг. принимал участие в организации и
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работе большевистских газет «Звезда» и «Правда». После Февральской ре
волюции 1917 года — член Петербургского комитета Р С |Д Р П (б), один из: 
организаторов и руководителей Военной организации при Петербургском' 
комитете и ЦК РСДРП (б). В дни подготовки и проведения Октябрьского 
вооруженного восстания — председатель Военно-революционного комитета 
в Петрограде, один из руководителей штурма Зимнего дворца. После Ок
тябрьской революции— член Комитета по военным и морским делам, Ко
мандующий Петроградским военным округом. В 1919 году — нарком по 
военно-морским делам Украины. Неоднократно избирался членом ЦКК 
В К П (б). Последние годы жизни вел пропагандистскую и литературную  
работу.

. П О К Р О В С К И Й  М . Я. (1868— 1932)— член партии с 1905 года, боль
шевик, Лсоветский историк, академик. Принимал активное участие в рево
люции 1905— 1907 гг., был членом Московского комитета партии. На V 
Лондонском съезде РСДРП избран кандидатом в члены ЦК. С 1908 по 
1917 гг. жил в эмиграции. В годы оеакции примыкал к отзовистам и уль

тиматистам. В 1917 году возвратился в Россию, принимал участие в во
оруженном восстании в Москве, был членом Замоскворецкого революцион
ного штаба. С ноября 1917 по март 1918 гг. — председатель Московского* 
Совета. С 1918 года — заместитель наркома просвещения РСФСР. В 
1923— 1927 гг. активно участвовал в борьбе с троцкизмом. В различные 
годы руководил Коммунистической академией, Институтом красной про
фессуры и др. Неоднократно избирался в состав ВЦИК и ЦИК СССР.

П О С ТЫ Ш Е В  П . П . (1 8 8 8 — 1940)— видный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства. Член партии большевиков с 1904 го
да. Активный участник первой русской революции 1905— 1907 гг.„ член 
Иваново-Вознесенского Совета и Ивановского городского комитета 
РСДРП. В 1908— 1913 гг. — в тюрьме и на каторге. С 1913 года вел под
польную работу в Иркутске, был председателем бюро профсоюзов. До 
июля 1918 года — член Ревкома, председатель Ревтрибунала, председа
тель Горсовета. В период иностранной военной интервенции на Дальнем  
Востоке вел подпольную политическую работу, руководил партизанскими 
отрядами. Затем — комиссар юстиции и уполномоченный ЦК РКП (б) в. 
Хабаровском районе. Один из создателей Красной Армии на Дальнем В о
стоке. Позднее — на руководящей партийной работе. В 1930 году — сек
ретарь ЦК В К П (б), с 1934 года — секретарь ЦК К П (б)У . Член ЦК и кан
дидат в члены Политбюро ЦК В К П (б).

Р А С К О Л Ь Н И К О В  Ф. Ф. (1 8 9 2 — 1938)— в большевистской партии 
состоял с 1910 года. Пгртийную работу вел в Петербурге, сотрудничал в 
большевистских газетах «Звезда» и «Правда». В период мировой империа
листической войны служил во флоте, После Февральской революции 
1917 года — член Кронштадтского комитета РСДРП (б), товарищ предсе
дателя Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов и редак
тор газеты «Голос Правды»; После Октябрьской социалистической рево
люции — заместитель наркома по морским делам, командующий Волж ско
Каспийской флотилией и Балтийским флотом. Во время профсоюзной дис
куссии в 1920— 1921 гг. — сторонник платформы Троцкого. С 1921 по 193с* 
год— на дипломатической работе: полпред СССР в Афганистане, Эстонии,. 
Дании, Болгарии.

Р О Ш А Л Ь  С. Г. (1896— 1917) — один из руководителей революцион
ных моряков Балтийского флота. Член партии большевиков с 1914 года. 
Подвергался преследованиям и арестам за революционную.деятельность, С 
призывом в царскую армию вел революционную работу среди солдат,. з&
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*что в декабре 1915 года был арестован. Из тюрьмы освобожден Февраль
ской революцией. Был избран председателем Кронштадтского комитета 
большевиков. Участвовал в работе VII (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции РСДРП (б). За участие в июльской демонстрации был арестован. 
Освобожден из тюрьмы после победы Октябрьского вооруженного восста
ния. Принимал участие в подавлении мятежа Краснова— Керенского. 17 но
ября 1917 г. назначен комиссаром Румынского фронта, где был убит бело
гвардейцами.

С В ЕР Д Л О В  Я. М . (1885— 1919) — выдающийся деятель Коммунисти
ческой партии и Советского государства. Член партии, с 1901 года. Рево
люционную работу вел в Нижнем Новгороде; Саратове, Костроме, Казани, 
Москве, Петрограде и других городах России. Во время революции 1905— 
1907 гг. руководил большевистскими организациями Урала. После VI 
(Пражской) конференции РСДРП (январь 1912 г.) был кооптирован в 
члены ЦК РСДРП и введен в состав Русского бюро ЦК. Входил в редак
цию газеты «Правда». За революционную деятельность неоднократно под
вергался преследованиям царского правительства; всего в тюрьмах и' ссыл
ке пробыл 12 лет. После Февральской революции — один из руководителей 
уральской партийной организации. С апреля 1917 года член ЦК РСДРП (б). 
Руководил работой секретариата ЦК. Принимал активное участие в подго
товке и проведении Октябрьской социалистической революции. Член Пет
роградского Военно-революционного комитета и Военно-революционного 
центра по руководству восстанием, 8(21) ноября 1917 г. был избран пред
седателем ВЦИК. В. И. Ленин характеризовал Я. М. Свердлова как та
лантливейшего организатора масс и выдающегося пролетарского револю
ционера.

С К В О Р Ц О В -С ТЕ П А Н О В  И . И . (1870— 1928) — один из старейших 
участников русского революционного движения, видный партийный и со
ветский государственный деятель, литератор-марксист, автор многих эко
номических, исторических, антирелигиозных работ, переводчик и редактор 
трех томов «Капитала» и ряда других работ К. Маркса и Ф. Энгельса. В 
революционном движении с 1892 г., в РСДРП  — с 1896 года, с конца 
1904 года — большевик. В период русской революции вел активную работу 
в большевистской литературно-лекторской группе Московского комитета 
партии; в 1906 году — делегат IV (Объединительного) съезда РСДРП, на 
котором занимал ленинскую позицию. В 1907 и 1911 годах выдвигался от 
большевиков кандидатом в депутаты Государственной думы. В период 
реакции отстаивал неправильные взгляды по аграрному вопросу и при
миренчески относился к фракционной группе «Вперед», но под влиянием 
В. И. Ленина преодолел свои' ошибки. За революционную деятельность не
однократно подвергался арестам и ссылкам. И. И. Скворцов-Степанов был 
активным участником Октябрьской социалистической революции, членом 
Военно-революционного комитета в Москве, первым народным комиссаром 
финансов Советской республики. Член ЦК В К П (б) с X IV  съезда. Дирек
тор Института Ленина при ЦК В К П (б).

С К Р Ы П Н И К  П . А . (1 8 7 2 — 1933)— видный деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства, член РСДРП  с 1897 года. Партий
ную работу вел в Петербурге, МосквеЛ Риге, Одессе, Екатеринославе, Са
ратове, Екатеринбурге и других городах России. Неоднократно подвергал
ся репрессиям царского правительства. Редактор журнала «Вопросы стра
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хования» (1913 г.) и член редколлегии «Правды» (1914 г.). После Ф е в 
ральской революции 1917 года — секретарь Центрального совета ф аб
рично-заводских комитетов в Петрограде, член ЦИ К  первого созыва. Ак
тивный участник Октябрьской революции, член Петроградского Военно-ре
волюционного комитета. После Октябрьской социалистической револю 
ции — на ответственной партийной и советской' работе: нарком внутренних 
дел УССР, член Президиума ВУЦИК, член ЦК К П (б )У ,  уполномоченный 
Совета обороны Украины, нарком просвещения УССР. Избирался канди
датом в члены и членом ЦК В К П (б ) .

СЛЛДКОВ Я. Д. (1890— 1922)— член Р С Д Р П  с 1911 года. Один и* 
организаторов и руководителей Главного коллектива Кронштадтской воен
ной организации Р С Д Р П (б )  в Балтийском флоте. 28 февраля 1915 г. за 
активную революционную работу был арестован и приговорен к семи го
дам каторжных работ. После Февральской революции являлся членом 
Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов и Кронштадтского 
комитета Р С Д Р П  (б), а затем был избран от К ронш тадта  в Центральный 
Комитет Всероссийского военного флота. Активныйучастник подготовки и 
проведения Великой Октябрьской социалистической революции, герой 
гражданской войны. В дни Октябрьского вооруженного восстания ком ан
довал отрядом матросов-кронштадтцев, который пУ заданию ВРК занял 
Петроградский военный порт с мощной радиостанцией «Новая Голлан
дия». В марте 1921 года назначен комиссаром морских сил республики. 
Провел большую работу по строительству и укреплению Советского Воен
но-Морского Флота.

СТАСОВА €. Д. (род. в 1873 г о д у )— ста р ей ш и й  деятель революци
онного движения. Член КПСС с 1898 года. До 1905 года вела подпольную 
революционную работу в Петербурге, Киеве, Минске, Орле, Смоленске, 
Вильно и Москве; была секретарем Петербургского комитета партии, сек
ретарем Северного бюро ЦК. В 1907— 1912 гг. вела партийную работу в 
Тифлисе. На VI (Пражской) Всероссийской конференции Р С Д Р П 4 была 
избрана кандидатом в члены ЦК. За революционную работу неоднократно 
подвергалась арестам, тюремному заключению и ссылке в Сибирь. С ф ев
раля 1917 до марта 1920 г.— секретарь ЦК партии. В 1920— 1921 гг. нахо
дилась на ответственной партийной работе в Петрограде, а затем в Баку. 
В 1921— 1938 гг. работала  в Коминтерне, М О ПР и ЦКК; участвовала 
(1934 г) в создании Всемирного антивоенного и антифашистского ж енско
го комитета. С 1938 по 1946 год — редактор ж урнала  «Интернациональная 
литература». С 1946 года занимается общественно-литературной деятель
ностью.

СТАЛЬ Л. Я. (1872— 1939)— член Р С Д Р П  с 1897 года. Революцион
ную работу вела в Москве, Петербурге, Одессе, Николаеве и других горо
дах. Неоднократно подвергалась преследованиям царского правительства. 
В 1905 году — член МК Р С Д Р П ,  в 1906 году — член Петербургского ко
митета, вела большую работу в Петербургской военной организации боль
шевиков. В 1907 году эмигрировала. Ж ила  во Франции, Англии', Швеции 
до 1917 года. Работала  в большевистской организации. После Февральской 
революции — агитатор и организатор ПК; с августа 1917 года — член 
Кронштадтского комитета партии. Активная участница Октябрьской со
циалистической революции. В годы гражданской войны — на военно-По
литической работе. С 1921 года — на ответственной партийной и советской 
работе.
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У Л ЬЯ Н Ц ЕВ  Т. Я. (1888— 1919) — матрос-большевик Балтийского
флота, один из организаторов и руководителей Кронштадтской военной ор
ганизации в 1915— 1917 гг., активный участник Октябрьского вооруженно
го восстания и гражданской войны. 1909 году был призван в Балтийский 
флот, где вскоре вступил в члены РСДРП  (б). В 1913— 1914 гг. являлся 
руководителем подпольной большевистской организации на крейсере «Р ос
сия». В 1915 году возглавлял Главный коллектив Кронштадтской военной 
организации РСДРП  (б). В 1916 году был арестован и предан суду, при
говорен к восьми годам каторги. Являлся делегатом VII (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП (б). Принимал непосредственное уча
стие в Октябрьском вооруженном восстании. После победы Октябрьской 
революции, выполнял важные поручения партии и правительства по орга
низации продовольственных отрядов для обеспечения Петрограда хлебом.

В период гражданской войны работал комиссаром по формированию  
частей Красной Армии. 28 июля 1919 г., погиб в бою с белогвардейцами в 
Ленкорани.

У Н Ш Л И Х Т  Я. С. (1879— 1938)—один из замечательных представи
телей славной ленинской гвардии, видный партийный и советский работ
ник. Член партии с 1900 года, профессиональный революционер. Партий
ную работу вел в Польше и Литве — в городах Варшаве, Л одзи, Домбро- 
ве, Белостоке и др. Царские жандармы шесть раз арестовывали его. После 
Февральской революции работал в Иркутске, а с апреля 1917 года — член 
Петроградского Совета, член редакции польской газеты «Трибуна». В 
июле 1917 года Временное правительство арестовало Уншлихта и заточило 
в тюрьму «Кресты», откуда ему удалось бежать. Уншлихт был делегатом  
VI съезда партии, принимал непосредственное активное участие в Ок
тябрьском вооруженном восстании, будучи членом Петроградского воен
но-революционного комитета. После революции — на ответственных пар
тийных и государственных постах. Он был членом Коллегии народного ко
миссариата внутренних дел, членом РВС Западного фронта. С апреля 
1921 года — заместитель председателя ВЧК (ОГПУ). С февраля 1925 го

да — заместитель наркома по военным и морским делам. Впоследствии — 
член Президиума.» ВСНХ, начальник главного управления гражданского 
воздушного флота, заместитель председателя Госплана СССР. Кандидат 
в члены ЦК В К П (б).

Ф А БР И Ц И У С  Я . Ф. (1877— 1929)— советский военный деятель, ге
рой гражданской войны. Член большевистской партии с 1903 года. Вел ре
волюционную работу в Прибалтике. Неоднократно арестовывался, отбывал 
каторгу в Сибири. На Дальнем Востоке вел революционную пропаганду 
среди рабочих КВЖ Д. В начале мировой империалистической войны при
зван в армию. По заданию партии ведет революционную работу среди сол
дат латышских частей Рижского фронта. В 1917 году становится одним из 
организаторов Советов и армейских комитетов на фронте, руководит аре
стом контрреволюционного штаба XII армии, формирует полк латышских 
стрелков для охраны сердца восстания — Смольного. Делегат III Всерос
сийского съезда Советов. Все годы гражданской войны находился на фрон
те, «непрерывно в огне», на поле боя среди * красноармейцев. В боях по
лучил семь ранений. За исключительные боевые: заслуги награжден че
тырьмя орденами Красного Знамени и почетным оружием. Член ЦКК 
ВКП (б) и член ЦИК СССР. Погиб при авиационной катастрофе.

Ф Л Е Р О В С К И Й  И . П . (1 8 8 0 — 1960)— член партии с 1905 года, ак
тивный участник трех революций. В 1907 году возглавлял Нижегородский

16* 243



окружной комитет большевиков, затем вел нелегальную партийную работу 
в Москве и Петербурге. Дважды подвергался арестам и ссылке (в 1907 и 
1915 гг.). В дни Октябрьской революции — член Кронштадтского военно

революционного штаба, член Петроградского военно-революционного ко
митета. С 1918 года — главный комиссар Балтфлота, член Реввоенсовета 
Каспийского военного флота, член Саратовского губревкома. С 1923 года 
до последних дней своей жизни вел большую редакторскую работу: ре
дактор «Красной газеты», член редколлегии журнала «Пролетарская рево
люция», газеты «Лесная промышленность» и др! В дни Великой Отече
ственной войны и после войны — заместитель директора лекционного бюро 
Наркомпроса.

Ф РУ Н ЗЕ  М . В . (1885— 1925) — выдающийся деятель Коммунистиче
ской партии' и Советского государства, талантливый полководец и органи
затор Советских Вооруженных Сил», один из основоположников советской 
военной науки. Член партии большевиков с 1904 года, профессиональный 
революционер. Революционную работу вел в Петербурге и И ваново-Возне
сенске. Активный участник первой русской революции. Созданная и обу
ченная им Ш уйско-Ивановская боевая дружина приняла участие в де
кабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве. Неоднократно аре
стовывался царскими властями, дважды приговаривался к смертной казни. 
В 1916 году партия направила Фрунзе под фамилией Михайлова для ре
волюционной работы в действующую армию на Западный ф ронт/ К на
чалу Февральской революции Фрунзе стал во главе подпольной большеви
стской организации с центром в г. Минске и отделениями в III и X армиях. 
Под руководством Фрунзе шла подготовка трудящихся Белоруссии к за
воеванию Советской власти. В дни разгрома корниловского мятежа был 
начальником штаба революционных войск Минского участка. С сентября 
1917 года — председатель Совета рабочих, крестьянских и солдатских де
путатов г. Шуи. Во главе 2-тысячного отряда шуйских и ивановских тка
чей и' революционных солдат Фрунзе участвовал в октябрьских боях 
1917 года в Москве, в штурме Кремля. Был делегатом II Всероссийского 
съезда Советов. В годы гражданской войны командовал Восточным, Тур
кестанским и Южным фронтами. С января 1925 года — председатель 
Реввоенсовета СССР и Народный комиссар по военным и морским делам. 
С 1921 года — член ЦК партии, с 1924 года — кандидат в члены полит
бюро ЦК партии. М. В. Фрунзе автор многих трудов по военным вопро
сам.

Ш А У М Я Н  С. Г. (1 8 7 8 — 1918)— выдающийся деятель Коммунистиче
ской партии и Советского государства, в партии с 1900 года. Один из ор
ганизаторов и руководителей революционной работы в Закавказье. П од
вергался арестам и ссылкам. В 1914 году, вернувшись из астраханской 
ссылки, возглавил бакинскую большевистскую организацию. После Фев
ральской революции был избран председателем Бакинского Совета рабо
чих депутатов; после Октябрьской социалистической революции — Вре
менный чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, председатель Бакин
ского Совнаркома и одновременно комиссар внешних дел. Член ЦК пар
тии. После падения Бакинской коммуны, в августе 1918 года Шаумян вме
сте с другими руководящими работниками был арестован английскими ин
тервентами при содействии эсеров и меньшевиков и расстрелян 20 сен
тября 1918 года в числе 26 бакинских комиссаров.

Я Р О С Л А В С К И Й  Е . М . (1878— 1943) — видный деятель и выдающийся 
литератор и пропагандист Коммунистической партии, видный историк пар
тии. Член партии с 1898 года. Участник трех революций. Активно участво
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вал з работе Таммерфорсской конференции военных и боевых организаций 
1906 г. В годы .реакции был на каторге и в ссылке. В период Октябрьской 

революции являлся одним из руководителей вооруженного восстания в 
Москве, входил в состав Московского военно-революционного комитета. 
После Октябрьской революции — на ответственной партийной работе, член 
Сибирского бюро ЦК, в 1921 году — секретарь ЦК партии. С 1923 по 
1934 гг. — секретарь Центральной Контрольной Комиссии. В последние 

годы руководил лекторской группой ЦК партии, был членом редколлегии 
«Правды» и журнала «Большевик». Академик. Автор большого количе
ства работ по исторчи КПСС.
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