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В. И. Биллик

У ж е твердо установлены  важ нейш ие факты  из истории револю ции 19’S— 1919 гг. 
в Германии. Н есм отря на это, ряд  теоретических проблем револю ции остается еще 
невыясненным.

В течение десятилетия, предш ествовавш его первой мировой войне, в Германии 
назревал  революционный кризис; прерванный войной, он вновь усилился с 1916 г. 
и разр ази л ся  револю цией 4 ноября 1918 года '. Бесспорное нарастание револю цион
ного кризиса в предвоенный период свидетельствует о беспочвенности попыток врагов 
револю ции до казать , будто она была вы звана исклю чительно пораж ением  Германии 
в в о й н е2. Б у р ж у азн ы е  и социал-дем ократические политики и историки усм атриваю т 
е д и н с т в е н н у ю  причину револю ционного подъем а в усталости народны х масс 
от войны. Это, однако, противоречит ф актам ; послевоенная пресса всех направлений 
убедительно свидетельствует, что основным чувством, которое в то время владело  
немецкими рабочими, было недовольство, разочарование, возмущ ение кап италисти 
ческим строем. Самым популярным лозунгом  рабочего класса  был со ц и ал и зм 3. С этим 
вы нуж дено было считаться созданное револю цией социал-дем ократическое прави 
тельство. В его первом заявлении было сказано, что оно «ставит перед собою задачу  
осущ ествить социалистическую  программу» 4.

В 1918— 1919 гг. требование социализации и попытки осущ ествить ее кое-где 
явочным путем были настолько сильны, что д аж е  капиталистам  приходилось серьезно 
считаться с возмож ностью  социализации. Т ак, например, в передовой статье б у р ж у аз
ной газеты  «V ossische Z eitung» от 29 ноября 1918 г. говорилось: «Руководящ им  к р у 
гам бурж уазии  соверш енно ясно, что сегодня речь идет не о том, долж на ли быть 
социализация или нет, а о том, как она будет осущ ествляться». Известно, какие ш и
рокие разм еры  приняла в Германии в первые месяцы 1919 г. «плакатная социализа
ция» — дем агогическая агитация, с помощью которсй правительство Ш ейдем ана и 
главари  профсою зов пы тались уверить рабочих, будто «социализация уж е начинает
ся». Это делалось д л я  того, чтобы отвлечь рабочих от действительной социализации 
и вы играть время для консолидации сил контрреволю ции. Н а выборы в У чредитель
ное собрание социал-дем ократическая партия больш инства (ш ейдем анозцы ) и «неза
висимая» социал-дем ократия шли под лозунгам и зам ены  капиталистического строя 
социалистическим.

И сходя из всех этих ф актов, Э. Т ельм ан в 1928 г. говорил: «...Не только оконча
ние войны, нет,— уничтож ение всей капиталистической системы и установление социа
л изм а на облом ках обанкротивш егося бурж уазного  общ ества — такова была цель, к 
которой стремились ш ирокие массы  трудящ ихся. Но каковы  пути, ведущ ие к этой цели, 
больш инство немецких рабочих еще не представляло, бы ла неуверенность и не
ясность» 5.

И так , германский рабочий класс поднялся в ноябре 1918 г. на революцию не 
только с тем, чтобы выйти из войны и свергнуть монархию , но и с тем, чтобы зам е
нить капитализм  социализмом. Н оябрьская  револю ция, возникнув и развиваясь под

1 О внутреннем революционном кризисе в Германии с конца 1918 г. 
см. В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 32, стр. 487; т. 28, стр. 82.

2 См. ноту Антанты Германии от 16 июня 1919 г. (приведена у Е. Т а р л е  в р а 
боте «Кризис Германии». П етроград. 1924, стр. 9; см. т ак ж е  Ph. S c h e i d e m a n n .  M e
m oirs of Social-D em ocrat. Vol. 2. London. 1929, p. 506; R. T. C l a r k .  The fa ll of the 
G erm an  Republic. London. 1935, p. 23.

3 H e случайно Ш пенглер пы тался доказать , что германский империализм  — не 
что иное, как  самы й подлинный социализм  (см. О. Ш п е н г л е р .  П руссачество и со
циализм. П ггр. 1922, стр. 6 ), не случайно и фаш исты кощ унственно назы вали себя 
«социалистами».

4 «V orw arts», 13 ноября 1918 года.
5 Э. Т е л ь м а н .  Боевы е речи и статьи. М. 1935, стр. 51.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



О своеобразии Ноябрьской революции 1918 г. в Германии 89

сильным воздействием В еликой О ктябрьской социалистической револю ции6, была 
ярким и значительны м  проявлением общ его кризиса капитализм а.

П еред  Германией в конце 1918 г. в качестве исторической задачи  и возм ож но
сти стояла социалистическая револю ция. П редпосы лки для  осущ ествления этой задачи  
заклю чались в следую щ ем: 1) наличие развиты х производственны х и общ ественно
хозяйственны х условий; 2) глубокий кризис в лагере  правящ их классов, в частности 
серьезный кризис прусского м илитаризм а; 3) временное разобщ ение «верхов» б у р ж у а
зии и ю нкерства и  обычно послуш ной м елкобурж уазной  массы; 4) активность «низов» 
и их готовность к борьбе; 5) стремление пролетариата, поддерж иваем ого зн ачитель
ной частью  интеллигенции и с л у ж а щ и х 7, к социализм у; 6) наличие оруж ия у проле
тар и ата  и  умение им владеть; 7) возм ож ность д л я  револю ционной Германии о бъ ед и 
нить свои усилия с Советской Россией; 8) огромное влияние О ктября на развитие 
револю ционной энергии трудящ ихся в Германии; 9) возм ож ность д л я  герм анских ком 
мунистов опереться в своей деятельности на опыт трех  русских револю ций XX в., 
на  годичный опыт победоносной Советской власти  в России, на теорию  ленинизма 
и конкретны е у казан ия Л енина.

Н а р я д у  с задачам и  социалистической револю ции перед Германией в  1918 г. стоял 
еще ряд  нереш енных бурж уазно-дем ократических задач  — уничтож ение полуабсолю - 
тистсксй монархии, сверж ение установивш ейся во время войны диктатуры  военной кли
ки, револю ционный выход из империалистической войны, а так ж е  дем ократизация об 
щ ественной ж изни, государственного ап п ар ата , армии и ликвидация ю нкерского зем ле
владения. Если реш ение первых трех задач  в 1918 г. п р а к т и ч е с к и  долж но было 
явиться - первым ш агом для  любой революции в Германии (и эти задачи  действитель
но были решены в первые дни револю ции), то последние две задачи , требую щ ие боль
шего времени для своего разреш ения, могли быть в условиях Германии 1918— 1919 гг. 
лиш ь побочными следствиями социалистической революции. В эпоху им периализм а 
невозм ож но было зам ахн уться  на собственность юнкеров в Германии, не зам ах н у в
ш ись одновременно на собственность монополистов. В условиях обостренной классовой 
борьбы, при стремлении рабочих к социализм у и при наличии Советов, невозмож но 
было осущ ествить дем ократизацию  государственного аппарата  и  армии без того, чтобы 
эти действия не переросли в лом ку старого государственного аппарата  и в превра
щ ение Советов в органы  власти  8.

Коренным (главны м ) вопросом всякой резолю ции является  вопрос о власти . Д л я  
Германии в 1918 г., по мнению В. И. Л енина, главны м вопросом револю ции был 
вопрос: «Учредительное собрание или власть С о вето в?» 9. Н а всех собраниях и в г а 
зетах  всех направлений изо дня в день преж де всего и главны м образом  обсуж дался 
именно этот вопрос, который после сверж ения монархии являлся политическим вы ра
ж ением  проблемы перерастания бурж уазной  револю ции в социалистическую . З н ач е 
ние этого главного политического вопроса д л я  Германии с первых ж е дней 'револю 
ции сознавали  как  руководящ ие деятели бурж уазии  и ш ейдемановцы, так  и с п ар та 
ковцы 10. Ш ейдемановцы , р атуя  за  У чредительное собрание, старались доказать , что 
оно представляет  лучш ий путь к социализм у и ; спартаковцы  ж е неизменно д оказы ва
ли, что У чредительное собрание будет могилсй социалистических надеж д  рабочего 
класса  ,2. П одавляю щ ее ж е больш инство немецких рабочих, запутанное «независимы-

6 См. специальную  работу по этом у вопросу: К. M a m m a c h .  D er E in fluss der 
ru ssischen  F e b ru a rrev o lu tio n  und  der G rossen  S o zia listischen  O k toberrevo lu tion  auf die 
deu tsche  A rbeite rk lasse . F e b ru a r 1917—O ktober 1917. B erlin . 1955.

7 См. Э. Т е л ь м а н .  У каз. соч., стр. 52; О. G r o t e w o h l .  D reifiig  Ja h re  spa ter. 
B erlin . 1953, S. 95.

8 В этой связи мы полагаем  ошибочным следую щ ее утверж дение А. Н ордена: 
«К ом м унистическая партия Германии не поним ала, что сн ач ал а  нуж но ликвидировать 
феодальны е переж итки в сельском хозяйстве, в государственном и военном аппарате, 
словом, заверш ить бурж уазную  революцию... что только заверш ение бурж уазной  ре
волюции создает предпосылки для  победы социализм а» (А. Н о р д е н .  Уроки герм ан
ской истории. М. 1948).

9 См. В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 345, 409.
10 См., например, «V ossische Z eitung», 6 и 13 ноября 1918 г., «V orw arts», 

13 ноября 1918 г.; «Rote Fahne» , 10 ноября 1918 года.
11 См. «V orw arts»  за  ноябрь — декабрь 1918 г., январь 1919 года.
12 См. «Rote F ahne»  за  ноябрь — декаб рь  1918 г., январь 1919 года.
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ми», в течение всей револю ции так  и не поняло истинного назначения Советов 
как  органов власти , несовместимых с бурж уазны м  парлам ентом . Но всегда  в 
основе вопроса «Учредительное собрание или власть Советов?» был вопрос о со
циализме.

И з сказанного о  причинах Н оябрьской револю ции и о главной задаче , стоявш ей 
перед Германией накануне револю ции, явствует, что главны м с о ц и а л ь н ы м  вопро
сом этой револю ции был вопрос о социализм е 13, и этот вывод отню дь не предреш ает 
ответа на вопрос о характере  револю ции, ибо х а р а к т е р  револю ции не определяется 
ни ее задачам и , ни ее резу л ьтатам и  (револю ция м ож ет потерпеть пораж ени е), ни 
субъективны м и стрем лениям и больш инства рабочего к ласса , а лиш ь содерж анием  дей 
ствительной борьбы.

С воеобразие Н оябрьской бурж уазно-дем окрэтической  револю ции заклю чается  
преж де всего в том, что она соверш алась тогда, когда, несм отря на ряд  нереш ен
ных дем ократических задач , на «повестке дня истории» перед Германией в качестве 
главной задачи  стояла  не б у р ж у азн ая , а социалистическая револю ция, д л я  которой 
уж е  созрели объективны е условия. В аж ное своеобразие Н оябрьской револю ции в от
личие, например, от  револю ции X V III в. во Ф ранции и от револю ции 1905 г. в Р о с 
сии состоит так ж е  в том, что в то врем я, к ак  в двух последних револю циях больш ин
ство н арода  действительно вело борьбу за  реш ение главного социального вопроса этих 
револю ций — аграрного, в Н оябрьской револю ции больш инство рабочего класса  не вело 
реальной борьбы за  социализм , что придало бы у ж е  социалистический х арактер  ре 
волюции. Л иш ь меньш инство рабочего к л асса  под руководством  спартаковцев-ком м у- 
нистов в 1918— 1919 гг. м уж ественно ср аж алось  за  социалистическую  революцию.

Н аконец, важ ной  особенностью  Н оябрьской револю ции являлось то, что это бы ла 
ярко вы раж ен ная антим илитаристская револю ция и .

Таким образом , главны й вопрос револю ции мож но рассм атривать трояко: во-пер
вых, как  главную  политическую  зад ач у  в области  изм енения надстройки, что озн ачало  
для  Германии 1918— 1919 гг. вопрос «Советы или У чредительное собрание?»; во-вто
рых, как  главную  социальную  задачу , реш ение которой объективно уж е созрело 
и реш ить которую  субъективно стремились народны е м ассы, что означало д л я  Г ерм а
нии 1918— 1919 гг. социализацию , и, в-третьих, главны й вопрос револю ции мож но 
видеть в содерж ании  действительной борьбы, сводивш ейся для  больш инства р аб о 
чего класса  во врем я Н оябрьской револю ции после сверж ения м онархии лиш ь к д  а в- 
л е н я ю  на правительство с целью  добиться социализации и удовлетворения других 
требований и к борьбе против отдельны х мероприятий правительства, но отню дь не 
к слом у старого государственного апп ар ата  и укреплению  Советов как  органов 
в л а с т и .  Вопрос о  том, перед какой ж е револю цией стояла Герм ания в конце 
1918 г.,— перед социалистической или перед бурж уазной ,— остается в статье
Я. С. Д рабкн н а неясным. У тверж дение его, что револю ция а  Германии могла н а ч а т ь 
с я  только к ак  револю ция дем ократическая  (стр. 81), является , по наш ем у мнению, 
необоснованным. С оциалистическая револю ция не м ож ет п о б е д и т ь  без пролетар
ской м арксистско-ленинской п ар ш и , но это не значит, что она  не м ож ет без нее н а 
чаться.

13 В отличие от  Ф ранции конца X V III в. и России 1905— 1907 гг. в Германии 
аграрны й вопрос — хотя и наиболее серьезный из нереш енны х зад ач  бурж уазной  р е
волю ции после сверж ения монархии — не был главны м  вопросом револю ции уж е 
в 1848 г., а к 1918 г. его значение в силу экономической и социальной структуры  
Г ерм ании стало, ещ е меньшим. По «приблизительны м подсчетам » Я. С. Д р абкн н а, чис
ленность крестьян  составляла  в 1919 г. в Германии 20—25% общ его состава населе
ния, а численность р а б о ч и х — 55% (?) (см. Я. С Д р а б к я н .  О характере и движ ущ их 
силах Н оябрьской револю ции в Германии. «Вопросы истории», 1956, №  5, стр. 79. 
В дальнейш ем  ссылки на страницы  указы ваю тся в тексте). Мы полагаем , что 
на основании данны х герм анской статистики мож но установить точные цифры: кр е
с т ь я н — 20% , наем ны х рабочих (вместе с семьями) в промыш ленности, сельском  хо зяй 
стве, торговле и транспорте — 45%  (см. « S ta tis tisch es  Jah rb u ch  fu r d a s  deu tsche Reich». 
1920; H an d w o rterb u ch  des S taa tsw issen sch aften . Bd. 2. 1924, S. 692— 733; W. W o y -  
t i n s k y .  Die W elt in Zahlen. Bd. 2. B erlin . 1926, S. 12; Энциклопедический словарь 
Г ранат. Т. 34, стр. 680— 681).

14 Это подтверж дается периодической печатью  того времени и мем уарами почти 
всех друзей  и врагов револю ция.
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П ериодизация Н оябрьской револю ции, излож енная в статье Я. С. Д рабкин а, яв 
ляется , по наш ему мнению, правильной, хотя к обоснованию  этой периодизации и к 
характеристике отдельны х этапов револю ций могут быть сделаны  некоторы е доб авле
ния 15. О боснование периодизации револю ции, к ак  мы полагаем , долж но исходить из 
оценки действий движ ущ их  сил револю ции и результатов  их борьбы с контрреволю 
цией. В ехам и, отделяю щ им и один период револю ции от другого, долж ны  быть собы 
тия, создаю щ ие новую политическую  ситуацию.

С оответственно мы полагаем , что первым периодом Н оябрьской револю ции был 
период в о с с т а н и я  продолж ительностью  в 8 дней (от начала  револю ции — во сста
ния в К иле 4 ноября — до сверж ения монархии Гогенцоллернов 9 ноября, обр азо ва
ния правительства — С овета народны х уполномоченных — 10 ноября и заклю чения пе
ремирия 11 н о яб р я), после чего произош ло резкое зам едление темпов револю ции и из
менение форм борьбы.

П ровозглаш ение республики знам еновало серьезное изменение в политической 
надстройке, а повсеместное образование Советов, обладавш их в первые дни револю 
ции реальной силой и властью  16, образование внепарлам ентским , револю ционным пу
тем нового правительства, невозм ож ность созвать рейхстаг — все это означало, что 
главны й политический вопрос револю ции в' целом: «Советы или бурж уазны й пар
лам ент?» — на этом, первом этапе револю ции был, хотя и временно, в известной мере 
реш ен в пользу Советов.

В ы вод этот подтверж дается  так ж е  обш ирны м ф актическим м атериалом , приве
денным в указанной выше статье  М арион Айнхорн. Автор убедительно аргум ентирует 
свой тезис о том, что в  начале револю ции, «в течение короткого времени», в  Г ерм а
нии бы ло двоевластие. О днако М. Айнхорн не уточняет, какие ж е  две власти  проти
востояли друг другу. Мы полагаем , что Совет народны х уполномоченных, пользовав
ш ийся поддерж кой бурж уазии  и ю нкерства и д о в е р и е м  больш инства народа, проти
востоял в то ж е  время значительной части местных Советов и больш инству рабочего 
класса , возраж авш их  против политики, проводимой Советом народны х уполномо
ченных.

У тверж дение ж е  Я. С. Д рабки н а, что «револю ционные рабочие и солдаты , только 
что свергнувш ие ю нкерски-монархический реж им , не сумели взять реальную  власть 
в с в о и  руки» (стр. 82), является , как  мы полагаем , неверным, поскольку это касается  
очень многих местных Советов, т ак  ж е, к ак  неверно утверж дение Я. С. Д рабкин а, 
что «с образованием  правительства Э берта — Г аазе  вопрос о власти  был в основном 
решен» (стр. 83) и притом в пользу бурж уазии .

Н есм отря на сверж ение монархии и круш ение военной диктатуры , власть о ста 
лась в руках  преж них правящ их классов в том смысле, что они не были экспроприиро
ваны, не был сломлен стары й государственны й аппарат  и возникш ее в р езультате  р е 
волюции социал-дем ократическое правительство было правительством , по сущ еству, 
бурж уазны м  и проводило политику спасения кап итализм а и .

О днако важ ной  особенностью Н оябрьской револю ции является  то, что б у р ж у а 
зия и  ю нкерство уж е  не могли осущ ествлять свою  власть  непосредственно, а вы-

15 В наиболее подробной марксистской р аботе  по истории Н оябрьской революции, 
« Illu s tr ie rte  G esch ich te  der deu tschen  R evolution». B erlin . 1929, в качестве последних 
событий револю ции рассм атриваю тся рурские бои 1920 года. Больш инство авторов 
считает окончанием револю ции начало  работы  У чредительного собрания (ш ейдемано- 
вец Н. M u l l e r .  N ovem berrevolution . B erlin . 1928, S. 285; бурж уазны й автор Е. М е п -  
k e - G l i i c k e r t .  Die N ovem berrevolution . L eipzig. 1919) или апрельские бои 1919 г. 
(К- Н а е n  i s с h. D ie U rsach en  der deu tschen  R evolution . « H andbuch  de r Politik»: 
Bd. 2. B e rlin — L eipzig. 1920. S. 256; W. Z i e g l e r .  Die deu tsche N a tio n a lv e rsa m n u n g  
1919— 1920 und ih r V erfassungw erk . B erlin. 1932, S. 16. Н а р я д у  с этими бурж уазны м и 
авторам и см. К. Ш  е л  а в и н. А вангардны е бои западноевропейского пролетариата . 
Ч . 2. Л . 1930, стр. 267). События от  начала  револю ции до  образования  С овета нар о д 
ных уполномоченных в больш инстве случаев рассм атриваю тся к ак  сам остоятель
ный этап.

16 См. О. G r o t e w o h l .  У каз. соч., стр. 72; см. т ак ж е  M arion  Е i n h o r n .  Z u rR o lle  
de r R a te  im N ovem ber u n d  D ezem ber 1918. «Z eitsch rift fu r G esch ich tsw issenschaft» ,
1956, №  3.

17 В то ж е  врем я соотнош ение сил было таково, что монополисты, по удачном у 
вы раж ению  Р. М ю ллера, «не знали, что будет с ними завтра»  (R. M u l l e r .  B iirger- 
k rieg  in D eu tsch land . B erlin . 1925, S. 204).
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нуж дены  были управлять через социал-демократию . Это свидетельствовало, с одной 
стороны, о том, что в 1918 г. у рабочего  класса имелись больш ие возмож ности 
уничтож ить им периализм  и м илитаризм  в своей стране, с другой стороны, что им пе
риализм  и м илитаризм  в  Германии спасла в 1918 г. социал-дем ократия. Тот факт, 
что рабочий класс после сверж ения монархии вручил власть ш ейдем ановцам  и «неза
висимым», объясняется (так  ж е, как  и  и то га  револю ции в целом) отсутствием  м ас
совой револю ционной партии,, а такж е  давним и и прочными связям и рабочего класса 
с социал-дем ократией, с которой рабочие, во им я единства своих рядов, не реш ались 
порвать, надеясь, что, получив власть, лидеры  социал-дем ократии осущ ествят социа
листические идеалы  пролетариата.

В тот ж е  период в качестве ближ айш ей исторической и практической задачи  
были решены неразрывно переплетенные м еж ду  собою вопросы о мире и монархии 
(которы е правящ ие круги и лидеры  ш ейдемановцев тщ етно пы тались подменить «во
просом о кай зере»). Х арактеризуя обстановку накануне и в начале Н оябрьской рево
люции, Я. С. Д рабкин  правильно отмечает, что «герм анская бур ж у ази я  уж е накануне 
револю ции стрем илась использовать в своих корыстных целях  фальсиф ицированны е 
ею требования мира и дем ократии» (стр. 80). Но одновременно необходимо под
черкнуть, что бурж уазии , ш ейдем ановцам  и правым «независимым» лиш ь во вто
ром и третьем  периодах револю ции удалось в известной мере использовать в своих 
целях лозунг мира, запугивая рабочий класс возобновлением войны со стороны СШ А 
и А нтанты в случае, если германские рабочие последую т «русскому примеру». П опыт
ки ж е контрреволю ции в октябре и н ачале  ноября перехватить у м асс лозунг мира 
с тем, чтобы предотвратить революцию, не увенчались успехом. М ассы  не верили 
в способность старого реж им а заклю чить мир. В гл азах  народа стары й реж им  и пра
вящ ие классы  были скомпрометированы.

Главной движ ущ ей силой Н оябрьской револю ции был рабочий класс, что о б ъ 
ясняется его реш аю щ им удельны м весом в социальной структуре Германии, органи
зованностью  и наибольш ей заинтересованностью  в револю ции, а такж е  наличием 
энергичного и муж ественного револю ционного меньш инства. Особенностью  первого 
периода револю ции являлось е д и н с т в о  рабочего класса  в борьбе за  мир и за  
сверж ение монархии, а такж е  то, что рабочий класс играл  роль гегемона по отнош е
нию к мелкой бурж уазии , которая в первый период так ж е  явл ял ась  движ ущ ей силой 
резолю ции, о чем свидетельствует активная роль со л д ат  и матросов в начале рево
люции 18. У казы вая на это обстоятельство, Я. С. Д рабкин  ничего не говорит о со
циальном составе армии. М еж ду  тем, если учесть, что численность мелкой бурж уазии 
в Германии приблизительно р авн ял ась  численности наемных рабочих, то можно сделать 
вывод, что примерно половина рядового состава армии, насчитывавш ей к концу войны 
около 8 млн. человек |э, представляла  собою  вы ходцев из мелкой бурж уазии.

П оведение в период револю ции той части мелкой бурж уазии  (городской и сель
ской), которая не была в армии, еще недостаточно изучено. По авторитетны м свиде
тельствам  Э. Т ельм ана и О. Гротеволя, отнош ение мелкой бурж уазии  и крестьянства 
к революции было по меньшей мере сочувственным 20. В противном случае невозм ож 
ной бы ла бы бы страя и л егкая  победа революции.

Р ассм атр и вая  пролетариат как  гегемона револю ции на первом ее этапе, следует 
подчеркнуть, что речь идет о револю ции, в которой бур ж у ази я  с самого начала  была 
силой контрреволю ционной, что рабочий класс на этом этапе действовал не под ру
ководством ш ейдемановцев, а вопреки им, что в лице «независимой» социал-дем о
кратии, точнее, ее левого кры ла, в которую  тогда входили и спартаковцы , рабочий 
класс имел партию , которая в известной мере была организатором  и руководителем 
м асс в борьбе против старого  п о р я д к а 21. О днако единство действий рабочего класса

18 Н есколько неточно утверж дение Я- С. Д рабкин а, будто вопрос о движ ущ их 
силах Н оябрьской револю ции вы зы вает «серьезные споры» (стр. 81). Р азн огласия 
имею тся лиш ь по вопросу о роли мелкой бурж уазии  и о том, мож но ли считать про
л етар и ат  гегемоном Н оябрьской революции.

19 Е. V о 11 k m a n n. Der groSe K rieg. 1914— 1918. B erlin . 1924, S. 300.
20 Э. Т е л ь м а н .  У каз. соч., стр. 51; О. G г о t е w o h  1. У каз. соч., стр. 67, 71.
21 Я. С. Д рабкин , отмечая, что массы  поднялись на револю цию  вопреки социал- 

демократическим лидерам  (стр. 82), не проводит никакого различия м еж ду лидерам и 
ш ейдемановцев и лидерам и левы х «независимых», с чем никак нельзя согласиться.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



и  своеобразии Ноябрьской революции 1У1в г. в I ермании

о казалось  наруш енны м на следую щ ий ж е  день после сверж ения м онархия я з -за  того, 
что и ш ейдемановцы  и «независимые» о тказались поддерж ать лозунг спартаковцев 
«Вся власть С оветам!». О расколе рабочего класса  убедительно свидетельствует пресса 
всех трех направлений в рабочем движ ении. В есьм а интересным документом 
з этом отнош ении является  письмо' левы х радикалов  из Г ам бурга в р е д ак 
цию «Rote Fahne» от 27 ноября 1918 г., в котором сказано: «П осле единства «неза
висимых» и левы х радикалов  в первые дни револю ции,— теперь здесь, как  и в Б ер 
лине, разгорелся бой м еж ду двум я направлениям и. Мы, левы е радикалы , требуем  
диктатуры  пролетариата  и боремся против опасности введения бурж уазного п ар 
л ам ен тар и зм а» 22. В это время «независимые» поддерж ивали правительство Э берта — 
Г аазе  и, по сути дела, сводили на нет роль Советов.

В первый период револю ции самыми м уж ественны ми и энергичными борцами за  
ее победу были спартаковцы . Д еятельность «группы С партак»  в годы войны в зн ачи
тельной мере способствовала победе револю ции, но в результате  малочисленности 
спартаковцев и слабости их организационны х связей  с рабочим  классом  не приходит
ся говорить об их реш аю щ ей роли в победе револю ции. П ервая серьезнейш ая так ти 
ческая ош ибка спартаковцев заклю чалась в том, что свой отказ войти в правитель
ство они обосновали не программны ми и тактическими разногласиям и с ш сйдем а- 
новцами, а персональны м недоверием к  «им , что не было понято упоенными победой 
ш ирокими массами рабочих, которы е ош ибочно требовали «единства во что бы то ни 
стало!». Оценка спартаковцам и ш ейдемановцев как  контрреволю ционеров бы ла, ко
нечно, правильной, но они преувеличивали масш табы  р азры ва м еж ду  м ассам и и лиде
рами ш ейдем ановцев на первом этапе революции. О бъяснение этой ош ибки кроется 
отчасти в том, что в сам ы й первый момент после успеш ного восстания против войны 
и монархии, которое соверш илось вопреки лидерам  ш ейдемановцев, действительно 
трудно было определить тот предел, дальш е которого массы не пойдут против ш ей
демановцев.

Второй период Н оябрьской револю ции охваты вает события от заклю чения пере
мирия до выборов в Н ациональное собрание (19 января 1919 г .) . Беспрепятственны е 
выборы и их итопи являлись в значительной мере следствием  январского пораж ения 
револю ционной части пролетариата в Берлине. Р езультаты  январских боев означали 
серьезное изменение в соотнош ении сил в пользу контрреволю ции, поскольку рево
люционный авангард  был ослаблен, а б у р ж у ази я  и ю нкерство активизировались, м ел
кая  ж е бу рж уазия  была отброш ена вправо, о чем свидетельствовали итоги выборов. 
К онтрреволю ция, способная вести вооруж енную  борьбу с револю ционной частью  р а 
бочих, обрела массовую  базу. С лабость Н оябрьской революции проявилась в том, что 
убийство вож дей рабочего к л а с с а —-К ар л а  Л ибкнехта и  Розы  Л ю к сем б у р г— не вы
звало движ ения протеста по всей с т р а н е 23. О тдельны е, разрозненны е вы ступления р а 
бочих во врем я нового подъем а массового движ ения обусловливались местными при
чинами.

И тоги выборов создавали  новую политическую  ситуацию . Они знам еновали вос
становление «нормальны х» форм бурж уазного  государства -и в то ж е врем я, разо ча
ровав рабочих, способствовали новому ож ивлению  идеи Советов на третьем  этапе ре
волюции.

Если первый период Н оябрьсксй революции полностью  подтвердил предвиде
ние В. И. Л енина о неизбеж ности народной револю ции в Г ер м ан и и 24, о неизбеж но
сти взры ва огромной революционной силы 25, то после первого стихийного револю цион
ного взры ва в  начале ноября темпы развития револю ции явно зам едлились: восста
ние закончилось, больш инство рабочего класса  вплоть до начала  января 1919 г. не 
предприним ало новых вооруж енных действий, направленны х к дальнейш ем у р азви 
тию революции.

Причины этого явления следую щ ие: во-первых, сверж ение м онархии и окончание 
войны, что устранило одну из основных побудительны х причин револю ционной актив
ности, во-вторых, отсутствие сопротивления со стороны бурж уазии  и ю нкерства.

22 Архив И нститута м арксизм а-ленинизм а при Ц К  К П С С , ф. 210, д. 1445.
23 См. W. Р  i е с k. Reden und A ufsatze. B erlin . 1948, S. 204.
24 См. В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 95.
25 См. В. И. Л е н  и н. Соч. Т. 27, стр. 505—506.
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в-третьих, быстрое и легкое реш ение многих бурж уазно-дем ократичесвих  задач , 
в-четвертых, сам ы й ф акт образования «своего» социал-дем ократического правительства.

Н а первом В сегерм анском  съезде С оветов ш ейдемановцы  и «независимые» про
вели реш ение о  возврате к бурж уазном у  п ар л ам ен тар и зм у 26. Тем самы м съ езд  спо
собствовал р асколу  рабочего кл асса  Германии. Рабочие, ш едш ие за  спартаковцам и, 
повели борьбу против У чредительного собрания, за  власть Советов, пы таясь переве
сти собы тия на рельсы  пролетарской револю ции; рядовы е члены партии «независи
мых» и связанны е с  ними рабочие с колебаниям и поддерж ивали  спартаковцев, но 
больш инство рабочего кл асса  ш ло за  ш ейдем ановцам и и склонно было ж д а ть  У чре
дительного собрания.

В то ж е врем я ухудш аю щ ееся экономическое полож ение, политика ш ейдеманов- 
ского правительства, направленная против экономических и политических требований 
рабочих, усиливавш иеся провокационные действия контрреволю ции способствовали 
обострению  классовой борьбы, росту активности и полевению  рабочего класса . Основ
ными требованиям и рабочих во второй период револю ции были: социализировать про
мыш ленность, разоруж и ть офицерство и белогвардейские банды , создать народную  
армию , повысить заработную  плату, восстановить диплом атические отнош ения с С овет
ской Россией. Все эти лозунги вы двигали перед рабочими спартаковцы , но действия 
рабочего кл асса  ограничивались в основном давлением  на правительство и лидеров 
ш ейдем ановцев путем митингов, дем онстраций, стачек  и попыток через голову реф ор
мистских проф сою зов установить контроль н ад  производством. С партаковцы  призы 
вали рабочих к борьбе под лозунгом  «Вся власть С оветам!», р азоблачали  измену 
ш ейдемановцев, их союз с капиталистам и  и военщ иной, а так ж е  предательство и тру
сость «независимых». О днако больш инство рабочего класса  не понимало, что отдель
ные антиреволю ционные действия ш ейдемановцев представляю т собой часть их общ ей 
контрреволю ционной программы . Н есм отря на часты е отдельны е антиправительствен
ные вы ступления под лозунгам и спартаковцев, больш инство рабочих все ж е  надеялось, 
что их  требования будут осущ ествлены  ш ейдемановцами.

О владев С оветами, ш ейдемановцы  всеми силам и и средствам и старались их уни
чтож ить, опасаясь потерять над  ними контроль. Л идеры  ш ейдемановцев и «независи
мых» своими циркулярам и  неизменно ограничивали роль Советов, их «контрольные» 
функции, подрывали их а вто р и тет27.

О днако мы полагаем , что известная оценка в «К ратком  курсе истории В К П (б )»  
германских Советов как  послуш ного оруди я бурж уазного  парлам ента  (стр. 221) не 
учиты вает, что в разны х м естах Германии и в разное врем я в ходе револю ций Советы 
играли различную  роль (М. Айнгорн справедливо отм ечает, что если бы этот тезис 
был верен, то  тогда лозунг спартаковцев «Вся в л асть  С оветам !» следовало  бы счи
тать  ош ибочным (М. Е i n h o r n .  Указ. соч., стр. 551). В Брем ене, Р у р е  и М юнхене, 
где происходили локальны е попытки пролетарских револю ций, рабочий класс пы тался 
использовать Советы в качестве действительны х органов власти . В начале револю 
ции повсеместное образование Советов привело к устранению  рейхстага, прусского 
и некоторых других  ландтагов , Брем енского и Гам бургского сенатов. В плоть до  ф ев
р аля  1919 г. в Германии не было парлам ента. О днако в м асш табе всей страны  юнкер- 
ско-бурж уазны й государственны й аппарат  не был слом ан и пролетариат не о свободил-' 
ся от парлам ентских иллю зий.

У веряя рабочих, что правительство подготавливает социализацию , лидеры  ш ей
дем ановцев и «независимых» у беж дали  их «не торопиться», используя выдвинутые 
К аутским  предательские лозунги: «С начала восстановление, потом социализация!», 
«Н ельзя социализировать развалины !». Энергично спасая  капиталистов от наступле
ния рабочих, они боролись против «стачечного азарта» , р аскалы вая  тем сам ы м  про
летар и ат  и натравливая  мелкую  бурж уазию  на рабочих.

Р аскол  рабочего кл асса  и отсутствие револю ционной марксистско-ленинской пар-

26 Это реш ение было предопределено преды дущ ей позицией обеих партий. П оэто
му съ езд  не со здавал  н о в о й  политической ситуации.

27 См., например, характерное  реш ение И сполком а Советов от 23 н о я б р я . 
1918 г. («V orw arts», 24 ноября 1918 г.). Впоследствии правые лидеры  социал- 
дем ократии хвастались своей деятельностью  по разлож ению  Советов (см. М. C o h e n .  
Die A rbeiter und  S o ld a ten ra te . «H andbuch  der Politik» . Bd. 2. 1920, S. 268).
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тии привели к тому, что стихийно возникш ая в начале револю ции гегемония пролета
ри ата  постепенно утрачивалась в течение второго периода революции. М елкая бур
ж у ази я , наиболее приверж енная к бурж уазной  дем ократии, откровенно вы ступила 
против Советов, повернув тем самым в сторону крупной бурж уазии.

Третий период Н оябрьской револю ции охваты вает собы тия с м омента выборов 
в Н ациональное собрание до пораж ения Б аварской  С оветской республики 1—2 м ая 
1919 года. П олитическая активность германского пролетариата значительно снизи
лась с м ая 1919 г., бу р ж у ази я  при реш аю щ ем участии социал-дем ократии получила 
возм ож ность закончить конституирование парлам ентской бурж уазной  республики. 
М ы полагаем , что Б ав ар ск ая  С оветская республика бы ла кульминационны м пунктом 
Н оябрьской- револю ции. П ораж ение республики было концом революции.

Весь ш естимесячный период —  с 4 ноября 1918 г. по 2 м ая 1919 г.— м ож ет быть 
назван  Н оябрьской революцией, подобно тому, к ак  К. М аркс говорил о ф евральской 
револю ции во Ф ранции, имея в виду события с 24 ф евраля  1848 г. до  2 декаб ря  
1851 г о д а 28.

Основным содерж анием  третьего периода револю ция является  гр аж д ан ск ая  вой
на: с одной стороны, наступление контрреволю ции с целью спровоцировать и р азгро
мить револю ционных рабочих по частям  до того, как  они успею т сорганизоваться в 
общ егерм анском  м асш табе, с другой стороны, встречны е боевые попытки револю цион
ного м еньш инства пролетариата под руководством спартаковцев перевести события 
на рельсы  социалистической револю ции. Эти попытки сплош ь и рядом  переплетались 
со стачечной борьбой, развернувш ейся в этот период в значительно больш их м асш та
бах, чем в ноябре и декабре. Рабочим  надоело ж д а ть  осущ ествления обещ аний пра
вых лидеров социал-дем ократии. О днако  ни р азу  за  все время револю ции Стачечная 
борьба не подним алась до уровня всеобщ ей политической с т а ч к и 29.

Д л я  классовой борьбы германского пролетариата в течение всей революции х а 
рактерны  раздробленность, неодновременность действий р а б о ч и х 30.

В ходе револю ции немецкие рабочие обнаруж или  неумение отвечать необходи
мым насилием на насилие контрреволю ции31. В ож ди, в том числе и «левые» «неза- 
висимцы», были против н а с и л и я 32. Если логикой борьбы «независимые» и вы н уж да
лись к насилию , то каж ды й  р аз они преж де всего стремились к переговорам. В р езу л ь 
тате  неизменно вы игры вали белогвардейцы , которы е использовали врем я д л я  подго
товки нового у дара. Г лавари  белогвардейских банд признаю т в своих м ем уарах , что 
обычно они одерж ивали  победы весьм а малы ми силам и вследствие военной неоргани
зованности р а б о ч и х 33. Л иш ь против Б аварской  Советской республики контрреволю 
ционеры бросили крупные силы, давш ие им реш аю щ ий перевес.

Ход граж данской  войны подтверж дал , что м елкая б у р ж у ази я  переш ла на сто
рону контрреволю ции. К рестьянство, которое о ж и дал о  от револю ции аграрной реф ор
мы и смягчения хозяйственной политики военного времени, было обм ануто в своих 
ож иданиях  соииал дем ократией. Германский рабочий класс не оказал  реальной помо
щи крестьянству в удовлетворении его стремлений. С партаковцы -ком мунисты  не вы 
двинули действенной программы  сою за с беднейш им крестьянством . В итоге в гер
манской револю ции 1918— 1919 гг. не было сою за рабочего класса и крестьянства.

В течение всегб третьего периода револю ции продолж ался процесс углубления

28 См. К - М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  И збранны е произведения. Т. I. Госполитиздат. 
1952, стр. 287—288.

29 И нтенсивность стачечного движ ения в Германии в 1919 г. бы ла ниже, чем в 
России в 1905 году. Если в России отнош ение числа бастую щ их к общ ему числу р або
чих, по сведениям , которы е приводит В. И. Л енин, составляло  163%, а в центрах 
наиболее интенсивного стачечного движ ения — 400% , то для  Германии соответствую 
щ ие цифры равны 70% и 100%. См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 16, стр. 364, 367; см. т ак ж е  
« S ta tis tisch es  Ja h rb u ch  fu r das d eu tsch e  Reich». 1928, S. 58—63.

30 См. E. D r a h n. R evolu tionsch ron ik . L eipzig . 1920.
31 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр. 41.
32 См. об этом, например, выступление Д ой м ига  на II съезде  С оветов 10 апреля 

1919 г. («2 Всегерманский съезд  рабочих и солдатских Советов». С тенографический 
отчет. М. 1935, стр. .200).

33 G. М  а е г к е г. Vom  K aiserheer zur R eichsw ehr К ар. V III . L eip zig —B erlin . 
1922; K ap itan  E r h a r  d t. A benteuer und  Schicksale. B erlin . 1924. S. 99; R. M a n n .  
M it E rh a rd t durch  D eu tsch lan d . B erlin . 1921, S. 42.
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р азры ва м еж ду «вож дям и» и м ассам и, которы й предсказал  и на которы й неоднократно 
указы вал  В. И . Л е н и н 34, п родолж ался процесс полевения германского рабочего класса. 
Так, численность партии «независимых» с начала  ноября 1918 до конца ф евраля 
1919 г. увеличилась в т р о е 35. Н о рост влияния «независимых» не способствовал пере
растанию  револю ции в социалистическую  и лиш ь - тормозил рост влияния К ом м уни
стической партии Германии. П роцесс полевения рабочего кл асса  отставал  по своим 
тем пам  и м асш табам  от тех задач , которы е стояли перед герм анской революцией. 
О сновная причина субъективной слабости  германского пролетариата  кроется в том, 
что подъем револю ционного движ ения в Германии в десятилетие, предш ествовавш ее 
мировой всйне, был н е д о с т а т о ч е н  для  вы работки и накопления германским 
рабочим  классом  необходимого с о б с т в е н н о  г о револю ционного о п ы т а 36.

У больш инства рабочих идея Советов ож ила в третий период револю ции под 
расплы вчаты м  и гибельным для  пролетарской револю ции лозунгом  «П ризнать Советы!» 
вместо четкого, боевого лозунга спартаковцев «Вся власть С оветам!». Л озунг «П ри
зн ать Советы!» о тр аж ал  стихийное влечение рабочих к Советам  как  орудию  борьбы 
и форме государства п р о л е та р и а та 37, но в то ж е время он не о зн ачал  разры ва  с п ар 
лам ентским и иллю зиями, в духе которы х были воспитаны немецкие рабочие.

В оспользовавш ись этим, лидеры  социал-дем ократии реш или исподволь ум ертвить 
Советы. С этой целью  еще в декабре бы ла вы двинута «независимыми», а затем  в м ар 
те под давлением  масс подхвачена и ш ейдем ановцам и38 чудовищ ная, по словам  
В. И. Л енина, идея соединения Советов с Учредительным собранием, что на деле о зн а
чало подчинение Советов бурж уазном у  государству и лиш ение их всякого политиче
ского зн ач ен и я 39. «Н езависимые» в апреле 1919 г. под давлением  снизу вы сказались 
д а ж е  за  лозунг «Вся власть С оветам!». Но при этом  на II съезде Советов они устам и 
вож д я  левы х «независимых» Д ойм ига отм еж евались от «русского о п ы та» 40. О добре
ние ш ейдем ановцев было лучш им ком м ентарием  к выступлению  Д ойм ига.

В ходе революции в Германии только спартаковцы -ком м унисты  проявили себя 
истинными пролетарскими револю ционерам и4I. Заслуги  спартаковцев перед рабочим 
классом  (в период после сверж ения монархии) заклю чаю тся в том, что, во-первых, 
они на следую щ ий ж е день после происш едш его переворота отчетливо сказал и  о всей 
его ограниченности42; во-вторых, они были единственными, кто боролся за  социали
стическую  революцию; в-третьих, только спартаковцы  выдвинули реш ительную  про
грам м у борьбы с контрреволю цией и последовательно разоблачали  все происки реакции; 
в-четвертых, они были единственными, кто реш ительно осуж дал  гибельную  для  рево
люции и тем самы м для  национальны х интересов германского народа политику «за
падной ориентации», которую  проводили лидеры  социал-дем ократии и бу р ж у ази я , и 
энергично призы вали к друж бе и к сою зу с Советской Россией, хотя и не сумели 
свя зать  зад ач у  освобож дения Германии от ига империалистов СШ А и А нтанты  с ре
волюционной борьбой пролетариата ; наконец, в-пятых, только спартаковцы -ком м уни
сты признавали, что герм анская  револю ция м ож ет и дол ж н а  учиться у Великой 
О ктябрьской социалистической революции и у русских больш евиков (Р о за  Л ю ксем 
бург) 43, хотя всем богатством ленинизм а спартаковцы  полностью ещ е не овладели.

О днако влияние К оммунистической партии Германии на массы  в 1919 г. во зра
стало медленно, отставая  о т  потребностей револю ционного развития. Это объясняется 
многими причинами; реформистскими традициям и рабочего класса , отсутствием  у него 
собственного револю ционного опы та и естественной тягой рабочих к единству, ум е
нием оппортунистов обм аны вать рабочих, сдерж иваю щ им  влиянием «независимых», 
террором  против коммунистической партии со стороны контрреволю ционного блока 
ш ейдемановцев и  военщины, отсутствием у Коммунистической партии Германии доста-

34 См. В. И . Л е н и  н. Соч. Т. 28, стр. 349; т. 30, стр. 36.
35 Н. S t  r o b e  1. Die deutsche R evolution. Berlin. 1922. S. 103.
36 См. В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 394.
37 См. В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 29, стр. 282,
38 См. М. C o h e n .  Указ. соч., стр. 273, 274.
39 См. В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 29, стр. 152, 363, 364; т. 28, стр. 445.
40 «2 Всегерманский съезд  рабочих и солдатских Советов», стр. 200.
41 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 409.
42 См. «R ote Fahne», 10 и 18 ноября 1918 года.
43 См. Р . Л ю к с е м б у р г .  Речи. М .-Л . 1929, стр. 101.
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1 точного политического опыта, что во многом обусловило и ряд  допущенных ею ошибок, 
а т ак ж е  недостатком времени: быстрое изменение обстановки обгоняло рост созна
тельности рабочих масс.

Д л я  правильной оценки тактики спартаковцев-ком м унистов было бы небезинтерес- 
но обсудить следую щ ий, спорный, на наш  взгляд , тезис: «Борьба с оппортунизмом и 
реформизмом застави ла  коммунистов направить все свои силы против социал-дем о
кратических лидеров и, в первую  очередь, против правительства Э берта — Ш ейдем ана, 
неуклонно требуя его сверж ения, вместо того, чтобы объединить все силы рабочего 
класса  и миролю бивого населения для  разгром а реакции. П од этим лозунгом они д о л ж 
ны были объединить больш инство прогрессивных сил и застави ть правительство вы
полнить предъявленны е ему тр еб о ван и я» 44. В ерно то, что спартаковцы  н е д о о ц е 
н и в а л и  значение д е м о к р а т и ч е с к и х  задач , оставш ихся в Германии нереш ен
ными после сверж ения монархии, и это способствовало тому, что сколько-нибудь дли
тельное объединение мелкой бурж уазии  вокруг пролетариата оказалось невозможным. 
О днако неверно было бы рассчиты вать, что мож но было «заставить» правительства 
Э берта и Ш ейдем ана довести до конца бурж уазно-дем ократические преобразования. 
П равительства Э берта и Ш ейдем ана были не менее, а скорее более реакционными, 
чем Временное правительство в России. М еж ду тем известно, что В. И. Л енин резко 
выступал против иллю зии, будто бы Временное правительство способно д ать  народу 
мир, землю  и свободу. В Германии в 1918— 1919 гг., т ак  ж е  как  и в России в тот 
период, доведение до конца бурж уазно-дем ократических преобразований могло быть 
лиш ь побочным результатом  социалистической революции.

Столкновение м еж ду  рабочим классом , и  особенно его револю ционной частью, 
и правительством  Э берта и Ш ейдем ана было неизбеж ны м в результате  политики, 
проводивш ейся лидерам и ш ейдемановцев.

В. И. Ленин считал неправильны м сводить все многообразие револю ций к одному 
лишь «противоположению  бурж уазной  и пролетарской револю ции»46. В этой связи 
Л енин говорил о народной, бурж уазно-дем ократической революции, отличием которой 
является активное сам остоятельное выступление громадного больш инства народа со 
своими собственными экономическими и политическими требованиям и и способность 
народа налож ить отпечаток этих требований на весь ход революции.

Ленин дает  этим самым общ ее определение бурж уазно-дем ократической револю 
ции как  для доимпериалистической эпохи, так  и для эпохи им периализм а. Это опреде
ление достаточно гибко и ш ироко для  того, чтобы учесть своеобразие Н оябрьской 
революции в Германии.

Если бы мы отказались признать Н оябрьскую  революцию бурж уазно-дем ократи 
ческой, то есть народной, мы тем самым ум алили бы социалистические стрем ления и 
революционные традиций германского рабочего класса, мы игнорировали бы разры в, 
сущ ествовавш ий во время револю ции 1918— 19.19 гг. м еж ду вож дям и и массами.

В аж но резю м ировать мнение В. И. Л енина о х ар актер е  непосредственно Н оябрь
ской револю ции. Н акануне революции в Германии, а так ж е  в 1918— 1919 гг. В. И. Ленин 
говорил о пролетарской революции в Европе вообщ е, и особенно в Германии, как  о 
возмож ности; в то ж е время В. И. Ленин постоянно указы вал  на опасности, которые 
стоят на этом пути: на отсутствие револю ционной партии, на реформистские и п ар 
лам ентские иллю зии рабочего класса, на измену лидеров социал-дем ократии и их вл и я
ние на больш инство рабочего класса, на силу и опытность германских правящ их 
классов 46.

Д альнейш ие вы сказы вания В. И. Л енина о револю ции в Германии 1918— 1919 гг. 
свидетельствую т о том, что он рассм атривал  эту революцию как  пролетарскую  по 
своим основным силам, направлению  (то есть целям .— В. Б.) и ф орм ам  бо р ьб ы 47. В то 
ж е  время ни одно из вы сказы ваний В. И. Л енина о Н оябрьской револю ции не позво-

44 О. G r o t e w o h l .  У каз. соч., стр. 101.
45 См. В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 25, стр. 388.
46 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 93, 95, 450; т. 29, стр. 149: т. 30, стр. 391; 

l t . 35, стр. 306.
47 См. В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 28, стр. 454.
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ляет  говорить о том, что он считал, что в Германии в 1918— 1919 гг. развернулась 
револю ция пролетарская  по содерж анию , то есть так ая  револю ция, которая вторгается 
в бурж уазны е производственны е отнош ения и в которой б о л ь ш и н с т в о  рабочего 
класса  борется за  ди ктатуру  п р о л е та р и а та 48. С оциалистической револю ции в Г ерм а
нии не было.

Несомненно, что особенности Н оябрьской револю ции (стрем ление пролетариата 
к социализм у, борьба меньш инства пролетариата за  социалистическую  револю цию ; с 
другой стороны, реш аю щ ее влияние ш ейдемановцев, то есть бурж уазное влияние, на 
больш инство рабочего класса) затрудняю т определение главного вопроса и х ар актер а  
Н оябрьской револю ции. Но необходимо подчеркнуть, что различны е оценки характера  
Н оябрьской револю ция, имевшие место в наш ей л и т е р а ту р е 49, соверш енно не связаны  
с выявлением каких-либо н о в ы х  фактов. Они преж де всего объясняю тся различным 
методологическим подходом к вопросу об оценке х ар ак тер а  револю ции, а в последнее 
врем я попросту неж еланием  некоторых товарищ ей отойти от буквы «К раткого курса».

Ясно, что до тех пор, пока мы не уточним, что характер  револю ции определяется 
не ее результатом , а исклю чительно действиями больш инства народа в о  в р е м я  
революции, до тех пор спор будет беспредметным.

П риверж енцы  оценки Н оябрьской револю ции как  лиш ь бурж уазной, но не бур
ж уазно-дем ократической , согласны  с тем, что германский пролетариат не мог не нало
ж ить и действительно налож ил печать своих требований на ход револю ции в Г ерм а
н и и 50. Но тем  самы м они (Исходя из ленинского критерия) лиш ь признаю т, что в Гер
мании в 1918— 1919 гг. и не могло быть иной револю ции, кроме бурж уазно-дем ократи 
ческой либо социалистической, причем если бы германский пролетариат придал своим 
требованиям  «такой р азм ах , такую  силу, чтобы разверн уть могучую народную  револю 
цию» 51 (чего в Германии, за  исключением первых нескольких дней револю ции, как 
нам каж ется , не бы ло), то это могло лиш ь означать социалистическую  революцию.

Все сказанное об особенностях каж до го  из периодов револю ции позволяет сде
л ать  вывод, что хар ак тер  револю ции не был неизменным на всех этапах . То об
стоятельство, что реальн ая  сила и власть в начале револю ции находились в руках 
больш инства местных Советов, которые были созданы  рабочими, м атросам и и солд а
там и  с целью уничтож ения капиталистических общ ественны х порядков, означает, что 
Н оябрьская  револю ция началась, по сути дела, к ак  пролетарская. О днако дальней
шее развитие социалистической револю ции было сразу  ж е предано, пресечено воз
главивш ими револю цию  п о с л е  образования С овета народны х уполномоченных со
циал-дем ократам и . С этого времени револю ция про д о лж ал а  свое развитие как  бур
ж уазно-дем ократическая , причем не столько и з-за  действий правительства, сколько 
главны м  образом  вследствие того, что Советы  начали сдавать свои позиции и актив
ность б о л ь ш и н с т в а  рабочего класса  во втором и в третьем  периодах револю 
ции не вы лилась в попытки разруш ения бурж уазны х общ ественны х отношений. На 
третьем  этапе бурж уазно-дем ократический характер  револю ции сочетался с разрознен 
ными локальны м и попытками меньш инства пролетариата  перевести ход событий на 
рельсы  пролетарской революции.

Н оябрьская  револю ция победила в том смысле, что она свергла монархию  и .р а з 
реш ила часть других бурж уазно-дем ократических задач . В то ж е время итоги Н оябрь
ской револю ции до такой степени не соответствовали ее главной задаче  и возм ож но
стям , что в этом смысле мож но говорить о пораж ении Н оябрьской революции.

48 «И звестия», 12 ноября 1918 г. (см. В. И . Л е н и н .  Соч. Т. X X III, 3-е изд., 
стр. 514, прилож ения); см. т ак ж е  В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 391.

49 См., например, К. Ш е  л а в и н .  Указ. соч. Ч . I. Л . 1929, стр. 5 (Н оябрьская  р е 
волю ция здесь характеризуется  как  про л етар ская); статьи: К. П а т р и к .  К оценке 
германской револю ции 1918 г. «Ученые записки» Свердловского государственного п еда
гогического института. 1939, стр. 278, 279; С. Л  е н ч н е р. К рестьянский вопрос в 
германской революции 1918 года («И сторик-марксист», 1941, №  3, стр. 68). Револю 
ция в Германии характеризуется  в этих работах  как  бурж уазно-дем ократическая.

50 Г. Ф. 3  а с т а в е н к о. Д искуссия на каф едре новой истории. «Вестник МГУ», 
1954, №  7, стр. 140.
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