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Русская революция 1905— 1907 гг. проходила в условиях империа
лизма, когда во главе освободительного движения выступил рабочий 
класс как самостоятельная революционная сила. «Это была первая на
родная революция эпохи империализма» *. Наиболее существенным вы
ражением народного характера революции являлось то, что ее глав
ными движущими силами были рабочие и крестьяне, составлявшие аб
солютное большинство населения страны. При этом вождем кре
стьянства и всех трудящихся масс, борющихся против самодержавия, 
выступил пролетариат, который и стал гегемоном революции. «Из всех 
классов русского общества именно пролетариат,— подчеркивал В. И. Л е 
нин,— обнаружил в 1905— 1907 годы наибольш ую  политическую зре
лость» 2. «По силе борьбы рабочий класс России стоял впереди всех 
остальных классов русского н ар о д а» 3.

Начало XX в. ознаменовалось подъемом рабочего движения в Рос
сии, ростом политической сознательности и организованности рабочего 
класса, который обладал уже значительным опытом классовой борьбы. 
В. И. Ленин еще в 1899 г., характеризуя пролетарское движение в Рос
сии, писал: «Русский рабочий в массе не только созрел для политиче
ской борьбы, но уже много раз проявлял свою зрелость и много 
раз совершал акты политической борьбы »4. Российский пролетариат 
уже тогда выступал как передовой отряд широких масс трудящихся 
в борьбе за свободу и демократию. «Почти трехмиллионная армия ра
бочих, занятых на фабриках и заводах, рудниках и копях, железных 
дорогах России, представляла наиболее сплоченную, организованную 
общественную силу» 5.

Высшей формой пролетарской организации явилась марксистско-ле
нинская партия нового типа. В течение двух десятилетий, с 1883 до 
1903 г., рабочее движение в России совершило громадный шаг от м арк
систских кружков до последовательно революционной партии. Это зна
меновало собой коренной поворот в истории не только российского, но 
и мирового рабочего движения. Тот факт, что именно в России возникла 
подлинно марксистская партия нового типа, объясняется объективной 
закономерностью развития мирового революционного движения и нали
чием в стране передового политически зрелого отряда рабочего класса, 
выдвинувшего плеяду профессиональных революционеров, которые под

1 «О 70-летии революции 1905— 1907 годов в России». Постановление Ц К  КПСС. 
«Правда», 9.1.1975.

2 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 19, стр. 358—359.
3 Там же, стр. 422.
4 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 4, стр. 313.
5 «История КПСС». Т. 1. М. 1964, стр. 355.



Р абочий  к л а сс  —  гегем о н  рево л ю ц и и  1905— 1907 гг. в  Р оссии 19

руководством В. И. Ленина глубоко усвоили революционную теорию 
К. М аркса и сумели творчески ее применить.

Выдающимся вкладом в революционную теорию марксизма яви
лось выработанное В. И. Лениным учение о гегемонии рабочего класса 
в буржуазно-демократической и социалистической революциях. Эта 
идея была высказана еще К. Марксом и Ф. Энгельсом. При капитализ
ме, подчеркивали они, классовая борьба «достигла ступени, на которой 
эксплуатируемый и угнетенный класс (пролетариат) не может уже ос
вободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса (бурж уа
зии), не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуа
тации, угнетения и классовой борьбы »6. Основоположники научного 
коммунизма писали, что революционная борьба народных масс против 
помещиков и капиталистов может быть успешной только в том случае, 
если эту борьбу возглавит рабочий класс, руководимый своей само
стоятельной политической партией.

Развивая марксистскую идею гегемонии пролетариата, В. И. Ленин 
сформулировал научно обоснованный критерий революционности про
летариата: «Пролетариат революционен лишь постольку, поскольку 
он сознает и проводит в жизнь эту идею гегемонии»7. Он неодно
кратно подчеркивал, что «только пролетариат,— в силу экономической 
роли его в крупном производстве,— способен быть вождем всех  трудя

щихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, 
гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые 
не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение»8. Геге
мония рабочего класса обеспечивает победу эксплуатируемых масс 
не только в борьбе за власть, но и в деле созидания нового обществен
ного строя. Успех победы пролетариата как гегемона буржуазно-демо
кратической и социалистической революций заключается в том, что 
«сила пролетариата в любой капиталистической стране несравненно 
больше, чем доля пролетариата в общей сумме населения. Это — по
тому,— говорит В. И. Ленин,— что пролетариат экономически господст
вует над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма, 
а также потому, что пролетариат, экономически и политически, выра
жает действительные интересы громадного большинства трудящихся 
при капитализм е»9.

Как единственный до конца революционный класс пролетариат мо
жет и должен быть руководителем, гегемоном в борьбе всего народа за 
полный демократический переворот, в борьбе всех трудящихся и 
эксплуатируемых против угнетателей и эксплуататоров. Всякая борьба 
мелкой буржуазии, подчеркивал В. И. Ленин, «всегда  несет на себе 
следы мелкобуржуазной ограниченности, половинчатости, а борьба 
с этими качествами и есть дело «гегемона» 10. Следовательно, гегемония 
пролетариата предполагает острую идейную и политическую борьбу 
с буржуазией и проводниками ее влияния на пролетарские и полупро
летарские слои населения, борьбу за завоевание этих слоев на сторону 
революционного пролетариата.

Русским марксистам во главе с В. И. Лениным приходилось вести 
острую идейную борьбу со всякого рода противниками гегемонии 
пролетариата. Это были прежде всего либеральные народники, отри
цавшие руководящую роль пролетариата в революционно-освободитель
ном движении. На учение о гегемонии пролетариата ополчились и «ле
гальные марксисты», представлявшие разновидность международного 
оппортунизма; они всячески пытались подчинить рабочее движение

6 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 1—2.
1 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 20, стр. 308.
6 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 33, стр. 2 5 -2 6 .
i В И. Л е н и н. ПСС. Т. 40, стр. 23.
- 5 И. Л е н и  н. ПСС Т. 20, стр. 132.
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интересам буржуазии. Почти одновременно с «легальными маркси
стами» против марксистско-ленинского учения о гегемонии пролетариата 
в революционно-освободительном движении выступили «экономисты», 
стоявшие на позициях соглашательства и оппортунизма, проповедовав
шие стихийность в рабочем движении, возражавшие против того, чтобы 
партия рабочего класса привносила в рабочее движение социалистиче
ское сознание. Это означало отрицание необходимости создания само
стоятельной политической революционной партии рабочего класса.

Историческую задачу идейного разгрома «экономистов» выполнил 
В. И. Ленин. В книге «Что делать?» он показал оппортунистическую 
сущность их концепции, выработал идеологические основы партии рабо
чего класса и вооружил ее передовой революционной теорией. «Роль 
передового борца,—  писал В. И. Ленин,— может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией» п . Он подчеркнул, что «всякое 
преклонение пред стихийностью рабочего движения, всякое умаление 
роли «сознательного элемента», роли социал-демократии означает тем 
самым,— соверш енно независимо от того, желает л и  этого ум аляю щ ий  
или нет,— усиление влияния бурж уазной идеологии на рабочих»  |2. 
У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, указывает 
В. И. Ленин, кроме организации. «Пролетариат может стать и неиз
бежно станет непобедимой силой лишь благодаря тому, что идейное 
объединение его принципами марксизма закрепляется материальным 
единством организации, сплачивающей миллионы трудящихся в армию 
рабочего класса. Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного 
капитала» 13.

В острой борьбе с оппортунистами, открытыми и скрытыми врагами 
марксизма, В. И. Ленин отстоял созданную в 1903 г. большевистскую 
партию, что обеспечило общее развитие процесса становления и укреп
ления гегемонии пролетариата, который не только осознал себя как 
«класс для себя», но и выступил на политической арене в качестве веду
щей силы революционно-освободительного движения. Разумеется, пре
вращение пролетариата в «класс для себя» не одноактное явление, 
а определенный исторический процесс. «Настоящее, окончательное и 
массовое обособление пролетариата в класс, противопоставление его 
всем буржуазным партиям может произойти,— указывал В. И. Л е 
нин,— только тогда, когда история своей страны покажет пролетариату 
весь облик  буржуазии, как класса, как политического целого,— весь 
облик мещанства, как слоя, как известной идейной и политической ве
личины, обнаруживавшей себя в таких-то открытых широко-политиче
ских действиях» и .

Русская буржуазия, по мере развития капитализма постепенно 
оформлявшаяся в класс, в конце XIX в. занимала промонархическую 
позицию. Она довольствовалась тем, что государственная бюрократия 
царской России в связи с ростом промышленности во все большей сте
пени привлекала представителей крупной промышленной буржуазии 
к рассмотрению вопросов, касающихся экономического развития. Такое 
положение вполне устраивало буржуазию. Orfp довольствовалась, как 
отмечал В. И. Ленин, предоставлением ей хотя бы небольшого участия 
в решении тех проблем государственной экономической политики, кото
рые имели к ней непосредственное отношение.

Решение исторической задачи — расчистки путей для промышлен
ного развития, уничтожения пережитков крепостничества, сокрушения

11 В. И. Л  е н и н ПСС. Т. 6, стр. 25.
12 Там же, стр. 38.
13 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 8, стр. 403—404.
14 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 16, стр. 65.
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царизма и завоевания демократических свобод — взял на себя рабочий 
класс, который «к 1905 году окреп и вырос в долголетней стачеч
ной борьбе, в долголетней работе пропаганды, агитации, организации, 
которая велась социал-демократической партией... И он повел весь на
род, повел миллионы крестьян на револю цию » 15. Определяя сущность 
гегемонии пролетариата, В. И. Ленин писал: «Гегемония рабочего клас
са есть его (и его представителей) политическое воздействие на другие 
элементы населения...» 16. Буквально накануне революции в первом но
мере большевистской газеты «Вперед», вышедшей 4 января 1905 г., была 
опубликована статья В. И. Ленина «Самодержавие и пролетариат». 
В ней подчеркивалось, что грядущая революция в России будет сущест
венным образом отличаться от всех буржуазных революций прошлого, 
что главной движущей силой, вождем этой революции выступит рабочий 
класс, а его союзником станет трудовое крестьянство. Ленинская ха
рактеристика политических событий, его обобщения и выводы полно
стью отвечают сложившейся в стране конкретно-исторической ситуации, 
расстановке сил накануне и в ходе революции 1905— 1907 годов.

В последние годы вышел в свет ряд обобщающих и монографических 
трудов, в которых дается развернутая характеристика движущих сил 
первой русской революции, показана ведущая роль в ней рабочего клас
са, стратегия и тактика большевистской партии, ее борьба за создание 
союза рабочих и крестьян, за завоевание на сторону революционного 
пролетариата солдатских масс, освещаются многие другие вопросы 17. 
Вместе с тем, как отмечалось в постановлении Бюро Отделения АН 
СССР, в некоторых работах, например, в книгах «Российский пролета
риат: облик, борьба, гегемония» (М. 1970 г.), «Свержение самодерж а
вия» (М. 1970 г.), встречаются ошибочные и неряшливые формулировки, 
касающиеся гегемонии пролетариата 18. Только глубокое изучение л е
нинского теоретического наследия и конкретной исторической действи
тельности обеспечивает подлинно научное освещение вопроса о движу
щих силах революции 1905— 1907 гг. и гегемонии пролетариата в ней.

*

Первая русская революция, как отмечал В. И. Ленин, свершилась 
«в эпоху очень высокого развития капитализма во всем мире и сравни
тельно высокого в России» 19. Накануне революции Россия имела более 
развитую промышленность, чем страны Западной Европы в эпоху бур
жуазных революций середины XIX века. Так, Россия в 1901 г. выплавля
ла чугуна в 14 раз больше, чем Германия в 1848 г., в 7 раз больше, чем 
Франция в 1850 г.; она добывала угля соответственно в 3 раза больше, 
чем Германия, и в 4 раза  больше, чем Ф р ан ц и я20. Русская промышлен
ность отличалась высокой степенью концентрации. В 1903 г. на крупных 
предприятиях было сосредоточено более 72% всех промышленных рабо
чих, тогда как в США на крупных предприятиях в 1904 г. было всего 
25,6% общего числа рабочих. В начале XX в. на 458 предприятиях Рос-

15 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 20, стр. 141.
15 Там же, стр. 131.
17 «История КПСС». Т. 1; «История СССР с древнейших времен до наших дней» 

Т. 6. М. 1968; «Рабочий класс и рабочее движение в России 1861— 1919 гг.». М. 1966; 
«В. И. Ленин и история классов и политических партий в России». М. 1970; «Пролета
риат во главе освободительного движения в России (1895— 1917 гг.)». М. 1971; «Вопро
сы истории партии в трудах В. И. Ленина». М. 1973; В. А. П ет р о в. Очерки по исто
рии революционного движения в армии в 1905 г. Л. 1964; А. В. П я с к о в с к и й .  
Революция 1905— 1907 гг. в России. М. 1966; В. И. Б о в ы к и н. Революция 
1905— 1907 гг. М. 1965, и др.

18 «Вопросы истории», 1972, № 8, стр. 141.
19 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 20, стр. 20.
20 А. В. П я с к о в с к и й .  Указ. соч., стр. 6—7.
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сии было занято 1 млн. 155 тыс. р абочих21. Быстро происходил процесс 
политического, классового пробуждения пролетариата, рост его револю
ционного самосознания и организованности. Многие рабочие становились 
убежденными революционерами. В 1884— 1890 гг. среди арестованных 
революционеров рабочие составляли 15%, а в 1901 — 1903 гг.— 46% 22.

К буржуазно-демократической революции рабочий класс России 
пришел политически зрелым, классово организованным, что позволило 
ему выступить руководителем, гегемоном революции. В. И. Ленин отме
чал, что буржуазно-демократическая революция 1905— 1907 гг. «была 
вместе с тем и пролетарской, не только в том смысле, что пролетариат 
был руководящей силой, авангардом движения, но и в том смысле, что 
специфически пролетарское средство борьбы, именно стачка, представ
ляло главное средство раскачивания масс и наиболее характерное яв 
ление в волнообразном нарастании решающих событий»23. Именно ста
чечная борьба рабочих создала тот революционный накал, который во 
всей своей мощи проявился в самые первые дни революции. 3 января 
1905 г. началась крупнейшая стачка рабочих Путиловского завода в 
Петрограде, которая быстро переросла во всеобщую стачку рабочих 
столицы. «Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе,— пи
сал В. И. Ленин в январе 1905 г.,— разыгрывается в одно из наиболее 
величественных проявлений рабочего движения» 24. Эта стачка явилась 
кануном революции.

Кровавые события 9(22) января 1905 г. в Петрограде — расстрел 
безоружных рабочих у Зимнего дворца — послужили началом револю
ции. Ж естокая расправа царизма с мирной демонстрацией рабочих 
уничтожила их верноподданнические настроения. Самые отсталые слои 
пролетариев, наивно верившие в царя и искренне желавшие мирно пе
редать «самому царю» просьбы измученного народа, теперь прозрели 
и поднялись на решительную борьбу против царизма. К вечеру 9 янва
ря 1905 г. в ряде районов столицы произошли открытые столкновения 
рабочих с войсками и полицией. «Революционное воспитание пролета
риата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть 
в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни» 25.

События в Петербурге всколыхнули весь пролетариат России. 10 ян
варя московские большевики обратились к рабочим с призывом начать 
всеобщую стачку. В листовке Московского комитета Р С Д Р П  говорилось: 
«Как вы сами теперь видите, мирным путем ничего не добьешься,— так 
выходите на улицу с оружием в руках. Заставляйте бастовать неприсое- 
динившиеся ф аб р и ки » 26. В тот же день началась забастовка рабочих 
125 предприятий Москвы.

Манифестации рабочих состоялись в Лодзи, Варшаве и Гельсинг
форсе, стачки начались в Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Вильнюсе, 
Каунасе, Саратове и Ревеле. Крупные забастовки произошли в Д он
бассе. В феврале вспыхнула политическая забастовка в Луганске; ру
ководил ею Комитет Р С Д Р П  во главе с К. Е. Ворошиловым. Среди р а 
бочих распространялась листовка, в которой были сформулированы 
требования: 8-ча-совой рабочий день, свобода слова, печати, собраний, 
союзов, стачек, участие народных представителей в управлении госу
дарственными д е л а м и 27. Забастовочное движение в первые месяцы ре-

21 «История КПСС». Т. 1, стр. 355.
22 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 23, стр. 398.
23 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 30, стр. 311.
24 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 9, стр. 174.
25 Там же, стр. 201—202.
20 «Начало первой русской революции». Документы и материалы. М. 1955, 

стр. 230—231.
27 «Донбасс в революции 1905— 1907 гг.». Сборник документов и материалов. 

Сталино. 1957, стр. 21.
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волюции охватило более 50 предприятий угольной и металлургической 
промышленности Донбасса. Число бастовавших составляло здесь око
ло 83 тыс. человек28. В феврале 1905 г. на всеобщую политическую 
стачку поднялись рабочие Сормовского завода. Против них были бро
шены войска. Произошло столкновение рабочих с казаками и полици
ей. Большевики призвали к стойкости и решительному сопротивлению 
властям. «Бастуйте, товарищи! Бастуйте и помните,— говорилось в боль
шевистской листовке,— что за вашими врагами-хозяевами стоит само
державное правительство, для которого все друзья, кроме народа с его 
справедливыми нуждами и требованиями. Помните, что царь и его чи
новники— это враги народа, ваши враги...»29.

Стачки рабочих повсеместно носили политический характер. Р о ж 
денная революционным творчеством российского пролетариата, полити
ческая стачка явилась новой формой революционной борьбы. «Рабочий 
класс при политической стачке выступает как передовой класс всего на
рода,— учит В. И. Ленин.— Пролетариат играет в таких случаях роль 
не просто одного из классов буржуазного общества, а роль гегемона, 
т. е. руководителя, передовика, вождя» 30.

JB условиях развернувшегося в стране революционного движения 
«сугубое значение приобретает роль партии, как авангарда класса, вос
питателя, орган и затора»31. В апреле 1905 г. под руководством В. И. Л е 
нина собрался III съезд Р С Д Р П , который рассмотрел конкретные вопро
сы революции. Съезд указал, что она победит лишь в том случае, если ее 
возглавит пролетариат, если он как вождь революции сумеет обеспечить 
союз с крестьянством, если либеральная буржуазия будет изолирована. 
III съезд Р С Д Р П  отметил, что, несмотря на буржуазно-демократический 
характер происходящей революции, в ее полной победе заинтересован 
прежде всего пролетариат, который тогда сможет лучше организоваться, 
подняться политически, приобрести опыт и навыки политического руко
водства трудящимися массами и перейти от революции буржуазной к ре
волюции социалистической. Съезд подчеркнул, что крестьянство являет
ся естественным союзником пролетариата. Либеральная же буржуазия 
не заинтересована в полной победе революции, так как она боится рево
люционного движения рабочих и крестьян и поэтому пойдет на любые 
сделки с царизмом, пытаясь удержать революцию на стадии конституци
онной монархии. Съезд выработал стратегический план революционной 
борьбы рабочего класса, осуществления им роли гегемона, установления 
союза с крестьянством, изоляции буржуазии, свержения самодержавия, 
установления демократической республики.

В противоположность большевистской партии, ее стратегии и такти
ке меньшевики проповедовали политику соглашения с либеральной бур
жуазией, политику поддержки буржуазии. Меньшевики говорили: так 
как революция буржуазная, то ее вождем должна быть либеральная 
буржуазия, а рабочий класс призван ей помогать, «подталкивать ее к 
власти». Меньшевики созвали в Ж еневе свою конференцию, которая про
ходила в то же самое время, что и III съезд Р С Д Р П . Конференция выра
ботала соглашательскую политику, отводившую пролетариату роль по
собника буржуазии в революции.

III съезд большевиков и конференция меньшевиков вскрыли всю глу-, 
бину тактических разногласий между ними в революции 1905— 1907 го
дов. Всестороннюю обстоятельную критику меньшевистской тактики дал 
В. И. Ленин в своей книге «Две тактики социал-демократии в демокра
тической революции». Он назвал ее тактикой предательства революции,

28 Там же, стр. 23.
29 «История Красного Сормова». М. 1969, стр. 118.
30 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 21, стр. 319.
31 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 9, стр. 406.
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тактикой превращения пролетариата в жалкий придаток буржуазии. 
В. И. Ленин не только идейно разгромил меньшевиков, но и вооружил 
рабочий класс перспективой дальнейшего развития буржуазно-демокра
тической революции, сформулировал конкретные политические лозунги.

Возглавляемые В. И. Лениным большевики развернули среди рабо
чих огромную воспитательную и организаторскую работу по мобилиза
ции их сил для дальнейшего развития революции. Накануне дня проле
тарской солидарности 1 М ая большевики призвали рабочих к уличным 
демонстрациям во всех промышленных центрах России. 28 апреля в 
Нижнем Новгороде состоялся многотысячный митинг рабочих. На нем 
выступили большевики М. Ф. Владимирский и Я. М. Свердлов, которого 
полицейские и жандармы  называли не иначе как «активный политиче
ский деятель» 32. 1 М ая по стране прокатилась мощная волна забасто
вок, демонстраций, митингов. Прекратили работу Невский судострои
тельный завод, Санкт-Петербургский металлический завод, чугуноли
тейный завод Лесснера и другие заводы столицы 33. Вслед за пролета
риатом Петербурга снова поднялся рабочий класс всей страны. В сере* 
дине мая возобновились забастовки шахтеров Донбасса. К лету 1905 г. 
забастовочное движение охватило предприятия Луганска, Горловки, 
Константиновки, Мариуполя.

Стачечную борьбу рабочих возглавили большевики. В июле произо
шли вооруженные столкновения с полицией рабочих Луганска. 8 июля по 
сигналу гудка рабочие завода Гартмана собрались на заводском дворе 
на митинг. Полиция стала их разгонять. В ответ на выстрелы участники 
митинга стали бросать в городовых камни, болты, гайки. Подоспевшие на 
помощь казаки начали теснить рабочих к реке Луганке, которая окай
мляла территорию завода. Полиция арестовала К. Е. Ворошилова и не
скольких рабочих. 200 рабочих были уволены и высланы из Луганска. 
Летом уличные бои рабочих с полицией и царскими войсками произо
шли в Лодзи. Это были первые вооруженные выступления рабочих.

На всю страну прогремела знаменитая стачка рабочих Иваново-Воз
несенска, которая продолжалась с мая до августа 1905 г.; ею руководил 
большевистский комитет. Стачка носила политический характер. Д епута
ты от рабочих в заявлении министру внутренних дел требовали: введения 
8-часового рабочего дня, невмешательства фабричных инспекторов в де
ла рабочих, упразднения фабричной полиции и тюрем при фабриках, 
свободы слова, печати, собраний и д р . 34. В ходе стачки, в которой при
няло участие около 70 тыс. текстильщиков 35, был создан первый обще
городской Совет рабочих депутатов. Иваново-Вознесенская стачка спо
собствовала усилению рабочего движения во Владимирской и Костром
ской губерниях. По примеру Иваново-Вознесенска в Костроме был 
создан Совет рабочих депутатов, образована народная милиция. Факт 
создания Советов депутатов трудящихся убедительно свидетельствует 
о высоком классовом сознании пролетариата, о его способности быть 
гегемоном революционного движения и вести за собой всех трудящихся.

Под руководством большевистской партии рабочий класс поднял на 
революционную борьбу широкие массы крестьянства. Большевистская 
партия учила рабочий класс искусству руководства крестьянским дви
жением. В. И. Ленин писал: «Пролетариат должен провести до конца де
мократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы 
раздавить силой сопротивление самодерж авия и парализовать неустой-

32 Государственный архив Горьковской области (ГАГО), ф. 916, on. 1, 
д. 19, л. 109.

33 В. С. К и р и л л о в. Большевики во главе массовых политических стачек в пе
риод подъема революции 1905— 1907 гг. М. 1961, стр. 154.

34 «Революционное движение в России весной и летом 1905 г.». Сборник докумен
тов и материалов. Ч. I. М. 1957, стр. 427.

35 «История КПСС». Т. 2. М. 1966, стр. 82.
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чивость бурж уазии»36. В. И. Ленин разработал учение о союзе рабоче
го класса и крестьянства как решающем условии победы буржуазно-де
мократической революции. Он неоднократно подчеркивал, что рабочий у  
класс может победить только в тесном союзе с крестьянами. «Победонос- 
ным борцом за демократизм он может оказаться лишь при том условии, 
если к его революционной борьбе присоединится масса крестьянства»37.

В ходе революционных сражений с царизмом, помещиками и капита
листами крестьяне все более убеждались, что самым верным защитником 
их является рабочий класс, который связан с ними общностью экономи
ческих и политических интересов. Сохранившиеся крепостнические пере
житки в стране и вместе с тем прогрессирующее развитие капитализма 
в сельском хозяйстве двойным гнетом ложились на русского крестьяни
на. В условиях развития капиталистических отношений в деревне проис
ходил быстрый процесс расслоения крестьянства: массы крестьян разо
рялись, пополняя ряды рабочего класса; зажиточная часть богатела, 
превращаясь в кулаков, жестоких эксплуататоров бедноты. Этот процесс 
раскрестьянивания стал одним из факторов, обостривших социальные 
противоречия в деревне. Тяжелые условия жизни способствовали подъе
му массового крестьянского движения, которое развертывалось в извест
ной мере под воздействием пролетарской борьбы. Крестьяне неоднократ
но выступали вместе с рабочими, особенно в селах, расположенных вбли
зи предприятий, участвовали в совместных митингах, помогали продук
тами бастовавшим рабочим.

Созданные революционным творчеством рабочего класса Советы р а 
бочих депутатов оказали огромное политическое влияние на широкие 
массы крестьян, которые поднялись на решительную борьбу против по
мещиков. Большую помощь крестьянам оказывали приезжавшие в де
ревню рабочие. Они рассказывали крестьянам о целях революционной 
борьбы, помогали им объединиться в свои классовые организации.
В. И. Ленин учил, что «от гнета капитала мелкое крестьянство может из
бавиться, только примыкая к рабочему движению, помогая ему в его 
борьбе за социалистический строй, за превращение земли, как и других 
средств производства (фабрик, заводов, машин и пр.), в общественную 
собственность» 38. Важную роль в сплочении крестьян вокруг пролета
риата играли сельскохозяйственные рабочие, которые весной и летом 
1905 г. включились в массовые забастовки.

В. И. Ленин выражал надежду, что крестьянство станет оплотом ре
волюции, так как только победившая революция удовлетворит требова
ние крестьянства, решит аграрный вопрос. Выдвинутая В. И. Лениным 
аграрная программа большевистской партии отвечала интересам кресть
янства. Она предусматривала конфискацию помещичьих, церковных, к а 
бинетских земель и национализацию всей земли. Однако не только аг
рарные преобразования привязывали крестьянство к революционному 
пролетариату. Крестьянство все более убеждалось в том, что демократи
ческий строй, за который борется революционный пролетариат, отвечал 
и их собственным интересам.

Большевики развернули активную политическую работу среди 
крестьян. В ряде мест были созданы окружные организации; в селах, 
расположенных вблизи фабрик и заводов, формировались партийные ор
ганизации (например, в Московской, Тверской, Нижегородской, К азан 
ской, Симбирской, Самарской и других промышленных губерниях). Всю 
свою деятельность среди крестьян большевистская партия направляла 
на создание боевого союза рабочих и крестьян. Большую роль в полити
ческом воспитании крестьянства сыграла знаменитая работа В. И. Лени-

36 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 11, стр. 90.
37 Там же, стр. 49.
38 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 4, стр. 431—432.
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на «К деревенской бедноте», содержавш ая глубокий анализ земельных 
отношений и в доступной для широких крестьянских масс форме излагав
шая аграрную программу большевиков. Эта ленинская работа пользо
валась огромной популярностью среди крестьян. Работа среди крестьян 
проводилась большевиками в обстановке острой борьбы с буржуазией, 
которая стремилась привлечь на свою сторону богатых крестьян, обм а
нуть средних, а также бедных крестьян. «Мы должны поэтому,— предуп
реждал В. И. Ленин,— наперед раскрывать глаза деревенской бедноте, 
наперед укреплять ее особый союз с городскими рабочими против всей 
буржуазии» 39.

Под влиянием революционной борьбы пролетариата весной 1905 г. 
началось массовое крестьянское движение, охватившее седьмую часть 
уездов России. Крестьянское движение с самого начала стало принимать 
политический характер. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, делили 
между собой хлеб и землю, отказывались работать на помещиков. «Мы 
наблюдаем,— писал В. И. Ленин,— пробуждение первого крупного, не 
только экономического, но и' политического крестьянского движ ения в 
Р оссии»40. Под влиянием рабочего класса развивалось политическое 
сознание крестьян, они стали проявлять интерес к большевистской неле
гальной литературе. В донесении исправника Ардатовского уезда сооб
щалось, что среди крестьян имели хождение прокламации «Крестьяне, 
вам наше слово», «К граж данам России», «К солд атам »41. Балахнинский 
уездный исправник писал нижегородскому губернатору, что 28 июня в 
доме крестьянина деревни Лукино, Козинской волости, П. М. Букина был 
произведен обыск. П. Букин «собирал в своем доме молодежь, распро
странял среди таковой противоправительственную пропаганду и хранил 
у себя нелегальную литературу». При обыске у него обнаружили изда
ния Сормовской организации Р С Д Р П  и Нижегородского комитета 
партии42.

Анализ рабочего и крестьянского движения в годы революции пока
зывает, что уже в первой половине 1905 г. наблюдается определенная 
связь между крестьянскими выступлениями и стачечной борьбой рабо
чего класса. Об этом свидетельствует таблица 43.

М есяцы 1905 г.
Количество

стачек
рабочих

Число кресть
янских 

выступлейий

Апрель ..................................... 670 144
М а й ....................................................... 1 054 299
И ю н ь ........................................... 866 492
И ю л ь .......................................... 590 248
А в г у с т ...................................... 619 155
Сентябрь ................................. 266 71
Октябрь ...................................... 2 846 219
Н о я б р ь ..................................... 1 342 796
Д е к а б р ь ...................................... 2 269 575

И т о г о :  . . . 10 522 2 999

39 В. И. Л  е н и н . ПСС. Т. 7, стр. 188.
40 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 30, стр. 315.
41 ГАГО, ф. 916, on. 1, д. 36, л. 300.
42 Там же, ф. 918, on. 1, д. 676, л. 6.
43 С. М. Д у б р о в с к и й .  Крестьянское движение в революции i 905— 1907 гг. 

М. 1956, стр. 42; П. И. К л и м о в .  Революционная деятельность рабочих в деревне в 
1905— 1907 гг. М. 1960, стр. 89.
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Прц^еденные в таблице данные свидетельствуют, что за каждой но
вой волной стачек следовал подъем крестьянских волнений.

Массовость крестьянских выступлений не оставляет сомнений в том, 
что миллионы крестьян, поднявшихся на активную революционную борь
бу, все больше и больше объединялись с рабочими, образуя прочный ре
волюционный союз пролетариата и крестьянства. Критикуя эсеров, з а я 
вивших, что союз рабочих и крестьян существовал только в идее,
В. И. Ленин писал: «Союз сил пролетариата и крестьянства не «в идее 
существовал» и не «едва начал воплощаться в жизни», а характеризовал 
весь первый период русской революции, все крупные события 1905— 1907 
годов» 44.

Революционный союз рабочего класса и крестьянства укреплялся по 
мере втягивания в борьбу солдатских масс. Революционное движение в у 
армии было тесно связано с выступлениями рабочих и крестьян, «каж 
дый подъем волны стачечного и крестьянского движения во время рево^ 
люции сопровождается солдатскими восстаниями во всех концах Рос
сии» 45. В. И. Ленин учил партию и рабочий класс необходимости актив
ной борьбы за войско. «Если революция не станет массовой и не захва
тит самого войска,— писал он,— тогда не может быть и речи о серьезной 
борьбе» 46. Партия большевиков вела повседневную политическую рабо
ту среди солдат и матросов, сплачивала их вокруг рабочего класса. В ря
де воинских частей и соединений были созданы партийные организации. 
Д ля  большей оперативности в деле руководства политической работой 
в армии в портах были сформированы военные организации. Революци
онные солдаты и матросы приглашались на рабочие собрания.

В. И. Ленин высоко оценивал восстание на броненосце «Потемкин», 
в результате которого часть царской армии перешла на сторону народа. 
«Восстание в Одессе и переход на сторону революции броненосца «По
темкин»,— писал он,— ознаменовали новый и крупный шаг вперед в р аз 
витии революционного движения против самодержавия» 47. В. И. Ленин 
говорил, что за восстанием на Черноморском флоте последуют новые по
пытки создания революционной армии. «Наше дело теперь — поддер
жать всеми силами эти попытки, разъяснить самым широким массам 
пролетариата и крестьянства общенародное значение революционной а р 
мии в деле борьбы за свободу, помочь отдельным отрядам этой армии 
выдвинуть общенародное знам я свободы, способное привлечь массу, 
объединить силы, которые бы раздавили царское самодержавие» 48.

Рабочий класс неоднократно выступал в защиту восставших солдат 
и матросов. По призыву Петербургского комитета Р С Д Р П  рабочие р я 
да заводов (Обуховского, Путиловского, Ижорского) провели политиче
ские стачки в поддержку восставших матросов Черноморского флота. 
Летом 1905 г. произошли солдатские волнения в запасных батальонах в 
Новгородской, Псковской, Петербургской губерниях. Солдаты поднима
ли вопрос о земле, выдвигали требования об улучшении своего мате
риального положения. Новой формой борьбы солдатских масс стала з а 
бастовка, невыполнение приказов. Среди солдат распространялась лис
товка «Солдатская памятка». Агитаторы из рабочих призывали солдат 
не выполнять приказы стрелять в народ и обратить свое оружие против 
офицеров 49. Солдаты перенимали пролетарские формы борьбы, участво
вали в народных митингах, устраивали совместные с рабочими сходки, 
конспиративные собрания. В. И. Ленин отмечал, что «вождей движения

44 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 17, стр. 342.
45 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 30, стр. 316—317.
46 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 13, стр. 372.
47 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 10, стр. 335.
48 Там же, стр. 337.
49 ГАГО, ф. 918, on. 1, д. 415, лл. 41—42, 43.
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давали те элементы военного флота и армии, которые рекрутировались 
главным образом из среды промышленных рабочих» 50.

★

Осенью 1905 г. революция достигла наивысшего этапа. В сентябре 
начался новый подъем стачечного движения. 19 сентября объявили стач
ку московские печатники, затем забастовали булочники, табачники, ме
бельщики. Из экономической стачка быстро превратилась в политиче
скую. 25 сентября состоялся митинг у булочной Филиппова на Тверской 
улице. Полиция с подоспевшими двумя ротами солдат атаковала рабо
чих. Д ва  часа забаррикадировавшиеся в булочной рабочие выдерживали 
осаду. Московский комитет Р С Д Р П  призвал всех рабочих Москвы при
соединиться к забастовке. В большевистской листовке говорилось: «От 
спячки к стачке, от стачки к вооруженному восстанию, от восстания к по
беде — таков наш путь, путь рабочего класса!» 51.

Сентябрьские выступления рабочих явились прологом Всероссий
ской Октябрьской политической стачки. Первыми забастовали железно
дорожники. 6 октября состоялось собрание представителей большевист
ских организаций Казанской, Ярославской, Курской дорог, на котором 
было решено начать забастовку. Власти пытались ее подавить, но безус
пешно. 11 октября бастовали рабочие 14 дорог, а к 17 октября началась 
всеобщая стачка железнодорожников.

Московский комитет большевистской партии призвал всех рабочих 
поддержать железнодорожников. На этот призыв откликнулись рабочие 
почти всех предприятий Москвы. По призыву Петербургского комитета 
партии объявили стачку металлисты, типографщики; к ним присоедини
лись и другие рабочие столицы. Забастовка в Петербурге стала всеоб
щей. Вслед за рабочими Москвы и Петрограда в политическую стачку 
включился пролетариат всей страны. В Октябрьской политической стач
ке участвовали 519 тыс. фабрично-заводских рабочих, 700 тыс. железно
дорожников. Общая численность забастовщиков достигла двух миллио
нов человек52. «Всероссийская политическая стачка охватила на этот 
раз действительно всю страну, объединив в геройском подъеме самого 
угнетенного и самого передового класса все народы  проклятой «импе
рии» Российской»53. Стачка проходила под революционными лозунга
ми «Долой царское правительство!», «Да здравствует вооруженное вос
стание!». Она стала немеркнущим примером мужества и героизма рабо
чего класса России.

Призыв рабочих к вооруженному восстанию не был случаен. М ассо
вая политическая стачка достигла такого уровня, который позволил ре
волюционному пролетариату и его партии сделать вывод о том, что одно
го напора стачечной борьбы, какой бы силы он ни достигал, недостаточ
но для того, чтобы свергнуть самодержавие, разрушить монархию, завое
вать демократические свободы. В. И. Ленин отмечал, что «в октябре 1905 
года Россия переживала наибольший революционный подъем. П ролета
риат отбросил с своей дороги булыгинскую Думу и вовлек широкие на
родные массы в прямую борьбу с самодержавием» 54.

Октябрьская политическая стачка вынудила царя подписать 17 ок
тября 1905 г. манифест, однако свергнуть царизм она не смогла. Л ибе
ральная буржуазия и мелкобуржуазные соглашательские партии встре-

50 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 30, стр. 318.
51 «Революция 1905— 1907 гг.». Документы и материалы. Всероссийская политиче

ская стачка в октябре 1905 г. Ч. 1. М. 1955, стр. 64.
52 «История КПСС». Т. 2, стр. 97.
53 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 2.
Е4 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 16, стр. 118.



Рабочий  кл а сс  —  гегем о н  револю ц и и  1905— 1907 гг. в  Р оссии 29

тили царский манифест с ликованием. Большевики выступили с разобла
чением этого маневра, с помощью которого царские власти надеялись 
отвлечь народные массы от революции, а затем обрушить на них репрес
сии. Действительно, вскоре ряд губерний был объявлен на военном по
ложении. По стране покатилась мутная волна черносотенных погромов, 
жертвами которых стали многие большевики, передовые рабочие. 
В Москве был убит один из ближайших соратников В. И. Ленина — 
Н. Э. Бауман. В Иваново-Вознесенске от рук черносотенцев погиб рево
люционер-большевик Ф. А. Афанасьев. Менее чем за месяц после 17 ок
тября было убито до 4 тыс. и ранено более 10 тыс. человек55. Пролетариат 
России наглядно убедился в том, какую «свободу» принес народу цар
ский манифест. Поэтому рабочий класс продолжал революционную 
борьбу.

По всей стране проходили забастовки, митинги, собрания, на кото
рых выступали большевики, призывавшие рабочих к решительной борь
бе с царизмом. Почти бессменно председателем собраний рабочих Сор
мова, проходивших в октябре—ноябр.е, был видный революционный дея
тель Н. А. Семашко. В своих воспоминаниях он писал: «В Сормове, ве
роятно, в одном из первых мест в России в начале 1905 г. была завоева
на явочным порядком свобода собраний: под открытым небом на краю 
поселка стекались рабочие, а мы тут же иногда с крыши дома произно
сили свои речи, ничуть не сокращая и не затушевывая своих лозунгов, 
призывая к вооруженному восстанию, к классовой борьбе»56.

Созданные революционным творчеством пролетариата Советы рабо
чих депутатов осенью 1905 г. действовали в Петербурге, Москве, Ивано
во-Вознесенске, Костроме, Ростове, Смоленске, Саратове, Киеве, Баку, 
Севастополе, Екатеринославе, Чите, Иркутске, Красноярске и многих 
других городах и поселках. Вслед за Советами рабочих депутатов воз
никли Советы солдатских и крестьянских депутатов. Они являлись зачат
ком новой революционной власти. «Гений Ленина прозорливо увидел в 
них прообраз Советской власти, государственную форму диктатуты про
летариата»,— говорится в постановлении Ц К  КПСС «О 70-летии рево
люции 1905— 1907 годов в России»5-7. В период революции Советы рабо
чих депутатов являлись органами революционно-демократической дик
татуры пролетариата и крестьянства. В ходе революции в некоторых 
местах возникли рабочие «республики», в которых власть фактически 
находилась в руках народа. В конце октября 1905 г. была создана 
«Сормовская республика». Рабочие упразднили полицию, вместо нее 
организовали народную милицию, создали рабочие дружины. Был 
организован народный суд. Д ля решения важных вопросов созывались 
общие собрания рабочих.

Всероссийская Октябрьская политическая стачка послужила новым 
мощным толчком для крестьянского движения, которое также носило 
политический характер. Крестьяне не только отбирали у помещиков зем
лю, но и требовали введения всеобщего избирательного права, ликвида
ции полиции, отмены смертной казни, освобождения арестованных рево
люционеров. Осенью 1905 г. было разгромлено около 2 тыс. помещичьих 
имений 5S. Чтобы воспрепятствовать движению карателей, крестьяне ча
сто прерывали связь, уничтожали почтовые отделения, разрушали мош 
ты, разбирали железнодорожные пути. В ряде мест они оказывали воору
женное сопротивление войскам и полиции, как это было, например, в се
ле Большие Сорочинцы, Полтавской губернии, где крестьяне арестовали 
местного пристава и урядника, выслали из села священника, закрыли

55 «История КПСС». Т. 2, стр. 100.
56 «Пролетарская революция», 1921, № 1, стр. 172. 
37 «Правда», 9.1.1975.
68 А. В. П я с к о в с к и й. Указ. соч., стр. 144.
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винную лавку, обезоружили охранников. Осенью 1905 г. одна треть уез
дов страны была охвачена крестьянскими восстаниями59. Помещики в 
страхе бросали свои имения и бежали. Крестьяне по примеру рабочих 
создавали революционные комитеты, ликвидировали органы царской 
власти на селе и устанавливали революционные порядки.

Под влиянием Октябрьской политической стачки активизировалось 
революционное движение в армии. 26 октября 1905 г. солдаты и матросы 
Кронштадта подняли восстание. На подавление его царские власти бро
сили крупные силы: 44 пехотные роты, 2 эскадрона кавалерии и артилле
рийскую батарею. Было арестовано несколько тысяч матросов и солдат 60. 
Н ад  участниками восстания нависла угроза смерти. Пролетариат друж 
но выступил в защиту революционных солдат и матросов Кронштадта. 
С 29 октября по 7 ноября Петербург был охвачен массовым движением 
в защиту арестованных. Рабочие крупных заводов 2 ноября начали заб а 
стовку. Н а следующий день в ней участвовало уже свыше 119 тыс. р а 
бочих 526 предприятий г о р о д а61. Под давлением рабочего класса цар
ское правительство вынуждено было отступить, оно не осмелилось учи
нить кровавую расправу над матросами и солдатами Кронштадта.

В ноябре 1905 г. волнения в армии и флоте нарастали с небывалой 
быстротой. 11 — 15 ноября началось восстание в Севастополе, руководил 
которым лейтенант П. П. Шмидт. Хотя восстание было подавлено, оно 
свидетельствовало о том, что казарма становилась очагом революции. 
По поводу этого В. И. Ленин писал: «Севастопольские события знамену
ют полный крах старого, рабского порядка в войсках, того порядка, ко
торый превращал солдат в вооруженные машины, делал их орудиями по
давления малейших стремлений к свободе»62. Среди солдат широкое 
распространение получили подпольные издания. В одной из листовок го
ворилось: «Товарищи! Довольно! Не станем больше проливать братской 
крови! Не будем стрелять в народ! Пусть наши штыки опустятся к земле 
перед народом!»63. Нелегально был издан «Список солдатских требова
ний», в числе которых были свобода собраний, уничтожение военных су
дов, уравнение в правах всех национальностей и др. В. И. Ленин высоко 
оценивал солдатские требования. «Какой замечательный документ этот 
список требований! Как ясно показывает он, что армия рабская превра
щается в армию революционную. И какая сила удержит теперь распро
странение подобных требований во всем флоте и во всей армии?» 64.

Крепнувший боевой союз рабочих и крестьян, одетых в солдатские 
шинели, обеспечивал быстрое развитие революционных событий по всей 
стране. «Рабочий класс,— писал В. И. Ленин,— октябрьской стачкой 
вырвал обещанные свободы. Он собирается теперь с силами, чтобы по
средством всенародного восстания вырвать на деле свободу из рук вра
га, чтобы свергнуть царское правительство, учредить республику, выбор
ность всех без исключения властей в государстве» 65.

Апогеем первой русской революции явилось Московское вооружен
ное восстание в декабре 1905 года. К началу декабря заметно повыси
лась революционная активность рабочих Москвы. В эти бурные дни воз
ник Московский Совет рабочих депутатов. 3 декабря был создан Совет
солдатских депутатов. Начались волнения в частях Московского гарни
зона. Назревали условия для вооруженного восстания. Учитывая боевое 
настроение рабочих и солдат Москвы, Общегородская конференция Мо-

59 Там же, стр. 148.
60 «Революционное движение в армии в годы первой русской революции». М. 1955, 
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сковской большевистской организации 5 декабря приняла решение объя
вить 7 декабря всеобщую политическую стачку, которая должна была 
перерасти в вооруженное восстание. На следующий день, 8 декабря, в го
роде проходили массовые митинги рабочих, мирные демонстрации. П о
лиция и отряды казаков стали разгонять митинги, избивать участников 
демонстраций. В ответ на нападение войск рабочие Москвы начали стро
ить баррикады.

Московский пролетариат готовился к вооруженному восстанию. П о
всеместно формировались боевые дружины. Был создан революционный 
комитет по руководству восстанием. Однако 9 декабря отряды драгун р аз
громили у Чистых прудов дом Фидлера, где размещался этот комитет. 
10 декабря войска открыли артиллерийский огонь по баррикадам. Это 
вызвало всеобщее негодование. «Постройка баррикад становится уверен
ной и не единичной уже, а безусловно массовой,— отмечал В. И. Л е 
нин.— Все население на улицах; весь город в главных центрах покрывает
ся сетью баррикад» 6б. Крупные боевые дружины, во главе которых стоя
ли большевики, были сосредоточены на Красной Пресне. Под воздействи
ем восставших рабочих начались волнения в воинских частях Московского 
гарнизона, а в Ростовском полку произошли вооруженные выступления 
солдат. Московский генерал-губернатор Дубасов доносил в Петербург, 
что на Московский гарнизон положиться нельзя, и умолял прислать бо
лее надежные воинские части. Царское правительство, перепуганное раз
вернувшимися событиями, поспешило отправить в Москву для подавле
ния восстания Семеновский полк из Петербурга и Ладожский полк из 
Варшавы.

Пролетариат Москвы героически сраж ался  с царскими войсками, 
казаками и полицией. Рабочим помогали крестьяне подмосковных сел. 
Можайский уездный исправник доносил, что в ночь на 15 декабря из де
ревни Аксаково отправились в Москву на четырех подводах 10— 12 кре
стьян, которые собрали 150 руб., хлеб, мясо для восставших рабочих67. 
Ожесточенные бои продолжались 10 дней. Главные схватки проходили 
на Пресне. Па баррикадах сражались более тысячи дружинников, из них 
свыше половины — большевики. Значительная часть членов Московско
го большевистского комитета руководила восстанием на местах. Среди 
них был И. Ф. Дубровинский, Р. С. Землячка, 3. Я. Литвин-Седой, 
А. В. Шестаков, М. Н. Лядов, М. Ф. Владимирский, С. С. Спанда- 
рян и др. На помощь рабочим Москвы прибыл отряд иваново-вознесен- 
ских рабочих во главе с М. В. Фрунзе.

«Незабвенный героизм московских рабочих,— писал В. И. Ленин,— 
дал образец борьбы всем трудящимся массам России» 68. По примеру 
Москвы начались вооруженные восстания во многих городах и промыш
ленных центрах страны. Борьба обострялась с каждым днем. Прибывшие 
из Петербурга войска жестоко подавляли один за другим очаги восста
ния. 17 декабря семеновцы разгромили оплот восстания — Пресню. Учи
тывая создавшееся положение и невозможность дальнейшего продолже
ния сопротивления, большевики вместе с Пополнительным комитетом 
Московского Совета приняли решение прекратить 18 декабря восстание, 
а 19 — всеобщую политическую стачку.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве потерпело поражение 
прежде всего потому, что борьба рабочих носила в основном оборони
тельный характер. Восстание не имело единого руководства, так как Мос
ковский комитет Р С Д Р П  был арестован в самом начале восстания. По
этому оно превратилось в разрозненные выступления отдельных районов.

м В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 13, стр. 370.
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Восставшим рабочим не удалось использовать колебания войск Москов
ского гарнизона, в том числе выступления солдат в Ростовском полку. 
«В момент восстания мы были,— говорил В. И. Ленин,— не на высоте з а 
дачи в борьбе за колеблющееся войско» 69. Восставшие не получили сво
евременной поддержки пролетариев других городов страны. Восстания 
в Сормове, Кронштадте, Перми, Севастополе, Красноярске, Чите и дру
гих городах Сибири, Грузии, Украины, Латвии проходили разновремен
но и не вылились в единое общероссийское выступление. Все это облег
чало царскому правительству расправу с восставшим пролетариатом.

Вооруженные восстания в декабре 1905 г. показали, что организация 
пролетариата отставала от роста и размаха его движения. Характеризуя 
революционное движение в те годы, В. И. Ленин писал: «Рабочий класс 
в своем политическом развитии опередил  крестьянство, а крестьянство 
по своей готовности к всероссийскому революционному выступлению еще 
не догнало  рабочего к л ас са» 70. Однако неудача Декабрьского вооружен
ного восстания не означала разгрома пролетариата. Баррикадные бои в 
Москве и восстание в ряде других городов и районов страны свидетель
ствовали о том, что рабочее движение в России поднялось на высшую 
ступень. Вооруженные выступления в декабре 1905 г. явились подтверж
дением марксистско-ленинского учения о том, что восстание есть искус
ство, что, начав восстание, необходимо решительно наступать. Когда 
меньшевики, занимавшие соглашательскую позицию, устами Плеханова 
заявили: «Не нужно было браться за оружие»,— В. И. Ленин дал  им ре
шительную отповедь: «Напротив,— говорил он,— нужно было более ре
шительно, энергично и наступательно браться за оружие, нужно было 
разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необ
ходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы »71.

«Декабрьской борьбой,— писал В. И. Ленин,— пролетариат оставил 
народу одно из тех наследств, которые способны идейно-политически 
быть маяком для работы нескольких поколений»72. «Рабочая партия ви
дит в непосредственно-революционной борьбе масс, в октябрьской и де
кабрьской борьбе 1905 года величайшие движения пролетариата после 
К оммуны »73. «Октябрьская стачка и декабрьское восстание, с одной 
стороны, крестьянские восстания на местах и восстания солдат и матро
сов были именно «союзом сил» пролетариата и крестьянства,— подчер
кивал В. И. Ленин.— Этот союз был стихиен, неоформлен, часто несоз- 
нан. Эти силы были неорганизованы достаточно, были раздроблены, бы
ли лишены действительно руководящего центрального руководства и т. д., 
но факт «союза сил» пролетариата и крестьянства, как главных сил, про
ломивших брешь в старом самодержавии, бесспорен»74. Гегемоном в 
этой борьбе выступал рабочий класс.

Декабрьское вооруженное восстание сыграло громадную роль в ре
волюционном воспитании рабочего класса как гегемона буржуазно-де
мократической революции. Оно явилось подтверждением правильности 
марксистско-ленинской теории о том, что пролетариат представляет со
бой самый последовательный революционный класс, что только он спосо
бен довести революцию до победного конца, то есть обеспечить перерас
тание буржуазно-демократической революции в социалистическую. В хо
де революционных боев выросла политическая сознательность пролета
риата. Передовые рабочие вступали в ряды большевистской партии, чис
ленность которой за годы революции значительно вы р о сл а75.
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На последнем этапе революции рабочему классу России под руко
водством большевистской партии пришлось в сложных условиях вести 
решительную борьбу против реформизма и конституционных иллюзий, 
которыми были заражены мелкобуржуазные массы. Трудности этой борь
бы особенно возросли после того, как царским правительством были 
объявлены выборы в Государственную думу. Многие слои населения, осо
бенно мелкобуржуазные массы города и деревни, возлагали на Думу 
большие надежды. В I Государственной думе, открытие которой состоя
лось 27 апреля 1906 г., руководящее положение заняли кадеты — веду
щая буржуазная партия России. Политика кадетов сводилась к тому, что
бы как можно быстрее потушить революцию посредством незначитель
ных уступок, приемлемых для монархии и помещиков. Вторая по коли
честву депутатов фракция — трудовиков — представляла зажиточное 
крестьянство и тяготела к кадетам. Либеральная буржуазия, занимав
шая в Думе лидирующее положение, всячески пыталась создать иллю
зию активной политической деятельности.

Однако «центр тяжести перводумской эпохи заключался, конечно, 
не в думских выступлениях,— писал В. И. Ленин.— Он заключался во 
внедумской борьбе классов, борьбе помещиков-крепостников и их  монар
хии с народной массой, рабочими и крестьянами. Революционное движе
ние масс именно в это время снова стало подниматься: и стачки вообще, 
и политические стачки, и крестьянские волнения, и военные бунты гроз
но поднялись весной и летом 1906 г .» 76. Мощными стачками отметил р а 
бочий класс годовщину революции. В январе 1906 г. в политических з а 
бастовках участвовало более 163 тыс. рабочих. Во втором квартале 
1906 г. бастовало 479 тыс. человек. Стачечное движение носило полити
ческий характер. Весной 1906 г. политические стачки составляли 50%. а 
весной 1907 г.— более 80% 11.

Весной и летом 1906 г. поднялась новая волна крестьянского дви
жения. В первой половине 1906 г. крестьянскими волнениями была охва
чена половина уездов Европейской России, во второй половине года — 
160 уездов. Бурные крестьянские выступления произошли в Саратовской, 
Пензенской, Симбирской, Курской, Орловской, Воронежской и других 
губерниях. В Пензенской губернии крестьяне в 1906 г. подожгли 545 по
мещичьих имений и кулацких хуторов78. Как и ранее, крестьяне громили 
усадьбы, захватывали помещичьи и казенные леса, которые считали сво
ей собственностью. Усилилось стачечное движение сельскохозяйствен
ных рабочих. Особенностью крестьянского движения в 1906 г. было обо
стрение борьбы крестьян против царской администрации, в первую оче
редь против полиции. Крестьяне нападали на полицейских, стражников, 
приставов. В некоторых селах крестьяне устраняли прежнюю власть и 
вместо нее создавали революционные комитеты или крестьянские Сове
ты. В 1906 г. произошли крупные столкновения крестьян с карателями. 
Крестьяне неоднократно оказывали сопротивление властям при обысках. 
В сентябре 1906 г. полиция намеревалась произвести обыски у крестьян 
деревни Ломовка Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Поли
ция расставила стражу и приступила к поискам нелегальной литературы 
в доме крестьянина Кузьмина. Тогда к дому пришли соседи и потребова
ли прекращения унизительной процедуры. После того, как полиция от
казалась сделать это, по сигналу колокола собралось почти все населе
ние деревни. Полиция вынуждена была прекратить обыск. Когда поли-

76 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 20, стр. 332.
77 М. С. В о л и н ,  Г. М. Д  е р е н к о в с к и й, Д.  А. К о л е с н и ч е н к о ,  С. В. Т го- 

т ю к и  н, В. В. Ш е л  о х  а ев.  О гегемонии пролетариата в первой русской революции. 
«История СССР», 1973, № 4, стр. 53.

7® А. В. П я с к о в с к и й. Указ соч., стр. 268.

3. «Вопросы  истории» N ° 6.



3 4 Jl. С. Г а п о н е н к о , Н. И. С у р к о в

цейские протискивались через толпу, крестьяне разоружили урядника 
и охранника и вытолкнули их за ворота 79.

В 1906 г. большевистская партия активизировала политическую ра
боту среди солдатских масс. Широкий размах получило издание солдат
ских газет, которые играли значительную организаторскую роль. Авторы 
публиковавшихся в них статей разъясняли солдатам происходившие со
бытия. В свою очередь, солдаты и матросы писали в газеты о своих нуж 
дах, о тяжелом казарменном режиме, о своих требованиях к властям. 
Особой популярностью среди солдат и матросов пользовалась газета 
петербургской военной организации большевиков «Казарма». В июле 
1906 г. вспыхнули восстания матросов в Свеаборге и Кронштадте. Н е
смотря на то, что эти выступления были подавлены, они показали, на
сколько повысилось революционное сознание солдат и матросов, воз
росла решимость народных масс продолжать схватку с царизмом.

Летом 1906 г. царское правительство, не удовлетворившись деятель
ностью I Государственной думы, назначило выборы во II Думу. Однако 
ее состав оказался еще левее. Выборы новой Думы показали, что, не
смотря на репрессии, революционное сознание народа крепнет. В. И. Л е 
нин призывал рабочий класс «готовить более и более широкие массы на
рода к великому, отчаянному бою за свободу» 80. Правительство было 
вынуждено распустить II Государственную думу и издать новый избира
тельный закон, который обеспечивал в III Думе господство крепостни- 
ков-помещиков и крупной буржуазии.

«Либеральные вожди I и II Думы,— писал В. И. Ленин,— велико
лепно продемонстрировали перед народом коленопреклонную, легальную 
«борьбу», которая привела к тому, что самодержавные крепостники рос
черком пера смели конституционный парадиз либеральных болтунов и 
надсмеялись над тонкой дипломатией посетителей министерских перед
них. За  либералами нет... ни одного сколько-нибудь демократического 
дела, организующего народные силы в борьбе за свободу»81. Еще и еще 
раз В. И. Ленин подчеркивал, что только «пролетарская массовая борь
ба дала завоевания всему народу» 82. Либеральная буржуазия в годы 
революции 1905— 1907 гг. проявила свою контрреволюционную сущность, 
она пошла на союз с монархией против рабочего класса, против трудя
щихся масс. Это в значительной мере помогло царскому правительству 
установить в июне 1907 г. режим реакции.

Ленинский анализ политического положения в стране, конкретная 
историческая действительность убедительно опровергают утверждения 
отдельных авторов, будто в период «деятельности I и II Государственных 
дум российский пролетариат утратил свою роль гегемона, вождя трудя
щихся масс» 83. Разоблачая ликвидаторов, твердивших, что «гегемония 
пролетариата исчезла», В. И. Ленин в январе 1911 г. писал: разве «геге
мония» не была «фактом» в 1906 году? Высуньтесь из либерально-лите
раторского чуланчика, взгляните хоть на отношение третьедумских де- 
путатов-крестьян к рабочим депутатам. Простое сопоставление бесспор
ных фактов об их политическом поведении за три года, даж е простое 
сравнение их формул перехода и формул кадетских, не говоря уже о со
поставлении политических заявлений в Думе с условиями жизни широ
ких слоев населения за это время,—-доказывает самым неопровержимым 
образом, что гегемония и сейчас факт» 84.

В. И. Ленин указывал, что в годы революции 1905— 1907 гг. россий
ский пролетариат завоевал себе роль гегемона в борьбе за свободу, и

73 ГАГО, ф. 916, on. 1, д. 41, лл. 290—291.
80 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 15, стр. 26.
81 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 16, стр. 121.
82 Там же.
83 «Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония», стр. 21.
84 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 20, стр. 131.
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этих завоеваний не отнимет у него никакая реакция, никакая ненависть, 
брань и злобствование либералов, никакие шатания, близорукость и не
доверие оппортунистов. «Бывает,— говорит В. И. Ленин,— что годами 
чуть тлеет искорка, которую мелкая буржуазия считает, объявляет, про
возглашает несуществующей, ликвидированной, умершей и т. д. и кото
рая на деле живет, дает отпор духу уныния и отреченства, проявляет се
бя после долгого периода. Оппортунизм всегда и везде на свете цепляет
ся за минуту, за момент, за сегодня, не умея понять связи между «вчера» 
и «завтра». Марксизм требует ясного сознания этой связи, сознания не 
на словах, а на деле. Марксизм находится поэтому в непримиримом про
тиворечии с ликвидаторским течением вообще, с отрицанием гегемонии— 
в частности»85. Именно ликвидаторы, говорил В. И. Ленин, развернули 
«прямую и косвенную войну с идеей гегемонии» 86. Они утверждали, что 
руководящая роль в революционном движении перешла к либеральной 
буржуазии.

Оценивая политическую обстановку в стране и характеризуя разви
тие революции, В. И. Ленин в апреле 1906 г. писал: «Пролетариат, веду
щий за собой широкие массы городской и деревенской бедноты, идет во 
главе революции с первого ее момента» 87.

★

В. И. Ленин призывал партию и рабочий класс глубоко усвоить и до
нести до широких масс политические уроки революции, в ходе которой 
трудящиеся убедились в том, что только под руководством рабочего 
класса они в состоянии добиться сколько-нибудь серьезного улучшения 
своего положения. В октябре 1907 г. В. И. Ленин писал: «Роль вождя 
этой массы в борьбе против крепостников-помещиков и царского само
державия уже выполнена пролетариатом в общенациональном масшта
бе» 88.

В годы первой русской революции рабочий класс России вынес на 
своих плечах основную тяжесть борьбы против царизма, против всех ре
акционных сил старого строя. Он самоотверженно сраж ался за уничто
жение самодержавия, помещичьего землевладения, национального угне
тения, за демократическую республику. Рабочий класс определял глав
ное направление революции. Он выдвинул такие действенные формы 
борьбы, как политическая стачка, демонстрации, баррикадные бои, во
оруженное восстание.

Надежным союзником пролетариата в революции выступило много
миллионное крестьянство. Их совместная борьба против общего врага — 
царизма, крепостников-помещиков, крупного капитала заложила основы 
того нерушимого союза пролетариата и крестьянства, который в даль
нейшем обеспечил победу Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Среди общедемократических задач, разрешать которые пришлось 
революционному пролетариату, был и национальный вопрос. Рабочий 
класс России под руководством ленинской партии большевиков отстаи
вал интернациональный принцип равенства наций и боевое сотрудниче
ство трудящихся в борьбе за социальную справедливость и националь
ную свободу. В ходе революции пролетариат сплачивал и объединял вок
руг себя передовые прогрессивные силы всех наций, национальностей и 
народностей, населявших страну. Российский пролетариат не был изоли
рован от населения ее национальных окраин. В рядах формировавшего
ся на окраинах страны промышленного пролетариата было много рус-

85 Там же, стр. 110.
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ских рабочих, в то же время среди пролетариев центральных районов 
страны были представители других национальностей. Русский рабочий 
класс выступал главной цементирующей силой в борьбе широких народ
ных масс всех наций и национальностей против царизма, помещиков и 
капиталистов, против империализма.

Последовательный пролетарский интернационализм — характерная 
особенность российского пролетариата, который решительно противосто
ял буржуазному и мелкобуржуазному шовинизму, реакционной идеоло
гии и политике расовой и национальной исключительности. Вооружен
ный передовой революционной теорией, российский рабочий класс в го
ды революции 1905— 1907 гг. стал общепризнанным авангардом между
народного рабочего движения. Видный деятель международного рабоче
го движения К. Либкнехт в 1906 г. писал: «Уже много лет, как немалая 
доля ответственности за судьбу международного пролетариата пала на 
плечи русских революционеров, которые радостно несут эту ответствен
ность, терпя несказанные материальные лишения, жертвуя своей 
жизнью» 89.

Первая русская революция показала, что буржуазия не в состоянии 
быть движущей силой и руководителем буржуазно-демократической ре
волюции в эпоху империализма. Буржуазия не шла далее установления 
в стране конституционной монархии путем соглашения с царизмом за 
спиной борющегося народа. В. И. Ленин неустанно разоблачал этот ре
акционный сговор буржуазии с царизмом, равно как и оппортунистиче
скую политику мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков, направ
ленную на поддержку либеральной буржуазии.

Большевистская партия во главе с В. И. Лениным была единствен
ной политической партией, которая последовательно проводила твердый 
курс на бескромпромиссную борьбу народных масс против царизма и 
всех остатков крепостничества, на завоевание революционно-демократи
ческой диктатуры пролетариата и крестьянства.

Оценивая историческое значение революции 1905— 1907 гг., В. И. Л е 
нин указывал, что она явилась «генеральной репетицией», без которой 
«победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна»90. 
«История первой народной революции в России — неиссякаемый источ
ник творческого вдохновения, школа политической борьбы для новых 
поколений революционных борцов»,— говорится в постановлении ЦК 
КПСС «О 70-летии революции 1905— 1907 годов в России»91. В наше 
время, когда международный рабочий класс, руководствуясь марксист
ско-ленинским учением, развертывает широкое антиимпериалистическое 
движение, исторический опыт первой русской революции, ленинские идеи 
о гегемонии пролетариата в революционной борьбе трудящихся масс по- 
прежнему сохраняют свое значение и актуальность.

89 К. Л и б к н е х т .  Избранные речи, письма и статьи. М. 1961, стр. 99.
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91 «Правда», 9.1.1975.




