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РАБОЧИЙ КЛАСС РОССИИ В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Л.  С. Г А ПО НЕ НК О  .

Великая Октябрьская социалистическая революция была совершена 
героическим рабочим классом в союзе с беднейшим крестьянством, под 
руководством Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина. В ре
зультате ее победы в нашей стране установилась диктатура пролетариа
та — первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.

Октябрьская революция 1917 г. в России знаменовала собой коренной 
поворот во всемирной истории, поворот от капиталистического к социали
стическому миру. Под руководством Коммунистической партии народы 
Советского Союза построили социализм и уверенно идут в авангарде всего 
человечества к всемирно-историческим победам — к коммунизму.

Великие основоположники научного коммунизма К- М аркс и Ф. Энгельс 
еще в середине прошлого столетия показали великую историческую мис
сию пролетариата, как могильщ ика капитализма и строителя коммуни
стического общества.

Богатый исторический опыт подтвердил правильность марксистского 
учения о том, что пролетариат является единственным до конца револю 
ционным классом, способным уничтожить власть эксплуататоров и по
строить общество на новых началах, без эксплуатации человека чело
веком.

«Предполагать, что все «трудящиеся» одинаково способны на эту р а
боту, было бы,— писал Ленин,— пустейшей фразой или иллюзией допо
топного, домарксовского, социалиста. Ибо эта способность не дана сама 
собой, а вырастает исторически и вырастает только из материальных усло
вий крупного капиталистического производства. Этой способностью 
обладает, в начале пути от капитализма к социализму, только пролета
риат».

В другой работе Ленин указывал: «Только пролетариат,— в силу эко
номической роли его в крупном производстве,— способен быть вождем 
всех  трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуати
рует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые 
не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение» '.

Российский пролетариат уже в начале XX столетия, когда центр миро
вого революционного движения переместился из Западной Европы в Рос
сию, выступил как авангард международного рабочего движения. С воз
никновением в России марксистской рабочей партии нового типа — 
партии большевиков он превратился в могучую революционную силу, спо-

1 В. И. JI е н и н. Соч., т. 29, стр. 388— 389; т. 25, стр. 376.
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собную осуществлять задачи всемирно-исторического значения. Ему при
надлежит реш аю щ ая роль в победе Великой пролетарской революции.

Россия накануне социалистической революции была одним из самых 
слабых звеньев в системе мирового империализма. Противоречия 
капитализма в России были более глубокими, чем в любой другой капи
талистической стране, а всесилие капитала переплеталось с феодально- 
крепостническими пережитками. Русский империализм носил военно- 
феодальный характер. Ц арская Россия была очагом всякого гнета — 
капиталистического, колониального, военного. Ц аризм был средоточием 
наиболее отрицательных сторон империализма, возведенных в квадрат.

Несмотря на существование многочисленных крепостнических пере
житков, в России в  начале XX столетия быстро шел процесс промышлен
ного развития. Росли капиталистические монополии, которые постепенно 
захватывали в свои руки решающие отрасли промышленности.

В годы первой империалистической войны концентрация производства 
еще более усилилась, возникли новые акционерные общества, крупные 
концерны, контролировавшие целые группы предприятий. Так, промыш
ленная группа «Коломна-Сормово» объединяла большое количество маш и
ностроительных, металлургических, военных и других заводов Ц ентраль
но-промышленного района. К 1917 г. она превратилась в один из мощных 
промышленных концернов страны.

Крупнейшими промышленными объединениями были концерн брать
ев Рябушннских, концерн Стахеева, включавшие в себя десятки различ
ных заводов. Одним из крупных был концерн Второва, объединявший се
рию зазодоз Москвы, Брянска, предприятия Подмосковного угольного 
бассейна, ряд химических, снарядных и других заводов.

Промышленные монополии держ али в своих руках всю военную эко
номику страны. Крупные промышленники, владельцы концернов, финан
совые тузы, угольные корсли руководили всеми созданными в стране мно
гочисленными организациями для регулирования экономики и снабжения 
армии.

Государство фактически стало орудием в руках промышленных во
ротил. Они давно уже правили страной экономически, а ко времени Ф ев
ральской революции капиталисты и обуржуазившиеся помещики орга
низовались и политически в лице Государственной думы, военно-промыш
ленных комитетов, земских и городских союзов и других учреждений. 
Они почти совсем, как говорил В. И. Ленин, были у власти к 1917 г. 
Поэтому достаточно было первых ударов по царизму, чтобы он р азва
лился, очистив место буржуазии.

З а  восемь месяцев пребывания у власти империалистическая бурж уа
зия не сумела организовать хозяйство и привела страну к экономической 
катастрофе. Промышленность оказалась в тисках металлического и топ
ливного кризиса. Останавливались фабрики и заводы. В аловая продук
ция фабрично-заводской промышленности в 1917 г. снизилась по сравне
нию с 1916 г. на 36,3% 2-

В связи с сокращением рабочей и тягловой силы, изношенностью 
инвентаря в 1917 г. резко сократились посевные площади, упала урож ай
ность. Н а страну надвигался продовольственный кризис. Хозяйственная 
разруха усугублялась развалом железнодорожного транспорта.

Война расстроила государственный бюджет. Расходы на нужды войны 
непрерывно росли и достигли баснословных размеров. Суточные затраты 
на войну с 25,7 млн. руб. в 1915 г. поднялись к 1917 г. до 58,4 млн. руб. 
Государственный долг России к этому времени составил 42,5 млрд. руб., 
из которого для покрытия военных расходов было заключено займов на 
27,4 млрд. руб., в том числе 8,5 млрд. заграничны х3. П равящ ие классы

2 «Вестник статистики», кн. XIV, 1923, №  4—6, стр. 153.
3 В публикуемой в данном номере ж урнала (стр. 170) статье И. Ф. Гиндина общая 

сумма внешнего военного долга России определена в 8 956 млн. руб.
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России — капиталисты и помещики, бросив страну в пучину войны, довели 
ее производительные силы до полного истощения и все больше и больше 
толкали государство в зависимость от иностранного капитала. «Война,— 
писал Ленин,— создала такой необъятный кризис, так  напрягла матери
альные и моральные силы народа, нанесла такие удары всей современ
ной общественной организации, что человечество оказалось перед выбо
ром: или погибнуть или вручить свою судьбу самому революционному 
классу для быстрейшего и радикальнейш его перехода к более высокому 
способу производства» 4.

*  *  *

М арксизм-ленинизм учит, что сила пролетариата в любой капитали
стической стране несравненно больше, чем доля пролетариата в общей 
сумме населения. «Это — потому,— говорит В. И. Ленин,— что проле
тариат экономически господствует над центром и нервом всей хозяйствен
ной системы капитализма, ...выражает действительные интересы громад
ного большинства трудящихся при капитализме» 5.

Н а основе глубокого анализа анатомии капиталистического общества 
В. И. Ленин, развивая марксизм, сделал важнейший теоретический вы 
вод о том, что пролетариат — единственный до конца революционный 
класс, д аж е если он составляет меньшинство населения в стране, но, бу
дучи хорошо организованным, имея во главе свою революционную пар
тию, способен низвергнуть власть буржуазии и привлечь затем на свою 
сторону многих союзников из такой массы полупролетариев и мелких 
буржуа, которая никогда заранее не выскажется за господство пролета
риата, не поймет условий и задач диктатуры пролетариата, но потом, 
эта полупролетарская масса на собственном опыте убедится в том, что 
диктатура пролетариата есть единственно правильный, закономерный, 
необходимый путь перехода от старого, капиталистического мира к ново
му, социалистическому обществу.

Русский рабочий класс к моменту Октябрьской революции 1917 г. 
составлял сравнительно небольшой слой общества, но это был хорошо ор
ганизованный, политически зрелый, обладавший богатым опытом револю
ционной борьбы класс, сплотивший вокруг себя многомиллионные массы 
трудового крестьянства, в союзе с которым осуществил социалистическую 
революцию.

Высокий уровень концентрации русской промышленности обеспечил со
средоточение больших масс рабочего класса на крупных предприятиях 
и в основных промышленных районах страны, которые, как правило, яв 
лялись такж е крупными административными и важными политическими 
центрами. Уже в 1903 г. на крупных предприятиях России было сконцен
трировано свыше 76% всех промышленных рабочих, тогда как в США 
в 1904 г. на крупных предприятиях было занято лишь 25,6% общего числа 
рабочих. В 1917 г., например, в Петрограде и губернии на крупных пред
приятиях (от 500 и более рабочих) насчитывалось 344 063, или 84,7% , 
всех рабочих 6.

Высокая концентрация рабочих являлась важнейш ей особенностью 
пролетариата России, епогабствовавшей росту его организованности и 
классовой сознательности.

В 1913 г. в России насчитывалось 3,1 млн. фабрично-заводских рабо
чих, а вместе с транспортными и строительными рабочими — 6,3 млн. 
человек.

За годы империалистической войны в составе рабочего класса произо
шли качественные и количественные изменения. К  январю  1917 г. коли-

4 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 337.
5 В. И. Л  е н и н. Соч., т. 30, стр. 250.
6 «М атериалы по статистике труда», вып. 5, Пг., 1919, стр. 33.
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чество рабочих в России увеличилось на 6,5% . Увеличение общего числа 
рабочих произошло главным образом за счет тех отраслей промышлен
ности, которые выполняли военные заказы . Значительный рост количе
ства рабочих произошел на предприятиях металлообрабатывающ ей про
мышленности, давшей увеличение пролетариата на 66,6 э. З а  время 
войны изменился состав рабочих, особенно текстильной промышленности, 
где к январю  1917 г. число рабочих-мужчин сократилось на 34,7е вместе 
с тем увеличилось количество женщин-работниц на 16,8% и подростков — 
на 34,4% 7.

В начале 1917 г. на предприятиях, подчиненных надзору фабричной 
инспекции 8, насчитывалось 2 093 862 рабочих, в том числе детей от 12 
до 15 лет — 49 956, подростков от 15 до 17 лет — 242 866, взрослых: муж 
чин — 1 083 906, женщин — 717 134 9.

Качественные изменения рабочего класса произошли такж е вследствие 
того, что в первые годы войны часть рабочих была призвана в армию, 
а на предприятия пришло значительное количество мелкобуржуазных эле
ментов, укрывавшихся от мобилизации. Это создавало благоприятные 
условия для распространения в среде рабочего класса мелкобуржуазной 
идеологии. Но на предприятиях сохранился основной состав кадровых р а 
бочих с большим производственным стажем, имевших долголетний опыт 
революционной борьбы. Это обстоятельство содействовало быстрому пре
одолению пролетариатом мелкобуржуазных иллюзий. Под руководством 
партии большевиков рабочий класс решительно встал на путь революци
онной борьбы за превращение империалистической войны в гражданскую, 
за  власть Советов и диктатуру пролетариата.

Ведущ ая роль в борьбе рабочего класса принадлеж ала рабочим-метал- 
листам.

В начале 1917 г. в России насчитывалось 546,1 тыс. рабочих металли
стов, 41,3 тыс. горняков, 724,1 тыс. текстильщиков, 338,6 тыс. рабочих пи
щевой промышленности, 92,7 тыс. рабочих химической промышленности 10.

Основная масса индустриального пролетариата была сосредоточена 
в Петрограде, в Центрально-промышленном районе, на Украине и на У ра
ле. Так, из 546,1 тыс. рабочих-металлистов 233,4 тыс. находилось в Петро
граде п .

Из общего числа фабрично-заводских рабочих г. П етрограда в январе 
1917 г. около 78% было сосредоточено на крупных за в о д а х 12.

В начале 1917 г. в Москве и Московской губернии на предприятиях, 
подчиненных надзору фабричной инспекции, насчитывалось 411,1 тыс. р а 
бочих, на Украине — 821,8 тыс. 13.

П ролетариат России был политически бесправным и подвергался ж е
стокой эксплуатации. Рабочий день продолжался 11;— 12 часов, капита
листы чинили произвол и насилие над рабочими. За  годы войны эконо
мическое положение рабочих еще больше ухудшилось.

Тяжелое экономическое положение толкало рабочих на решительную 
борьбу против царского самодержавия. В начале 1917 г. по стране про
катилась мощ ная волна забастовок, в которых приняли участие около

7 А. Г. Р  а ш и н. Формирование промышленного пролетариата России, М., 1940, 
стр. 154, 243.

8 Н адзор фабричной инспекции распространялся только на частные предприятия, 
имевшие механические двигатели. Не были подчинены надзору фабричной инспекции 
горнозаводские рабочие, а такж е рабочие лесопильных, химических казенных заводов, 
железнодорожные рабочие и многие другие.

9 «Статистический сборник за  1913— 1917 гг.». «Труды ЦСУ», т. V II, вып. I, М., 
1921, стр. 39.

11 Т а м  ж е .
11 А. Г. Р  а ш и н. Указ. соч., стр. 241, 259.
12 «Материалы по статистике труда Северной области», под ред. С. Г. Струмилина, 

вып. 1, Пг., 1918, стр. 10.
13 А. Г. Р а ш и н. Указ. соч., стр. 260—261.
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700 тыс. фабрично-заводских рабочих 14. Это было грозным предвестни
ком грядущих революционных битв.

В феврале 1917 г. пролетариат и многомиллионные массы крестьян, 
переодетых в солдатские шинели, низвергли самодержавие и осуществили 
заветную мечту революционных поколений России.

Свержение самодержавия было крупным шагом в политическом р аз
витии России, которая превратилась в демократическую буржуазную рес
публику, более свободную ■— в обстановке войны,— чем лю бая страна 
в мире. П ролетариат получил наиболее благоприятные условия, в смысле 
наличия свобод, для развертывания своей революционной энергии и ини
циативы.

В результате революционного творчества рабочего класса повсеместно 
были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов, представлявшие 
собой органы революционно-демократической диктатуры рабочих и кресть
ян — зародыши будущей пролетарской власти. Создание Советов рабо
чих и солдатских депутатов имело громадное значение для победы социа
листической революции.

«Если бы,— писал В. И. Ленин,— народное творчество русской рево
люции, прошедшее через великий опыт 1905 года, не создало Советов еще 
в феврале 1917-го года, то ни в каком случае они не могли бы взять власть 
в октябре, так как успех зависел только от наличности уже готовых орга
низационных форм движения, охватившего миллионы. Этой готовой фор
мой явились Советы, и потому в политической области нас ж дали те бле
стящие успехи, то сплошное триумфальное шествие, которое мы пережили, 
ибо новая форма политической власти была наготове и нам оставалось 
только несколькими декретами превратить власть Советов из того эмбри
онального состояния, в котором она находилась в первые месяцы рево
люции, в форму законно-признанную, утвердившуюся в Российском 
государстве,— в Российскую Советскую республику» 15.

В ходе подготовки социалистической революции в период между ф ев
ралем и октябрем 1917 г. Советы, как отмечал Ленин, «...обучили рабочих, 
солдат и крестьян тому, что они могут и долж ны взять всю власть в свои 
руки в государстве...» 16.

Рабочие и солдаты не представляли себе иного правительства, кроме 
революционного правительства рабочих и крестьян. Когда стало известно 
о создании Временного правительства, многие рабочие и солдаты требо
вали от Совета рабочих и солдатских депутатов взятия всей власти в свои 
руки. Такое решение, например, вынесли рабочие и солдаты на митинге 
в помещении Сампсоньевского братства в г. Петрограде. В принятой ре
золюции говорилось: «Совет рабочих и солдатских депутатов должен не
медленно устранить это Временное правительство либеральной бурж уа
зии и объявить себя Временным Революционным правительством». П о
добное решение было принято на многолюдном митинге рабочих и солдат, 
собравшихся в помещении кинотеатра «Урал» 17.

Вслед за пролетариатом столицы, рабочие Москвы и многих промыш
ленных центров страны высказались против Временного буржуазного пра
вительства, за немедленную передачу всей власти Советам.

Политическая активность пролетариата вызвала большую тревогу в 
стане всех буржуазных и мелкобуржуазных партий, которые объединились 
и выступили единым фронтом против революционной инициативы рабо
чего класса. Лидеры соглашательских партий меньшевиков и эсеров про
брались к руководству Петроградским, Московским и другими Советами 
рабочих и солдатских депутатов и добровольно передали власть Времен-

14 «М атериалы по статистике труда», вып. 8, М., 1920, стр. 5—6.
15 В. И. Л е н и н. Соч., т. 27, стр. 67—68.
16 В. И. Л е и и я. Соч., т. 26, стр. 445.
17 «Правда», 9 марта 1917 г.; «Красная летопись», 1925, № 1 (12), стр. 193.
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ному правительству. Они предприняли все меры к тому, чтобы направить 
деятельность Советов по пути соглашения с буржуазией.

Однако Советы как массовая революционная организация развивались 
и после изгнания меньшевиков и эсеров сыграли выдающуюся роль в мо
билизации и организации народных масс на борьбу за победу социали
стической революции.

Кроме Советов рабочие создали такие организации, как профсоюзы, 
фабзавкомы, союзы молодежи и другие. Среди них наиболее массовыми 
являлись профсоюзы, которые в годы войны были разогнаны и почти 
перестали существовать. После Февральской революции они вновь воз
родились и повсеместно стали быстро расти. Первым возобновил работу 
профсоюз металлистов. Вскоре после этого были созданы и другие проф
союзы. В середине 1917 г. в стране насчитывалось 1475 тыс. членов проф
союзов, а к концу этого же года было более 3 млн. человек18. Наиболее 
многочисленными были профессиональные союзы металлистов (свыше 
400 тыс.), текстильщиков (178 560), печатников (55 291), швейников 
(51 545) 1Э.

Н аряду с профсоюзами, революционным творчеством рабочего класса 
на фабриках и заводах были созданы такие действенные рабочие органи
зации, как фабзавкомы. Первый фабзавком возник 2 марта 1917 г. на 
петроградской электростанции «Общества электрического освещения 
1886 г.». Н а первом заседании комитета были созданы комиссии: по орга
низации рабочей милиции, внутреннего распорядка завода, продоволь
ствия 20. Вскоре фабзавкомы стали повсеместной формой организации 
рабочего класса. Они развернули энергичную борьбу за установление 
8-часового рабочего дня, введение рабочего контроля на производстве, 
организовывали отряды Красной гвардии.

С весны 1917 г. создавались вооруженные отряды пролетариата: р а 
бочая милиция, Красная гвардия. Одними из первых отряды рабочей ми
лиции создали рабочие Путиловского завода г. П етрограда, рабочие 
К анавина Нижегородской губернии. Там, как указы вала «П равда» от 
14 апреля, на всех 16 заводах (30 тыс. рабочих) были организованы от
ряды Красной гвардии.

В. И. Ленин придавал большое значение организации рабочей мили
ции. Он писал: «Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами, 
есть мера, имею щая огромное — без преувеличения можно сказать: ги
гантское, решающее — значение, как практическое, так  и принципиальное. 
Революция не может быть гарантирована, успех ее завоеваний не может 
быть обеспечен, дальнейшее развитие ее невозможно, если эта мера не 
станет всеобщей, не будет доведена до конца и проведена во всей стра
не» 21.

Красногвардейские отряды создавались в крупных промышленных цент
рах. Уже к апрелю 1917 г. в Петрограде на заводах «Новый Лесснер» и 
«Старый Лесснер» насчитывалось 500 красногвардейцев, «Эриксон», «Ай- 
ваз» и «Новый Парвиайнен» — по 300 человек22. В период подготовки 
социалистической революции пролетариат проявил высокую организо
ванность и сумел завоевать на свою сторону широкие массы солдат и 
крестьян, возглавить героическую революционную борьбу трудящихся за 
народную власть рабочих и крестьян в лице Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

18 «Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов». Стенографический 
отчет, М., 1918, стр. 29.

19 «Третья Всероссийская конференция профессиональных союзов. Резолюции», Пг., 
1917, стр. 6.

20 «Октябрьская революция и фабзавкомы», ч. 1, М., 1927, стр. 46—47.
21 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 150.
22 М. Л у р ь е .  Петроградская К расная гвардия (февраль 1917 — февраль 1918), 

Л ., 1938, стр. 27.



Успех борьбы рабочего класса России за диктатуру пролетариата был 
определен наличием революционнейшей партии нового типа — партии 
большевиков.

К роли вождя пролетарской революции большевистская партия была 
подготовлена всей своей многолетней историей. Ни одна партия рабочего 
класса других стран не имела такого богатого революционного опыта, 
как партия большевиков, отстоявшая революционную теорию марксизма- 
ленинизма в беспощадной борьбе с оппортунистами всех мастей, мень
шевиками, «левыми» сектантами и примиренцами, троцкистами и буржу
азными националистами. В годы империалистической войны партии II 
Интернационала изменили рабочему классу и перебежали на сторону 
империалистов. Только одна большевистская партия осталась верной делу 
социализма и пролетарского интернационализма; она вела упорную ре
волюционную борьбу под лозунгом превращения империалистической вой
ны в войну гражданскую. В огне революционных сражений большевист
ская партия создала боевой союз рабочего класса и трудового крестьян
ства, явившийся той решающей силой, которая определила успех проле
тарской революции. Большевистская партия сумела соединить в один об
щий революционный поток такие различные революционные течения, как 
общедемократическое движение за мир, крестьянская борьба за захват 
помещичьих земель, национально-освободительное движение угнетенных 
народов за свое равноправие и социалистическое движение пролетариата 
за свержение буржуазии, за установление диктатуры пролетариата. Со
единение этих различных потоков в один общий мощный революционный 
поток решило судьбу капитализма в России.

В рядах партии большевиков в начале 1917 г. насчитывалось 23 600 че
ловек, из них 60,2% было рабочих23.

Выйдя в феврале 1917 г. из подполья, большевистская партия развер
нула среди рабочего класса, солдат и крестьян кипучую деятельность по 
воспитанию высокой революционной сознательности. Большевики шли в 
первых рядах демонстрантов, выступали на рабочих собраниях и митин
гах, в казармах среди солдат, готовили политическую армию пролетарской 
революции. Они усилили свои связи с рабочими и солдатскими массами. 
По инициативе большевиков 1 марта 1917 г. в П етрограде в помещении 
кинотеатра «Урал» был созван многотысячный митинг рабочих и солдат, 
на котором был зачитан «М анифест Ц К  РС Д РП ». Участники митинга еди
нодушно осудили захват буржуазией власти в стране. Выступившие на 
митинге большевики призвали рабочих и солдат дружно взяться за реше
ние своей судьбы. В тот же день состоялось первое легальное партийное 
собрание большевиков Выборгского района. На собрание пришло около 
2000 беспартийных рабочих и солдат, которые выразили свою солидар
ность с партией большевиков и высказались за устранение Временного 
комитета Государственной думы и передачу всей власти Советам рабо
чих и солдатских депутатов 24.

1 марта Московский комитет Р С Д Р П  (б) обратился к рабочим и сол
датам  с прокламацией, в которой, сообщая о победе восстания в Петро
граде, призывал рабочих всех фабрик и заводов немедленно приступить 
к избранию в Совет рабочих депутатов «людей решительных, с револю 
ционным сознанием, с ясным пониманием великих задач рабочего клас
са» 2о.

Был выработан наказ депутатам в Московский совет с требованиями 
установления 8-часового рабочего дня, конфискации помещичьих земель, 
свободы союзов, печати, собраний, стачек, создания Временного револю-

23 «РКП  (б) в цифрах», вып. I, М., 1924, стр. 3, 7.
24 «Красная летопись», 1925, № 1 (12), стр. 193— 194.
25 «Листовки Московской организации большевиков. 1914—-1925 гг.», М., 1954, 

стр. 29—30.



ционного правительства, освобождения всех политических заключенных, 
возврата пяти сосланных социал-демократических рабочих депутатов 
Д умы  26.

В ходе восстания днем 1 марта 1917 г. был образован Московский Со
вет рабочих депутатов. Вечером состоялось заседание Совета, в котором 
приняло участие до 1000 рабочих. Как только стало известно о событиях 
в Петрограде и Москве, рабочие заводов г. Серпухова забастовали и устро
или демонстрацию солидарности с восставшими в столицах. 2 марта после 
проведения собраний на фабриках и заводах был образован Совет рабо
чих депутатов 27.

В Нижнем Новгороде с получением сведений о событиях в Петрограде 
стихийно возникла многотысячная демонстрация. Рабочие направились 
к тюрьме и освободили политических заключенных, среди которых были 
большевики — члены канавинской организации Р С Д Р П  (б). В этот же 
день было принято решение немедленно приступить к организации 
Совета рабочих депутатов. Н а следующий день был создан Канавинский 
Совет рабочих депутатов28.

Революционная волна прокатилась по всей стране.
В своей повседневной работе по боевому воспитанию и организации 

масс партия большевиков избрала Советы, как наиболее всеобъемлющую 
форму организации трудящихся, как основной организационный рычаг, 
способный подвести миллионные массы рабочих и крестьян к победе соци
алистической революции.

В. И. Ленин, находившийся в эмиграции, вооружил партию и рабочий 
класс правильной тактикой революционной борьбы в новых условиях, сло
жившихся в стране после свержения самодержавия. В статьях, телеграм
мах, «Письмах из далека» Ленин охарактеризовал Временное правитель
ство, как антинародное правительство войны и голода. 6 марта он 
телеграфировал большевикам, отъезжающ им в Россию: «Н аш а тактика: 
полное недоверие, никакой поддержки новому правительству, Керенского 
особенно подозреваем, вооружение пролетариата — единственная гаран
тия, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения 
с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград» м .

В. И. Ленин настоятельно требовал, чтобы подготовка социалистиче
ской революции проходила под руководством одной партии, партии боль
шевиков.

В письме А. В. Л уначарскому в марте 1917 г. он писал: «Самостоя
тельность и особность нашей партии, никакого сближения с другими 
партиями — для меня ультимативны. Без этого помогать пролетариату 
идти через демократический переворот к коммуне нельзя, а другим целям 
служить я не стал бы» 30.

В. И. Ленин вскрыл предательскую сущность политики меньшевиков 
и эсеров и требовал разоблачения их тактики — поддержки Временного 
правительства якобы в интересах борьбы с реакцией. «Д ля борьбы с ре
акцией,— писал В. И. Ленин,— для отпора возможным и вероятным по
пыткам Романовых и их друзей восстановить монархию и собрать контр
революционное войско, необходима совсем не поддержка Гучкова и К°, 
а организация, расширение, укрепление пролетарской милиции, вооруже
ние народа под руководством рабочих»31.

В. И. Ленин считал, что при наличии в стране объективных условий, 
необходимых для победы социалистической революции, успех этой победы 
зависит от организованности передового отряда рабочего класса, от проч-

23 «Листовки Московской организации большевиков. 1914— 1925 гг.», стр. 30—31.
27 «Социал-демократ», 10 марта 1917 г.
28 «Великая Октябрьская социалистическая революция», Хроника событий, т. I, 

27 февраля — 6 мая 1917 года, М., 1957, стр. 32—33.
29 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 23, стр. 287.
30 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 244.
31 В. И. Л е н  и н. Соч., т. 23, стр. 309.
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ного союза пролетариата с деревенской беднотой. Он ставил перед боль
шевиками конкретную задачу — организовать силы пролетариата, воору
ж ать его, создавать рабочую милицию, рабочую гвардию, укреплять союз 
с беднейшими слоями деревни, просвещать их. Рабочие должны раскрыть 
глаза крестьянству на обман буржуазных политиков, учить крестьян орга
низованной революционной борьбе за хлеб, за землю, за мир, за свободу. 
В. И. Ленин призвал рабочий класс расширять и укреплять Советы, до
биваться, чтобы они были организованы во всех без исключения местно
стях России.

В Советах Ленин увидел то новое и непреоборимое в политической ор
ганизации общества, которому суждено было восторжествовать в борьбе 
со старым, отжившим свой век капиталистическим строем.

Д о возвращения Ленина в Россию работа большевистской партии в 
массах возглавлялась и направлялась Русским Бюро Ц К  Р С Д Р П  (б). О д
ним из важнейших мероприятий, осуществленных Бюро Ц К, было возоб
новление выхода газеты «Правда», издание которой было запрещено цар
скими властями перед началом первой мировой войны.

5 (18) марта 1917 г. в Петрограде вышел первый номер «Правды».
Через газету «П равда» партия большевиков получила возможность 

смело, откровенно, на нужном ей языке говорить с рабочим классом, тру
довым крестьянством, революционными солдатами, нести в массы идеи 
большевизма, готовить их к решительному штурму капитализма. «Правда» 
призывала рабочих дружней включиться в борьбу за свободу, за новый 
социальный строй. «Вперед, великий пролетарий,— писала газета.— Впе
ред на славный смелый бой! Разбей мозолистой рукой капитализма тяж 
кий гнет. Тогда свобода перед тобою, как солнце яркое взойдет».

Повышая организованность и боеспособность рабочего класса, партия 
одновременно вела кипучую политическую работу в воинских частях, сре
ди солдатских масс, организуя их на борьбу за мир, за революционный 
выход из войны. В решении Бюро Ц К  Р С Д Р П  (б) от 10 марта 1917 г. 
указывалось, что одной из практических задач в деле дальнейшего разви
тия революции является демократизация армии с выборами ротных, ба
тальонных, полковых и других комитетов. Солдатские комитеты являлись 
органами сплочения солдатских масс вокруг рабочего класса. С первых 
дней победы Февральской революции большевики настойчиво и последо- 

• вательно добивались укрепления Советов рабочих и солдатских депутатов 
как органов революционной диктатуры рабочих и крестьян.

Однако в той чрезвычайно сложной политической обстановке, которая 
сложилась в России сразу после Февральской революции, Русское Бюро 
Ц К  Р С Д Р П  (б),  до приезда В. И. Ленина, не смогло дать четких и ясных 
лозунгов по коренным вопросам революции, в частности, лозунгов «Вся 
власть Советам!», «Никакой поддержки Временному правительству!» Н у
жен был гений В. И. Ленина, чтобы в тех условиях под небывалым напо
ром мелкобуржуазной стихии безошибочно определить тактику револю
ционного пролетариата.

Русское Бюро Ц К  до приезда В. И. Ленина вело политику давления 
Советов на Временное правительство в вопросе о мире и не решалось сразу 
сделать шаг вперед от старого лозунга о революционной диктатуре про
летариата и крестьянства к новому лозунгу «Вся власть Советам». Как 
отмечал впоследствии И. В. Сталин, «эта половинчатая политика была рас
считана на то, чтобы дать Советам разглядеть на конкретных вопросах 
о мире подлинную империалистическую природу Временного правитель
ства и тем оторвать их от последнего. Но это была глубоко ошибочная по
зиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу 
оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Эту ошибоч
ную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии и отка
зался от нее полностью лишь в середине апреля, присоединившись к те
зисам Ленина» 32.

32 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 6, стр. 333.
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Центральному Комитету нашей партии пришлось в этот период вести 
борьбу не только против буржуазных и мелкобуржуазных партий, но и 
против оппортунистов, прямых отступников от революционной теории в 
рядах самой партии. Это еще больше затрудняло деятельность партии по 
выработке новой ориентировки в новых условиях борьбы. Центральный 
Комитет решительно осудил полуменыпевистскую позицию Каменева и 
Зиновьева, выдвинувших оппортунистическое положение «условной под
держки Временного правительства». Такой ж е отпор был дан и позиции 
Ш ляпникова, который настаивал на отказе от вооружения рабочих и обу
чения их владеть оружием.

Таким образом, большевистская партия с самых первых дней после 
свержения самодержавия вела линию на дальнейшее развитие русской ре
волюции. Однако к новой ориентировке она шла ощупью. Эту новую ори
ентировку партии дал вождь революции В. И. Ленин в своих знаменитых 
Апрельских тезисах.

3 апреля 1917 г. В. И. Ленин после долгих лет жизни в эмиграции вер
нулся в Россию. Весть о прибытии Ленина с большим восторгом была 
встречена всем трудовым народом России. «Мы, рабочие, собравшиеся на 
митинг, приветствуем возвращение из изгнания ветерана рабочего движ е
ния, непоколебимого борца за социализм товарища Ленина»,—■ писали р а
бочие в «Правду» 33. К приходу поезда площадь Финляндского вокзала 
была заполнена многотысячными колоннами питерских рабочих, солдат и 
матросов. Встреча любимого вождя революции вылилась в мощную ре
волюционную демонстрацию. В. И. Ленин выступил перед демонстранта
ми с речью, в которой призвал рабочих, солдат и крестьян к продолже
нию революционной борьбы. Ленин закончил речь провозглашением ло 
зунга: «Д а здравствует социалистическая революция!»

Выступив на второй день после приезда, 4 апреля, в Таврическом двор
це на собрании большевиков с докладом «О задачах пролетариата в дан 
ной революции», Ленин изложил стратегический план борьбы партии и 
пролетариата за переход от буржуазно-демократической революции к со
циалистической.

В. И. Ленин поставил перед партией конкретную задачу всей своей р а 
ботой в массах добиваться того, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты глу
боко осознали, что Советы есть единственно возможная форма револю
ционного правительства. Но пока в Советах господствовал блок эсеров и • 
меньшевиков, проводивший буржуазное влияние на пролетариат, партия 
большевиков долж на была терпеливо, настойчиво и систематически р азъ 
яснять массам всю пагубность соглаш ательской политики меньшевистско- 
эсеровских лидеров Советов. «Пока мы в меньшинстве,— писал 
В. И. Ленин,— мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя 
в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Со
ветам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих оши
бок» 34.

Это была установка на мирное развитие революции.
Мирное развитие какой бы то ни было революции, указы вал Ленин, 

вещь чрезвычайно редкая и трудная. Но в такой крестьянской стране, к а 
кой была Россия, в обстановке продолжавш ейся войны, «когда союз про
летариата и крестьянства может дать измученным несправедливейшей и 
преступнейшей войной массам мир, а крестьянству всю землю, в такой 
стране, в такой исключительный исторический момент мирное развитие ре
волюции при переходе всей власти к Советам возможно и вероятно. 
Внутри Советов борьба партий за власть может идти мирно, при полном 
демократизме Советов...» 35.

33 «Правда», 22 апреля 1917 г.
34 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 5.
35 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 18.
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Лозунг «Вся власть Советам!» в это время был лозунгом мирного р аз
вития революции, которое было с 27 февраля по 4 июля возможно и, ко
нечно, наиболее желательно. «Такой путь был бы самый безболезненный, 

и потому,— говорил В. И. Ленин,— за него надо было всего энергичнее 
бороться» 36.

*  *  *

Разоблачая антинародную политику Временного правительства, 
используя политические кризисы, партия убеж дала массы на их собствен
ном опыте в правильности большевистских лозунгов и смело вела рабочий 
класс и всех трудящихся на открытую борьбу за власть Советов, за дикта
туру пролетариата.

Одним из основных вопросов в борьбе за власть был вопрос об отноше
нии к войне. П ролетариат настоятельно требовал от Советов рабочих и сол
датских депутатов решительной борьбы за прекращение войны. 5 марта 
1917 г. общее собрание рабочих и служащ их Петроградского кабельного 
завода признало «...насущным делом настоящего момента... поднятие в 
Совете рабочих и солдатских депутатов вопроса о войне». Собрание при
знало необходимым «созыв международного рабочего конгресса, на ко
тором должны быть установлены условия будущего мира».

8 марта 1917 г. рабочие и служащ ие Ижорского завода (г. Колпино 
Петроградской губернии) на собрании, где присутствовало 9000 человек 
признали необходимым отстаивать всеми силами требования, выставлен
ные Р С Д Р П  (б), предложили Петроградскому Совету рабочих и солдат
ских депутатов обратиться к рабочему классу воюющих стран с призывом 
восстать против своих правительств и господствующих классов и з а 
ключить мир без аннексий и контрибуций 37. В тот же день состоялось соб
рание рабочих завода «Ритинг» в Петрограде. В своей резолюции рабо
чие завода требовали немедленного прекращения войны.

Собрание высказалось за немедленное введение но всей России: вось
мичасового рабочего дня, конфискации доходов с капиталов, созданных 
во время войны, в пользу государства; конфискации имущества царской 
фамилии, а такж е помещичьих, монастырских, удельных земель и пере
дачи их н ар о д у 38.

19 марта 1917 г. рабочие Сестрорецкого оружейного завода потребо
вали от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов обсудить 
вопрос «о немедленном прекращении войны» 39.

Вопреки требованиям рабочих исполнительный комитет Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, руководство которым захватили 
эсеры и меньшевики, открыто поддержал политику Временного правитель
ства — политику продолжения войны. В духе решения Петроградского Со
вета была принята такж е резолюция на Московской областной конферен
ции Советов 29 марта 1917 г.

Получив поддержку со стороны соглашательских Советов по вопросу 
войны, Временное правительство 27 марта опубликовало декларацию  о за 
дачах войны и в целях мобилизации новых средств для войны выпустило 
«Заем  свободы».

Рабочие открыто высказывались против империалистической политики 
Временного правительства. 4 апреля рабочие завода Н обеля заязили: 
«Временное правительство, составленное почти сплошь из буржуазных 
элементов, не может быть тем правительством, которому мы можем до
верять...» 40. Рабочие осуждали исполком Петроградского Совета, который

36 В. И. Л е н и н .  Соч.. т. 25, стр. 165.
37 ГАОР и СС Л  О. ф. 4600, on. 1, д. 4, л. 6; ф. 7384, оп. 9, д. 142, л. 14.
38 «Правда», 14 марта 1917 г.
39 ГАОР и СС ЛО, ф. 4648, on. 1, д. 1, л. 48.
40 «Правда», 7 апреля 1917 г.
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поддержал заем. Собрание рабочих механического отделения Русско-Бал
тийского завода приняло 10 апреля резолюцию, в которой поведение чле
нов исполкома называлось изменой. Рабочие завода «Сйменс-Ш уккерт» 
предложили Совету пересмотреть и отвергнуть постановление исполкома 
о поддержке «Займа Свободы». Рабочие завода «Старый Парвиайнен» 
13 апреля приняли резолюцию, в которой требовали сместить Временное 
правительство и передать власть в руки Советов рабочих и солдатских де
путатов, чтобы они положили конец войне. Такое ж е требование вы
несли в своем решении рабочие завода «Русский Рено» 16 апреля 1917 г., 
самым категорическим образом потребовав передачи власти из рук Вре
менного правительства в руки Советов 41.

В резолюции на митинге рабочих Бутырского района Москвы 13 апре
ля  говорилось: «Рабочий класс не ж алеет своих средств, потребных для 
общенародных нужд, но он вручит их не нынешнему правительству капи
талистов, которому доверять нельзя, но лишь правительству демократи
ческому, которое будет создано пролетариатом и крестьянством» 42.

Вопросы войны и мира обсуждались почти на всех фабриках и заво
дах, непосредственно на общих собраниях и митингах рабочих. Борьба 
против военного займа активизировала рабочее движение. Рабочие теснее 
сплачивались вокруг большевистской партии, открыто выступившей про
тив буржуазного «Займа свободы».

В ряде Советов под давлением рабочих были приняты большевистские 
резолюции по вопросу войны и мира. Так, в Лефортовском районном Со
вете г. Москвы 12 апреля в результате голосования резолюции о «Займе 
свободы» за меньшевистскую резолюцию был подан только один голос, а 
за  большевистскую — 65 голосов.

Большевистская партия систематически разоблачала империалистиче
скую политику Временного правительства. 25 марта (7 апреля) 1917 г. 
«П равда» писала: «Весь мир и прежде всего рабочие и солдаты всех вою
ющих стран должны знать, что в России есть две политики: политика куч
ки империалистов, мечтающих о захвате чужих земель, политика г. М и
люкова и политика пролетариата и революционной демократии, которые, 
объединяя свои силы с  рабочими всех воюющих стран, хотят завоевать 
мир, хлеб и свободу».

Большевики активно вели агитацию за решительные действия против 
войны, связы вая борьбу против войны с борьбой за власть, за установле
ние рабоче-крестьянского правительства в лице Советов.

Военное бюро Московского комитета Р С Д Р П  (б) призвало рабочих 
бороться за  мир: «Пусть сами рабочие и революционные крестьяне помимо 
своих правительств заключают мир»,— говорилось в листовке Военного 
бюро от 12 ап р ел я43. М осковская городская и окружная конференции 
призвали рабочих и солдат «бороться за переход всей полноты власти в 
руки Советов» 44.

Бурж уазное Временное правительство в целях продолжения войны, 
стремясь удержать под своим влиянием многомиллионную армию, а так
же в целях ослабления революционной организации пролетариата, прово
дило политику натравливания солдат на рабочих, обвиняя последних в не
желании работать на оборону страны: Однако эта политика буржуазии 
быстро была разоблачена и потерпела крах. Все попытки контрреволю
ционной буржуазии изолировать солдат от революционного влияния про
летариата, внести раскол в крепнувший союз рабочих и революционных 
солдат, восстановить солдат против рабочих, обвиняя последних в пло
хом снабжении армии, встретили резкий отпор рабочих и солдатских 
масс.

41 «Правда», 11, 13, 21 апреля 1917 г.
42 «Голос социал-демократа», 16 апреля 1917 г.
43 «Листовки Московской организации большевиков. 1914— 1925 гг.», стр. 44.
44 «Социал-демократ», 19 апреля 1917 г.
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Чтобы разоблачить провокационную политику буржуазии, большевики 
организовывали посылку с фронта солдатских делегаций на заводы. Воз
вратившись с заводов, делегаты выступали перед солдатами и опроверга
ли клеветнические выдумки буржуазии, агитировали за укрепление союза 
с рабочими. Большевики разъясняли солдатам, что политику натравлива
ния солдат на рабочих ведут буржуазия, кадеты, эсеры и меньшевики, 
поддерживающие Временное правительство. «К позорному столбу приго
ворили мы буржуазные правительства за их коварство и обман,— говори
лось в предмайском обращении иваново-вознесенских большевиков.— Н а
стоящую братоубийственную войну мы превратим в войну против своих 
буржуазных правительств за уничтожение власти капитализма, за светлое 
царство социализма» 45.

Под руководством большевистской партии солдатские массы все тес
нее объединялись вокруг рабочего класса и вместе с ним активнее подни
мались на борьбу за подготовку социалистической революции.

31 марта 1917 г. солдаты и офицеры запасного батальона гвардии Фин
ляндского полка и делегаты действующего полка, собравшись на митинг, 
единогласно приняли следующую резолюцию: «... Мы протестуем против 
буржуазной прессы, как-то: «Русской воли», «Вечернего времени», «Н о
вого времени», «Биржевых ведомостей», «Речи», «М аленькой газеты», 
«Петроградской газеты», «Петроградского листка», «Газеты-копейки» и 
других, устроивших травлю товарищей-рабочих, обвиняя их в нежелании 
работать на оборону и старающихся этой травлей затуш евать капитали- 
стов-фабрикантов, по-видимому, готовящих тайный синдикат, направлен
ный к лишению фабрик и заводов необходимых материалов. Мы требуем 
прекращения этого натравливания солдат на рабочих и заявляем , что мы, 
солдаты, не направим наших штыков против братьев-рабочих, а при д аль
нейшей травле мы не ручаемся, что не может произойти взрыв мести про
тив буржуйной прессы... Д а здравствует несокрушимое единение рабочих, 
солдат и крестьян в борьбе за полное народовластие!» 4б.

3 апреля 1917 г. общее собрание солдат 109 пехотной дивизии приняло 
резолюцию, выражающ ую уверенность, что силам контрреволюции не 
удается посеять враж ду между рабочими и солдатами. В солдатской резо
люции говорилось: «Мы глубоко верим, что никаким тайным силам не 
удастся внести раздор и посеять враж ду между рабочими и солдатами и 
что все попытки контрреволюции разобьются о нашу солидарность и стой
кость» 47.

С резолюциями солдат перекликались резолюции рабочих, вы раж ав
ших революционную решимость пролетариата в тесном союзе с солдатами 
бороться за революционный выход из войны. В апреле 1917 г. состоялось 
общее собрание молодых рабочих промышленных предприятий Москов- 
ско-3аставского района г. Петрограда. Собрание приняло следующую 
резолюцию: «Мы, молодые силы, вступившие под красное знамя, будем пре
емниками усталых борцов, добившихся свободы, свергнув самодержавно
полицейский строй. Но нам, молодым борцам предстоит борьба не с са 
модержавно-полицейским строем, а с капиталом.

Мы будем бороться до полного уничтожения капитала... Довольно 
убийства наших отцов и братьев.

Д а здравствует Интернационал и международная солидарность проле
тариата!» 48.

Несмотря на решительный протест рабочего класса и антивоенные вы
ступления всех трудящихся, министр иностранных дел Милюков 18 ап
реля в ноте заявил, что Временное правительство будет соблюдать обя-

45 Государственный музей революции. Листовки, 14/602. 
48 «Правда», 7 апреля 1917 г.
47 ГАОР и СС ЛО, ф. 1000, on. 1, д. 17, л. 2.
48 «Правда», 12 мая 1917 г.
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зательства по отношению к союзникам и вместе с ними будет продолжать 
войну до победного конца.

Это известие вызвало негодование рабочих и солдат. 20 апреля на ули
цы Петрограда вышло более ста тысяч рабочих и солдат с лозунгами: 
«Долой войну!», «Долой Милюкова!», «Долой Гучкова!».

Стихийное движение рабочих и солдат было возглавлено большеви
ками. Проходивш ая в те дни в Петрограде общегородская конференция 
большевиков прервала свою работу. Коммунисты пошли на улицы к р а 
бочим и солдатам, разъясняли массам, что нельзя'ограничиваться только 
отзывом военного министра Гучкова и министра иностранных дел Милю
кова, необходимо передать вею государственную власть в руки револю
ционного пролетариата, который только один способен закончить войну 
истинно демократическим миром. Апрельская демонстрация прошла орга
низованно под большевистским лозунгом «Вся власть Советам!».

21—22 апреля проходили массовые демонстрации в Москве, а также 
митинги на предприятиях и в казармах Московского гарнизона. Митинги 
состоялись в Киеве, Харькове, Луганске, Екатеринославе и ряде других 
городов, во многих воинских частях и соединениях на фронте.

Мощное открытое выступление революционных масс против империа
листической политики Временного правительства в эти дни со всей остро
той поставило вопрос о власти. Рабочий класс столицы и передовая часть 
солдатских масс Петроградского гарнизона, тесно сплотивш аяся вокруг 
пролетариата, решительно потребовали передачи всей власти Советам. Н а 
собрании, состоявшемся 21 апреля, рабочие завода «Арсенал» единоглас
но приняли резолюцию: «Р аз Временное правительство не считается с д е
мократией, с постановлениями Совета солдатских и рабочих депутатов, 
то и не может быть ему поддержки. И требуем от Совета рабочих и сол
датских депутатов, чтобы они немедленно отстранили от власти Временное 
правительство, а взяли власть в свое распоряжение» 49.

Рабочие оптико-механического завода в Петрограде единодушно вы
сказались за то, чтобы единственной властью в стране были Советы р а
бочих, солдатских и крестьянских депутатов 50.

Петроградский Совет, выполнявший тогда роль Всероссийского центра 
Советов, вполне мог и должен был взять власть в свои руки. Но эсеро
меньшевистские лидеры Совета пошли на соглашение с буржуазным Вре
менным правительством, постав в него своих представителей. Это был от
крытый переход меньшевиков и эсеров в лагерь империалистической бур
жуазии.

Рабочий класс России заклеймил позором поведение социалистов, их 
вступление в коалиционное правительство. Рабочие завода «Новый Пар- 
виайнен», Путиловского завода и многих других приняли решения, полные 
гнева и презрения к социал-предателям меньшевикам и эсерам. Рабочие 

ряда московских заводов («Каучук», заводов военного ведомства, фабри
ки Алексеева и др.) в своих решениях требовали выхода министров-социа- 
листов из коалиционного правительства.

Рабочий класс развернул энергичную борьбу за повышение заработ
ной платы, улучшение условий труда, за 8-часовой рабочий день и рабо
чий контроль на производстве. По неполным данным в 15—25 губерниях 
Европейской России с марта по сентябрь 1917 г. в стачках участвовало 
193 426 человек, из них в политических—■ 107 596 человек51.

Особую настойчивость, высокую организованность в борьбе за повы
шение заработной платы показали металлисты Петрограда. В течение 
трех месяцев они упорно добивались повышения тарифов и заставили 
предпринимателей подписать новый тарифный договор.

49 ГАОР и СС ЛО, ф. 4601, on. 1, д. 12, л. 113.
50 «Правда», 28 апреля 1917 г.
61 «М атериалы по статистике труда», вып. 8, М., 1920, стр, 61.
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Настойчиво боролись за новые тарифы такж е рабочие Москвы, Харь
кова, Д онбасса, Урала. Там, где фабриканты и заводчики продолжали 
упорно сопротивляться введению новых тарифов, рабочие организовывали 
стачки. З а  март — июль 1917 г. на заводах и фабриках Москвы произошло 
свыше 80 забастовок.

Возникшие в первые месяцы революции фабзавкомы развернули ак
тивную борьбу за установление 8-часового рабочего дня. В этой борьбе 
пролетариат добился известных успехов^Уже в марте 1917 г. на 300 пред
приятиях г. П етрограда был введен 8-часовой рабочий д ен ь 52.

Бурж уазия решительно сопротивлялась против введения 8-часового 
рабочего дня. Основным средством ее борьбы было закрытие предприятий. 
К ак только рабочие столярной фабрики Ганзина в М оскве явочным поряд
ком ввели 8-часовой рабочий день, хозяин фабрики объявил о закрытии 
предприятия, мотивируя отсутствием заказов и материалов. То ж е про
изошло и на заводе Гужон. Н а Мытищинском вагоностроительном заводе, 
после введения 8-часового рабочего дня, работа почти прекратилась. Р а 
бочие приходили на завод, а работы не получали. Это был своего рода 
тайный локаут.

Рабочие организованно выступили на борьбу против локаутов. В ответ 
на закрытие предприятий рабочие устанавливали рабочий контроль, рас
пространяли его не только на наем и увольнение, но и на снабжение про
изводства сырьем и топливом. Когда в М оскве была закрыта «Прохоров- 
ская мануфактура», якобы из-за отсутствия топлива, рабочие образовали 
контрольную комиссию, которая представила в Рабочий комитет данные о 
наличии на складе фабрики топлива, достаточного на месяц работы ф аб
рики. Рабочий комитет на этом основании предложил администрации 
пустить фабрику на полную мощность.

Партия большевиков учила пролетариат, что борьба за рабочий конт
роль долж на быть тесно связана с борьбой за власть Советов, за 
установление диктатуры пролетариата. Состоявшаяся в Петрограде 
30 мая — 3 июня 1917 г. конференция фабзавкомов прошла под больше
вистскими лозунгами. Н а конференции присутствовало 568 делегатов ф аб
рично-заводских комитетов и профессиональных союзов, из них 261 явля
лись представителями самого передового, революционного отряда россий
ского пролетариата — металлистов53. В работе конференции активное 
участие приняли В. И. Ленин и Я- М. Свердлов.

Конференция обсудила вопросы о задачах фабрично-заводских коми
тетов, о рабочем контроле над производством, о взаимоотношениях между 
заводскими комитетами и профсоюзами, об отношении к биржам труда и 
кооперативам. Главное внимание конференция уделила вопросу о рабочем 
контроле.

Меньшевики попытались захватить руководство конференцией в свои 
руки и отвлечь пролетариат от вопроса борьбы за рабочий контроль. Они 
твердили, что фабрично-заводские комитеты должны добиваться осуще
ствления не рабочего, а государственного контроля над производством. 
В. И. Ленин разоблачил буржуазную сущность их предложений о «госу
дарственном контроле». Он указал, что надо учитывать «классовый х а
рактер современного государства, которое является лишь организацией 
классового господства» 54. В. И. Ленин призывал пролетариат к борьбе за 
установление действительного контроля над производством, каковым мо
ж ет быть только рабочий контроль.

297 голосами против 21, при 44 воздержавш ихся 55 конференция при
няла большевистскую резолюцию, призвавшую рабочий класс к установ
лению рабочего контроля над производством. В резолюции конференции

52 «Правда», 12 марта 1917 г.
53 «Первая рабочая конференция фабрично-заводских комитетов», Пг., 1917, стр. 10.
54 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 515.
55 «Первая рабочая конференция фабрично-заводских комитетов», стр. 34.
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говорилось, что борьба за рабочий контроль долж на вестись в неразрыв
ной связи с борьбой за диктатуру пролетариата.

Был избран Центральный Совет фабрично-заводских комитетов П етро
града, в состав которого вошли в основном большевики.

П ервая конференция фабрично-заводских комитетов П етрограда имела 
огромное значение для дальнейшего развития рабочего движения в Рос
сии.

21—-28 июня 1917 г. состоялась III Всероссийская конференция проф
союзов, на которой были представлены около 1,4 млн. членов профсою
з о в 56. Конференция показала, что в местных организациях профсоюзов; 
соглашатели имели еще значительное влияние. Выборы на конференцию 
были непропорциональные: от крупных и мелких организаций было оди
наковое количество делегатов. Поэтому на конференции более полно были 
представлены организации не крупных промышленных центров, а мелких 
городов и местечек, что благоприятствовало мелкобуржуазным партиям, 
захватившим 105 мандатов против 73, имевшихся у большевиков. На 
конференции произошла острая политическая борьба между большевика-, 
ми и меньшевиками и эсерами за влияние на профсоюзы. Имея чис
ленный перевес (10— 12 голосов), соглашатели протащили свои резолю
ции, в которых задачи рабочего класса ограничивались экономической 
борьбой с предпринимателями.

Большевики добились на конференции принятия решений о производ
ственном принципе построения профессиональных союзов России. Э та 
было большим достижением в деле укрепления профессиональных орга
низаций, превращения их в боевые органы рабочего класса.

Выборы в исполком ВЦСПС дали перевес соглаш ателям. И з 9 членов 
исполкома было 5 меньшевиков и 4 большевика 57.

Главным средством в борьбе за революционную власть было завое
вание большинства в Советах. Большевики стремились путем перевыборов 
Советов, изменить их классовый и партийный состав. В связи с прохо
дившими в мае 1917 г. перевыборами в Советы большевики организовали 
широкую массово-политическую работу среди избирателей. 7 мая в газе
те «П равда» был опубликован проект «Н аказа при выборах делегатов в 
Советы рабочих и солдатских депутатов», являвш ийся избирательной плат
формой нашей партии. В результате состоявшихся в мае-июне перевыбо
ров в ряде Советов, как, например, в Петроградском, Московском и дру
гих, значительно выросли большевистские фракции.

3 июня 1917 г. в Петрограде собрался I Всероссийский съезд Советов, 
на котором было представлено около 400 Советов и их объединений, в том 
числе 173 Совета рабочих и солдатских депутатов.

К этому времени Советы уж е охватывали 20 323 тыс. человек, из них 
5100 тыс. — рабочих58.

С яркой речью на съезде выступил В. И. Ленин. Он подверг уничто
жаю щ ей критике деятельность коалиционного правительства и указал 
единственно верный выход — передачу всей полноты власти Советам, 
В. И. Ленин открыто и смело критиковал меньшевистско-эсеровских лиде
ров, предавших интересы революции и социализма.

Большевистская фракция внесла на обсуждение съезда резолюцию, 
в которой разоблачалась империалистическая политика Временного пра
вительства и предательская роль соглашательских партий эсеров и мень
шевиков, а такж е была поставлена задача борьбы за передачу всей власти 
Советам. В России в тот период были благоприятные условия для того, 
чтобы мирным путем передать всю власть Советам. Однако эсеро-меныле- 
вистские лидеры Советов отказались от этой возможности и открыто под-

56 «Правда», 2 июля 1917 г.
57 «Протоколы Петроградского совета профессиональных союзов за  1917 г.», Л., 

1927, стр. 165.
68 «Первый Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д.», т. I, М.— Л., 1930, стр. XXVII.
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держ али буржуазное Временное правительство. Соглашатели провели на 
съезде свою резолюцию, выражавш ую  доверие Временному правитель
ству.

Большевики, разоблачая пагубность соглаш ательской политики мень
шевиков и эсеров, с каждым днем все шире развертывали революционную 
работу непосредственно в массах.

В ажное значение в ходе революционной мобилизации масс имела борь
ба против июньского наступления на фронте, предпринятого буржуазным 
Временным правительством в угоду империалистам Антанты.

Рабочий класс России решительно выступил против нового наступле
ния на фронте. В адрес I съезда Советов поступали многочисленные теле
граммы рабочих, солдат и крестьян с требованием передачи всей власти 
Советам, немедленного выхода из войны и заключения демократического 
мира. 8 июня в Петрограде стихийно вспыхнула забастовка более чем на 
20 заводах. Поводом к открытому выступлению рабочих явилось распоря
жение Временного правительства о выселении штаба Красной гвардии и 
учреждений профессиональных союзов с дачи бывшего царского министра 
Дурново. В знак протеста против этого распоряжения забастовали рабо
чие заводов Выборгской стороны, где находилась дача Дурново. Вслед за 
ними объявили забастовку рабочие многих заводов столицы. М ассы рва
лись на улицу.

Чтобы придать движению организованный характер, Ц К  Р С Д Р П  (б) 
совместно с представителями профсоюзов и фабзазхомов принял решение 
провести 10 июня мирную демонстрацию, которая долж на была показать 
съезду Советов, что сотни тысяч рабочих и солдат требуют передачи всей 
государственной власти в руки Советов.

М еньшевистско-эсеровские лидеры Советов, готовившие втайне пере
дачу всей власти буржуазии, 9 июня провели на съезде резолюцию о за 
прещении в течение трех дней каких бы то ни было демонстраций на ули
цах Петрограда.

Но удержать массы от выступления было уж е невозможно. Эсеро
меньшевистские лидеры Петроградского Совета, ж елая предупредить са
мочинные выступления рабочих и солдат, предложили съезду провести 
в Петрограде демонстрацию 18 июня под лозунгом доверия Временному 
правительству. Но эта их попытка потерпела крах.

Партия большевиков провела среди рабочих П етреггада энергичную 
работу и призвала пролетариат столицы выйти на демонстрацию под ло 
зунгом борьбы за  власть Советов, против политики наступления на 
фронте.

18 июня по призыву партии большевиков на улицы П етрограда вышло 
около 500 тыс. демонстрантов, рабочих и солдат. Все предприятия были 
закрыты. Демонстранты проходили с лозунгами: «Дел :й  зойну»!, «Долой 
10 министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!». Демонстрация 
18 июня явилась настоящим смотром сил большевистской партии и рабо
чего класса. Она показала нараставшую революционность масс и возра
ставшее доверие их к большевистской партии. В. И. Ленин указывал, что 
демонстрация 18 июня была «первой политической демонстрацией дейст
вия, разъяснением — не в книжке или в газете, а на улице, не через вож г 
дей, а через массы — разъяснением того, как разные классы действуют, 
хотят и будут действовать, чтобы вести революцию дальше» 59.

В тот же день состоялись демонстрации и митинги в Москве, Минске, 
революционные выступления в Киеве, Харькозе, Иваново-Вознесенске, 
Твери, Нижнем-Новгороде и в других городах страны.

В Минске по призыву Минского комитета Р С Д Р П  (б) в два часа дня 
прекратили работу все предприятия города. Рабочие вышли на улицу и,, 
построившись в колонны, направились к центру города с пением револю-

59 В. И. JI е н и н. Соч., т. 25, стр. 92.
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цйонных песен, неся в руках знамена с лозунгами: «Долой войну!», «Н а
ступление в настоящий момент — угроза революции». К колоннам рабочих 
примкнули солдаты Минского гарнизона. Кадеты пытались сорвать де
монстрацию. Они мобилизовывали черносотенцев, анархистов, погромщи
ков и хотели спровоцировать кровавые столкновения, силою отнять у де
монстрантов красные знамена. Но попытки провокаторов провалились. 
Н а улицах появилась народная милиция, которая предотвратила провока
ции. Демонстрация, руководимая большевиками, прошла организованно 
под лозунгами: «Долой войну!», «Вся власть Советам!».

Д ень 18 июня вошел в историю русской революции как один из дней 
перелома. «Демонстрация,— писал В. И. Ленин,— развеяла в несколько 
часов, как  горстку пыли, пустые речи о большевиках заговорщ иках и по
казала с непререкаемой наглядностью, что авангард трудящихся масс Рос
сии, промышленный пролетариат столицы и ее войска в подавляющем 
большинстве стоят за лозунги, всегда защ ищ авш иеся нашей партией.

...Демонстрация 18-го июня стала демонстрацией сил и политики рево
люционного пролетариата, указываю щ его направление революции, указы 
вающего выход из ту п и ка» 60.

Несмотря на сильный протест народа против войны, буржуазное Вре
менное правительство погнало русских солдат в наступление, которое про
валилось. Солдаты категорически отказались идти в наступление.

После десятидневного наступления войска Ю го-Западного фронта по
теряли свыше 60 тыс. убитыми и ранеными и вынуждены были отступить. 
Усталость солдат, непонимание ими цели наступления, недоверие к чуж 
дому командному составу, нехватка снарядов артиллерии — все это опре
делило провал наступления.

Большую работу против наступления провели рабочие, выезжавш ие на 
фронт для агитационной работы среди солдат. Н а Западный фронт, на
пример, по инициативе Минского комитета Р С Д Р П  (б) выезжали в к а 
честве агитаторов рабочие предприятий М инска, Бобруйска и других го
родов Белоруссии.

Весть о наступлении на фронте и о его провале вызвала сильное не
довольство среди пролетариата и всех трудящихся. Рабочие столицы и сол
даты  Петроградского гарнизона ответили на это стихийной демонстрацией.

Петроградских рабочих поддерж ал пролетариат Москвы и ряда других 
городов страны. Пролетарские демонстрации 3—5 июля под лозунгом 

• «Вся власть Советам» прошли в Иваново-Вознесенске, Твери, Ростове 
на Дону и других городах.

Партия большевиков в тот период была против вооруженного вос
стания, так  как  революционный кризис в стране еще не назрел: армия 
и провинция не были готовы поддержать восстание в столице. Поэтому 
на заседании Ц К  совместно с Петроградским комитетом и военной орга
низацией Р С Д Р П  (б ), созванном в 4 часа дня 3 июля, было решено воз
держ аться от выступления. Такое ж е решение приняла и происходившая 
в это время вторая П етроградская общегородская конференция больше
виков. Делегаты  конференции отправились на заводы и в районы, чтобы 
удерж ать массы от выступления. Но остановить начавшееся выступле
ние уже было невозможно.

Учитывая настроение масс, Центральный Комитет совместно с Петро
градским комитетом и Военной организацией Р С Д Р П  (б) вечером 3 июля 
приняли решение возглавить демонстрацию и придать ей мирный харак
тер. Всю ночь с 3 на 4 июля в цехах и мастерских Путиловского завода 
проходили массовые митинги. В 10 часов утра, по сигналу гудка, рабочие 
завода выступили на улицы Петрограда. З а  ними вышли рабочие других 
заводов. 4 июля на улицы Петрограда вышло более 500 тыс. демонстран-

60 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 91.
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тов, которые потребовали от В Ц И К  Советов взять власть в свои руки, 
порвать с империалистической буржуазией, кончить войну, обеспечить 
народу мир и свободу.

Несмотря на мирный характер демонстрации Временное правитель
ство мобилизовало контрреволюционные воинские части и с помощью 
эсеров и меньшевиков учинило кровавую расправу над демонстрантами, 
обрушилось на партию большевиков, учинило разгром редакции «П рав
ды» и «Солдатской правды». «...Контрреволюционная бурж уазия,— писал 
Ленин,— об руку с монархистами и черной сотней, присоединила к себе 
мелкобуржуазных эсеров и меньшевиков, частью запугав их, и отдала 
фактическую государственную власть в руки Кавеньяков, в руки военной 
шайки, расстреливающей неповинующихся на фронте, разгромляю щ их 
большевиков в Питере» 61.

Июльские события явились поворотным пунктом в развитии револю
ции. Д воевластие кончилось в пользу буржуазии. Советы превратились 
в придаток буржуазного Временного правительства. Рабочий класс и 
солдаты получили наглядный урок классовой борьбы. Н а собственном 
опыте они убедились в том, что у власти стоит контрреволюционное им
периалистическое правительство, готовое в любую минуту потопить в кро
ви народное движение, что это антинародное правительство лакейски под
держиваю т соглашатели эсеры и меньшевики, которые рука об руку с 
кадетами — партией крупной империалистической буржуазии — делили 
министерские портфели. События июльских дней ускорили процесс поли
тической изоляции эсеров и меньшевиков.

Партия большевиков после июльских событий временно сняла лозунг 
«Вся власть Советам». Н а основе ленинского анализа сложившейся после 
июльских событий обстановки партия приш ла к выводу, что мирный пе
риод развития революции кончился, что власть нельзя уж е мирно взять, 
ее можно завоевать только в открытой вооруженной борьбе.

^  * %

VI съезд партии, состоявшийся в конце июля — начале августа 1917 г., 
дал четкий анализ экономического и политического положения в стране 
и принял решения, направленные на подготовку пролетариата и бедней
шего крестьянства к вооруженному восстанию. Принятый съездом м а
нифест призывал рабочих, солдат и крестьян готовить силы для реш итель
ной схватки с буржуазией. Решения VI съезда партии явились програм
мой российского пролетариата в борьбе за  власть Советов.

Рабочий класс с огромным интересом следил за работой съезда. 
Рабочие коллективы многих предприятий посылали съезду свои привет
ствия, в которых вы раж али солидарность с большевистской партией, вы
сказывали готовность в любую минуту по призыву партии выступить на 
борьбу за  диктатуру пролетариата. В приветствии рабочих Путиловского 
завода говорилось: «Мы приветствуем съезд единственного верного, идей
ного и боевого вождя пролетарских масс в их борьбе с контрреволюцией 
за полное торжество револю ции»62.

После VI съезда партии состоялись собрания рабочих почти на всех 
заводах г. Петрограда. Перед рабочими выступали делегаты съезда, вид
ные деятели партии. Так, 11 августа на Путиловском заводе с докладом 
выступил Г. К- Орджоникидзе, на Петроградском трубочном — М. И. К а
линин. Большевики развернули энергичную работу по подготовке воору
женного восстания. Центральный Комитет партии восстановил разгром
ленную в июльские дни газету «П равда», которая стала выходить под 
названием «Рабочий», а затем «Рабочий путь». Несмотря на разгул бур
жуазной реакции, голос большевистской газеты звучал набатным призы-

61 В. И . JI е н и н. Соч., т. 25, стр. 166.
62 «Коммунист», 1957, №  11, стр. 29.
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вом к сплочению революционных сил и смелой борьбе за власть рабочих 
и крестьян.

Политическая работа большевиков среди трудящихся масс поднялась 
на новую ступень. Повысилось влияние партии в различных организациях 
рабочего класса, в профсоюзах, фабзавкомах. Профессиональные союзы 
в Петрограде почти полностью были завоеваны на сторону большевиков. 
В самом крупном из них — в союзе металлистов, объединявшем осенью 
1917 г. свыше 600 тыс. рабочих, большевики пользовались безраздельным 
влиянием. Значительно выросла политическая зрелость всего рабочего 
класса. Более 2 млн. рабочих объединились в профсоюзы.

Пролетариат проявил высокую организованность в борьбе с генераль
ской контрреволюцией. Уже 12 августа, когда в М оскве открылось Госу
дарственное совещание с целью подготовки контрреволюционных сил для 
расправы с революцией и установления в стране военной диктатуры, нача
лась всеобщая забастовка, охвативш ая свыше 400 тыс. человек t2 . О рга
низованное выступление рабочего класса против контрреволюционного со
вещания вызвало бешеную ярость правящ их буржуазных кругов и ко
мандных верхов армии. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов 
потребовал введения смертной казни и в тылу, а такж е упразднения ко
митетов и Советов.

Заговор российской буржуазии был поддержан американским импе
риализмом. Президент США Вильсон в послании Государственному со
вещанию в Москве призывал к расправе с революционным движением 
трудящихся 63. Заручившись поддержкой русской и иностранной бурж уа
зии, генерал Корнилов 25 августа 1917 г. поднял мятеж, двинул с фронта 
войска на Петроград с целью разгрома сил революции и установления в 
стране военной диктатуры.

По призыву партии большевиков на борьбу против мятежников под
нялись рабочие столицы и солдаты Петроградского гарнизона. Вокруг 
П етрограда рыли окопы, ставили проволочные заграждения, разбирали 
подъездные пути. Революционные части гарнизона были приведены в 
боевую готовность. Рабочие столицы быстро вооружались. Профсоюзы 
мобилизовали своих членов. Н а призыв большевистской партии незамед
лительно откликнулись Советы фабзавкомов 23 заводов Невского и 32 за 
водов Выборгского района 64. В эти дни выросли ряды Красной гвардии. 
Н а защ иту П етрограда прибыло несколько тысяч вооруженных матросов. 
В корниловские части из П етрограда были отправлены агитаторы, кото
рые перед солдатскими массами выступали с разоблачением предатель
ского замысла Корнилова.

Большую работу по мобилизации революционных сил на борьбу про
тив корниловщины провел пролетариат Минска. По инициативе Минского 
комитета Р С Д Р П  (б) был создан Временный революционный комитет 
Западного фронта, а такж е штаб революционных войск Минского района. 
Начальником ш таба был назначен М. В. Фрунзе. Отряды революционных 
солдат под руководством М. В. Фрунзе установили контроль на всех круп
ных железнодорожных узлах, а такж е на Киево-Петроградской шоссей
ной дороге, по которой корниловцы пытались направить с фронта контр
революционные части на Петроград. Революционные войска установили 
на всех дорогах в районе М инска контроль и не пропустили ни одного 
эшелона с корниловскими войсками. Н а станции Орша был сформирован 
красногвардейский отряд из рабочих депо и военно-ремонтных мастер
ских. Этот отряд поддержали солдаты 18 Северского драгунского полка,

62 а «Рабочее движение в 1917 г.», М., 1926, стр. 254.
63 А. Е. К у н и н а. Провал американских планов завоевания мирового господства 

в 1917— 1920 гг., М., 1954, стр. 21.
64 «Рабочий путь», 31 августа 1917 г.
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которые под руководством С. М. Буденного по дороге на Оршу задерж али 
пять эшелонов солдат «дикой» дивизии.

Силами революционных рабочих и солдат, возглавляемых большеви
стской партией, корниловский контрреволюционный мятеж был разгром
лен. Борьба с корниловщиной оживила деятельность Советов рабочих и 
солдатских депутатов, освободила их из плена соглашательской политики. 
Н ачалась полоса обновления Советов, их большевизация. Рабочие и рево
люционные солдаты посылали в Советы представителей большевистской 
партии и отзывали представителей партий меньшевиков и эсеров. 31 ав 
густа Петроградский Совет высказался за политику большевистской пар
тии. К руководству Советом пришли большевики. 5 сентября на сторону 
■большевистской партии перешел Московский Совет.

Процесс большевизации Советов шел настолько быстро, что уж е 
8  сентября центральный орган партии газета «Рабочий путь» сообщала: 
«М осква и Одесса, Красноярск и Царнцын, С амара и Харьков, Кронштадт 
и Гельсингфорс, К авказ и Урал,— в целом ряде городов и местечек Советы 
становятся на точку зрения революционной социал-демократии».

На заводах и фабриках, где до корниловщины еще активно действо
вали  и пользовались известной поддержкой соглашатели, теперь рабочие 
высказы вались в пользу большевистской партии и посылали в Совет боль
шевиков. Так, например, на Обуховском заводе до сентября месяца со
глаш атели имели свое преимущество и в Петроградский Совет провели 
Эсеров и меньшевиков. На сентябрьских выборах обуховцы избрали в 
Петроградский Совет 11 большевиков и только 2 синдикалистов65. Р аб о
чие завода «Арсенал» отвергли меньшевистские кандидатуры и избрали 
в Петроградский Совет 12 большевиков.

Принятие большевистской резолюции Петроградским Советом явилось 
поворотным моментом в массовом движении за большевизацию Советов. 
Н а  заводах и фабриках состоялись митинги и собрания рабочих, где 
принимались резолюции о солидарности с решением Петроградского 
Совета. В большевистской газете «Рабочий путь» в первой половине 
сентября систематически публиковался список предприятий, рабочие 
коллективы которых выраж али свою солидарность с решением Петро
градского Совета. В первых числах сентября состоялось расширенное з а 
седание Петроградского Совета профсоюзов с участием 60 представителей 
«от 28 союзов; собрание высказалось за поддержку решения П етроград
ского Совета 66. 8 сентября делегатское собрание рабочих трубочного за 
вода на Васильевском острове в количестве 700 человек, представлявших 
20 тыс. рабочих завода, единодушно приняло большевистскую резолюцию.

Большевистская партия вновь выдвинула лозунг: «Вся власть Сове
там!», который теперь означал призыв к восстанию, к свержению бур
ж уазной власти и установлению диктатуры пролетариата.

Под лозунгом «Вся власть Советам!» проводилась вся массово-поли
тическая работа. Большевики разъясняли рабочим, солдатам и крестья
нам, что вывести страну из войны и хозяйственной разрухи, дать народу 
хлеб, мир, землю и свободу может только власть Советов.

Рабочий класс горячо поддержал призывы большевиков. В газете 
«Рабочий путь» в сентябре — октябре публиковались резолюции рабо
чих собраний, в которых рабочие решительно заявляли о поддержке 
лозунга «Вся власть Советам!». 24 сентября в помещении К алаш ников
ской биржи состоялся двухтысячный митинг рабочих, на котором высту 
пил Я. М. Свердлов. Резолю ция, принятая на митинге, заканчивалась 
словами: «Вся власть Советам — в центре и на местах!» 67.

Лозунг «Вся власть Советам» вновь стал популярнейшим лозунгом в 
среде пролетариата и крестьян, одетых в солдатские шинели. В конце

65 «Рабочий путь», 23 сентября 1917 г.
6S «Рабочий путь», 7 сентября 1917 г.
67 «Рабочий путь», 26 сентября 1917 г.
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августа солдатская секция Московского Совета разослала полковым ко
митетам анкеты. Н а вопрос об отношении к Советам 83% отвечавших 
высказалось за переход всей власти в стране к Советам.

Исходя из анализа внутренней и международной обстановки России, 
сложившейся к осени 1917 г., В. И. Ленин сделал вывод о том, что насту
пил благоприятный момент, когда Советы рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов во главе с большевиками могут и должны взять власть 
в свои руки путем вооруженного свержения буржуазного Временного пра
вительства.

В сентябре — октябре 1917 г. большинство народа в стране уж е шло за 
партией большевиков. Активность рабочего класса и революционных сол
дат поднялась на небывалую высоту. В. И. Ленин позднее писйл: «Мы не 
только думали, мы твердо знали, на основании опыта массовых выборов 
в Советы, что рабочие и солдаты в сентябре и начале октября в громадном 
большинстве уже перешли на нашу сторону»68.

П артия большевиков в этот период предстала перед рабочими и кре
стьянами как  общепризнанный вождь и руководитель революционного 
движения, направленного на завоевание власти Советами. В ее рядах 
насчитывалось уж е свыше 400 тыс. человек. П артия имела огромный авто
ритет и влияние во всех организациях рабочего класса. К осени все петро
градские профсоюзы целиком шли за большевистской партией.

В. И. Ленин указывал, что для победы революции нужно, чтобы боль
шинство рабочих или, во всяком случае, большинство сознательных, по
литически активных рабочих вполне поняло необходимость переворота и 
готово было идти на смерть ради него. Д ля  этого нужно такж е, чтобы 
правящие классы переживали правительственный кризис, который втяги
вает в политику даж е самые отсталые массы, обессиливает правительство, 
делает возможным для революционеров быстрое свержение его. Времен
ное правительство прилагало все усилия к тому, чтобы удержать власть 
в своих руках. С помощью меньшевиков и эсеров Временному правитель
ству удалось в середине сентября созвать так  называемое «Всероссийское 
демократическое совещание», на котором был избран столь же подтасо
ванный предпарламент (Временный Совет республики). С помощью пред
парламента буржуазия пыталась приостановить развитие революции, пе
ревести страну на путь буржуазного парламентаризма. Но эта попытка 
потерпела крах.

Большевики бойкотировали предпарламент. Они разъясняли массам, 
что предпарламент ничего не может сделать для рабочих, солдат и кре
стьян.

Революционные массы рабочих и солдат активно поддержали призыв 
большевистской партии бойкотировать предпарламент. Рабочие И ж ор- 
ского завода, собравшись на митинг и заслуш ав сообщение о том, что 
демократическое совещание поручило предпарламенту формировать новое 
правительство, приняли резолюцию, в которой говорилось: «Новое прави
тельство, которое неизбежно пойдет по старому пути контрреволюцион
ного соглаш ательства, не встретит с нашей стороны ни доверия, ни под
держки». Рабочие Невского судостроительного завода, заслуш ав на со
брании доклад о демократическом совещании, записали в резолюции: 
«П агубная политика соглаш ательства с имущими классами, стремящи
мися схватить трудовые массы народа костлявой рукой голода, неминуемо 
ведет к гибели страну и революцию» 69.

Под руководством большевистской партии к осени 1917 г. поднялась 
небывалая активность рабочего класса. 10 сентября 1917 г. состоялась 
III чрезвычайная петроградская общегородская конференция фабзавко- 
мов, которая прошла под безраздельным руководством большевиков.

68 В. И. JI е н и н. Соч., т. 27, стр. 7.
69 «Рабочий путь», 28 сентября 1917 г.
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Конференция призвала рабочих активнее и решительнее бороться против 
саботаж а капиталистов, за введение рабочего контроля на производстве.

После конференции еще активнее развернулась деятельность фабрич
но-заводских комитетов по осуществлению рабочего контроля и органи
зации производства. При ф абзавкомах создавались специальные комис
сии: контрольные, демобилизационные, по топливу и сырью. К  работе 
этих комиссий привлекались широкие массы рабочих.

Рабочие брали под свой контроль вопросы организации производства, 
снабжения сырьем и материалами, а такж е сбыта готовой продукции. 
Они не позволяли фабрикантам и заводчикам сокращ ать и дезорганизо
вывать производство. Заводские комитеты боролись с саботажем предпри
нимателей, с попытками увольнения рабочих. Так, на заводе «Старый 
Парвиайнен» заводоуправление объявило расчет 1630 рабочим, мотиви
руя это нехваткой топлива. Комиссия, созданная заводским комитетом, 
выяснила, что использование топлива ведется нерационально. Она вы ра
ботала инструкцию расходования топлива и не позволила провести уволь
нение рабочих. Так поступали рабочие на многих предприятиях страны. 
В Челябинске и в Верхней Туре (Урал) рабочие отстранили администра
цию заводов и сами решали вопросы снабжения предприятий. В Иваново- 
Вознесенске Центральное бюро фабрично-заводских комитетов взяло на 
учет запасы топлива и сырья.

Бурж уазия предприняла новый поход против рабочих организаций и 
прежде всего попыталась упразднить фабзавкомы. Рабочие ответили на 
этот контрреволюционный выпад буржуазии грозным протестом. «Мы 
считаем существование фабрично-заводских комитетов вопросом жизни 
и смерти для рабочего класса,— заявили рабочие Обуховского завода.— 
Мы будем всеми средствами и силами, вплоть до всеобщей забастовки, 
бороться за существование наших фабрично-заводских комитетов» 70.

Упорнее и настойчивее боролись рабочие за свои права. Если в ию
ле — августе 58 % всех забастовок продолжалось не свыше 20 дней, а сен
тябре — октябре некоторые забастовки длились более чем по два месяца. 
Бастовали «ддновременно рабочие многих заводов и фабрик. 18 сентября 
забастовали рабочие 14-и заводов Киева. В конце сентября бастовали ме
таллисты Ярославля, Коломны и других городов страны. 24 сентября 
вспыхнула всеобщая забастовка железнодорожников. Основным требова
нием их было повышение заработной платы путем введения нового тари
фа, выработанного профсоюзом. Ж елезнодорожников поддерж али рабо
чие ряда заводов столицы. «Приветствуем товарищей железнодорожни
ков за смелый [и] решительный шаг борьбы за свои права,— писали рабо
чие завода «Атлас — Петроград».— ...Верим в нашу могучую силу труда 
и посылаем вам, товарищи железнодорожники, привет и солидарность» п . 
Забастовка железнодорожников заставила правительство пойти на уступ
ки рабочим. В конце сентября —• начале октября проходила бакинская з а 
бастовка нефтяников, которая увенчалась победой рабочих. Нефтепро
мышленники выполнили требование рабочих о заключении коллективного 
договора.

Крупные забастовки произошли на Урале, в Д онбассе и других про
мышленных районах страны.

В октябре развернулись забастовки текстильщиков Ивановской, 
Костромской и Владимирской губерний, в которых участвовало свыше 
300 тыс. рабочих. 14 октября Центральный стачечный комитет при Ива- 
ново-Кинешемском областном профсоюзе текстильщиков выпустил М ани
фест, в котором призвал рабочих стойко добиваться выполнения своих 
требований72. Рабочие взяли в свои руки управление многими фабрика-

70 «Рабочий путь», 8, 30 сентября 1917 г.
71 «Рабочий путь», 24 сентября 1917 г.
72 «М атериалы по истории СССР», т. III, М., 1956, стр. 64—66.
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ми, поставили вооруженную охрану и запретили вывоз с фабрик каких бы 
то ни было изделий.

Славную страницу в историю революционной борьбы российского про
летариата вписали московские кожевники, бастовавшие 75 дней. Эта не
виданная по размерам забастовка вызвала восхищение всего рабочего 
класса страны. И з Петрограда, Киева, Харькова, Ярославля, Одессы и 
других городов шли телеграммы, письма с приветствиями и выражени
ем солидарности. В ходе забастовки рабочие ряда заводов захватили 
предприятия в свои руки. В начале октября бастовавшие кожевники вы
несли ряд резолюций, в которых требовали передачи всей власти Сове
там  и перехода всех предприятий в руки трудящихся.

Рабочие Обуховского завода выступили с требованием немедленного 
свержения Временного правительства и создания в России власти Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Забастовочное движение в России после июльских событий приняло 
небывалые размеры. Если с марта по июнь 1917 г. было отмечено всего 
несколько десятков забастовок, то с июля по октябрь их зарегистрирова
но 450, кроме того, было 179 случаев волнений рабочих, тогда как в пе
риод мирного развития революции их известно 12. В первые месяцы ре
волюции, до июльских дней, широко была распространена такая форма 
борьбы рабочего класса, как отстранение администрации (в марте — ап
реле было зарегистрировано 64 случая, в сентябре — октябре только 20). 
Н акануне октября участились случаи захвата рабочими предприятий. По 
неполным данным, в сентябре — октябре рабочими захвачено 12 пред
приятий, в то время как в марте — апреле 1917 г. всего 2 72а.

П ролетариат увлек за собой в активную политическую борьбу за 
власть Советов многомиллионные массы трудового крестьянства.

Ш есть месяцев революции убедили крестьянство в том, что Временное 
правительство не ж елает решать вопроса о земле. Крестьянская беднота 
теснее сплотилась вокруг рабочего класса и решительно пошла за ним 
на борьбу за установление диктатуры пролетариата.

В сентябре — октябре 1917 г. крестьянское движение приобрело неви
данный размах. Если в мае 1917 г. в стране было 678 крестьянских вы
ступлений, в июне их было уж е 988, а в о ктябр е— 1169 73. Аграрное дви
жение приобрело характер крестьянского восстания. В общий поток с аг
рарным движением в деревне и стачечной борьбой рабочего класса в го
роде вливалось бурно нараставш ее революционное движение солдатских 
масс.

К сентябрю 1917 г. новый разм ах получило национально-освободитель
ное движение на окраинах России. Революционная борьба русского про
летариата и беднейшего крестьянства все больше и больше сливалась с 
массовым движением рабочих и крестьян угнетенных народов за нацио
нальное и социальное освобождение.

Анализируя происходившие в стране социально-экономические про
цессы, В. И. Ленин сделал вывод о наличии в сентябре 1917 г. общена
ционального кризиса. Наступил момент, когда «низы» — трудящиеся мас
сы не только отказались жить по старому, но полны были решимости 
подняться на штурм старого, капиталистического строя и сокрушить его. 
Бурж уазны е правительственные «верхи» с каждым днем все больше и 
больше теряли возможность управлять «по-старому».

З а  восемь месяцев хозяйничания в условиях продолжавш ейся импе
риалистической войны русская бурж уазия довела страну до полной хо
зяйственной разрухи. М ассовые локауты, к которым прибегала буржуазия 
в борьбе с революционным движением, еще больше усугубляли хозяйст
венную разруху в стране. По далеко не полным данным М инистерства 
труда с марта по сентябрь было закрыто 799 предприятий. В Петрограде

723 «Красная летопись», 1925, № 2 (13), стр. 342.
73 «Коммунист», 1957, №  10, стр. 59—60.
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к  осени 1917 г. было закрыто 40 заводов и ф аб р и к 74. Половина предприя
тий была закрыта на Урале.

В то время как буржуазия баснословно наж ивалась на войне, трудя
щиеся массы были обречены на голод. В сентябре 1917 г. в Петрограде 
хлебный паек был снижен до 7г фунта. Но даж е этот жалкий паек рабо
чим выдавался не каждый день.

В своей знаменитой работе «Грозящ ая катастрофа и как с ней бороть
ся»  В. И. Ленин указал, что спасти страну от национальной катастрофы 
может только социалистическая революция.

Ленин глубоко и всесторонне обосновал историческую обусловлен
ность и закономерность борьбы пролетариата России за свержение власти 
капитала, дал  ясную перспективу движения о р а н ы  вперед. Он указы 
вал, что для облегчения тягот и бедствий войны и нанесенных ею народу 
ран  нужны революционные меры, которые способна осуществить только 
власть Советов.

Быстро нараставш ая революционная ситуация'позволила Ленину со 
всей определенностью высказаться о том, что в условиях назревшего в 
стране кризиса, растерянности правящих кругов, изоляции эсеров и мень
шевиков, массовой перебежки колеблющихся элементов на сторону боль
шевиков наступил самый подходящий момент для завоевания вооружен
ным путем диктатуры пролетариата.

Политическая армия революции росла с каждым днем. Народные мас
сы все больше отворачивались от эсеров и меньшевиков. Во время выбо
ров в районные думы в М оскве число голосов, поданных за  эсеров и 
меньшевиков, упало до 18% против 70% в ию не743,а  процент голосов, по
данных за большевиков, поднялся с 11% до 51% . В ряде районных дум 
большевики получили половину мест, а в некоторых местах они возглав
ляли  районные управы. Так, председателем Лесновской районной управы 
в  Петрограде был избран М. И. Калинин 75.

Оценивая успех большевиков на сентябрьских выборах в районные 
думы в Москве, В. И. Ленин писал: «Разве можно себе представить, что
бы народные массы как-нибудь яснее еще, чем этим голосованием, могли 
сказать большевикам: ведите нас, мы пойдем за вами» 76.

Осенью рабочий класс развернул широкую кампанию по созыву 
II съезда Советов. Еще в первой половине сентября рабочие машинострои
тельного завода «Феникс», обсудив политическое положение в стране, 
единодушно высказались за  созыв II Всероссийского съезда Советов и 
передачу Советам всей полноты власти в стр ан е11. В сентябре Дядьков- 
ский Совет рабочих и солдатских депутатов Орловской губернии потре
бовал немедленного созыва Всероссийского съезда Советов и передачи 
всей полноты власти в руки С оветов78.

Эсеро-меньшевистский В Ц И К  попытался задерж ать созыв съезда 
Советов. Но под натиском ряда Советов и солдатских комитетов, в кото
рых руководство было завоевано большевиками, созыв II Всероссийского 
съезда Советов был назначен на 20 октября 1917 г.

Ц К  Р С Д Р П  (б) призвал все партийные организации провести широ
кую кампанию по подготовке к съезду, а такж е перевыборы всех Советов 
на местах.

В первой половине октября в ряде мест состоялись съезды Советов, 
которые прошли под большевистскими лозунгами и с требованием созыва

74 JI. И.  К л е й н б о р т .  История безработицы в России в 1917— 1919 гг., М., 1925. 
стр. 267; «Промышленность и торговля», 28 ноября 1917 г.; «История гражданской вой
ны в СССР», т. I, М., 1938, стр. 190.

743 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 58.
75 «Рабочий путь», 23 сентября 1917 г.
76 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 155— 156.
77 «Рабочий путь», 3 сентября 1917 г.
78 ЦПА ИМ Л, ф. 17, on. 1, д. 215, л. 1.

27



II Всероссийского съезда Советов и передачи всей власти Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

В решении Брянского совета, в котором большевики имели уже подав
ляющее большинство, говорилось: «Единственным выразителем воли на
родной сейчас мы считаем съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Немедленный созыв съезда, немедленная организация 
съездом Советов солдатской, рабочей и крестьянской власти».

С каждым днем в стране нарастало движение за  завоевание власти 
Советами. В октябре рабочие Александровского завода г. Петрограда в 
резолюции писали:

«Революция погибнет, если власть не возьмут рабочие, солдаты и кре
стьяне... Поэтому от предстоящего съезда Советов мы требуем провозгла
шения власти Советов» 79. Временное правительство отчаянно металось в 
поисках путей и средств для спасения буржуазной власти и удушения 
революции. Правительство Керенского пошло на тайный сговор с иност
ранными империалистами, намереваясь сдать немцам Петроград.

Большевистская партия призвала рабочих, солдат и матросов само
отверженно встать на защ иту П етрограда. Питерский пролетариат актив
но выступил против коварных замыслов Временного правительства. Р а 
бочие Путиловского .завода приняли решение протеста против замыслов 
Временного правительства об эвакуации Петрограда.

«Единственная цель предложенной меры,— писали рабочие,— ...цель 
явно контрреволюционная: разгрузить Питер, этот центр революции от 
революционного пролетариата. Совершиться этой эвакуации мы не дадим , 
не допустим».

М еталлисты П етрограда поддержали решения III общегородской кон
ференции фабзавкомов о том, что разгрузка и эвакуация П етрограда по
ведут к еще большему ухудшению экономического и финансового поло
жения страны. В решении конференции было записано: «План произвести 
общую разгрузку и эвакуацию  Петрограда является контрреволюцион
ным заговором против рабочего класса...» 80.

Завоевав на свою сторону большинство народа, партия большевиков 
развернула усиленную подготовку к вооруженному восстанию.

10 октября 1917 г. на историческом заседании Центрального Комитета 
большевистской партии было принято решение о вооруженном восстании. 
12 октября по инициативе Ц К  партии «при Петроградском Совете был 
создан Военно-революционный комитет, ставший боевым органом под
готовки и проведения вооруженного восстания. В состав Военно-револю
ционного комитета входили представители профессиональных союзов и 
фабзавкомов, профсоюза железнодорожников, Центрофлота, рабочей ми
лиции и других организаций.

В ходе подготовки вооруженного восстания особое внимание уделялось 
боевому обучению рабочих в отрядах Красной гвардии. К  октябрю 1917 г. 
в Петрограде насчитывалось свыше 40 тыс. вооруженных рабочих81. 
Отряды Красной гвардии строились по боевому принципу: отделение, 
взвод, рота, батальон, полк. В полку насчитывалось до 1000— 1200 чело
век. В1есколько полков составляли районный отряд, который подчинялся 
штабу Красной гвардии при районном Совете рабочих и солдатских депу
татов. Н а заводах создавались заводские комитеты Красной гвардии.

Руководящ ая роль в деятельности отрядов Красной гвардии принад
леж ала районным комитетам партии. 15 октября Петроградский комитет 
партии принял специальное постановление об улучшении связей район
ных комитетов партии с фабзавкомами, а такж е с П К  и ЦК. Было отда
но распоряжение об установлении круглосуточного дежурства в райкомах.
В ряде районов были уж е созданы специальные штабы восстания.

79 ЦГВИА, ф. 2048, д. 11, л. 279.
80 «Рабочий путь», 22 октября 1917 г.
81 «Рабочий путь», 12 и 14 сентября 1917 г.

28



С середины октября с новой силой развернулась работа по организа
ции в каждом районе столицы боевых центров — штабов восстания.

Вечером 16 октября в Смольном было созвано совещание представи
телей районных комитетов партии и представителей военной организации, 
на котором были подведены первые итоги боевой подготовки пролетариа
т а  к восстанию.

В. И. Ленин пристально следил за созданием и укреплением Красной 
гвардии. После указанного совещания представителей районных комите
тов партии и военной организации, он, как сообщает Н. И. Подвойский, 
пригласил к себе некоторых членов Военно-революционного комитета для 
ознакомления с ходом подготовки восстания. В беседе В. И. Ленин обра
тил особое внимание на необходимость повышения боеспособности К рас
ной гвардии и потребовал, «чтобы Красная Гвардия стала не только 
ведущей политической силой,— пишет Подвойский,— но и ведущей воен
ной силой, определяющей успех восстания» 82.

Подготовка к восстанию ш ла полным ходом. Красногвардейцы уси
ленно обучались владеть оружием и тактикой уличного боя. В меньше
вистской газете «День» 19 октября 1917 г. сообщалось: «Н а Выборгской 
стороне, недалеко от дачи Дурново, ежедневно происходит усиленное обу
чение «Красной гвардии», причем для стрельбы в цель приспособлен 
•особый тир. Под руководством собственных инструкторов красногвардей
цы прилежно проходят строй, учатся штыковой атаке» 83.

22 октября была созвана общегородская конференция представителей 
красногвардейских отрядов, на которой был избран Главный штаб К рас
ной гвардии.

В соответствии с указаниями Ц К  Р С Д Р П  (б) и распоряжением Воен
но-революционного комитета утром 24 октября во всех районах, на заво
д ах  и фабриках отряды Красной гвардии незамедлительно были приве
дены в боевую готовность. В постановлении Р К  Р С Д Р П  (б ), исполкома 
Совета и Ш таба Красной гвардии Выборгского района говорилось: «до
водится до сведения всех заводских комитетов, коллективов и отрядов 
Красной гвардии о том, чтобы все заводы были немедленно приведены 
в полную боевую готовность. Все рабочие должны находиться при заво
дах  и ж дать общих директив от Совета, ш таба и районного комитета. 
Постановление обязательно для всех».

В протоколе заседания заводского комитета Арсенала П етра Вели
кого от 24 октября читаем: «Красную гвардию поставить в боевую готов
ность. Организовать контрразведку. Телефоны городские разъединить, за 
исключением телефона заводского ком итета...»84.

Рабочие заводов и фабрик столицы вы раж али свою солидарность с 
Военно-революционным комитетом и заявляли, что они будут беспреко
словно исполнять только его указания. Они потребовали от Петроградского 
Совета решительных действий по завоеванию власти и низвержению 
контрреволюционного правительства Керенского. Утром 24 октября рабо
чие Путиловекого завода приняли решение: беспрекословно подчиняться 
Революционному комитету при Петроградском Совете. Потребовали во
оружения всех рабочих85.

Рабочие вооружались, организовали охрану заводов, ж дали указаний 
к выступлению.

В этот день заводские комитеты действовали по-боевому, оперативно 
выполняли указания и распоряжения Петроградского Военно-революци
онного комитета.

Заводской комитет Петроградского патронного завода с получением 
указаний Военно-революционного комитета немедленно распорядился от-

82 «Коммунист», 1957, №  1, стр. 31—32, 36.
83 «День», 19 октября 1917 г.
84 «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», Л., 1948, стр. 215, 217.
85 «Рабочий и солдат», 26 октября 1917 г.
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пустить уполномоченному комитета 34 ящ ика патронов8б. Вооруженные 
рабочие отряды Красной гвардии, соблюдая строгую дисциплину и поря
док, направлялись к важнейшим пунктам столицы, брали под контроль 
вокзалы, мосты через Неву. К  Смольному, где находился штаб револю
ции, весь день подходили отряды Красной гвардии. Каждый отряд полу
чал от Военно-революционного комитета конкретное задание. Одни несли 
охрану Смольного, другие охраняли подступы к Петрограду, третьи за 
нимали важнейшие правительственные учреждения. Рабочие-красногвар
дейцы, революционные солдаты и матросы по плану Военно-революцион
ного комитета 24 октября овладели важнейшими пунктами столицы, а- 
25 октября штурмом захватили Зимний дворец.

Опираясь на совершившееся победоносное восстание рабочих и солдат 
в Петрограде, собравшийся 25 октября исторический II Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором присутство
вали делегаты от 637 Советов различных пунктов страны, взял всю пол
ноту власти в свои руки.

Д ень 25 октября (7 ноября) 1917 г. стал знаменательным днем в 
истории человечества. Он положил начало новой эпохи, основным содер
жанием которой является переход от капитализма к социализму. Главная, 
заслуга в этом принадлежит героическому рабочему классу России.

Закаленный в битвах двух революций, завоевавший к кануну третьей, 
революции авторитет вождя народа в борьбе за мир, за  землю, за свобо
ду, за -социализм, рабочий класс России одерж ал победу прежде всего 
потому, что им руководила большевистская партия, испытанная в поли
тических боях, уверенная в своих действиях и достаточно смелая, чтобы- 
решительно повести народ на штурм капитализма.

Ныне рабочие всех стран с благодарностью изучают великий опыт 
борьбы русского рабочего класса за власть, за победу социализма.

«Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут совет
скому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, аван
гарду советских рабочих, как признанному своему вождю, проводящему 
самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо 
мечтали проводить пролетарии других стран» 87.

86 «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде», стр. 219.
87 И . В. С т а л и н. Соч., т. 13, стр. 24—25.




