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В исключительно короткий срок, в какие-нибудь восемь месяцев бур
ного 1917 г., буржуазно-демократическая революция в России переросла 

I в революцию социалистическую. Это перерастание было обусловлено пре
жде всего объективными обстоятельствами. Развитие капитализма в Рос
сии, обострение противоречий внутри буржуазного общества делали пере
ход к социалистической революции неизбежным. Мировая империалисти
ческая война, вызвав невиданную хозяйственную разруху, усилив бед
ствия и нищету масс, ускорила ход событий.

Но социалистическая революция не могла бы победить, если бы не 
было налицо субъективного фактора — организованного и сознательного 
пролетариата России, сумевшего повести за собой широкие массы тру
дящихся крестьян, и революционной партии большевиков, возглавившей 
борьбу трудящихся против буржуазной власти. Движущие силы социали
стической революции сформировались в ходе ожесточенной классовой 
борьбы, развернувшейся после свержения самодержавия. Свержение ца
ризма развязало активность и инициативу трудящихся масс. Миллионы 
людей пришли в движение и вышли на арену политической борьбы.

Совершая февральскую революцию, рабочие и солдаты понимали, 
что им нужно организоваться отдельно от буржуазии. По примеру 1905 г. 
они создали Советы рабочих и солдатских депутатов. Вся Россия покры
лась сетью Советов. Это было новое, неофициальное, неразвитое прави
тельство, но именно ему принадлежало будущее. Две власти родились 
в февральские дни — власть Советов и власть Временного правительства. 
Одна из них создалась в огне революции, выросла из самых глубин народ
ных масс; другая была организована в кабинетах думских деятелей вер
хушкой эксплуататорских классов. Своеобразие состояло в том, что сила 
находилась у Советов, оружие — в руках рабочих и солдат, но Советы 
добровольно уступали власть правительству капиталистов и помещиков.

Не только буржуазные партии кадетов и октябристов, но и мелкобур
жуазные партии эсеров и меньшевиков всеми силами стремились остано
вить дальнейшее развитие революции и ввести ее в «мирные», «законные» 
рамки буржуазного строя. Только партия революционного пролетариата — 
партия большевиков — вела линию на победу социализма. Еще в 1905 г. 
В. И. Ленин вооружил большевистскую партию теорией перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую, еще в 1915 г. 
Ленин выдвинул и обосновал вопрос о возможности победы социализма 
в одной стране. Но как вести борьбу за социализм в конкретных условиях, 
сложившихся после свержения царизма?

В нашей историко-партийной литературе последнего времени крайне 
бегло и неправильно освещался вопрос о позиции большевиков в первые 
недели после февральской революции, до возвращения в Россию Ленина. 
В «Кратком курсе истории В К Щ б)» говорится: «Сталин, который только 
что вернулся из ссылки, Молотов и другие, вместе с большинством партии, 
отстаивали политику недоверия Временному правительству, выступали 
против оборончества и призывали к активной борьбе за мир, к борьбе про-
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тив империалистической войны» \  В «Краткой биографии» И. В. Сталина 
указывается, что в ответственный период жизни партии, когда Ленин 
находился в эмиграции, Сталин оплачивал партию на борьбу за перера
стание буржуазно-демократической революции в социалистическую: 
«Сталин, Молотов и другие вместе с большинством партии отстаивали по
литику недоверия империалистическому Временному правительству, вы
ступали против меньшевистско-эсеровского оборончества и против полу- 
меньшевистской позиции условной поддержки Временного правительства, 
которую занимали Каменев и другие оппортунисты» 2. Следуя за «Крат
ким курсом истории В К П (б)» и «Краткой биографией» И. В. Сталина, 
авторы ряда работ, в том числе и автор настоящей статьи в очерке «Как 
победила Великая Октябрьская социалистическая революция?» и лекциях 
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической рево
люции», изданных Высшей партийной школой, утверждали, будто еще до 
приезда В. И. Ленина партия, руководимая И. В. Сталиным, занимала 
правильную линию по важнейшим вопросам развития революции.

Но это не соответствует действительности. Сам И. В. Сталин в 
1924 г. по-другому осветил этот вопрос. В речи «Троцкизм или ленинизм?» 
19 ноября 1924 г. он говорил, что в новых условиях, сложившихся после 
свержения царизма, нужна была новая ориентировка. «Партия (её боль
шинство) шла к этой новой ориентировке ощупью. Она приняла политику 
давления Советовсна Временное правительство в вопросе о мире и не ре
шилась сразу сделать шаг вперёд от старого лозунга о диктатуре проле
тариата и крестьянства к новому лозунгу о власти Советов. Эта половин
чатая политика была рассчитана на то, чтобы дать Советам разглядеть 
на конкретных вопросах о мире подлинную империалистическую природу 
Временного правительства и тем оторвать их от последнего. По это была 
глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, 
лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное вос
питание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими това
рищами по партии и отказался от неё полностью лишь в середине апреля, 
присоединившись к тезисам Ленина» 3.

Как же шла выработка тактических установок партии в марте — 
апреле 1917 года? Партия большевиков вышла тогда из подполья и впер
вые (если не считать кратковременного периода в 1905 г.) стала открыто 
собирать и организовывать свои силы. Местные партийные организации 
были ослаблены жестокими репрессиями царизма; численность партии 
была тогда невелика. Основные силы партии к началу революции на
ходились на каторге, в ссылке и в тюрьмах и, будучи долгое время ото
рванными от практической деятельности, не могли сразу правильно ориен
тироваться в происходивших событиях. В. И. Ленин и некоторые другие 
видные деятели партии находились за границей. Во многих местах созда
вались объединенные с меньшевиками организации. Распространение 
объединительных тенденций не было случайным. Этот факт нельзя объ
яснить только организационной слабостью большевиков. Создание объ
единенных организаций свидетельствовало о том, что у многих руководи
телей большевиков не было тогда достаточно четкой линии по основным 
вопросам развития русской революции.

Несмотря на объединительные тенденции, самостоятельные больше
вистские организации существовали в Петрограде, Москве, Саратове, Са
маре, Киеве и других важных центрах страны. Петербургский комитет 
РСДРП был восстановлен в первые дни после свержения царизма4:

1 «И стория В К П (б ) . Краткий курс», стр. 176.
2 «И . В. Сталин. К раткая биография», стр. 58.
3 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 6, стр. 333.
4 Больш ая часть членов П етербургского комитета была арестована в последние 

дни, вернее, в последние часы сущ ествования царизма — 26 февраля 1917 г.. • и его 
функции некоторое время выполнял Выборгский районный комитет Р С Д Р П .
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2 марта был создан временный Петербургский комитет, в состав которого 
вошли В. Залежский, М. Шутко, М. Калинин, В. Шмидт, Б. Авилов, 
Л. Михайлов (Политикус), П. Стучка, Н. Подвойский и другие. Вскоре 
для ведения текущей работы была выделена исполнительная комиссия. 
В нее были избраны В. Залежский, В. Шмидт, Л. Михайлов, Н. Подвой
ский, И. Егоров 6. Первый протокол этой комиссии датирован 8 марта.

У большевиков существовал тогда самостоятельный всероссийский 
центр — Русское Бюро Центрального Комитета РСДРП, находившееся в 
Петрограде. К началу революции в его состав входили А. Шляпников, 
В. Молотов, П. Залуцкий. Бюро ЦК РСДРП было связано с небольшим 
количеством местных партийных организаций. Наиболее прочные связи 
были у Бюро ЦК РСДРП с петроградской и московской организациями 
большевиков. Петербургский комитет на заседании 7 марта принял пред
ложение Н. Подвойского о выделении своих представителей в Бюро ЦК 
РСДРП. Такими представителями были избраны М. Калинин, М. Шутко 
и М. Х ахарев7. Бюро ЦК РСДРП привлекло к своей работе старого 
партийца Е. Д. Стасову. Она организовала первый легальный аппарат 
ЦК и являлась секретарем ЦК РСДРП.

Важнейшим общим делом Бюро ЦК и ПК было возобновление изда
ния «Правды». Первые шаги в этом направлении были предприняты 
2 марта. Бюро ЦК поручило В. Молотову всю работу по организации га
зеты. Для печатания «Правды» была использована типография газеты 
«Сельский вестник»; там же разместилась и редакция «Правды». 4 марта 
вопрос об издании «Правды» обсуждался Бюро ЦК. В информации об 
этом заседании говорилось: «Вопрос об органе решен в том смысле, что 
будет выходить «Правда», орган ЦК РСДРП, который временно будет 
также органом и ПК, ввиду чисто технических и финансовых условий. 
В состав редакции входят три лица: 2 от Бюро и 1 от ПК, но указанное 
Б. Ц. Все три редактора одинаково ответственны, и вопросы решаются 
ими единогласно, а в случае разногласия относительно какой-либо статьи, 
она откладывается и обсуждение ее переносится в Б. Ц. » 8.

Первый номер «Правды» вышел в воскресный день 5 марта. Газета 
возобновилась как орган Центрального и Петербургского комитетов 
РСДРП. В номере говорилось: «В эти великие дни возрождается рабо
чая газета. Товарищи рабочие, товарищи солдаты, товарищи крестьяне — 
все, кто читал «Правду» и поддерживал ее, встретят ее, как старого дру
га. И новые друзья пойдут к ней навстречу». В газете был помещен при
зыв собирать пожертвования в железный фонд «Правды». И уже в день 
выхода первого номера рабочие стали собирать средства на «Правду». До 
конца марта в железный фонд «Правды» поступило свыше 15 тыс. руб
лей. В первый состав редакции входили В. Молотов, М. Ольминский, 
К. Еремеев, М. Калинин (последний от ПК). Участие в газете М. Ольмин
ского было очень деятельным. В 11 номерах «Правды» было помещено 
17 статей и заметок, написанных им. Почти одновременно с «Правдой», 
7 марта 1917 г., вышел первый номер газеты «Социал-демократ». Это был 
орган Московского областного бюро ЦК и Московского комитета РСДРП. 
М. Ольминский вскоре переехал в Москву, став редактором «Социал- 
демократа».

Понятно, что перед Бюро ЦК и местными партийными организа
циями с самого начала их легальной деятельности встал вопрос о выра
ботке правильной тактической линии в новых условиях, создавшихся по
сле свержения царизма. 28 февраля Бюро ЦК РСДРП выпустило мани
фест ко всем гражданам России. В нем выдвигался большевистский ло
зунг периода первой русской революции — лозунг создания Временного

6 «П ервый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г. Сборник м а 
териалов и протоколов». М .-Л. 1927, стр. 19.

7 Т ам  же, стр. 26.
8 Э та информация была помещена в №  4 «П равды » от 9 марта 1917 года.
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революционного правительства, которое должно стать во главе нового, 
нарождающегося республиканского строя и взять на себя создание вре
менных законов, защищающих права и вольности народа, конфискацию 
монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передачу 
их народу, введение 8-часового рабочего дня и созыв Учредительного 
собрания на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с 
тайной подачей голосов. В манифесте указывалось, что задача Временно
го революционного правительства —• подавить всякие противонародные, 
контрреволюционные замыслы и войти в сношения с пролетариатом воюю
щих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих 
угнетателей и поработителей и для немедленного прекращения кровавой 
бойни. Манифест призывал рабочих и солдат немедленно выбрать своих 
представителей во Временное революционное правительство9. В манифе
сте ЦК РСДРП не было сказано ни слова о Советах. Между тем еще опыт 
1905 г. подсказывал, что именно Советы являются органами подлинно 
революционной власти, что именно они должны сформировать новое пра
вительство России.

Вопрос о том, что единственной отражающей интересы народа 
властью является Совет, впервые был поставлен снизу, самими массами. 
В Выборгском районе была отпечатана на ротаторе листовка, в которой 
говорилось, что впредь до Учредительного собрания вся власть должна 
быть сосредоточена в руках Совета как единственно революционного пра
вительства, что Совет должен позаботиться о созыве Учредительного со
брания, которое решит вопрос о новом государственном строе и прекра
щении войны. М. Шутко, Н. Толмачев и некоторые другие работники 
петербургской организации в духе этой листовки выступали на рабочих 
собраниях. Впоследствии в «Правде» была напечатана резолюция, при
нятая митингом рабочих и солдат, собравшихся в помещении Сампсони- 
евского братства 3 марта 1917 г. (на нем присутствовало около тысячи 
человек). В резолюции говорилось, что Временное правительство не яв
ляется выразителем народных интересов и ему нельзя поручать созыв 
Учредительного собрания. «Совет рабочих и солдатских депутатов должен 
немедленно устранить это Временное правительство либеральной буржуа
зии и объявить себя Временным Революционным правительством» 10.

Иную позицию в вопросе о государственной власти заняло Бюро ЦК 
РСДРП. Оно вынесло решение об отношении к Временному правитель
ству, в котором отмечало, что это правительство, являясь классовым 
представительством крупной буржуазии и крупного землевладения, не спо
собно осуществить основные революционные требования народа. Бюро 
ЦК предлагало развернуть борьбу за создание Временного революцион
ного правительства. Однако оно не наметило конкретных форм этой борь
бы и не определило роли и места в ней Советов. Считая создание Особой 
контрольной комиссии при Совете паллиативной мерой, оно предлагало, 
чтобы «Совет рабочих и солдатских депутатов оставил за собой полную 
свободу в выборе средств осуществления требований народа и способов 
воздействия на Временное правительство» и .

Позиция Бюро ЦК РСДРП не встретила поддержки Петербургского 
комитета РСДРП. На заседании 3 марта ПК принял резолюцию, близкую 
к знаменитой формуле о поддержке Временного правительства «постоль
ку, поскольку», выдвинутой эсеро-меньшевистским Советом. В ней гово
рилось: «ПК РСДРП, считаясь с резолюцией о Временном правитель
стве, принятой СРиСД, заявляет, что не противодействует власти Вре
менного правительства постольку, поскольку действия его соответствуют 
интересам пролетариата и широких демократических масс народа, и объ-

9 «И звестия П етроградского Совета рабочих депутатов», №  1, 28 февраля 1917 го
да. Приложение.

10 «П р авд а», №  4, 9 марта 1917 года.
11 Архив Института марксизма-ленинизма, ф. 17, ед. хр. 2, on. 1, л. 1.
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являет о своем решении вести самую беспощадную борьбу против всяких 
попыток Временного правительства восстановить в какой бы то ни было 
форме монархический образ правления» 12.

5 марта на заседании Петербургского комитета В. Молотов от имени 
Бюро ЦК сделал доклад об отношении к Временному правительству18 
и внес резолюцию, которая гласила: «Находя, что Временное Правитель
ство, составленное из представителей монархической крупной буржуазии 
и крупного землевладения, является по существу контрреволюционным, 
Петербургский комитет не может поддержать это правительство и ставит 
своей задачей борьбу за создание Временного Революционного Прави
тельства, которое осуществит передачу помещичьих и др. земель нарЪду, 
проведение программы-минимума и через созыв Учредительного собрания 
Демократическую Республику»14. М. Шутко, Н. Толмачев, М. Калинин 
и некоторые другие товарищи поддержали резолюцию ЦК- Но большин
ство ПК считало, что эта резолюция страдает академичностью и не учи
тывает конкретную обстановку. ПК РСДРП подтвердил резолюцию, при
нятую им на заседании 3 марта. Он занял в вопросе об отношении к Вре
менному правительству полуменьшевистскую позицию непротиводействия 
«постольку, поскольку».

■ Более верную позицию заняли Бюро ЦК и ПК РСДРП (большеви
ков) в вопросе о войне. Этот вопрос обсуждался на заседании Бюро ЦК 
РСДРП 7 марта. Члены Бюро ЦК говорили, что лозунг «Долой войну!» 
остается в силе, что отношение революционного пролетариата к войне не 
изменилось, Временное правительство преследует империалистические це
ли и стремится продолжать войну до победы; только тогда, когда власть 
перейдет к Советам, война может стать оборонительной. Судя по черново
му наброску протокола, Бюро ЦК пришло к следующему выводу: «Отно
шение не изменилось, так как война империалистическая и осталась тако
вой, ибо состав правительства по преж[нему] буржуазный» 1В.

В резолюции о войне Бюро ЦК отмечало, что Временное прави
тельство ведет ту же захватническую, империалистическую политику, 
какую вело свергнутое царское правительство, с той только разницей, что 
новое правительство стремится для своих империалистических целей ис
пользовать движение революционной демократии и, в частности, револю
ционной армии. «Бюро Центрального Комитета РСДРП заявляет, что 
основной задачей революционной социал-демократии попрежнему являет
ся борьба за превращение настоящей антинародной империалистической 
войны в гражданскую войну народов против своих угнетателей — господ
ствующих классов... Только тогда, когда революционному движению про
летариата и демократии, которые завоюют свободу народу и откажутся 
от всяких захватно империалистических целей, будет угрожать захват
ная политика других империалистических правительств, революционная 
демократия возьмет на себя защиту свободы страны. Это может быть 
только при революционной диктатуре пролетариата и крестьянства»,в.

В тот же день, 7 марта, вопрос о войне обсуждался Петербургским ко
митетом РСДРП. В результате обмена мнениями было принято решение, 
в котором говорилось, что ПК остается верным своим взглядам об импе
риалистическом характере войны и будет решительно бороться за ее ско
рейшее прекращение. ПК РСДРП постановил обратиться с предложением 
в Совет рабочих и солдатских депутатов о принятии им немедленно мер 
для преобразования войск в организованную на демократических нача-

12 «И звестия П етроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», №  7, 
6 м арта 1917 г.,. стр. 6.

13 «П ервый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г.», стр. 19.
14 Т ам  же.
15 Архив Института марксизма-ленинизма, ф. 17, ед. хр. 3, on. 1, л. 1.
16 «П р авд а»  №  5, 10 м арта 1917 года.
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л ах революционную армию, обратиться через социалистические партии 
всех воюющих стран к пролетариату этих стран с призывом к револю
ционной борьбе против угнетателей и братанию на фронтах, обратиться к 
Совету РиСД с предложением выступить с призывом к пролетариату и 
демократии воюющих стран немедленно начать обсуждение условий, 
могущих служить основанием для прекращения войны, и, со своей сто
роны, провозгласить, что российская демократия стоит за мир без аннек
сий и контрибуций и за свободное самоопределение всех народностей 
России 18.

Таким образом, Петербургский комитет партии, как и Бюро ЦК, отме
жевался от так .называемого революционного оборончества, заявляя, что 
война попрежнему носит империалистический характер. Он призывал 
пролетариат всех воюющих стран к свержению буржуазных правительств 
в целях прекращения империалистической войны, а солдат — к братанию. 
Однако ПК РСДРП не ставил вопрос о переходе всей власти в руки 
рабочего класса и беднейшего крестьянства, а без этого добиться справед
ливого, демократического мира было невозможно.

Являясь органом ЦК и ПК РСДРП, «Правда» отражала их позицию 
по отношению к войне и Временному правительству. Она не выдвигала 
вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социа
листическую, о переходе всей власти Советам. Но линия «Правды» реши
тельно отличалась от позиции эсеро-меньшевистских газет. «Правда» 
разоблачала империалистский характер войны и призывала принять ре
шительные меры к ее прекращению. «Правда» раскрывала классовый ха
рактер Временного правительства, призывала довести дело революции до 
конца, создать Временное революционное правительство, которое могло 
бы осуществить все политические требования демократии, начать работу 
по созыву Учредительного собрания и т. п. «Правда» обращалась к про
летариату всех стран с призывом свергнуть буржуазные правительства 
и положить конец империалистической войне. Она решительно боролась 
за введение 8-часового рабочего дня и другие социальные требования 
рабочих, за передачу земли крестьянам. В марте в «Правде» были поме
щены две статьи М. И. Калинина, призывавшие крестьян к созданию 
революционных крестьянских комитетов и организованному разрешению 
земельного вопроса.

Примерно такую же тактическую линию проводили Московский коми
тет партии и его газета «Социал-демократ». 11 марта собрание активных 
работников Московской организации РСДРП отметило, что Временное 
правительство по своему классовому составу есть правительство контрре
волюционное. Собрание предлагало разоблачать попытки Временного 
правительства задержать дальнейшее развитие революции, закреплять 
все завоевания революции, перестраивать всю государственную жизнь на 
новых началах, организовать свои силы и изолировать силы контрреволю
ции. «Таким образом мы подготовляем необходимые условия для передачи 
власти в руки революционной демократии в тот момент, когда это для 
нас будет выгодно» 1в. Однако пресловутая формула «постольку, посколь
ку» нашла отражение и в позиции московских товарищей. В передовой 
статье «Наша программа», помешенной в № 1 газеты «Социал-демократ», 
говорилось: «Не считая Временное правительство выразителем интересов 
демократии, наша газета будет все же поддерживать его, поскольку оно 
честно исполнит принятые на себя обязательства». В приветствии Обла
стного Бюро ЦК и Московского комитета партии Московскому Совету 
выражалась уверенность, что Совет будет «оказывать постоянное давле
ние на Временное правительство в духе последовательной демократии и 
международного социализма».

!3 «П ервый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г.», стр. 24—25. 
19 «С оциал-демократ» №  6, 12 м арта 1917 года.
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★

С середины марта в тактической линии большевиков и, в частности, 
в позиции газеты «Правда» произошли значительные изменения. «Прав
да» повернула вправо. Это обстоятельство было связано с изменением 
в составе редакции газеты. В объявлении, опубликованном в девятом 
номере газеты, говорилось: «Приехавшие из ссылки товарищи, член Центр. 
Органа Партии т. Ю. Каменев и член Центр. Комитета Партии т. К- Ста
лин, вступили в состав Редакции «Правды», причем общее руководство 
газетой взял на себя депутат от рабочих в Государственной Думе тоже 
вернувшийся из ссылки т. Муранов». Как свидетельствует А. Шляпников, 
прибывшие товарищи не желали считаться со сложившейся до их приезда 
организацией: «Тт. Каменев, Сталин и Муранов решили овладеть «Прав
дой» и повести ее на «свой» лад. Т. Сталин действовал на правах члена 
ЦК, т. Каменев в качестве «члена Центрального Органа», совместно с 
депутатом Гос. Думы т. Мурановым, произвели редакционный переворот 
в «Правде», войдя в состав редакции, назначенный Бюро ЦК по согла
шению с Петерб. комитетом... Редактирование очередного 9 номера 
«Правды» от 15 марта, на основании формальных прав, они взяли пол
ностью в свои руки, подавив своим большинством и формальными пре
рогативами представителя Бюро ЦК, т. В. Молотова» 20.

Это не могло не вызвать протеста со стороны Бюро ЦК и ПК- В чер
новых записях протокола Бюро ЦК от 15 и 17 марта можно обнаружить 
отголоски возникших разногласий. В черновом наброске протокола Бюро 
ЦК от 15 марта говорилось, что всеми членами Бюро ЦК констатируется 
неудовлетворительность передовой статьи. Речь, видимо, шла о передо
вой статье ««П равда»— революционной демократии», написанной М. Му
рановым и помещенной в газете 14 марта. Муранов заявлял в ней, что 
«Правда» издавалась, издается и будет издаваться под контролем ра
бочих депутатов Государственной думы, тогда как «Правда» должна бы
ла являться и являлась органом ЦК и ПК. Судя по записям, М. Мура
нов предлагал на этом заседании отказаться от резких позиций и при
нять лозунг защиты революции. На заседании 15 марта раздавались 
протесты против участия в «Правде» Каменева. Приехавшим товарищам 
было предложено держаться резолюции Бюро ЦК и ПК-

На заседании Бюро ЦК от 17 марта указывалось, что ответствен
ность за газету несет Бюро ЦК и ПК, что существуют коллективные ре
шения, которым должны подчиняться отдельные члены партии. В резо
люции, принятой Бюро ЦК 17 марта, говорилось: «Бюро ЦК и ПК, про
тестуя против захватного порядка в деле введения тов. Каменева в ре
дакцию, переносит вопрос о его поведении и участии в редакции «П рав
да» на ближайшую партийную конференцию. Вместе с тем тов. Каменев 
до конференции не получает ответственного поста в Б.Ц.К- и Исп. Ком. 
С. Р. и С. Д». « .

Несмотря на такое решение, с середины марта 1917 г. главную роль 
в определении направления «Правды» стал играть Л. Каменев. В статье 
«Временное правительство и революционная социал-демократия», опуб
ликованной в № 8 «Правды», Л. Каменев защищал политику условной 
поддержки Временного правительства. Он указывал, что это правитель
ство принуждено под давлением революционного народа идти все впе
ред, и поскольку оно действительно борется с остатками старого режима, 
постольку ему обеспечена решительная поддержка революционного про
летариата. Л. Каменев заявлял, что было бы политической ошибкой ста
вить вопрос о смене Временного правительства. Он утверждал, что во
прос о переходе власти в руки революционной демократии встанет лишь

2(1 А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год. Книга вторая. Госиздат. 1925, стр. 180,

21 Архив И нститута марксизма-ленинизма, ф. 17, ед. хр. 4, on. 1, лл. 4—9, 16.
182.
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тогда, когда Временное правительство исчерпает себя, пока же рево
люционная демократия должна ограничиться контролем над его дей
ствиями.

В статье «Без тайной дипломатии», помещенной в № 9 «Правды», 
Л. Каменев проповедовал полуоборонческую линию в вопросах внешней 
политики. Он писал, что лозунгом дня должно быть давление на Времен
ное правительство, чтобы заставить его немедленно начать переговоры 
о способах прекращения мировой войны. Л. Каменев протестовал против 
дезорганизации армии и выступал за организованное окончание войны, 
вслед за эсерами и меньшевиками заявляя, что, пока нет мира, народ 
должен «стойко стоять на своем посту, на пули отвечая пулей и на сна
ряд — снарядом». Л. Каменев горячо одобрял помещенные в том же но
мере «Правды» резолюции двух митингов рабочих, солдат и офицеров, 
которые призывали «защищать свободу от внутреннего и внешнего вра
га», «защищать нашу родину до последней капли крови».

Характерна позиция, занятая тогдашней редакцией «Правды» в от
ношении воззвания Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов «К народам всего мира», носившего оборонческий характер. 
14 марта в речи на заседании Совета М. Муранов призвал всех присут
ствующих голосовать за принятие воззвания «К народам всего мира». На 
следующий день это воззвание было напечатано в газете «Правда», и 
притом жирным шрифтом на первой полосе. Статья Л. Каменева «Без 
тайной дипломатии», помещенная вслед за воззванием Совета рабочих и 
солдатских депутатов, горячо приветствовала его.

Несколько статей И. В. Сталина, опубликованных в марте 1917 г. 
в «Правде», в общем не выходили за пределы линии, пропагандировав
шейся Каменевым в «Правде». В статье «О войне», помещенной в №  10 
газеты, И. В. Сталин повторял некоторые положения, высказанные в 
предыдущем номере Каменевым. Он высказывался против лозунга «До
лой войну!» и приветствовал воззвание Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов «К  народам всего мира». Правда, И. В. Сталин 
подчеркивал империалистический характер войны и критиковал воззва
ние Совета за то, что оно обусловливало прекращение войны предвари
тельным ниспровержением «полусамодержавного порядка» в Германии 
и этим фактически откладывало дело прекращения войны на неопреде
ленный срок. Но И. В. Сталии видел выход в том, чтобы 
оказывать давление на Временное правительство и требовать от 
него, чтобы оно дало согласие немедленно открыть мирные переговоры. 
«Рабочие, солдаты и крестьяне,— писал И. В. Сталин,— должны устраи
вать митинги и демонстрации, они должны‘ потребовать от Временного 
правительства, чтобы оно о т к р ы т о и в о  в с е у с л ы ш а н и е  в ы с т у 
п и л о  с п о п ы т к о й  с к л о н и т ь  в с е  в о ю ю щ и е  д е р ж а в ы  
н е м е д л е н н о  п р и с т у п и т ь  к м и р н ы м  п е р е г о в о р а м  на  
н а ч а л а х  п р и з н а н и я  п р а в а  н а ц и й  н а  с а м о о п р е д е л е -  
н и е» 22. Таким образом, эта статья, как и другие статьи тогдашней «П рав
ды», не связывала тогда вопрос о мире с вопросом о власти и сеяла иллю
зии, будто можно заставить правительство помещиков и капиталистов за
ключить справедливый, демократический мир.

Другая статья И. В. Сталина, «О Советах рабочих и солдатских депу
татов», напечатанная в «Правде», призывала заключить прочный союз ра
бочих и крестьян и укрепить Советы рабочих и солдатских депутатов, что
бы сохранить добытые права, противостоять провокаторским вылазкам 
контрреволюции и развернуть дальше революцию. Советы рабочих и сол
датских депутатов назывались в статье И. В. Сталина органами револю
ционной власти народа. Но никакого призыва к передаче власти в руки 
Советов, к перерастанию буржуазно-демократической революции в социа-

22 И В. С т  а л и н. Соч. Т. 3, стр. 8.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



46 Э. Н. Бурджалов

листическую в ней не было. Она ограничивалась лозунгом создания демо
кратической республики. В декабре 1924 г. в предисловии к сборнику «На 
путях к Октябрю», где были помещены эти две статьи, а также статья «Об 
условиях победы русской революции», И. В. Сталин отмечал, что эти три 
статьи «отражают известные колебания большинства нашей партии по 
вопросам о мире и власти Советов, имевшие место, как известно, в мар
т е — апреле 1917 года», что «в поисках новой ориентировки партия оста
новилась тогда на полдороге в вопросах о мире и о власти Советов». Эта 
часть предисловия И. В. Сталина не вошла в собрание Сочинений 
И. В. Сталина и не была приведена в примечаниях к нему.

Вопрос о позиции, занятой обновленной редакцией «Правды», обсуж
дался на заседании Петербургского комитета 18 марта. ПК заслушал до
клад Каменева, который, как говорится в протоколе, «знакомит с взгля
дами прибывших товарищей и принимавших участие в «Правде»». Л. К а
менев заявил в своем докладе, что следует «или объявить открыто войну 
Временному] Правительству], или же надо занять [по отношению]'к это
му Правительству] иное положение. Последнее как раз необходимо. Со
зрели ли мы, чтобы создать диктатуру пролетариата? Нет. Неважно — 
взять [власть], важно — удержать. Этот момент придет, но нам выгодно 
его оттянуть, сейчас наши силы еще недостаточны» 23. Каменев критико
вал формулу Петербургского комитета «не противодействуем» и предла
гал заменить ее более определенной — «содействуем», «поддерживаем». 
«Теперь вопрос, гнать ли Вр[еменное] Правительство] к краху. По-моему, 
нам еще не выгодно». Он считал, что надо дать возможность Временному 
правительству исчерпать себя. Каменев высказался против лозунга «Долой 
войну!» и указал на необходимость искать поддержку у западного пролета
риата. «Надо создать такое положение,—сказал он,—чтобы Вр[еменное] 
Правительство] пожелало само заключить мир. Тогда немецк[ие] 
с[оциал]-д[емократ]ы будут иметь базу для восстания, когда Виль
гельм [И] не захочет мира» 24. Он предложил предъявить Временному 
правительству требование немедленно прекратить войну, приступить к 
переговорам с германским правительством о мире.

В. Залежский выступил на заседании ПК с критикой позиции Каме
нева и, в частности, его статей «Временное правительство и революцион
ная социал-демократия» и «Без тайной дипломатии». В. Залежский ска
зал: «Победоносная революция развивается. Мы оттолкнули бы от себя 
русск[ий] пролетариат, если указали бы о поддержке Временного] 
"Правительства]. По вопросу о мире надо обращаться не к Временному] 
Пр[авительству], а прямо к народам» 25. Однако большинство ПК не 
присоединилось к критике * линии Каменева. Председатель собрания 
Л. Михайлов заявил, что ПК «поддерживает направление в общем и це
лом, взятое теперь «П равдой»»26.

На позиции большевистских партийных органов сказывалось отсут
ствие связей с заграничным партийным центром, с Лениным. Известно, 
что в первые же дни после свержения самодержавия В. И. Ленин и дру
гие эмигранты-большевики принимали все меры к тому, чтобы вернуться 
в Россию, что правительства Англии и Франции, как и русское Временное 
правительство, всячески препятствовали этому. Попытки Бюро ЦК 
РСДРП связаться с В. И. Лениным по почте и телеграфу также не уда
вались. В начале марта ЦК решил направить за границу для установле
ния связи с В. И. Лениным специального курьера. Секретарь ЦК Е. Д. Ста
сова обратилась с просьбой выдать пропуск М. И. Стецкевич на поездку 
через границу в Торнео и обратно с имуществом партии. Примерно

23 «П ервый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г.». стр, 50.
24 Там  же.
25 Там  же, стр. 52.
25 Т ам  же.
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11 марта М. И. Стецкевич выехала в Стокгольм с письмами и газетами 
для В. И. Ленина. Она вернулась в Петроград около 20 марта. Из Сток
гольма в Петроград приехала А. М. Коллонтай, вскоре прибыла также 
И. Арманд. Они привезли письма Ленина и сообщили о его планах про
ехать через Германию. 23 марта Бюро ЦК РСДРП направило телеграмму 
в Стокгольм Я. Ганецкому и В. Воровскому о необходимости приезда 
Ленина. Несколькими днями позже Н. К. Крупская писала в Берн 
В. М. Каспарову; «Из России торопят ехать» 2Т.

В. И. Ленин не успел приехать к Всероссийскому совещанию больше
виков, происходившему 28 марта — 2 апреля 1917 г., в дни Всероссийско
го совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Это совещание не 
смогло наметить правильной тактики большевиков. За два дня до начала 
совещания, 26 марта, в «Правде» были опубликованы резолюции Бюро 
ЦК РСДРП «О Временном правительстве» и «О войне и мире». Они лег
ли в основу решений мартовского совещания большевиков.

На самом совещании возникли довольно серьезные разногласия. Не
большая группа капитулянтов (Севрюк, Войтинский, Б. Авилов) открыто 
призывала к поддержке Временного правительства и к защите революции 
от внешнего врага. С другой стороны, В. М. Молотов и некоторые другие 
участники совещания, характеризуя Временное правительство как центр 
контрреволюционных сил, предлагали не оказывать ему никакого дове
рия. Л. Каменев стремился примирить обе точки зрения.

Резолюции, принятые этим совещанием и внесенные Л. Каменевым от 
имени большевиков на Всероссийское совещание Советов, в основном 
повторяли резолюции Бюро ЦК РСДРП, но в них были включены и но
вые пункты. В резолюции совещания давалась характеристика войны как 
войны империалистической, подчеркивалось, что только полная ликвида
ция всей внешней политики царизма и империалистической буржуазии 
вместе с ликвидацией международных тайных договоров и переход власти 
в руки пролетариата и революционной демократии знаменовали бы изме
нения империалистического характера войны. Но в нее был добавлен 
пункт, взятый из статей Каменева, — о недопустимости дезорганизации 
армии и необходимости сохранения ее мощи.

В резолюцию о Временном правительстве не были включены пункты 
из постановления Бюро ЦК, характеризовавшие Советы как зачатки ре
волюционной власти и предлагавшие им взять на себя функции госу
дарственно-экономического характера. Эта резолюция была настолько 
близка резолюции эсеро-меныпевиетского Исполнительного комитета 
Петроградского Совета, что Л. Каменев в речи на Всероссийском совеща
нии Советов заявил: «...по поручению делегатов-болыпевиков нашего Со
вещания я счастлив заявить, что, благодаря тем изменениям, которые 
внесены в первоначальный текст резолюции, предложенной Исполнитель
ным Комитетом, мы снимаем отдельную резолюцию и будем голосовать 
за резолюцию Исполнительного Комитета» 28. Вместо того, чтобы призы
вать к прямому недоверию Временному правительству, большевики—уча
стники совещания подписались под резолюцией, говорившей о том, что 
это правительство в общем и целом идет по пути принятых на себя обя
зательств.

Нечеткая и прямо ошибочная установка по вопросам о войне и • вла
сти, принятая мартовским совещанием большевиков, не могла не питать 
объединительные тенденции. Не удивительно, что в дни Всероссийского 
совещания Советов делались попытки создания объединенных с меньше
виками центров. Этим попыткам был положен конец после возвращения 
в Россию В. И. Ленина и принятия его исторических Апрельских тезисов.

27 «Ленинский сборник». Т. X III, стр. 271.
28 «Всероссийское совещ ание С оветов рабочих и солдатских депутатов». СтенО' 

графический отчет. М .-Л. 1927, стр. 187.
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★

Находясь за границей, В. И. Ленин получал скудные, а порой да
же превратные сведения о русской революции. Несмотря на это, уже 
в первых письмах после свержения царизма он дал правильную оценку 
характера революции и наметил перспективы ее дальнейшего развития.
3 марта В. И. Ленин писал А. М. Коллонтай: «Сейчас получили вто
рые правительственные телеграммы о революции 1(14). III в Питере...
Этот «первый этап первой (из порождаемых войной) революции» не бу
дет ни последним ни только русским. Конечно, мы останемся против за
щиты отечества, против империалистской бойни, руководимой Шингаре- 
вым- f Керенским и К°»29. В. И. Ленин указывал, что главное теперь 
печать, организация рабочих в революционную партию, республиканская 
пропаганда, борьба против империализма, агитация и борьба с целью 
международной пролетарской революции и завоевания власти Советами.

Ленин принялся за составление тезисов, определяющих политику пар
тии, но неточность сведений, поступавших из России, заставила его про- 
явить в этом отношении известную осторожность. 4 марта В. И. Ленин 
писал Коллонтай: «Дорогая А. М.! Сейчас получили Вашу телеграмму, 
формулированную так, что почти звучит иронией (извольте-ка думать 
о «директивах» отсюда, когда известия архискудны, а в Питере вероятно 
есть не только фактически руководящие товарищи нашей партии, но 
и формально уполномоченные представители Центрального Комитета!).
...Сейчас удалось составить, вместе с Зиновьевым, первый набросок тези
сов, ч е р н о в о й ,  очень неудовлетворительный редакционно (мы, ко
нечно, т а к  его не напечатаем), но. дающий надеюсь представление об 
основном» 30. Во всех письмах этого периода В. И. Ленин прежде всего 
указывал на недопустимость сближения с другими партиями и притом не 
только с оборонцами типа Гвоздева, но и с центристами типа Чхеидзе или 
Мартова. В письме к А. В. Луначарскому В. И. Ленин писал: «Самостоя
тельность и особенность нашей партии, н и к а к о г о  с б л и ж е н и я  с 
д р у г и м и  п а р т и я м и  — для меня ультимативны. Без этого помогать 
пролетариату идти через д е м о к р а т и ч е с к и й  переворот к к о м м у 
не нельзя, а другим целям служить я не стал б ы »31. 12 марта В. И. Ле
нин писал В. А. Карпинскому: «...н у ж н а особая партия, наша, оправдав
шая себя, по-моему, за годы 1914— 1917 в п о л н е »  32.

В дальнейшем, опираясь на новые данные, полученные из России,
В. И. Ленин развивал, углублял и дополнял положения, выдвинутые в те
зисах 4 марта и в письмах к отдельным товарищам. Однако вплоть 
до приезда в Россию он не сформулировал свою точку зрения в виде тези- I
сов, предназначенных для опубликования в печати. Прежде чем оконча
тельно сформулировать основную тактическую линию партии, В. И. Ле
нин, по всей вероятности, хотел посоветоваться с партийными работника
ми. В. И. Ленин предпочел изложить свою точку зрения в виде «Писем из 
далека». Отпечатанные на машинке, они рассылались в Берн и другие 
города, где жили большевики-эмигранты, и в Стокгольм, откуда их долж
ны были направлять в РоссикГдля печатания в «Правде»,

В. И. Ленин придавал большое значение центральному органу партии 
«Правде» и, как только узнал, что выход ее возобновился, стремился при
нять самое активное участие в газете. 12 марта он писал В. А. Карпин
скому: «В « П р а в д у » ,  вероятно, н у ж н ы  статьи. Я, по крайней мере, 
пишу и в с е м  д р у з ь я м  с о в е т у ю  п и с а т ь » 33. К сожалению, 
статьи В. И. Ленина, видимо, не доходили до Петрограда, до редакции

29 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 35, стр. 238.
31 Т а  и ж е , стр. 240
31 Т а м ж е , стр. 244.
31 Т а м ж е ,  стр. 246.
33 Т а м ж е , стр. 245.
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«Правды». Во всяком случае, до возвращения Ленина в Россию в «Прав
де» была напечатана только одна статья В. И. Ленина — его первое 
«Письмо из далека». Она была опубликована 21 марта с большими со
кращениями. Характерно, что тогдашняя редакция «Правды» исключила 
те места ленинского «Письма из далека», где особенно резко критикова
лись Временное правительство, эсеры и меньшевики, упоминались имена 
Керенского, Чхеидзе и некоторых других эсеров и меньшевиков.

Вот несколько мест, исключенных редакцией «Правды» из статьи 
В. И. Ленина: 1. «Не будем впадать в ошибку тех, кто готов воспевать те
перь, подобно некоторым «окистам» или «меньшевикам», колеблющимся 
между гвоздевщиной-потресовщиной и интернационализмом, слишком ча
сто сбивающимся на мелкобуржуазный пацифизм,— воспевать «согла
шение» рабочей партии с кадетами, «поддержку» первою вторых и т. д. 
Эти люди, в угоду своей старой заученной (и совсем не марксистской) 
доктрине набрасывают флер на заговор англо-французских империали
стов с Гучковыми и Милюковыми с целью смещения «главного вояки» 
Николая Романова и замены его в о я к а м  и более энергичными, свежи
ми, более способными» 34. 2. «Это новое правительство, в котором октяб
ристы и «мирнообновленцы», вчерашние пособники Столыпина-Вешателя, 
Львов и Гучков, занимают д е й с т в и т е л ь н о  в а ж н ы е  посты, бое
вые посты, решающие посты, армию, чиновничество,— это правительство, 
в котором Милюков и другие кадеты сидят больше для украшения, для 
вывески, для сладеньких профессорских речей, а «трудовик» Керенский 
играет роль балалайки для обмана рабочих и крестьян...» 35. 3. «Кто го
ворит, что рабочие должны п о д д е р ж и в а т ь  новое правительство в 
интересах борьбы с реакцией царизма (а это говорят повидимому Потре- 
совы, Гвоздевы, Чхенкели, а также несмотря на всю у к л о н ч и в о с т ь  
и Ч х е и д з е ) ,  тот изменник рабочих, изменник делу пролетариата, делу 
мира и свободы» 36.

В. И. Ленина беспокоила позиция, занятая руководящими работника
ми в Петрограде. Когда несколько членов партии, отправлявшиеся из 
Стокгольму на родину, попросили Владимира Ильича дать совет о такти
ке, которой должна придерживаться социал-демократия, Ленин от имени 
заграничных членов ЦК телеграфировал им: «Наша тактика: полное недо
верие, никакой поддержки новому правительству, Керенского особенно 
подозреваем, вооружение пролетариата — единственная гарантия, немед
ленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения с другими 
партиями. Телеграфируйте это в Петроград» зт.

В письме к Я. Ганецкому от 17 марта В. И. Ленин писал, что из 
сообщений заграничных газет следует, что правительство при прямой по
мощи Керенского и вследствие колебаний Чхеидзе обманывает рабочих, 
выдавая империалистическую войну за оборонительную, что наша партия 
навсегда убила бы себя, если бы пошла на такой обман. В печати сообща
лось, что Муранов вместе с меньшевиком Скобелевым вернулся из Крон
штадта. Владимир Ильич указывал, что если Муранов ездил туда по по
ручению Временного правительства, то он просит передать в Петроград 
и напечатать его безусловное осуждение этого факта. В. И. Ленин указы
вал, что большевистская партия обязана бороться самым упорным, прин
ципиальным, настойчивым образом как с оборончеством, так и с цент
ризмом. «И я лично ни на секунду не колеблюсь заявить и заявить пе- 
чатно, что я предпочту даже немедленный раскол с кем бы то ни было из 
нашей партии, чем уступки социал-патриотизму Керенского и К0 или со- 
циал-пацифизму и каутскианству Чхеидзе и К°» 3S. Ленин просил пере-

34 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 23, стр. 295—296.
35 Т а м ж е ,  стр. 297.
36 Т а м ж е , стр. 299.
37 Т а м ж е , стр. 287.
38 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 35, стр. 251.

4. «Вопросы истории» № 4.
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дать все это в Питер, в «Правду» Муранову, Каменеву и другим, и писал, 
что на Каменева ложится теперь всемирно-историческая ответственность 
(см. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XX, стр. 55. Изд. 3-е).

При первой же встрече с партийными руководителями в России 
В. И. Ленин поставил перед ними наиболее острые вопросы политики пар
тии. Ф. Ф. Раскольников, направившийся 3 апреля вместе с работниками 
ЦК и ПК в Белоостров навстречу В. Ленину, Н. Крупской, Г. Зиновьеву, 
М. Цхакая и другим эмигрантам, возвращавшимся в Россию, рассказы
вает, что, едва войдя в купе и усевшись на диван, Владимир Ильич тот
час накинулся на Каменева: «Что у вас пишется в «Правде»? Мы видели 
несколько номеров и здорово вас ругали...» 39. В первой же речи, произне
сенной в России, В. И. Ленин выдвинул лозунг социалистической рево
люции. В. М. Молотов писал: «Повторяющиеся с броневика краткие речи 
с призывами к социалистической революции бросили ослепительно яркий 
свет на новые задачи нашей партии... Мы были сразу как бы окры
лены, почувствовали необыкновенный прилив революционной энергии и 
веры »40.

4 апреля на собрании работников большевистской партии, затем на 
собрании большевиков и меньшевиков — делегатов Всероссийского сове
щания Советов — В. И. Ленин зачитал свои исторические тезисы «О зада
чах пролетариата в данной революции». Основные тактические положе
ния, изложенные в «Письмах из далека» и других документах, написан
ных В. И. Лениным в марте 1917 г., получили в этих тезисах законченное 
выражение и предельно четкую формулировку. Л. Троцкий распростра
нял измышления, будто в апреле 1917 г. произошло «идейное перевоору
жение» большевизма. На самом деле «новая ориентировка», разработан
ная Лениным в марте — апреле 1917 г., вытекала из всей предшествую
щей тактической линии большевизма, она являлась продолжением и раз
витием тех установок, которые были выдвинуты еще III съездом РСДРП 
и обоснованы В. И. Лениным в его гениальной работе «Две тактики со
циал-демократии в демократической революции».

Апрельские тезисы Ленина, как и предшествующие им статьи и пись
ма, опирались на программные и тактические основы марксизма. Они 
исходили из опыта Парижской Коммуны и первой русской революции, из 
марксистской теории непрерывной революции, развитой и конкретизиро
ванной в учении Ленина о перерастании буржуазно-демократической ре-, 
волюции в социалистическую. За полтора года до свержения царизма в 
47-м номере большевистской газеты «Социал-демократ» было помещено 
«Несколько тезисов», в которых В. И. Ленин определил расстановку 
классовых сил и задачи революционного пролетариата в грядущей 
буржуазно-демократической революции в России. В письме Я. Ганецкому 
от 17 марта он вполне правомерно устанавливал непосредственную связь 
между «Несколькими тезисами» 1915 г. и статьями и письмами, написан
ными в марте — апреле 1917 года.

В Апрельских тезисах В. И. Ленин выдвинул новый стратегический 
план, новые стратегические и тактические лозунги партии. В них были 
определены пути перехода от буржуазно-демократической к социалисти
ческой революции и намечена новая рнсстановка классовых сил на новом 
этапе революции, основанная на союзе пролетариата с беднейшим кресть
янством. В. И. Ленин призывал не оказывать никакой поддержки Времен
ному правительству, разоблачать лживость всех его обещаний и не делать 
ни малейших уступок «революционному оборончеству». В. И. Ленин 
выдвинул в Апрельских тезисах свой исторический лозунг организации 
республики Советов и обосновал курс на мирное развитие революции в 
целях установления такой республики. Возможность мирного развития 
основывалась на том, что реальная власть находилась тогда в руках Со-

39 Ж урнал «П ролетарская революция», 1923, №  1(13)', стр. 221.
40 В . М о л о т о в .  Ленин и партия за  время революции. Госиздат. 1925, стр. 4.
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ветов, что буржуазное Временное правительство держалось не с помощью 
насилия, а посредством обмана, обещаний, держалось поддержкой Сове
тов; в то время в России не было силы, которая могла бы серьезно со
противляться переходу всей власти в руки Советов. Тактика большевиков 
в этих условиях должна была состоять в том, чтобы изменить политику 
Советов, а через Советы изменить состав и политику правительства. Сове
ты поддавались влиянию буржуазии, нужно было терпеливое, системати
ческое, настойчивое разъяснение их ошибок.

В. И. Ленин наметил в Апрельских тезисах широкую программу эко
номических мероприятий: конфискация помещичьих земель, национализа
ция всех земель в стране, слияние всех банков в один общенациональный 
банк, введение контроля со стороны Советов за общественным производ
ством и распределением продуктов. Эти мероприятия не означали непо
средственного введения социализма, но они назрели экономически и были 
необходимы, чтобы покончить с хозяйственной разрухой и обеспечить пе
реход к социализму. Апрельские тезисы выдвинули новые задачи в обла
сти внутрипартийной деятельности. В. И. Ленин поставил в них вопрос 
о созыве партийного съезда, об изменении программы, о переименовании 
партии из социал-демократической в коммунистическую, о создании 
III Интернационала.

Апрельские тезисы Ленина явились образцом творческого марксизма, 
и, как всякое новое, они не могли пробить себе дорогу без преодоления 
трудностей и сопротивления. Партийные кадры не могли сразу освоиться 
с крутым поворотом в жизни страны, с решительным изменением в 
тактике и практической деятельности, с новыми установками Ленина.

Для многих работников партий' установки Ленина были неожидан
ностью. В этом отношении характерно заявление В. Залежского: «Днем 
приезда тов. Ленина, я считаю, заканчивается первый период жизни и 
деятельности Петербургского комитета первого созыва легального суще
ствования нашей партии. Настали новые времена, в идейную и тактиче
скую позицию партии была внесена ясность и определенность». Но созна
ние значения этого факта пришло позднее. Вспоминая же первый день, 
когда Ленин зачитал свои тезисы, В. Залежский писал, что они произвели 
на питерских работников впечатление разорвавшейся бомбы. «В тот день 
тов. Ленин не нашел открытых сторонников даже в наших рядах» 40.

6 апреля тезисы Ленина обсуждались на заседании Бюро ЦК. Из 
черновой записи протокола этого заседания можно заключить, что на нем 
Каменев протестовал против аналогий с Парижской Коммуной, проводи
мых Лениным. Он заявлял, что Ленин не дает «конкретных указаний, так 
как оценивает момент как в 1871 г., а у нас еще нет того, что совершено 
в 1789 и 1848 годах... Власть не у Советов. Революция буржуазная, а не 
социальная. Не оценен момент конкретный для России. Империализм ве
дет к социализму, но так как на Западе нет ничего, то слишком много 
взвалено на плечи России». Каменев предостерегал, что партия превратит
ся в группу пропагандистов, если примет ленинские тезисы. И. В. Сталин 
продолжал защищать позицию Каменева. Он заявил, что тезисы 
Ленина — это схема, в них нет фактов, и потому они не удовлетворяют и . 
В имеющейся записи нет указаний на то, было ли принято на этом за 
седании решение по Апрельским тезисам Ленина.

Более точные данные сохранились об обсуждении тезисов Ленина на 
заседании Петербургского комитета 8 апреля. Докладчик С. Багдатьев 
заявил: «Тезисы Ленина правильны в основе, но практически они не под
ходят...». Однако, подробно рассматривая каждый пункт тезисов Ленина, 
Багдатьев фактически отверг ленинские тезисы целиком. Контрдокладчик 
В. Залежский выступал в защиту ленинских тезисов, но он остался в мень-

40 «П ролетарская революция», 1923, №  1 (13), стр. 156.
41 Архив И нститута марксизма-ленинизма, ф. 17, ед. хр. 6, оп ..1 , л. 1.
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шинстве. Из присутствовавших членов ПК за тезисы Ленина голосовало 
только двое, 13 голосовало против, 1 воздержался42.

Оппозицию против ленинской линии возглавил Л. Каменев. В статье 
«Наши разногласия», помещенной 8 апреля в «Правде», он протестовал 
против критики Лениным линии «Правды» и резолюций о Временном 
правительстве и о войне, принятых мартовским совещанием большевиков. 
«Впредь до каких-либо новых решений ЦК и постановлений общероссий
ской конференции партии,— писал Каменев,— эти резолюции остаются на
шей платформой, которую мы и будем отстаивать как от разлагающего 
влияния «революционного оборончества», так и от крйтики т. Ленина». 
Отстаивая свою платформу, Каменев цеплялся за устаревшие догмы, 
утверждал, что буржуазно-демократическая революция в России не за
кончена, что ее задачи не решены, что в России не установилась револю
ционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства и потому 
переход к социалистическому этапу революции невозможен.

Противники Апрельских тезисов Ленина ориентировались на вчераш
ний день революции, подходили к проблемам, вставшим в порядок дня, 
как доктринеры, а не как творческие революционные марксисты. Они не по
нимали, что поскольку власть перешла в руки буржуазии, буржуазно-де
мократическая революция закончилась; революционно-демократическая 
диктатура пролетариата и крестьянства осуществилась, но осуществилась 
не полностью, «не в чистой форме». На очередь дня встал вопрос о пере
ходе власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.

Апрельские тезисы Ленина вызвали большие разногласия в местных 
партийных организациях. Вот что рассказывает в своих воспоминаниях 
В. П. Антонов-Саратовский о положении в Саратове: «Сперва у нас про
изошло замешательство, «кавардак в мыслях»; одни отнеслись совершен
но отрицательно к «тезисам», считая их плодом творчества оторвавшегося 
от российской действительности человека, другие — принимали лишь 
отдельные пункты, и очень немногие принимали их почти целиком... Р аз
ноязычному состоянию нашей организации положила конец сама партий
ная масса и прежде всего ее рабочая часть,— она стала на точку зрения 
Ленина и заставила подтянуться к себе нашу интеллигенцию и полуин- 
теллигенцию» 43.

В Киевской партийной организации тезисы Ленина обсуждались не
сколько раз. Г. Пятаков, Е. Бош, М. Майоров и другие работники Ки
евской партийной организации и Юго-Западного областного бюро 
ЦК высказывались против Апрельских тезисов. Тезисы Ленина последова
тельно защищал Петров (М. Савельев), но он остался в меньшинстве. 
Киевский комитет постановил считать тезисы «в общем неприемле
мыми» 44.

Однако в ходе обсуждения тезисов Ленина в партийных организациях 
вырабатывались все более верные представления об обстановке и задачах 
партии. Тезисы Ленина привлекали на свою сторону все новых и новых 
сторонников. После приезда Ленина в Петроград состоялось несколько 
совещаний и собеседований с членами ЦК и ПК на квартирах у 
А. И. Елизаровой и Е. Д. Стасовой, в редакции «Правды» и в помещении 
ПК. А. Шляпников в своих воспоминаниях пишет: «Тов. Ленин на этих 
совещаниях упорно, настойчиво разъяснял отдельные пункты своих поло
жений, выдвинутых в тезисах. Недоумение и непонимание Ленина в пер
вые дни внутри партии постепенно проходило, и круг товарищей, разде
лявших его взгляды, становился с каждым днем все шире, а его позиция 
из «личной» становилась партийной»45.

42 «П ервый легальный Петербургский Комитет большевиков в 1917 г.», стр. 88.
43 «П ролетарская революция», 1924, №  4 (2 7 ), стр. 180— 181,
44 «1917 год на Киевщине. Хроника событий». Киев. 1928, стр. 36.
45 А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год. Книга третья. Госиздат. 1927. стр. 264.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



О тактике большевиков в марте — апреле 1917 года 53

Партия приняла новую ориентировку без больших трудностей и 
потрясений, в очень короткий срок. Это объясняется тем, что всей своей 
предшествующей историей большевистская партия была подготовлена к 
борьбе за перерастание буржуазно-демократической революции в социа
листическую. Самый ход событий подтверждал правильность ленинской 
линии, и нередко рабочие массы понимали это лучше, чем некоторые ру
ководители. В Царицыне, например, несмотря на травлю в буржуазной 
печати и отсутствие большевистских газет, не только большевики, но и 
масса беспартийных рабочих и солдат горячо сочувствовала линии 
Ленина. В далеком Красноярске образовалась тогда левая группа (А. Ро
гов, Б. Шумяцкий, В. Яковлев, Белопольский и др.), принявшая название 
правдистов, которая требовала от местной большевистской организации 
более решительных действий и полного разрыва с меньшевиками. Еще до 
приезда В. И. Ленина из-за границы она заняла по некоторым вопросам 
позицию, близкую к ленинской. Возвращаясь из ссылки через Красноярск, 
Я. М. Свердлов 20—21 марта выступил на собрании этой группы. «Я, от
ставший от событий последних дней в центре,— сказал он,—- верю и наде
юсь, что наша дальнейшая борьба будет развиваться под лозунгом пере
хода власти в руки пролетариата и революционного крестьянства, а 
органами этой власти будут Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов» 45.

Меньшевики злорадствовали по поводу того, что Ленин в первые 
дни пребывания в России не встретил поддержки в среде многих боль
шевиков. Н. Суханов в «Записках о революции» писал об изолирован
ности Ленина. Но Суханов был вынужден признать: «Увы! Напрасно 
обольщались многие и я в том числе... Ленин победил очень скоро и по 
всей линии» 46.

Через десять дней после возвращения Ленина в Россию открылась 
Петроградская общегородская конференция большевиков, первый пункт 
порядка дня которой гласил: «Задачи дня — текущий момент (в основе 
тезисы т. Ленина)». В. И. Ленин был избран почетным председателем кон
ференции. В президиум конференции вошли Г. Зиновьев, В. Молотов, 
Н. Глебов, А. Сулимое и М. Харитонов. В прениях по докладу Ленина о 
текущем моменте отразились разноголосица и колебания, еще имевшиеся 
в рядах большевиков. М. Шутко, С. Косиор, С. Багдатьев, М. Калинин и 
некоторые другие делегаты конференции не соглашались с тезисами 
Ленина или признавали их частично. За безоговорочную поддержку 
ленинской позиции высказалась Л. Сталь. «Все товарищи до приезда 
Ленина бродили в темноте, — сказала она. — Были только одни формулы 
1905 года... Приняв лозунги Ленина, мы сделаем то, что нам подсказы
вает сама жизнь»47. В защиту ленинских тезисов выступил Ф. Голоще- 
кин. «Вопрос о диктатуре пролетариата. Возможна ли она? Думаю, что 
возможна, потому что Советы р., с. и б. депутатов — самые лучшие сове
ты... Стремиться будем мы туда, куда зовут тезисы» 48.

Петроградская конференция РСДРП (б) приняла резолюцию об от
ношении к Временному правительству, предложенную В. И. Лениным. 
Поправки Каменева были отклонены. Конференция выразила волю рабо- 
чих-болыпевиков столицы, одобривших линию Ленина.

Тезисы Ленина были поддержаны и большевиками Москвы. 19 апре
ля на Московской областной партийной конференции доклад об отноше
нии к Временному правительству сделал П. Смидович. Конференция 
избрала согласительную комиссию, которая положила в основу постанов-

45 «Я ков Михайлович Свердлов». Сборник воспоминаний и статей. Л . 1926, стр. 117.
46 Н. С у х а н о в .  Записки о революции. Кн. III. Берлин — П етербург — 'Москва. 

1922, стр. 52.
47 «С едьм ая («А прельская») Всероссийская и П етроградская общ егородская кон

ференции Р С Д Р П (б )» . П артиздат. 1934, стр. 11.
48 Там  же, стр. 15.
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ления Московской областной конференции резолюцию, принятую Петро
градской общегородской конференцией. Однако московские товарищи 
добавили ошибочный пункт о необходимости осуществить контроль Со
ветов над деятельностью Временного правительства.

В основном правильную позицию заняла областная Уральская кон
ференция РСДРП, проходившая 14— 15 апреля 1917 года. Выступая на 
этой конференции, Я. М. Свердлов говорил: «Объективные условия не 
позволяют нам призывать к свержению правительства, но мы должны 
ясно сказать: ни о какой поддержке Временного правительства, как импе
риалистического, с нашей стороны не может быть и речи» 49. Охарактери
зовав Временное правительство как правительство буржуазное, империа
листическое, конференция подчеркнула, что такое правительство не может 
разрешить основных задач революции. Однако, как и москвичи, уральцы 
выдвинули требования осуществления бдительного контроля над дей
ствиями Временного правительства.

Решающую роль в сплочении большевистскрй партии на принципи
альной ленинской основе сыграла VII Всероссийская конференция 
РСДРП.

Она открылась 24 апреля вступительным словом В. И. Ленина. .В 
президиум конференции вошли В. Ленин, Г. Зиновьев, Я. Свердлов, 
Г. Федоров, М. Муранов. Конференция единодушно приветствовала 
К- Либкнехта и В. Ленина как первых интернационалистов. В центре вни
мания конференции был вопрос о текущем моменте. В докладе по этому 
вопросу ВОИ. Ленин защищал и развивал основные положения Апрель
ских тезисов. Л. Каменев, выступивший с содокладом, противопоставил 
линии Ленина свою оппортунистическую позицию. Он утверждал, что 
буржуазно-демократическая революция в России не закончилась, что бур
жуазная демократия не исчерпала своих возможностей, и потому нельзя 
ставить вопрос о переходе к социалистическому этапу. Точку зрения Ка
менева поддержали на конференции А. Рыков, В. Ногин и некоторые 
другие делегаты. Г. Зиновьев выступил на конференции против позиции 
Каменева; в речи по текущему моменту он защищал ленинскую линию. 
Особенно большие споры вызвал вопрос о контроле над Временным пра
вительством.'А. Бубнов и другие москвичи высказывались за контроль. 
И. Сталин, отошедший в это время от позиции Каменева, поддержал по 
этому вопросу ленинскую точку зрения 80.

В прениях о текущем моменте встал вопрос о возможности победы 
социализма в нашей стране. А. Рыков заявил: «Откуда взойдет солнце 
социалистического переворота? Я думаю, что по всем условиям, обыва
тельскому уровню, инициатива социалистического переворота принадле
жит не нам. У нас нет сил, объективных условий для этого»81. В. И. Ле
нин решительно возразил против утверждения о невозможности победы 
социализма в нашей стране. В заключительном слове В. И. Ленин ска
зал: «Тов. Рыков говорит, что социализм должен придти из других стран 
с более развитой промышленностью. Но это не так. Нельзя сказать, кто 
начнет и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм. Маркс ска
зал, что Франция начнет, а немец доделает. А ведь русский пролетариат 
добился больше, чем кто-либо» 52.

Апрельская конференция большевиков утвердила ленинскую про
грамму по аграрному вопросу. Проект резолюции по этому вопросу, пред
ложенный и обоснованный В. И. Лениным, не встретил возражений среди 
ее делегатов. Ленинская линия победила и при рассмотрении националь-

49 «Очерки истории большевистских организаций на У рале». Ч. I. Свердловск, 
1951, стр. 239.

50 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 3, стр. 49.
51 «С едьм ая («А прельская») Всероссийская и П етроградская общ егородская кон

ференции Р С Д Р П (б )» ,.  стр. 93.
52 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 24, стр. 215.
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ного вопроса. Докладчиком по национальному вопросу на Апрельской 
конференции выступал И. В. Сталин, но резолюция по этому вопросу, фи
гурировавшая на конференции как резолюция Сталина, была написана 
В. И. Лениным б3.

В речи на Апрельской конференции, выступая против позиции Пята
кова и других членов комиссии по национальному вопросу, отвергавших 
право наций на самоопределение, В. И. Ленин отстаивал подлинно 
интернационалистическую политику в национальном вопросе. В то время 
особенно остро стоял финляндский вопрос. Незадолго до начала Апрель
ской конференции, 19 апреля, состоялось заседание Центрального Коми
тета РСДРП, на котором была заслушана просьба финских социал-демо
кратов поддержать их борьбу за национальные права Финляндии и выра
ботать общую тактику в этой борьбе. Выступая на этом заседании, 
В. И. Ленин заявил, что большевики считают Временное правительство 
империалистическим и не оказывают ему никакой поддержки. «Мы счи
таем,— сказал В. И. Ленин, — что должно дать полную автономию, даже 
отделиться, но дать такие условия, чтобы Финляндия захотела остать
ся» 54. Выступая на Апрельской конференции, В. И. Ленин говорил, что 
отказ от признания права наций на самоопределение есть отказ от так
тики интернационализма, шовинизм худшей марки 55. И. В. Сталин гово
рил на конференции, что народы, поднимающиеся против национального 
угнетения, составляют тыл социалистической революции, что нельзя 
отказываться от тактики «использования в целях уничтожения империа
лизма всяких революционных движений в недрах угнетённых националь
ностей. Мы должны поддерживать всякое движение, направленное против 
империализма»5е. ч

В первом томе «Истории гражданской войны» и в некоторых других 
книгах вся работа Апрельской конференции сведена только к докладам 
Ленина о текущем моменте и Сталина о национальном вопросе. Там гово
рится: «Докладами Ленина и Сталина исчерпывались основные вопросы 
конференции. Другие выступления только развивали главные идеи 
Ленина и Сталина» 57. Но ведь В. И. Ленин делал на конференции не 
только доклад о текущем моменте, но и доклады о войне, по аграрному 
вопросу, о пересмотре партийной программы. Конференция заслушала 
доклады об отношении к Советам рабочих и солдатских депутатов и о 
мирной конференции, созываемой скандинавскими социалистами, об отно
шении к Временному правительству, о коалиционном министерстве, об 
объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческо
го блока. По всем этим вопросам после оживленных прений была принята 
ленинская точка зрения.

Апрельская конференция заняла половинчатую позицию лишь по 
вопросу о положении в Интернационале. Поручив ЦК «приступить немед
ленно к шагам по основанию Ш  Интернационала», она вместе с тем при
няла ошибочное предложение докладчика по этому вопросу Г. Зиновьева 
не выходить из циммервальдского блока, ставя себе задачей отстаивать 
там тактику циммервальдской левой. В. И. Ленин предлагал остаться в 
циммервальдском блоке только с информационной целью. Он призывал 
не строить иллюзий о возможности привлечения на сторону III Интер
национала центристов из Циммервальда и оказался полностью прав. 
Через месяц после Апрельской конференции в послесловия к брошю
ре «Задачи пролетариата в нашей революции» В. И. Ленин еще раз оста
новился на резолюции конференции о положении в Интернационале. 
В. И. Ленин отмечал, что конференция не согласилась с ним в этом пунк-

53 См. т а м  ж е ,  стр. 269— 270.
54 Архив И нститута марксизма-ленинизма, ф. 17, ед. хр. 8, on. 1, лл. 1—3.
55 См. В. И. JI е н и н. Соч. Т. 24, стр. 267.
56 И, В. С т а л и н .  Соч. Т. 3, стр. 56.
57 «И стория гражданской войны в С С С Р ». Т. I, М. 1938, стр. 101.
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те и ему пришлось голосовать против резолюции. «Уже теперь становит
ся явственно видным, — писал он, — что конференция сделала ошибку и 
что ход событий быстро поправит ее. Оставаясь в Циммервальде, мы (хо
тя бы и против нашей воли) участвуем в оттягивании создания III Интер
национала; ...Оставаясь в Циммервальде лишь для информации, мы сра
зу развязали бы себе руки для такого создания (будучи в то же время 
в состоянии и с п о л ь з о в а т ь  Циммервальд, если бы обстоятельства 
сделали такое использование возможным)»58. 10 мая ЦК РКП единоглас
но принял предложение В. И. Ленина о необходимости выйти из цим- 
мервальдского объединения, если оно пойдет на совещание с министрами- 
социалистами, и тем самым частично исправил сделанную ошибку.

Ленинская линия по вопросам дальнейшего развития революции бы
ла принята Апрельской конференцией довольно единодушно. Колебания 
в рядах партии, имевшие место в первые недели после февральской ре
волюции, были преодолены; партия сплотилась вокруг ленинской плат
формы. Этому способствовало то обстоятельство, что вождь партии Ленин 
терпеливо и настойчиво разъяснял ошибки заблуждавшихся товарищей и 
стремился к тому, чтобы они заняли правильную позицию. Апрельская 
партийная конференция избрала в Центральный Комитет партии и тех 
товарищей, которые недавно выступали против ряда положений, выдвину
тых Лениным. В состав ЦК были избраны (по числу полученных голосов) 
членами: В. Ленин, Г. Зиновьев, И. Сталин, Л. Каменев, В. Милютин, 
В. Ногин, Я- Свердлов, И. Смилга, Г. Федоров, кандидатами — И. Теодо
рович, А. Бубнов, Н. Глебов, А. Правдин.

На Апрельской партийной конференции были заслушаны речи 
представителей местных организаций: Я- Свердлова (Урал), Р. Земляч
ки (Москва), Ф. Махарадзе (К авказ), В. Шмидта (Петроград), В. Ку
раева (Пенза), Ефимова (Подмосковный район), А. Любовича (Крон
штадт), С. Гопнер (Екатеринослав), делегатов из Саратова, Казани, 
Центрального промышленного района, Донецкого бассейна и других рай
онов страны. Они дали яркую картину развития революции по всей 
стране. Выступая по вопросу о Советах, В. И. Ленин сказал: «Материа
лы, представленные товарищами о деятельности советов, получились хотя 
и неполные, но замечательно интересные. Может быть, это самый важ 
ный материал из сведений, которые дала конференция, материал, кото
рый дает возможность проверить наши лозунги действительным ходом 
жизни» 59.

В плане брошюры об Апрельской конференции В. И. Ленин писал о 
необходимости «готовиться к краху и революции в 1 0 0 0 р а з с и л ь н е е  
ф е в р а л ь с к о й » 60. Апрельские тезисы Ленина и решения Апрельской 
конференции имели программное значение. Они вооружили партию 
мудрым планом подготовки к пролетарской революции, планом борьбы 
за торжество социализма в России.

58 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 24, стр. 66— 67.
59 «С едьм ая («А прельская») Всероссийская и П етроградская общ егородская кон

ференции Р С Д Р П  (б )» , стр. 12Э.
60 «Ленинский сборник». Т. IV, стр, 290.
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