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Одним из важ нейш их событий истории Германии является  Н оябрьская револю ция 
1918 года. Вполне закономерен поэтому интерес, который проявляю т к ней передовые 
силы немецкого народа. У рокам Н оябрьской революции было посвящ ено специальное 
реш ение Ц ентрального правления С оциалистической единой партии Германии, приня
тое в 1948 году Г Р уководящ ие деятели  германского рабочего движ ения не раз за н и 
м ались анализом  этой револю ции. И сторики Германской Д ем ократической Республики 
недавно обсуж дали  важ нейш ие вопросы Н оябрьской р ево л ю ц и и 2. Больш ой интерес 
к револю ционным событиям 1918— 1919 гг. в Германии проявляет и советская историче
ская наука.

З а  последние годы в ряде  статей, посвящ енных отдельны м  вопросам Н оябрьской 
револю ции, и в диссертациях  накоплен больш ой фактический м атериал . О днако  до сих 
пор наблю дается  довольно значительны й разнобой в трактовке  некоторых сущ ествен
ных проблем революции, что отрицательно сказы вается  на дальнейш ей исследователь
ской работе.

Одно врем я в советской исторической литературе  бы ла ш ироко распространена 
оценка Н оябрьской револю ции как  «пролетарской револю ции, потерпевш ей п ораж е
ние» 3. И м елось так ж е  мнение, что револю ция была бурж уазной. Это мнение было вы
р аж ен о  и в резолю ции XIV конференции РК П  (б) (1925 г .) , в которой говорилось, что 
в Германии «к концу 1918 г. непосредственно-револю ционная ситуация переш ла в ре 
волюцию, правда, выливш ую ся не в победоносную пролетарскую  революцию, а в бур
ж уазную  револю цию »4. Эта точка зрения стала господствую щей в исторической лите
ратуре со времени выхода «К раткого курса истории В К П (б )» , где сказано, что «рево
лю ция в Германии была бурж уазная, а не социалистическая»5. О днако многие исто
рики считали, что эта  общ ая характеристика Н оябрьской револю ции недостаточна, так  
как  она не исчерпы вает вопроса о характере, движ ущ их силах и особенностях револю 
ции. Б олее  того, эта  точка зрения д а л а  некоторым историкам  повод у тверж дать , что, 
будучи бурж уазной, Н оябрьская  револю ция не могла быть дем ократической по своим 
движ ущ им  силам , по роли и степени участия в ней народны х масс. П ри  этом игнори
ровались указан ия В. И. Л енина о недостаточности простого «противополож ения бур
ж уазной  и пролетарской револю ции»6 и о том, что м арксисты  не долж ны  см еш ивать 
общий характер  револю ции в смысле ее общ ественно-экономического содерж ания с 
вопросом о движ ущ их силах револю ции, «не могут д а ж е  н е п о с р е д с т в е н н о  вы 
водить ответ на второй вопрос из ответа на первый без особого конкретного анали за»  7.

Н астоящ ая  статья  представляет собой попытку обобщ ить соображ ения, вы ска
занны е в ходе имевш их место в М оскве дискуссий. Н е претендуя на исчерпываю щ ее

1 «D okum ente der S o z ia listisch en  E in h e itsp a rte i D eu tsch lands» . B erlin . 1950. Bd. 2, 
S 110— 116.

2 C m . «Z eitschrift fiir G esch ich tsw issenschaft» , B erlin . 1955, H. 1 u 2.
3 См., например, К . Ш е л а в и н ,  А вангардные бои западноевропейского проле

тар и ата . Ч. I и II. Л . 1930.
4 «КПСС в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов Ц К ». Ч. II. 

Г осполитиздат. И зд. 7-е, стр. 44.
5 «И стория В К П (б ). К раткий курс», стр. 221.
6 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 25, стр. 388.
7 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 15, стр. 346.
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освещ ение всех проблем темы, она им еет целью  поставить некоторые вопросы, тр ебу 
ющие дальнейш ей разработки , и нам етить возм ож ны е пути реш ения р яда  спорных во
просов. Н аиболее острые споры вы зы ваю т вопросы о характере, движ ущ их силах и 
особенностях Н оябрьской револю ции, а так ж е  о ее периодизации. Д л я  их выяснения 
необходимо хотя бы вкратце остановиться на причинах и задачах  революции.

★
Н оябрьская револю ция 1918 г. была вы звана к ж изни противоречиями специф и

ческого «ю нкерски-бурж уазного» им периализм а, слож ивш егося в Германии. З а п о зд а 
лое появление Герм ании на арене им периалистического р азбоя  обусловило особо хищ 
нический х арактер  герм анского им периализм а. Это обстоятельство наиболее ярко про
явилось в XX в., и особенно в период первой мировой войны. Д р у гая  особенность гер
манского им периализм а заклю чалась в сращ ивании экономически могущ ественной, но 
политически трусливой и бесхарактерной  бурж уазии  с полуабсолю тистской монархией, 
чиновничий и военный ап п арат  которой находился в руках  прусского ю нкерства. Это 
сращ ивание обусловливалось общ ностью интересов м агнатов кап и тал а  и ю нкёрства 
в борьбе против трудящ ихся и в осущ ествлении агрессивной внешней политики.

Развивш ийся на этой почве военно-государственны й монополистический кап и та 
лизм ещ е больш е обнаж ил и обострил противоречия кап итализм а. С одной стороны, он 
настолько обобщ ествил производство и распределение, что подготовил все объектив
ные (м атериальны е, экономические, производственные) условия для с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  револю ции. С другой стороны, он, создавая  «военную каторгу» для  рабочих и 
разоряя  ш ирокие слои крестьянства, ремесленников, мелких торговцев, толкал  нар о д
ные массы  на револю ц ию 8. П оэтом у главн ая  за д а ч а  Н оябрьской револю ции зак л ю ч а
лась в уничтожении в Германии основ кап итализм а, ю нкерски-бурж уазной го су дар 
ственной машины, в подрыве экономической мощи ю нкерства в сельском хозяйстве. 
Только таким  путем могли бы ть созданы  предпосылки для  победы дем ократии и социа
лизм а.

В силу ряда  объективных и субъективных обстоятельств первой страной, под
нявш ей зн ам я  социалистической револю ции, явилась не Герм ания, а Россия. В еликая 
О ктябрьская  социалистическая револю ция откры ла новую эру в истории человечества. 
Н ачал ся  общ ий кризис мировой капиталистической системы. П рим ер народов России, 
вы рвавш ихся из мировой бойни и создавш их первое в мире социалистическое государ
ство рабочих и крестьян , о к азал  глубочайш ее револю ционизирую щ ее влияние на тр у 
дящ ихся всех стран. Л озунг мира без аннексий и контрибуций, провозглаш енны й со
ветским правительством, вы звал в Германии новый, мощный подъем антивоенной борь
бы. Н аиболее ярким его проявлением явилась январская  стачка 1918 года.

Герм ания зад ы х алась  в тисках  войны. Н ехватка  сы рья, продовольствия и л ю д
ских резервов становилась все более острой, армия тер я л а  боеспособность. Э кономи
ческий к рах  и пораж ения на фронте вы звали военную катастроф у. В озмущ ение н а 
родны х масс империалистическим правительством  вы лилось в ноябре 1918 г. в рево
люцию.

Револю ция в Германии, если сравнить ее с О ктябрьской револю цией 1917 г. в 
России, имела то преимущ ество, что она не бы ла одинокой: по соседству с Германией 
сущ ествовала С оветская Россия. О днако во внеш неполитической обстановке герм ан
ской револю ции были не только полож ительны е, но и отрицательны е моменты. В о-пер
вых, в отличие от револю ции в России герм анская  револю ция началась в момент, когда 
основные империалистические силы не были более заняты  смертельной борьбой друг 
с другом . Во-вторых, лозунг мира, бывший в руках  больш евистской партии в России 
мощным средством  сплочения ш ироких народны х м асс под знам енем  пролетарской 
револю ции, оказал ся  в Германии перехваченны м и ф альсиф ицированны м  бурж уазией, 
которая стрем илась использовать его п р о т и в  революции.

Р ассм атр и вая  внутренние условия герм анской револю ции, следует преж де всего 
подчеркнуть, что револю ция имела перед собой вы сокоорганизованного, сильного 
и опытного врага в лице герм анских правящ их классов. К ак ая  общ ественная сила бы
ла  способна свергнуть власть этих классов? В России, как  известно, т ак а я  сила

8 См В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 25, стр. 333; см. такж е  т. 24, стр. 368.
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наш лась в виде сою за рабочего класса и крестьянства, составлявш их больш инство 
населения. К ак  ж е  обстояло дело в Германии?

П ри выяснении вопроса об объективной почве, на которой могла слож иться эта 
общ ественная сила, необходимо учиты вать, что социальная структура Германии сущ е
ственно отличалась от социальной структуры  России. По приблизительны м подсчетам , 
около 55% населения Германии составляли рабочие (в том числе почти 45% промы ш 
ленны е и транспортны е), около 20—2 5 % — крестьяне, 15— 2 0 % — городская м елкая 
бурж уазия, служ ащ ие и т. п. 9. О тсю да вы текает, во-первых, что в стране имелось ком 
пактное пролетарское большинство, во-вторых, что роль крестьянства не могла быть в 
Германии столь значительной, как  в России. Вместе с тем удельный вес м елкобурж у
азны х элементов города и деревни был в Германии относительно велик.

Развитие капитализма привело к глубокой дифференциации деревни: не только 
ю нкерски-капиталистические и кулацкие, но и около трети середняцких хозяйств 
пользовались наемной рабочей силой. При этом население деревни оставалось почти 
целиком духовно и политически порабощ енным ю нкерами и клерикалам и . Хотя кап и 
тализм , р азо р яя  трудящ и еся  массы  деревни, вы бивал из их голов реакционны е пред
рассудки, в Германии ни перед войной, ни во врем я ее не отм ечалось револю ционных 
выступлений крестьян. Р азум еется , ш ирокие слои трудящ егося крестьянства и город
ской мелкой бурж уазии  могли бы быть союзником пролетариата при доведении до кон
ца бурж уазно-дем ократических преобразований. П ри проведении социалистической ре
волюции пролетариат могли поддерж ать деревенские полупролетарии, мелкое крестьян 
ство и некоторая часть городской мелкой бурж уазии . Но чтобы толкнуть на револю 
цию эти слои, находивш иеся к концу войны в состоянии брож ения, чтобы объединить 
их вокруг пролетариата, необходима бы ла преж де всего револю ционная пролетарская 
партия, способная п о к а з а т ь  им путь вы хода из нуж ды  и д о к а з а т ь  на практике, 
что она является  их тверды м защ итником.

Таким образом , успех револю ции зависел  преж де всего от с о з н а т е л ь н о с т и  
и о р г а н и з о в а н н о с т и  п р о л е т а р и а т а ,  от наличия у  него сплоченного и 
закаленного револю ционного авангарда  — боевой м арксистской партия. Но в силу ряда 
причин у  германского пролетариата  к н ачалу  революции именно такой партии не о к а 
залось.

И звестно, что накануне войны герм анская  социал-дем ократическая партия насчи
ты вал а  около миллиона членов, а находивш иеся под ее влиянием т ак  назы ваем ы е 
«свободны е профсою зы» объединяли свыш е 2,5 миллиона рабочих. Но руководство 
в партии и профсою зах захватили  к этому времени оппортунисты и профбю рократы . 
В августе 1914 г. эти вож ди позорно предали рабочий класс. В годы войны, когда  рево
лю ционизирую щ ийся пролетариат стал  постепенно вы свобож даться из-под влияния о т 
кры ты х пособников им периализм а, социал-дем ократические лидеры  проявили особую 
изворотливость. Ц ентристское, каутскианское кры ло создало  т а к  назы ваем ую  «Н еза
висимую социал-дем ократическую  партию », в которую  переш ло больш инство револю 
ционно настроенны х социал-дем ократических рабочих. Но правы е лидеры  этой партии 
видели свою зад ач у  в том, чтобы при помощи лицем ерной и изощ ренной демагогии 
предотвратить переход рабочих м асс в лагерь револю ции и сорвать образование дей 
ствительно революционной, марксистско-ленинской партии.

Левое, револю ционное течение в германской социал-дем ократии во главе с К а р 
лом Л ибкнехтом , Розой Л ю ксембург, Ф ранцем М ерингом, К ларой Ц еткин ещ е задолго  
до войны вело борьбу с ревизионистами и оппортунистами. К арл  Л ибкнехт и его со
ратники своей героической борьбой против войны и им периализм а спасли честь гер 
манского пролетариата . Но, несмотря на свои серьезные револю ционные заслуги , гер 
манские левы е не смогли преодолеть р я д а  слабостей и ошибок. С озданная ими группа 
«С партак» вела боевую пропагандистскую  работу, но организационно не реш алась 
порвать с каутскианцам и. С партаковцы  не сумели в это врем я правильно реш ить во
прос о крестьянстве как  сою знике пролетариата , о вовлечении м асс городской мелкой

9 Г ерм анская статистика не д ает  данны х о социальной структуре населения ко 
времени револю ции. Д л я  получения приведенных цифр использованы  данны е переписей 
1907 и 1925 гг. и некоторые другие источники, но эти цифры  нуж даю тся в уточнении. 

См. « S ta tis tisch es  Jah rb u ch  fiir das  D eutsche Reich», B erlin . 1910, 1927.
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бурж уазии  и интеллигенции в дем ократическое движ ение за  окончание войны, за сп а
сение народа о т  голода и нищеты. Н едооценка значения сам остоятельной партийной 
организации затр у д н ял а  установление прочных и тесных связей  с массами ,0.

В р езультате  предательства социал-дем ократических вож аков германский р або
чий класс  о к азал ся  расколоты м  и дезорганизованны м . «В еличайш ая беда и опасность 
Европы,— писал В. И. Л енин в октябре 1918 г.,— в том, что в ней н е т  револю цион
ной партии. Есть партии предателей , вроде Ш ейдеманов..., или лакейских душ  вроде 
Каутского. Н ет партии революционной.

Конечно, могучее револю ционное движ ение масс м ож ет вы править этот недо ста
ток, но он остается великой бедой и великой опасностью» и .

К акие ж е зад ачи  могла реш ить в этих условиях герм анская револю ция? 
В. И. Л енин не раз подчеркивал, что в Герм ании объективно стояла на очереди с о 
ц и а л и с т и ч е с к а я  револю ция. Н есм отря на сохранение в стране довольно зн ач и 
тельных полуф еодальны х переж итков — монархии, засилья юнкеров в деревне, о стат 
ков раздробленности и т. п.,— Герм ания бы ла вполне слож ивш им ся кап италисти че
ским государством  12. Но при наличии объективны х условий реш аю щ ее значение при
обретал  субъективны й фактор — в конкретны х условиях Германии преж де всего созна
тельность и организованность рабочего кл асса . Л енин в 1916 г. предупреж дал  
о серьезной опасности, которая угр о ж ает  револю ции в Германии, когда она начнется: 
«Б у р ж у ази я  — и особенно интеллигенция типа ф абианцев и каутскианцев — п оста
рается... раздробить и заторм озить революцию, н авязы вая  ей ограниченные, д ем о к р а
тические ц е л и » 13. В. И. Л енин отм ечал при этом  д в о й с т в е н н у ю  роль д ем о к р а
тических требований. С одной стороны, борьба рабочего класса  за дем ократию  долж на 
облегчить торж ество  социалистической револю ции. П ролетариат не м ож ет добиться 
победы над  бурж уазией, не ведя всесторонней, последовательной, революционной 
борьбы за  дем ократию . С другой стороны, у казы вал  Л енин, «в с е чисто дем ократи
ческие требования способны, при условии уж е  начавш егося ш турм а пролетариев про
тив основ власти  бурж уазии, сы грать в известном смысле роль помехи революции...» 14. 
О тсю да вы текало, что очень многое зависело от того, к а к о й  к л а с с  возглавит 
борьбу за  дем ократические требования. В руках  пролетариата эти требования д о л ж 
ны были стать  мощным стимулом развития и углубления революции; бурж уазия ж е 
стрем илась использовать их д л я  того, чтобы не допустить разверты вания социалисти
ческой революции.

Герм анская бурж уазия уж е накануне революции стремилась использовать в своих 
корыстных целях ф альсиф ицированны е ею требования мира и дем ократии 15. В проти
вовес этому группа «С партак» на своей конференции в Готе 7 октября 1918 г. сф орм у
лировала  развернутую  програм м у дем ократических требований, осущ ествление которых 
облегчило бы путь к социализм у |б. Но группа «С партак» бы ла слаба , и сущ ествовала 
поэтому реальн ая  опасность, что револю ционный пролетариат не сумеет у дер ж ать  в 
своих руках  знам я борьбы за  дем ократические преобразования.

Из сказанного следует, что объективны е предпосылки с о ц и  а л и с т и ч е с к о й  
революции в Германии находились в противоречии с субъективной слабостью  пролета-

10 См. В. П и к .  Значение уроков О ктябрьской револю ции для  борьбы германского 
народа за мир, за  единство Германии. Г азета  «За  прочный мир, за  народную  дем о
кратию !», 3 ноября 1950 года.

11 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 93.
12 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 16, стр. 104; т. 17, стр. 158— 159 и др. В. И. Ленин 

писал: «Тридцатилетие, протекш ее после бурж уазно-дем оцратической революции в 
Германии (речь идет о революции 1848— 1849 гг.— Я. Д . ) ,  вполне выполнило объектив
но-необходимые задачи  э т о й  революции». (В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 15, стр. 7).

13 В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 22, стр. 141.
14 Т а м  ж е ,  стр. 133, 141. Л енин указы вал  при этом, что исклю чение составляет 

только требование права наций на сам оопределение. В апреле 1917 г., освещ ая задачи  
пролетариата в русской революции, Ленин писал, что «слово дем ократия... теперь, по
сле м арта  1917 года, есть ш о р а ,  о д еваем ая  на глаза  револю ционному народу и м е- 
ш а ю щ а я  ему свободно, смело, самочинно строить новое...» (В. И. Л е н и н .  Соч. 
Т. 24, стр. 63).

15 Д остаточно у к азать  на м ероприятия, проведенные правительством М акса Б а 
денского.

16 См. В альтер У л ь б р и х т .  Р азгром  Германии в первой мировой войне и Н ояб рь
ская револю ция. «Вопросы истории», 1950, №  12.
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риата. Германский пролетариат не был подготовлен к тому, чтобы выполнить роль 
руководителя социалистической революции. В этих условиях герм анская  револю ция 
могла н а ч а т ь с я  преж де всего как  револю ция антим онархическая, республикан
ская, дем ократическая, то есть по своему основному х ар актер у  к ак  револю ция б у р 
ж у а з н а я .  Очевидно, именно это имел в виду В. И. Л енин, когда за  две недели до 
ее начала, 22 октября 1918 г., говорил, что «неизбеж на народная револю ция в Г ерм а
нии, а, мож ет быть, д аж е  пролетарская револю ция» 17.

★
К ак  известно, револю ция в Германии началась восстанием моряков в Киле 3 но

ября 1918 года. О б ращ ает  на себя внимание быстрота, с какой она распространилась 
по всей стране. В исторической литературе  обычно подчеркивается растерянность 
правящ их кругов, их полная неспособность организовать какое-либо сопротивление. 
И действительно, реакция не имела сколько-нибудь серьезных сил, на которы е могла 
бы опереться, т ак  велико было в с е о б щ е е  возмущ ение народа империалистическим 
правительством, приведш им страну  к катастроф е 13.

В то ж е  врем я нельзя недооценивать организованности и ловкости германских 
правящ их ю нкерски-бурж уазны х кругов, имевш их больш ой опыт обм ана масс. Увидев, 
что остановить революцию невозможно, эти круги предприняли попытку обуздать ее 
с помощью социал-дем ократических лидеров. Днем 9 ноября, когда восстание уж е 
охватило Берлин, М акс Баденский назначил Э берта рейхсканцлером  |9. О днако подняв
ш иеся на революцию народны е массы внесли свои, весьма сущ ественны е коррективы  
в эту  хитро задум анную  комбинацию .

Вопрос о д в и ж у щ и х  с и л а х  германской револю ции является , пож алуй , 
наим енее изученным и вы зы вает нередко серьезные споры. В некоторых случаях  для 
полного преодоления разногласий необходимо дальнейш ее конкретное изучение от
дельны х сторон револю ционного движ ения, в других —  спор упирается в недостаточно 
глубокое понимание нами, историками, важ ны х полож ений м арксистско-ленинской м е
тодологии. Н е вы зы вает сомнений, что герм анская  бу р ж у ази я  была силой контррево
люционной. Она настолько тесно срослась с ю нкерством и настолько боялась револю 
ционного пролетариата, что со страхом  и ненавистью  отвергала  всякое сколько-нибудь 
радикальное  преобразование в лю бой области . Г ерм анская бу рж уазия  была не рес
публиканской, а монархической. Бесспорно и то, что главной движ ущ ей силой рево
люции был промыш ленный пролетариат Германии. И менно рабочий класс  сы грал в 
ноябрьские дни реш аю щ ую  роль в низверж ении монархии Гогенцоллернов. П очти 
не изучен вопрос об отношении крестьянских масс к револю ции. Несомненно, что бед 
няцкие, полупролетарские массы деревни, не говоря уж е  о батраках , стремились к 
прекращ ению  империалистической войны, к уничтожению  юнкерского заси лья в де
ревне и кулацкой кабалы  и сочувствовали револю ции. Среди остальной массы кре
стьянства шовинистический угар тож е зам етно рассеялся. Но сколько-нибудь активно 
деревня в ноябрьские дни не вы ступила. Это ослабляло , разум еется, разм ах  револю -

17 В. И . Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 95.
13 Яркой иллю страцией к сказанном у м ож ет служ ить характеристика настроений 

солдат на фронте, исходящ ая из реакционных кругов. 9 ноября на совещ ании в ставке 
было установлено, что армия не м ож ет быть использована против револю ции. См. 
«D eutsche T ag eszeitung» , 27 ию ля 1919 г., а т ак ж е  К. W e  s t a r  p. D as E nde der Mo- 
narch ie  am  9. N ovem ber 1918. S to lham m  — B erlin . 1952, S. 47 ff.

19 М акс Баденский  впоследствии с циничной откровенностью  так  излагал  свои 
соображ ения на этот счет: «Я сказал  себе: револю ция собирается быть победоносной; 
мы не м ож ем ее разбить, но, м ож ет быть, смож ем  ее задуш ить. Теперь пора выступить 
с отречением (к ай зера.— Я. Д . ) ,  с призванием Э берта, с воззванием  к народу, чтобы 
он сам  определил посредством Учредительного национального собрания форму госу
дарственного правления. Если Э берт будет представлен мне улицей в качестве нар о д
ного трибуна, тогда придет республика; если ж е будет выдвинут Л ибкнехт, тогда еще 
и больш евизм. Но если отрекаю щ ийся кайзер назначит Э берта рейхсканцлером , тогда 
есть ещ е м аленькая  н адеж д а  для монархии. М ож ет быть, удастся  повернуть револю 
ционную энергию  в легальны е рам ки избирательной борьбы». M ax von B a d e n .  E rin- 
n e ru n g en  und  D okum ente. S tu t tg a r t  — B erlin  — L eipzig. 1927, S. 632. См. так ж е  записку 
статс-секретаря Симонса. «S ch u lth ess’ E u ropaischer G esch ich tskalender» . Jh g . 1918,
5. 634.

6. « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  5.
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ции. Н о если учесть наличие в Германии пролетарского больш инства, пассивность де
ревни не д а ет  основания отрицать дем ократический характер  Н оябрьской революции.

В ноябрьские дни бок о бок с рабочими ш ли револю ционные солдаты  и матросы. 
П оследние были д аж е  в известном смы сле застрельщ икам и револю ции. Рабочие, сол
даты , м атросы  поднялись на револю цию  вполне с а м о с т о я т е л ь н о .  Они действо
вали против воли и ж елания социал-дем ократических лидеров. «М асса народа, боль
ш инство его, сам ы е глубокие общ ественные «низы», ...налож или на весь ход революции 
отпечаток с в о и х  требований, с в о и х  попыток по-своему построить новое общ ество, 
на место разруш аем ого старо-го». В. И. Ленин, как  известно, именно таким образом 
х ар актери зовал  народную , дем ократическую  бурж уазную  революцию, в отличие от 
революции «верхуш ечной» 20.

Ярким проявлением этого «отпечатка» было возникновение во всей Германии по 
«русскому образцу» рабочих и солдатских Советов. Револю ция в Германии, как  с удов
летворением отм ечал Л енин, «сразу приняла «советские» ф орм ы »21. Советы, являвш ие
ся органам и револю ционного творчества масс, самочинно объявляли  себя органами 
новой, народной власти . Они стремились зам енить или, по крайней мере, контролиро
вать стары е власти . В ноябрьские дни нельзя было не считаться с Советами. Советы 
не мог игнорировать и новый рейхсканцлер Эберт. В этот критический момент, ко
гда на карту бы ла поставлена не только судьба монархии, но и всего капиталистиче
ского строя, социал-демократические лидеры  развернули лихорадочную  деятельность, 
чтобы в целях  спасения кап итализм а использовать свой разветвленны й и слаж енны й 
партийный и профсою зный аппарат  д л я  подчинения Советов своему влиянию .

Ш ейдем ановцам  удалось получить больш инство на общ еберлинском собрании 
рабочих и солдатских Советов в цирке Буш а 10 ноября 1918 года. Это собрание 
утвердило  новое правительство во главе  с Эбертом и Г аазе, назвавш ее себя «Советом 
народны х уполномоченных». Таким образом , новое, «чисто социалистическое» прави
тельство как  будто опиралось на Советы. Но это был лиш ь красивый ф асад. В дей
ствительности револю ционные рабочие и солдаты , только что свергнувш ие ю нкерски- 
монархический реж им , не сумели взять реальную  власть в с в о и  руки. И х доверчи
вость к социал-дем ократам  сы грала с ними злую  ш утку. Револю ционные рабочие и 
солдаты  низвергали старую  власть, будучи убеж дены , что соверш аю т с о ц и а л и с т и 
ч е с к у ю  революцию. Н а собрании берлинских Советов они с воодуш евлением про
голосовали за  резолю цию , провозглаш авш ую  Германию  «социалистической республи
кой», и за  посы лку приветствия Советской Р о сси и 22. Рабочие и солдаты  наивно пове
рили тому, что правительство Э берта — Г аазе  явл яется  «социалистическим», не р а з 
глядев , что оно, несмотря на социалистическую  вывеску, было правительством  б у р 
ж у а з н ы м .

Больш инство членов Советов, д а ж е  из числа рабочих, все ещ е верило ш ейдем а
новцам и каутскианцам . Особенно легко поддавались бурж уазном у влиянию  со лд ат
ские Советы, очень пестрые по своему составу и нередко засоренны е представителям и 
оф ицерства. Х арактери зуя настроения солдат, К. Л ибкнехт писал: «М асса солдат рево
лю ционна против м илитаризм а, против войны и против явных представителей им периа
лизм а; в отношении социализм а она ещ е двойственна, колеблется, не п ер еб р о ди л а» 23. 
В скры вая социальны е корни этих колебаний, следует у казать , что доверчи
вость по отношению к  кап италистам  и их агентам  свойственна мелкой бур
ж уази и ; она обусловлена ее промежуточным полож ением в капиталистическом  об
щ естве. Но эта доверчивость охватила и значительную  часть герм анского пролета
риата. Причины ш ирокого распространения м елкобурж уазны х иллю зий следует искать 
в социальной структуре германского населения (значительны й удельны й вес м елко
бурж уазны х элем ентов), в изменениях со става  самого рабочего класса , происш едш их 
в годы войны, в пробуж дении к  политической активности тех слоев населения, которы е

20 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 25, стр. 388. Х арактеристика В. И. Л енина основывается
на опы те револю ции 1905— 1907 гг. в России и, безусловно, имеет м еж дународное
значение.

21 В. И. Л  е н и и. Соч. Т. 28, стр. 409.
22 Во всем этом, несомненно, проявлялось стрем ление «низов» «по-своему по

строить новое общ ество, на место разруш аем ого  старого».
23 К. L i e b k n e c h t .  A usgew ahlte  R eden, Briefe und A ufsatze. B erlin , 1952, S. 469.
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долгое врем я находились под влиянием империалистической, ш овинистической идеоло
гии, наконец, в воздействии социал-дем ократии, которая усиленно н а са ж д а л а  м елко
бурж уазны е представления. Ш ейдемановцы  и каутскианцы , используя наивную  веру 
масс, внуш али им, что «револю ция закончена» и пора «восстановить порядок и 
спокойствие».

Т олько подлинные револю ционеры — спартаковцы  — старались раскры ть народу гл а 
за  на истинное полож ение дел. Они призы вали рабочих и солд ат  «не покидать улицы, а 
оставаться  на них вооруж енны м и и быть все время начеку, т. к. дело  револю ции в бе
зопасности только в руках  н а р о д а » 24. 11 ноября группа «С партак» бы ла преобразо
ван а  в «Союз С партака» . Б ы л налаж ен  регулярны й выпуск газеты  «Die Rote Fahne». 
Но это были лиш ь первые ш аги к созданию  сам остоятельной организации —  револю ци
онной партии. К арл  Л ибкнехт был прав, отказавш ись войти в правительство вместе с со- 
ци ал-предателям и, но он и его сторонники не были в состоянии создать  в противовес 
правительству социал-дем ократов действительно револю ционное правительство. Они 
не смогли д а ж е  создать себе сколько-нибудь прочные позиции в С оветах, в том числе 
в Берлинском Совете. К  сож алению , ш ирокие массы  германских рабочих не вняли 
голосу спартаковцев, разоблачавш их  предательство  социал-дем ократической верхуш 
ки, призы вавш их к  продолж ению  борьбы и говоривш их народу «то, что есть». «Д о сих 
пор м еж ду  политической формой и социальны м содерж анием  герм анской революции 
зияет глубокое противоречие...— писал К. Л ибкнехт.— Ее политической формой было 
пролетарское действие, ее социальны м содерж анием  — б у р ж у азн ая  р еф о р м а...» 25.

И действительно, револю ция, соверш енная рабочими, м атросам и и солдатам и , 
о к азал ась  револю цией б у р ж у а з н о й .  П роизош ло именно то, о чем за  два  года 
до этого с тревогой писал Л енин: социал-дем ократической агентуре удалось в сам ы е 
первые дни «раздробить и заторм озить революцию», ограничить ее бурж уазны м и р ам 
ками. П роявив больш ую  изворотливость, ш ейдемановцы  и каутскианцы  сумели пере
хватить вож ж и, вы рванные народом  из рук ю нкерски-монархического правительства. 
Тем самым главны й вопрос всякой революции — вопрос о власти — был решен в эти дни 
в пользу бурж уазии, выдвинувш ей вперед в качестве громоотвода народного возм у
щ ения свою социал-дем ократическую  агентуру. С приходом правительства Э берта — 
Г аазе  ничего не изменилось в государственном  аппарате: больш инство кайзеровских 
министров, ф ельдм арш ал  Гинденбург и весь генералитет остались на своих постах, 
а «социалистические» правители поспешили заяви ть  о своей готовности «охранять упо
рядоченное (читай: капиталистическое.—  Я . Д - )  производство» и «защ ищ ать соб
ственность» 26.

Н оябрьская  револю ция в Герм ании не затрон ула  основ кап итализм а, но в ре 
зу л ьтате  ее произош ел известный к л а с с о в ы й  с д в и г ,  передвиж ка классовы х сил 
в правящ ем  лагере. Рухнула полуабсолю тистская м онархия, в которой государствен
ный ап п арат  находился в руках  ю нкерства, а монополисты и банкиры  направляли  
политику косвенно. М онархия В ильгельм а II бы ла зам ен ена  бурж уазной  республикой, 
в которой банкиры и м агнаты  промыш ленности могли более непосредственно руково
дить политикой. Тем самы м политическая надстройка бы ла полностью  приведена в со 
ответствие с давно  у ж е  слож ивш ейся экономической ролью  обоих эксплуататорских 
классов. Ю  н к е р с к и-б у р ж  у  а з н ы й герм анский им периализм  превращ ался в 
б у р ж у а з н  о- ю н к е р с к и й .

С образованием  правительства Эберта — Г аазе  вопрос о власти был в основном р е
шен. «У тверж дение» нового правительства собранием Советов, опубликование програм м 
ного заявлени я правительства и т. п. означало, что п е р в ы й  п е р и о д  герм анской 
револю ции закончился. Но это не было ещ е концом револю ции. П олож ение нового 
правительства не было и не могло быть прочным, пока револю ционные рабочие и сол
даты  оставались вооруженными, пока револю ционная энергия масс не была исчерпа
на, пока правительство не имело в своем распоряж ении  «надеж ной» вооруж енной опо
ры, с помощью которой оно могло бы держ ать массы в узде.

24 «Die Rote Fahne», 10 ноября 1918 года.
25 К. L i e b k n e c h t .  Указ. соч., стр. 472. «То, что есть» — название статьи 

К. Л ибкнехта.
26 Е. B u c h n e r .  R evolu tions-D okum ente . B erlin. 1921, S. 193— 194.
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П оэтом у главной заботой социал-дем ократических лидеров, ставш их у  власти, 
было укрепление своих позиций. Чтобы  не допустить дальнейш его разверты вания р е 
волюции, они принялись сколачивать контрреволю ционный заговор против германского 
пролетариата  и мирового револю ционного движ ения 27. Н а  основании известны х теперь 
докум ентов и м атериалов представляется  возмож ны м проследить три главны х звена 
этого заговора. Его первым звеном был тайны й сговор Э берта с Генеральны м  ш табом, 
с Грёнером и Гинденбургом о совместной «борьбе против больш евизма», то есть унич
тож ении рабочих и солдатских Советов, разгром е револю ционного пролетарского аван 
гар да , восстановлении бурж уазного порядка и т. п. Вторым звеном заговора явилось 
соглаш ение профсою зных лидеров с м агнатам и  кап и тал а , известное под названием  
«делового сотрудничества». Оно было продолж ением  в условиях перехода от . войны 
к  миру предательской политики «классового мира», обеспечивавш ей кап италистам  ги
гантские бары ш и за  счет каторж ного  тр у д а  рабочих. Третьим звеном явился тайный 
сговор социал-демократических правителей с американскими и английскими империа
листам и, которы е вместе с им периалистам и Ф ранции взяли  на себя роль ж андарм ов  
и душ ителей револю ционного движ ения в Европе. Ш ейдемановцы  и каутскианцы  при
лож или все усилия, чтобы сорвать сближ ение с Советской Россией, откры вавш ее ве
ликие возмож ности для  револю ционного преобразования Германии. П редпочитая вы 
м али вать подачки у Антанты, они предавали  национальны е интересы немецкого 
народа  28.

В середине ноября 1918 г. герм анская  револю ция вступила в свой в т о р о й  п е 
р и о д .  В этот период реш ался вопрос о том, застрянет  ли герм анская револю ция на 
первом, бурж уазном  этапе или ж е она найдет в себе внутренние силы, чтобы преодо
леть свою первоначальную  слабость и продвинуться дальш е, к социализму. 
У ж е в начале его определились два  возм ож ны х направления, два  пути развития 
событий.

Один путь вел к продолж ению  револю ции, к закреплению  и расш ирению  дем о
кратических завоеваний  первых дней, к перерастанию  револю ции бу рж уазно-дем окра
тической в револю цию  социалистическую . Этот путь предполагал  рост революционной 
активности пролетариата, сплочение его авангарда, втягивание в движ ение все более 
ш ироких м асс трудящ ихся города и деревни, разоблачение и изоляцию  п р едател ь
ской бурж уазной  агентуры  в р ядах  рабочего класса. Он означал  реш ительный слом 
стары х государственны х учреж дений и превращ ение рабочих и солдатских Советов 
в действительны е органы револю ционной власти , установление прочного сою за с м еж 
дународны м рабочим движ ением, и преж де всего с Советской Россией. Н а этот путь 
хотели вывести трудящ ихся Германии спартаковцы . Главны м лозунгом  борьбы за  этот 
путь был лозунг «Вся власть Советам!».

Другой путь вел к свертыванию  револю ции, к м аксим альном у суж ению  ее задач , 
к ограничению  револю ционной активности масс. Он предполагал  углубление раскола 
рабочего класса, обман трудящ ихся изощ ренной демагогией, сколачивание контрре
волюционных банд для  расправы  с передовыми борцами революции. Этот путь был 
рассчитан  на сохранение основ капиталистического строя, прикрытого ф орм ам и бур
ж уазн ого  парлам ентаризм а. Он требовал сплочения вокруг социал-дем ократии всех 
сил внутренней и м еж дународной реакции для совместной борьбы против собствен
ного народа и Советской России. Н а  этот путь толкали  Германию  ш ейдемановцы  и 
каутскианцы . Главны м лозунгом  борьбы за  этот путь был лозунг «Созыв У чреди
тельного национального собрания».

Таким образом , вопрос о направлении дальнейш его развития событий в Г ерм а
нии, об углублении револю ции или торж естве реакционны х сил сводился в конкрет
ных условиях того времени к вопросу: С оветская власть и л и  У чредительное собра-

27 Связи, позволивш ие социал-демократическим главарям  столь быстро сговорить
ся со своими партнерам и, были завязан ы  ими еще до революции.

28 См. « P ap e rs  re la tin g  to the F o re ig n  R elation  of the  U n ited  S ta tes. 1919. The 
P a r is  P eace  C onference» (в дал ьн ей ш ем — « P ap e rs  re la tin g ...» ). W ash ing ton . 1943— 
1948. Vol. II, p. 101, 103, 118, 134.
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ние? Об этом писали К арл  Л ибкнехт и Р оза  Л ю ксембург, на это у казы вал  В. И. Л енин 
в д екаб ре  1918 г. и в январе 1919 г о д а 29.

В течение ноября и декаб ря  1918 г. в разны х концах страны  наблю дался рост 
активности рабочего класса , развер ты вал ась  стачечная б о р ь б а 30, особенно активная 
в Руре . Рабочие вы двигали преимущ ественно экономические требования, но в ряде  
мест они боролись за  национализацию  предприятий. Рабочие и солдатские Советы 
в начале  декаб ря  сорвали попытки контрреволю ционны х путчей в Берлине, Брем ене 
и Гам бурге; Советы в Б раунш вейге организовы вали К расную  гвардию . «Союз С пар
така»  сд ел ал  дальнейш ий ш аг к созданию  сам остоятельной партии, опубликовав 
14 декаб р я  проект своей п р о гр ам м ы 31. Но все ж е  револю ционные силы были распы 
лены и не имели единого центра.

В это ж е врем я силы реакции консолидировались. П од прикрытием ш умихи о 
«восстановлении порядка и спокойствия», о «мире и работе», демагогии о «грядущ ей 
социализации» и т. п. ш ла подготовка контрреволю ционного заговора. К Берлину с тя 
гивались фронтовые части под ком андованием  монархических офицеров, создавались 
белогвардейские «добровольческие корпуса». Г лавари  германской реакции устанавли
вали связи  с им периалистам и СШ А д л я  получения их поддерж ки в борьбе против соб
ственного народа.

16 декаб р я  1918 г. в Б ерлине откры лся Всегерманский съезд  Советов. Социал- 
дем ократическим  главарям  удалось к этому времени разлож и ть изнутри большую  
часть рабочих и солдатских Советов. С партаковцы  провели в день открытия съезда 
250-тысячную  дем онстрацию  берлинских трудящ и хся, но они не смогли организаци
онно закрепить свое растущ ее влияние. В р езультате  наж им а ш ейдем ановцев и м а 
невров «независимцев» съезд  принял самоубийственное д л я  Советов решение о н а зн а 
чении выборов в У чредительное собрание. Д о  его созы ва вся исполнительная и за к о 
нодательная власть передавалась «Совету народны х уполномоченных». Этим был пред
решен кардинальны й вопрос — С оветская власть или У чредительное собрание — в поль
зу  последнего. Н ельзя , однако, согласиться с мнением, что это было уж е окончатель
ное реш ение вопроса, поскольку хорош о известно, что коренные вопросы революции 
реш аю тся не голосованиям и, а сам ой острой классовой борьбой. И действительно, 
уж е  через несколько дней после закры тия  съезда  Советов контрреволю ционны е з а 
говорщики сочли момент назревш им, чтобы р азвязать  открытую граж данскую  войну 
против рабочих и солдат. Но предпринятая ими 24 декаб р я  провокация против рево
люционных матросов в Б ерлине провалилась, натолкнувш ись на отпор рабочих. «К ро
вавый сочельник» вы звал правительственны й кризис. Чтобы  не потерять окончательно 
влияние в массах, «независнмцы» вы нуж дены  были о тказаться  от откры той коалиции 
с ш ейдем ановцам и.

30 декаб ря  1918 г.— 1 января 1919 г. состоялся У чредительны й съезд  К ом м уни
стической партии Германии 3L С озданием коммунистической партии была зал о ж ен а  
основа револю ционного объединения германского рабочего класса . Впервые после «М а
нифеста Коммунистической партии» германский рабочий класс получил программу, 
признававш ую  ди ктату р у  пролетариата. М олодая ком м унистическая партия правильно 
поним ала всемирно-историческое значение В еликой О ктябрьской социалистической 
революции и значение друж бы  немецкого народа  с Советской Россией. О снование К ом 
мунистической партии Германии было реш аю щ им, поворотным пунктом в истории гер 
манского рабочего движ ения и всего немецкого народа. Но, несмотря на героизм своих 
руководителей и передовых борцов, ком м унистическая партия не ср азу  смогла пре
одолеть свою организационную  и теоретическую  слабость и превратиться в ведущ ую  
силу массового народного движ ения.

29 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 345, 409; см. так ж е  «Die Rote Fahne», 
17 декаб ря  1918 г.; Rosa L u x e m b u r g .  A usgew ah lte  R eden und  Schriften . Bd. II. 

B erlin . 1951, S. 640— 651.
30 «Ахерон приш ел в движ ение! — писала в конце ноября Р. Л ю ксем бург.—  В то 

врем я к ак  наверху, в правительственны х кругах , стрем ятся по-мирному, по-хорош ему 
уж иться  с бурж уазией , внизу подним ается м асса пролетариата и грозно взды м ает 
кулак: «Забастовки  начались!». R. L u x e m b u r g .  У каз. соч., стр. 617.

31 См. «W as w ill der S partak u sb u n d ?» . «Die Rote Fahne» , 14 декаб р я  1918 года.
32 См. «B erich t fiber den G rfin d u n g sp a rte ita g  der K om m unistischen  P a rte i D eutsch- 

lan d s (S p a rtak u sb u n d )» . B erlin . 1919; «Thesen zum  35. J a h re s ta g  der G rfindung  der 
KPD (1918— 1953)». «E inheit» , 1954, №  1.
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В обстановке растущ его револю ционного брож ения м асс и усиленного наж им а 
реакции ш ейдемановцы  спеш или осущ ествить свои коварны е зам ы слы , направленны е 
на разгром  револю ционного пролетариата. Д л я  их реализации из К иля в Б ерлин был 
вы зван Носке. В начале января 1919 г. ш ейдем ановцам  удалось спровоцировать 
аван гар д  берлинских рабочих на преж деврем енное выступление. П редательство  в о ж а
ков «независимцев», начавш их в разгар  боев переговоры с Носке, нанесло борцам 
револю ции удар  в спину. Б анды  «кровавой собаки» Н оске подавили вы ступление бер
линских пролетариев и соверш или злодейское убийство лучш их вож дей германского 
пролетариата  — К ар ла  Л ибкнехта и Розы  Л ю ксем бург.

Д виж ение народны х масс во второй период револю ции сущ ественно отличалось 
от первого периода. Оно приобретало более ярко вы раж енны й п р о л е т а р с к и й  х а 
рактер . В ходе стачечной борьбы все реш ительнее вы двигались социальны е тр ебо ва
ния, в частности требование немедленной «социализации». Это было свидетельством 
дальнейш его углубления револю ционного движ ения. Н ар яд у  с этим во второй период 
еще нагляднее, чем в первый, проявились все слабы е стороны Н оябрьской революции. 
А вангард рвался  вперед, но ш ирокие массы  рабочего класса  очень медленно, с боль
шим трудом  вы свобож дались из-под влияния ш ейдем ановцев и каутскианцев. Раскол  
пролетариата  м еш ал ему возглавить народны е массы. Рабочий класс  не закрепил свою 
гегемонию, слож ивш ую ся в ноябрьские дни, его союз с револю ционными солдатам и 
стал  слабеть. П оказательны м  было, наприм ер, то, что д а ж е  одна из наиболее револю 
ционных воинских частей, «Н ародная м орская дивизия», располож енная в Берлине, 
во врем я январских  боев зан я л а  позицию «нейтралитета». Г ородская м елкая  бур
ж у ази я , убаю канная заверениям и о наступаю щ ей «эре дем ократии», натравлен ная 
против спартаковцев разнузданной  бурж уазной пропагандой, запуганн ая «уж асам и 
больш евизма» и угрозой вторж ения войск Антанты, колебнулась в сторону 
контрреволю ции.

Д еревн я и в этот период оставал ась  пассивной. В центральной печати того вре
мени упоминались лиш ь единичные случаи, когда крестьяне требовали  передачи об
щ инам ю нкерских им ен и й 33. Бы ть м ож ет, более тщ ательное изучение местной печати 
и архивны х м ат е р и ал о в 34 прибавит ф акты  подобного рода, но едва ли есть основа
ния полагать, что оно изменит общ ую картин у  пассивности деревни з5. Кроме эконо
мических причин пассивности деревни, следует у к азать  на то, что социал-дем ократия 
противилась вовлечению  крестьянской бедноты в револю ционное д в и ж е н и е 36. М олодая 
ком м унистическая партия не преодолела ещ е недооценки крестьянства к ак  сою зника 
пролетариата  в револю ции. В. И. Л енин на I конгрессе К оминтерна в м арте 1919 г. 
указы вал , что герм анские коммунисты  очень м ало делаю т для распространения в д е 
ревне Советов сельских рабочих и крестьянской бедноты и что именно в этом «заклю 
чается еще практическая и довольно больш ая опасность для  достиж ения верной 
победы германским пролетариатом » 37.

33 В. У льбрихт и О. Гротеволь то ж е  говорят только об отдельны х ф актах  вы
ступлений крестьян. См, W. O l b r l c h t .  Z ur G esch ich te  der deu tschen  A fbeiterbew e- 
gung . B erlin . 1953. Bd. I, S. 31— 32; O. G r o t e w o h l .  D re issig  Ja h re  spS ter. B erlin . 
1948, S. 70— 71.

34 Работу  в этом направлении ведет созданная в Г Д Р  исследовательская  группа 
под руководством профессора Л ео Ш терна. См. Сборник «A rchivalische F o rschungen  
zur G eschichte der deu tschen  A rbeiterbeW egung». Bd. I. H alle  — Saale . 1954, S. 252 fl.

35 В наш ей литературе  ийогда фигурирую т «крестьянские советы» как  якобы 
организации револю ционного крестьянства (см., например, Г. Х а р а х а ш ь я н .  А грар
ные преобразования в Германской Д ем ократической Республике. М. 1951, стр. 60— 61). 
В действительности инициатива создания «крестьянских советов» исходила от ш ейде
мановцев и бы ла санкционирована правительством  со специальной целью  образования 
контрреволю ционны х опорных пунктов в деревне и вооруж енны х отрядов «крестьянской 
обороны» («D ie Rote Fahne», 18 ноября 1918 года). В. И. Ленин на I конгрессе Ком* 
интерна целиком поддерж ал спартаковцев, назы вавш их эти «крестьянские советы» 
«ю нкерскими советами». Л енин указал , что «нам нуж ны  лиш ь Советы батрацкие и д е 
ревенской бедноты» (В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 28, стр. 450).

36 К. К аутский, например, призы вал ни в коем случае не допускать р азд ел а  круп
ных поместий для  наделения зем лей крестьянской бедноты и сельскохозяйственны х 
рабочих, т ак  к ак  это, дескать , «подорвет продовольственное снабж ение». См. «Frei- 
heit» , 28 января 1919 года.

37 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 28, стр. 450.
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В следствие указанны х причин револю ционные силы народа оказались р азд р о б 
ленными. К ом м унистическая партия не смогла организовать и слить их в один общий 
революционный поток, который повернул бы развитие револю ции по иному пути. К о
ренной вопрос развития революции — власть Советов (то есть власть рабочего класса) 
или Учредительное собрание (то есть власть бурж уазии) — был решен в пользу по
следнего. О днако контрреволю ционным заговорщ икам  не удалось нанести пролета
риату в январские дни р е ш а ю щ е г о  у д ар а . Я нварское пораж ение пролетарского 
аван гар д а  в Берлине не означало  еще прекращ ения револю ционной борьбы. Г ерм ан
ская револю ция вступила в свой третий период.

★
Т р е т и й  п е р и о д  германской револю ции начался вы борами в Н ациональное 

собрание 19 января 1919 года. Это был период, когда бу р ж у ази я  стрем илась оконча
тельно задуш ить револю ционное народное движ ение, учредить и закрепить б у р ж у 
а з н у ю  республику. Это был вместе с тем  период открытой граж данской  войны, ко
гда массы  продолж али  борьбу в защ и ту  завоеваний револю ции, а коммунистический 
аван гард  вел героические бои за  дальнейш ее разверты вание револю ции, за  переход к 
револю ции социалистической.

Выборы в Н ациональное собрание, проведенные в обстановке ж естокого террора 
и разнузданной  дем агогии, дали  больш инство бурж уазно-ю нкерским  партиям , спеш 
но перелицевавш им и подновившим свои программы  и модернизировавш им  свои пар
тийные клички Э8. Б урж уазны й  х арактер  собрания определялся и тем, что социал-де
м ократия была верным проводником бурж уазной  политики. Выборы показали , что 
пролетариат  не смог ещ е вы свободиться из-под влияния бурж уазии.

Б у р ж у азн ая  власть консолидировалась. В ф еврале 1919 г. было создано  прави
тельство так  назы ваем ой «веймарской коалиции», знам еновавш ее переход ш ейдеманов- 
цев от скры того сотрудничества с бурж уазны м и партиям и к открытой коалиции с ни
ми. В то ж е  врем я оставление на руководящ их правительственны х постах социал-де
мократических лидеров свидетельствовало о том, что в обстановке массового рево
лю ционного движ ения бу рж уазия  не могла сохранить свое господство, не прибегая 
к услугам  социал-дем ократии. Н ем алую  помощь бурж уазии  в обмане м асс оказы вала  
пресловутая теория «сочетания» Советов и Н ационального собрания, вы двинутая ли 
дерам и  «независимых» зэ,

К середине ф евраля 1919 г. в Германии появились серьезные симптомы, сви де
тельствовавш ие о нарастании новой волны револю ционного подъем а рабочего класса . 
Экономическое полож ение трудящ ихся продолж ало ухудш аться, городское население 
голодало, росла безработица. А мериканские и английские агенты, наводнявш ие в  это 
врем я Германию , с нескры ваемой тревогой доносили своим хозяевам  о растущ ей 
«радикализации  масс» 40.

Ф евральско-м артовские и апрельские вы ступления рабочего кл асса  освещены в 
литературе  незаслуж енно мало, поэтому Б ав ар ск ая  С оветская Р еспублика и ее  место 
в цепи револю ционных боев оценивается, на наш  взгляд , не всегда правильно. М еж ду 
тем у ж е  февральские стачки горняков Р у р а  и С редней Германии характеризовались 
больш им разм ахом  и упорством. С оциал-дем ократические лидеры  увидели, что массы 
уходят из-под их влияния. А м ериканские и английские «наблю датели» сообщ али, что 
правительство теряет почву д а ж е  среди членов своих партий, держ ится  у власти 
только при помощи пулеметов и вследствие отсутствия единства среди его противни
ков. Они усиленно «советовали» правительству принять «реш ительные меры», вы р аж ая  
опасение, Что «общий крах  правительства Э берта — Ш ейдем ана... позволит захватить 
власть больш евистском у движ ению » 41.

38 См. «Die D eutsche N a tio n a lv e rsam m lu n g  in ih rer A rbeit». Bd. 1. E in le iten d er Teil. 
B erlin . 1920.

39 В. И. Л енин иронически назы вал  эту  теорию  «гениально-филистерской», у к азы 
вая, что она свидетельствует о полном банкротстве ее авторов. См. В. И. Л  е н и н. Соч. 
Т. 29, стр. 286.

40 См., например, «Die Rote Fahne» , 28 ф евраля 1919 г.; см. т ак ж е  « P ap e rs  
re la ting ...» . Vol. XII, p. 30, 35; «Arm y R eports by b ritish  officers on the  econom ic 
co nd itions p rev a lin g  in G erm any». London. 1919, p. 6.

41 См., например, «P ap ers  re la ting ...» . Vol. X II, p. 45— 46.
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В таких  условиях правительство Ш ейдем ана реш ило нанести рабочем у классу 
ещ е более тяж елы й  удар , чем в январе. Спровоцированные правительством  в м арте 
1919 г. столкновения рабочих Берлина с войсками вы лились в ож есточенны е м ногоднев
ные вооруж енны е бои, по своим м асш табам  во много р аз превосходивш ие январские. 
Во врем я этих боев К оммунистическая партия Германии впервые вы ступила сам остоя
тельно, выдвинув четкую программу револю ционных тр ебо ван и й 42. Но она не сумела 
ещ е стать подлинным организатором  револю ционной борьбы м асс во всей стране.

И  после м артовских боев 1919 г. револю ционное движ ение в стране продолж ало 
расти . Больш ое револю ционизирую щ ее воздействие на германский пролетариат о к а за 
ли победы советского народа над внутренней контрреволю цией и иностранными интер
вентами, а так ж е  провозглаш ение 21 м арта  1919 г. Советской республики в Венгрии. 
Н овая револю ционная волна, еще более мощ ная, чем все предыдущ ие, охватила про
мышленный Рур . В забастовке  горняков, рабочих заводов Круппа, Тиссена и других 
предприятий участвовало  около полумиллиона человек. Э та забастовка  продолж алась 
свыш е четырех недель и бы ла подавлена лиш ь в р езультате  ш ироких действий прави
тельственны х войск. М ассовы е стачки, происходивш ие в В ю ртемберге, М агдебурге, 
Браунш вейге, Берлине, Гам бурге, Д рездене, Л ейпциге и многих других городах, т ак 
ж е  сопровож дались вооруженными столкновениями с полицией и войсками. По данным 
оф ициальной статистики, количество одновременно бастовавш их достигало почти 
4 469 тыс. чел о в ек 43.

Рабочие, десятилетиям и подвергавш иеся влиянию  оппортунистического кры ла 
профсою зных и социал-дем ократических лидеров, лиш ь с трудом  изж ивали реф ор
мистские иллю зии. Хотя массы молодых рабочих, прош едш их кровавую  ш колу войны, 
горели стремлением к действию , а почти миллион безработны х составлял  внуш итель
ный револю ционный резерв, и эти слои весьма тум анно представляли  себе пути до
стиж ения цели. С тремясь к  уничтожению  капиталистической собственности, рабочие 
часто поддавались на удочку лживой демагогии о «социализации»; требуя укрепления 
рабочих Советов, они не понимали необходимости сосредоточения в руках Советов 
всей полноты п о л и т и ч е с к о й  власти в стране. Ш ейдемановцы  и каутскианцы  сумели 
подменить полновластны е Советы урезанны м и «производственными советами» (ф аб- 
завком ам и).

Д виж ение развивалось крайне неравномерно. В середине апреля, когда борьба 
в Р у р е  пош ла у ж е  на убы ль и бы ла зад у ш ен а  С оветская республика в Браунш вейге, 
на юге страны  возник новый революционный очаг; в М ю нхене бы ла провозглаш ена 
Б ав ар ск ая  С оветская Республика. Э та республика смогла п родерж аться  всего около 
трех недель. Но она бы ла важ ны м  звеном в цепи событий германской револю ции. 
Это была, правда, локальная, но все ж е наиболее значительная попытка авангарда 
германских рабочих двинуть дальш е революцию, застрявш ую  на бурж уазном этапе, и 
установить ди ктатуру  пролетариата . П адение Б аварской  Советской Республики яви
лось поворотным пунктом в ходе револю ционной борьбы. С этого времени начался 
зам етны й спад  револю ционной активности германского пролетариата, причем отлив 
револю ционной волны произош ел не ср азу  44.

Таким образом , третий период германской революции, отмеченный массовыми 
стачкам и и героическими боями передовых отрядов рабочего класса , закончился пора
ж ением пролетариата. Реакции  удалось осущ ествить свой контрреволю ционный 
заговор и военной силой разгром ить революционный авангард. Б урж уазия и ее социал- 
дем ократические приспешники смогли обм ануть, расколоть массы  и отвлечь их от про
долж ен ия борьбы при помощи изощ ренной социальной демагогии, р азж и гания  ш ови
низма и реванш истских настроений, имевших в побеж денной Германии благоприят
ную почву. Временному спаду  револю ционной активности трудящ и хся м асс способ
ствовало и то обстоятельство, что как  раз в это врем я в Германии начался некоторый

42 См. «Die Rote Fahne» , 3 м арта  1919 года.
43 « S ta tis tisch es  Jah rb u ch  fiir das D eutsches Reich». Berlin. 1920.
44 В апреле — м ае продолж ались крупны е забастовки  в В ерхней Силезии, Б р е 

мене, Гам бурге и других центрах. В борьбу стали втягиваться служ ащ ие, сельскохозяй
ственные рабочие М агдебурга, Западной  Пруссии и других^областей. К ое-где крестьяне 
вы двинули требования передачи общ инам крупны х имений дворянства. См. «Die Rote 
Fahne» , 20 апреля 1919 года.
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экономический подъем , носивший, к ак  выяснилось лиш ь позднее, иллю зорный, дутый 
и спекулятивны й характер . Е м у сопутствовала пропагандистская ш умиха, поднятая 
вокруг американской продовольственной помощи.

Воспользовавш ись временным отливом революционной волны, герм анская бур
ж у ази я  смогла упрочить бурж уазное государство. В ейм арская  конституция, вступив
ш ая в силу 11 августа 1919 г., ю ридически оформ ила главны й итог Н оябрьской рево
люции: рабочий класс завоевал  в ноябре 1918 г. республику, некоторые дем ократиче
ские права и свободы, отстоял их в дальнейш их боях. Но плодами его победы вос
пользовалась преж де всего б у рж уазия , закреп ивш ая в форме В ейм арской республики 
свою диктатуру.

*
В р ам ках  ж урнальной  статьи могло быть приведено лиш ь ограниченное количе

ство фактов, но нам представляется, что они позволяю т сделать некоторые обобщ е
ния. Ф акты  говорят преж де всего о том, что объективная возм ож ность социалистиче
ской револю ции в Германии не превратилась в действительность. Револю ция, едва 
сделав свои первые ш аги — свергнув монархию , создав рабочие и солдатские Сове
ты,— бы ла заторм ож ена. По своему социально-экономическому содерж анию , то есть 
по своему основному характеру , Н оябрьская револю ция о казал ась  не социалистиче
ской, а бурж уазной революцией. Она не затронула основ капиталистического строя, 
изменилась только форм а государственной власти , произош ла передвиж ка классовы х 
сил в правящ ем  лагере, рабочий класс заво евал  некоторые дем ократические права. 
П ри этом, будучи слабой, револю ция не реш ила и р я д а  назревш их дем ократических 
задач : не уничтож ила юнкерского зем левладения, не преодолела остатков р азд р о б 
ленности, не н ак азал а  военных преступников и т. п. Д альнейш ие попытки револю цион
ного авангарда  двинуть ее дальш е по пути перерастания в социалистическую  револю 
цию остались только попытками. Реш аю щ их боев за  пролетарскую  ди ктатуру  ни в 
1918, ни в 1919 г. в Германии не произош ло. П опытка Б аварской  Советской Республики 
установить ди ктатуру  пролетариата не увен чалась успехом. Все сказанное свидетель
ствует о неправомерности оценки германской револю ции к ак  «пролетарской революции, 
потерпевш ей поражение».

В. И. Ленин, не раз до ноября 1918 г. говоривш ий о том, что в Германии назрела 
пролетарская револю ция, д ал  впоследствии исчерпываю щ ее объяснение, почему собы 
тия в Германии развернулись иначе. В м арте 1919 г. он говорил: «П олагали, что на 
З ап ад е , где классовы е противоречия развиты  более сильно (чем в России.— Я . Д . ) ,  
соответственно более развитом у капитализм у, револю ция пойдет несколько иным пу
тем, чем у нас, и власть сразу  перейдет от бурж уазии  к пролетариату . О днако проис
ходящ ее сейчас в Германии говорит об обратном. Г ерм анская бурж уазия, объединив
ш ись для противодействия поднявш им голову пролетарским  м ассам , черпает свою 
силу в больш ем опыте западной бурж уазии  и ведет систематическую  борьбу с про
летариатом . У германских ж е  револю ционных м асс нет еще достаточного опыта, кото
рый они приобретут лиш ь в процессе бо р ьбы » 45. А в м арте 1920 г. Л енин, ещ е раз 
возвращ аясь к этом у вопросу, у казал  на главную  причину, определивш ую  бур ж у аз
ный характер  револю ции: «В первое врем я револю ции у многих бы ла н адеж д а, что в 
Западной  Европе начнется социалистическая револю ция с момента, непосредственно 
связанного с окончанием империалистической войны, ибо в тот момент, когда массы 
были вооружены , револю ция могла пройти с наибольш им успехом и в некоторых 
странах  З а п а д а . Это могло бы произойти, если бы не оказалось, что в Западной  
Европе более глубокий раскол среди пролетариата, больш е предательства бывших 
социалистических в о ж д ей » 46. В августе 1921 г. в письме к немецким коммунистам  
В. И. Ленин дополнил свою мысль указанием  на то, что «действительно револю цион
ной партии у немецких рабочих ко времени кризиса не оказалось, вследствие о позда
ния с расколом, вследствие гнета проклятой традиции «единства» с продаж ной (Ш ейде- 
маны, Л егины, Д авиды  и К°) и бесхарактерной (К аутские, Гильфердинги и К °) бандой 
лакеев  кап итала»  47.

45 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 29, стр. 1.
46 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 391.
47 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 32, стр. 488.
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90 В . П . Насырин

П одводя итог рассмотрению  вопроса о д в и ж у щ и х  с и л а х  Н оябрьской рево
люции, следует подчеркнуть, что в первый период, когда реш ался вопрос о сверж ении 
монархии, движ ущ ими силами революции были рабочие, солдаты  и матросы, то есть 
п р о м ы ш л е н н ы й  п р о л е т а р и а т  и часть м е л к о й  б у р ж у а з и и  города и 
деревни. Они поднялись сам остоятельно, вопреки социал-дем ократическим  во
ж ак ам , стремивш имся предотвратить револю цию  и спасти монархию . Рабочие 
налож или  на ход револю ции отпечаток с в о и х  требований, с в о и х  попыток 
по-своему построить новое общ ество. Это проявилось, например, в создании 
по всей Германии рабочих и солдатских С о в е т о в ,  в требованиях проведения с о ц и а 
л и с т и ч е с к и х  преобразований и т. п. Этого вполне достаточно, чтобы считать Н о
ябрьскую  револю цию  в Г ермании б у р ж у а з н  о-д е м о к р а т и ч е  с к о й, а не «вер
хуш ечной» бурж уазной  революцией.

В ходе дальнейш его развития революции, во второй и особенно в третий период, 
п р о л е т а р с к а я  с т р у я  усилилась: множ ились и ш ирились экономические и по
литические стачки, вооруж енные бои с правительственны ми войсками. Н епосредствен
ной целью  этой борьбы рабочего класса  являлось закрепление и расш ирение дем о к р а
тических завоеваний  революции. В то ж е время боевой пролетарский аван гар д  вел бои 
за  перерастание бурж уазно-дем ократической револю ции в револю цию  пролетарскую . 
П р авда , деревня осталась в основном в стороне от револю ционного движ ения, а часть 
городской мелкой бурж уазии, вовлеченная в него, затем  отош ла от револю ции. Н еспо
собность германского пролетариата последовательно осущ ествить свою гегемонию яви
л ась  одной из важ нейш их причин слабости  германской революции. О днако пассивность 
крестьянства и неизбеж ны е колебания м елкобурж уазны х элементов не могут служ ить 
доказательством  того, что револю ция не бы ла дем ократической.

И ногда в качестве аргум ента против отнесения Н оябрьской революции к типу 
б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к и х  револю ций приводят и то, что она не смогла 
довести до конца бурж уазно-дем ократических преобразований, бы ла «незаверш енной 
бурж уазной революцией». П ри этом упускаю т из виду, что о роли народных масс нель
зя  судить по резу л ьтатам  револю ции, что, например, и так ая  безусловно бурж уазно- 
дем ократическая револю ция, к ак  ф евральская  револю ция 1917 г. в России, не реш ила 
ни вопроса о мире, ни вопроса о зем ле и т. д.

Таким образом , представляется  возмож ны м сделать вывод, что герм анская  ре
волю ция 1918 г. была револю цией б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к о й .  Т ак ая  
характеристика подчеркивает р о л ь  н а р о д н ы х  м а с с ,  преж де всего рабочего клас
са Германии, без чего своеобразие Н оябрьской револю ции не мож ет бы ть раскрыто.
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