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В феврале 1917 г. в России произошла вторая буржуазно-демократи
ческая революция. Перед ней стояли те же задачи, что и перед революци
ей 1905— 1907 гг.: уничтожение царизма, установление в стране респуб
ликанского демократического строя, ликвидация дворянско-помещичьего 
землевладения.

Могучим ускорителем новой народной революции в России явилась им
периалистическая война. Она невиданно обострила классовую борьбу про
летариата и крестьянства против самодержавия, против буржуазии и по
мещиков.

Февральская революция была революцией общенародной: основными 
движущими силами ее были пролетариат и крестьянство. Роль гегемона 
в этой революции принадлежала рабочему классу России, который воз
главил движение народных масс за хлеб, мир и свободу. «Революцию со
вершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за 
собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения...»,1— 
указывал В. И. Ленин. В этом состояла принципиальная особенность бур
жуазно-демократической революции в России.

Буржуазные революции в странах Западной Европы происходили в 
эпоху становления капитализма, когда пролетариат еще не представлял 
собой самостоятельной политической силы, а буржуазия была революци
онной и прогрессивной. Пролетариат выступал тогда против феодализма 
и абсолютизма совместно с крестьянством под руководством буржуазии. 
Эти революции завершались установлением диктатуры буржуазии на дли
тельный период.

Перерастание капитализма в стадию империализма привело к коренно
му изменению расстановки классовых сил в обществе. Противоречия меж
ду рабочим классом и буржуазией достигли такой остроты, что их уже не 
могла целиком заслонить необходимость борьбы против некогда общих 
врагов — крепостничества и монархии. Пролетариат превратился в само
стоятельную политическую силу, ведущую революционную борьбу и про
тив самодержавно-крепостнического режима, и против капиталистической 
эксплуатации. Буржуазия же сама нуждалась в монархии, как в орудии 
борьбы против рабочего класса. Она идет на сговор с помещиками и

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 23, стр. 303.
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самодержавием, утрачивает роль руководителя в демократической рево
люции.

На опыте революционного движения в России В. И. Ленин еще накану
не революции 1905— 1907 гг. обосновал необходимость и неизбежность ге
гемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. В борьбе 
против меньшевиков, пытавшихся подчинить рабочий класс руководству 
буржуазии, В. И. Ленин показал, что в условиях империализма проле
тариат заинтересован в буржуазно-демократической революции больше, 
чем буржуазия, поскольку возникли реальные возможности для перера
стания этой революции в революцию социалистическую. Определяя харак
тер будущей, второй русской революции, В. И. Ленин указывал: «Проле
тариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за рес
публику, за конфискацию земель, то есть за привлечение крестьянства, за 
исчерпание его революционных сил, за участие „непролетарских народных 
масс” в освобождении буржуазной России от военно-феодального „импе
риализма" ( =  царизма)» 2. Победой буржуазно-демократической рево
люции, говорил он, российский пролетариат «воспользуется немедленно... 
для совершения социалистической революции в союзе с пролетариями 
Европы» 3.

Борьбу за свержение царизма, за прекращение империалистической 
войны, за ликвидацию помещичьего землевладения рабочий класс России 
вел в союзе с крестьянством. Подлинным руководителем и организатором 
революционной борьбы народных масс против царизма явилась больше
вистская партия. В. И. Ленин отмечал в «Письмах из далека»: «Наша 
партия оказалась с массами, с революционным пролетариатом, ...несмотря 
на отчаянные преследования и аресты...» 4.

Неоценимое значение для победы над царизмом имел исторический 
опыт революционных битв, накопленный пролетариатом России в годы 
первой русской революции. «Без трех лет величайших классовых битв 
и революционной энергии русского пролетариата 1905— 1907 годов была 
бы невозможна столь быстрая, в смысле завершения ее начального этапа 
в несколько дней, вторая революция» 5.

Застрельщиком Февральской революции выступил питерский пролета
риат, возглавляемый большевистской организацией Петрограда и Бюро 
Центрального Комитета РС ДРП  (б).

Борьба петроградского пролетариата в фервале 1917 г. за свержение 
царизма и установление демократического строя не являлась еще темой 
самостоятельного исследования. В советской исторической литературе 
освещались лишь отдельные вопросы этой темы. Работы Н. Авдеева 6, 
Б. Граве 7, Э. Генкиной 8, Е. Фокина 9, авторов второй главы первого тома 
«Истории гражданской войны в С С С Р»10, Б. Кочакова и , Г. Фавстова 
и В. Шварева 12 и других так или иначе затрагивают вопросы рабочего 
движения в столице в февральские дни, но специально этой проблемы не 
исследуют.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21, стр. 382—383.
3 Т а м же, стр. 383.
4 Т а м  ж е , т. 23, стр. 305.
5 Т а м ж е ,  стр. 291.
6 Н. А в д е е в .  Революция 1917 года (хроника событий), т). I, М.— Л., 1923.
7 Б. Г р а в е. К  истории классовой борьбы в России в годы империалистической 

войны, М.— Л., 1926.
8 Э. Б. Г е н к и н а .  Февральский переворот. «Очерки по истории Октябрьской 

революции», т. II, М.—■ Л ., 1927, стр. 3— 110.
8 Е. Ф о к и н. Ф евраль 1917 г., М., 1932.
10 «История гражданской войны в СССР», т. I, М., 1939, стр. 55—84.
11 Б. М. К о ч  а к о в .  П етроград в годы первой мировой войны и Февральской бур

жуазно-демократической революции. См. «'Очерки истории Ленинграда», т. I l l ,  М.— Л., 
1956.

12 Г. А. Ф а в с т о в, В. А. Ш в а р е в. Ф евральская революция 1917 г. в России, 
М., 1956.
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Настоящая статья представляет собою попытку в какой-то мере вос
полнить этот пробел — проследить развертывание революционной борьбы 
петроградского пролетариата накануне и в момент Февральского перево
рота.

I
Накануне Февральской революции Петроград являлся не только сто

лицей, но и крупнейшим промышленным и пролетарским центром России. 
«Петербург — географический, политический, революционный центр всей 
России. — указывал В. И. Ленин в 1917 г. — За жизнью Петербурга сле
дит вся Россия. Всякий шаг Петербурга является руководящим примером 
.для всей России» 13.

В общероссийском производстве Петроград занимал ведущее положе
ние по выпуску промышленной продукции. В столице были сосредоточены 
крупнейшие предприятия металлообрабатывающей, машиностроительной, 
■судостроительной, электротехнической, химической и других отраслей 
промышленности. На первое января 1917 г . 14 по данным фабричной ин
спекции и Главного экономического комитета Временного правительства 
в промышленности Петрограда и губернии было занято свыше 21% всех 
металлистов страны, 38% всех рабочих химического производства 15.

На промышленных предприятиях столицы накануне Февральской ре
волюции был сосредоточен многочисленный отряд фабрично-заводских ра
бочих. На первое января 1917 г. в Петроградской губернии насчитывалось 
■около 420 тыс. рабочих, которые были заняты в производстве 1140 казен
ных и частных промышленных предприятий, а также в железнодорожных 
мастерских1S. В самом Петрограде общая численность рабочих достигала 
400 тыс. человек 17.

По отраслям производства рабочие столицы к началу 1917 г. распреде
лялись следующим образом : металлисты составляли 58% к общему чис
лу питерского пролетариата ; текстильщики — 11%;  рабочие химическо
го, полиграфического, кожевенного и деревообделочного производства — 
24%; рабочие керамической промышленности и производства пищевых 
продуктов — 7% 18.

В годы первой мировой войны в Петрограде усиливается процесс даль
нейшей концентрации промышленности и роста численности рабочих на 
крупнейших предприятиях. К началу 1917 г. на 77 предприятиях Петро
града и губернии (около 7% их общего количества) с числом рабочих бо
лее 1000 было сосредоточено 283,7 тыс. рабочих (67% всего состава пи
терских рабочих) 19. Рост концентрации рабочих на предприятиях-гиган
тах содействовал повышению сознательности и организованности петро
градского пролетариата.

13 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 24, стр. 503.
14 Все даты в статье приводятся по старому стилю.
15 Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (Ц ГИ А Л ), 

4>. 23, оп. 16, 1917, д. 318, лл. 7—8, 31—32, 43—44. (Вычисления автора.).
15 Т а м  ж е ,  лл. 31—32.
К 277 876 фабрично-заводским рабочим, занятым на 1107 предприятиях, значив

шимся в Петроградской губернии по данным фабричной инспекции, прибавлено 
134 464 рабочих, сосредоточенных на 31 казенном предприятии (Военного, Морского и 
Артиллерийского ведомств), и 6768 рабочих, занятых в двух главных ж елезнодорож
ных мастерских П етрограда.

17 По неполным данным фабричной инспекции на первое января 1917 г. в П етро
граде насчитывалось 379,2 тыс. рабочих. («Положение труда в Петроградской губер
нии за 1918— 1923 гг.». Статистический атлас, Пг., 1923, стр. 7).

18 Ц ГИ АЛ, ф. 23, оп. 16, 1917, д. 318, лл. 31—32, 43:—44. (Вычисления автора)
19 Т а м ж е , лл. 31—32, 56—58, 72—75. Подсчеты произведены на основании двух 

«Списков промышленных предприятий г. П етрограда с числом рабочих свыше 1000 че
ловек к 1 января 1917 г., подчиненных надзору фабричной инспекции на 1 января 
1914— 1917 гг.» по I—VII, IX—XIV и по V III группам производства, а такж е «Списка 
казенных заводов и мастерских» Петроградской губернии с данными на первое декаб
ря 1916 г. и цервбе января 1917 г.
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В период войны в количественном и социальном составе питерских ра
бочих произошли серьезные изменения. Проведение неоднократных мас
совых мобилизаций мужчин в армию в течение 1914'—1916 гг. вызвало' 
резкое сокращение числа кадровых рабочих на предприятиях Петрограда. 
За два с половиной года войны на Путиловском заводе по приблизитель
ным подсчетам было призвано в армию более 6 тыс. рабочих20, на Рос
сийско-американской резиновой мануфактуре с конца июля 1914 г. по на
чало декабря 1915 г. было мобилизовано более 3 тыс. рабочих21.

Правление мануфактуры «Треугольник» в своем письме в Министер
ство торговли и промышленности в декабре 1915 г. указывало, что «каж
дая мобилизация лишала Товарищество (т. е. мануфактуру. — И. JI.) зна
чительной части его персонала, вследствие чего каждый призыв отражал
ся крайне неблагоприятно на ходе работ Товарищества, так как уходили 
опытные и обученные рабочие ... и требовалось продолжительное время 
для того, чтобы новые лица были несколько подготовлены и могли более 
или менее успешно занять место прежних работников» 22.

Несмотря на мобилизацию большого числа кадровых рабочих в 
армию, общая численность питерского пролетариата за период с 1914 г. 
по 1916 г. увеличилась более чем в полтора раза 23. Рост количества рабо
чих столицы происходил за счет женщин и подростков, в основном выход
цев из рабочих семей. В 1913 г. женщины, подростки и малолетние состав
ляли 34,7% общего числа рабочих Петрограда и губернии, в 1916 г. удель
ный вес их поднялся до 47,4% 24. Эта группа новых рабочих, несмотря на 
свое пролетарское происхождение, не имела достаточного опыта полити
ческой борьбы, что не могло не сказаться на развертывании и исходе со
бытий Февральской революции.

Увеличение численности питерских рабочих происходило также за счет 
прилива в его состав выходцев из городской мелкой буржуазии (ремеслен
ников, торговцев, приказчиков, служащих и т. п.) и за счет разорявшего
ся крестьянства. «Со времени войны, — писал В. И. Ленин, — фабрично- 
заводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по соста
ву, чем прежде, ибо во время войны поступали на заводы те, кто хотел 
уклониться от военной службы» 25. Приток мелкобуржуазных и буржуаз
ных элементов в состав питерских рабочих в годы войны был довольно
значительным. О том, насколько обновился состав рабочих на предприя
тиях Петрограда, известное представление дают следующие факты. На 
Путиловском заводе из 30 тыс. рабочих, насчитывавшихся к началу 1917 г., 
около 20 тыс. пришли на завод в годы войны. На Обуховском заводе из 
15 тыс. рабочих, работавших на нем в 1916— 1917 гг., почти половина со
стояла из вчерашних крестьян, лавочников и т. д .26. Аналогичные измене
ния в составе рабочих произошли и на других предприятиях столицы. Про
слойка вновь прибывших рабочих являлась той социальной базой внутри 
петроградского пролетариата, которая в значительной степени питала 
меньшевистские, эсеровские и другие мелкобуржуазные партийные груп
пировки в Петрограде.

Все же царское правительство не могло оставить промышленные пред
приятия Петрограда, работавшие на военные нужды, без кадровых рабо
чих. Несмотря на мобилизации и репрессии, пролетарское ядро сохрани-

20 М.  М и т е л ь м а н ,  Б.  Г л е б о в ,  А. У л ь я н с к и й .  История Путиловского з а 
вода, М.—Л., 1941, стр. 481.

21 Ц ГИ АЛ, ф. 33, on. 1, 1915— 1916, д. 30, л. 43.
22 Т а м ж е , л. 43 об.
23 «Положение труда в Петроградской губернии за 1918— 1923 гг.», стр. 7.
24 «Материалы к учету рабочего состава и рабочего рынка», вып. II, ЦВКП, Пг.,

1917, стр. 86—87; «Статистический сборник за 1913— 1917 гг.», вып. 1, М., 1921, стр. 38.
25 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 33, стр. 228.
26 См. М. М и т е л ь м а н ,  Б.  Г л е б о в ,  А. У л ь я н с к и й ,  Указ. соч., стр. 481-

См. М. Р о з а н о в .  Обуховцы, Л., 1938, стр. 354.
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.лось в составе питерских рабочих, а вместе с ним сохранялись традиции 
и опыт революционной борьбы и против самодержавия и против буржуа
зии. Численность этого революционного ядра мы определяем примерно 
в  60—70 тыс. человек27. Наиболее передовым и сознательным отрядом 
питерского пролетариата являлись «правдисты». Этот слой рабочих офор
мился и окреп в период революционного подъема 1912— 1914 гг. В. И. Л е
нин писал о нем: «Правдистские газеты и работа «мурановского типа» 
создали единство Vs сознательных рабочих России... Пусть даже впятеро 
и вдесятеро разобьет их война, тюрьма, Сибирь, каторга. Уничтожить 
этого слоя нельзя. Он жив. Он проникнут революционностью и антишо
винизмом. Он один стоит среди народных масс и в самой глубине их, как 
проповедник интернационализма трудящихся, эксплуатируемых, угне
тенных» 28. Эта передовая и наиболее революционная часть питерского 
пролетариата, откуда большевистская организация столицы черпала свои 
лучшие кадры, возглавила борьбу рабочих Петрограда против войны, ца
ризма и буржуазии.

II
В осенне-зимние месяцы 1916 г. промышленность Петрограда пере

живала кризис. Из-за нарастающего развала на железнодорожном тран
спорте ощущалась острая нехватка в топливе, сырье и оборудовании. 
Вследствие этого в конце 1916—начале 1917 г. сокращается производ
ство в ряде ведущих отраслей промышленности столицы, закрываются 
отдельные заводы и фабрики. Десятки тысяч рабочих лишаются возмож
ности трудиться, в огромной степени увеличивается число безработ
ных.

Подавляющая часть питерских рабочих и их семей находилась в невы
носимо тяжелых материальных условиях. К началу 1917 г. реальная зара
ботная плата рабочих по сравнению с довоенным временем снизилась 
почти в 2 раза, так как при наличии некоторого роста номинальной зарпла
ты цены на продукты и товары первой необходимости увеличились в 4—5 
раз. К концу 1916 г. по сравнению с 1914 г. цены в столице возросли: 
на белый хлеб в 5 раз, на масло сливочное в 8,3 раза, на молоко в 1,5 
раза, на обувь и одежду в 4—6 раз 29. Рабочие и их семьи жили в ужас
ных антисанитарных квартирных условиях, нередко ютясь по углам и в 
каморках. В годы войны значительно ухудшились санитарно-гигиениче
ские условия и охрана труда на предприятиях Петрограда. Число не
счастных случаев по сравнению с довоенным временем возросло примерно 
в полтора-два раза и более30. Рабочий день на предприятиях длился 
12'— 16 часов. За любую провинность рабочие беспощадно штрафовались 
администрацией предприятий. Законодательство по труду в годы войны 
■было полностью отменено.

В конце 1916-—начале 1917 г. продовольственный кризис в Петрогра
де принял катастрофические размеры. У магазинов и лавок появились 
громадные очереди. Подвоз продуктов в столицу почти прекратился. 
В последних числах января в Петрограде имелся только десятидневный за-

27 Точно определить численность пролетарского ядра, т. е. наиболее революцион
ных рабочих, в Петрограде к февралю 1917 г. не представляется возможным ввиду 
отсутствия статистических данных. Известно, однако, что с начала войны до 1 октября 
1916 г. в Петрограде отсрочка от призыва в армию была предоставлена 108 тыс. рабо
чих и служащих. Можно предполагать, что 2/з этих отсрочек приходились на долю 
кадровых рабочих (см. Ц ГИ А Л , ф. 33, on. 1, 1916— 1917, д. 44, л. 18).

28 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21, стр. 154.
29 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР, т. 2, М., 1956, 

стр. 647.
30 Подсчеты произведены на основании отчетов больничных касс ряда предприя

тий Петрограда за 1914— 1917 гг. (Ц ГИ АЛ, ф. 23, оп. 16, дд. 95, 144, 316. См. также
«Наемный труд в России», ч. I, М., 1927, стр. 131, 132, 134).
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пас муки, трехдневный запас жиров, мяса же совершенно не было 31. 
Поражения царской армии на фронтах еще более усиливали не
нависть трудящихся масс к царизму. Петроградская охранка в конце
1916 г. вынуждена была констатировать, что «оппозиционность настро
ений... достигла таких исключительных размеров, каких она, во всяком 
случае, не имела в широких массах даже в период 1905— 1906 гг.»32.

Резкий подъем революционного движения начался с осени 1916 г_ 
Только за период с августа по ноябрь, по неполным сведениям фабричной 
и горной инспекции, в стране произошло 468 стачек, в которых участвова
ло 330 493 рабочих 33. Вслед за пролетариатом в революционную борьбу 
втягиваются крестьяне и солдатские массы. В то же время наблюдалось 
усиление национально-освободительной борьбы угнетенных народов ко
лониальных окраин России. Этот подъем происходил в обстановке сло
жившейся в России к концу 1916 г. непосредственной революционной 
ситуации, которая назревала с лета 1915 г .34. В. И. Ленин, оценивая 
обстановку в стране накануне Февральской революции, писал в марте
1917 г. в первом «Письме из далека»: «...В царской России, где дезорга
низация была самая чудовищная и где пролетариат самый революцион
ный (...благодаря живым традициям «пятого года»), — революционный 
кризис разразился раньше всего. Этот кризис был ускорен рядом самых: 
тяжелых поражений, которые были нанесены России и ее союзникам. 
Поражения расшатали весь старый правительственный механизм и весь- 
старый порядок, озлобили против него все классы населения, ожесточили 
армию...»35.

Трудящиеся массы страны больше «не хотели» жить по-старому, а гос
подствующие классы уже «не могли» управлять и хозяйничать по-старо
му. В конце 1916 г. царизм оказался изолированным и переживал смер
тельный кризис.

Чтобы предотвратить назревавшую революцию, царь и придворная кли
ка решили распустить Государственную думу и заключить сепаратный 
мир с Германией. В кругах русской империалистической буржуазии и 
связанных с нею верхах военного командования, недовольных политикой 
царя и его правительства, созревал план дворцового переворота. Этот за 
говор русской буржуазии поддерживался правительствами Англии, Фран
ции и США, боявшимися потерять в лице царской России военного союз
ника. Однако русская империалистическая буржуазия и англо-француз
ские и американские империалисты стремились, в целях продолжения 
войны и подавления революционного движения в стране, лишь сменить 
Николая II, не затронув основ монархического строя. Русская буржуазия 
экономически и политически связанная с самодержавием и дворянско-по
мещичьим классом, выступила как контрреволюционная, антинациональ
ная сила. Опираясь на мелкобуржуазную агентуру в русском рабочем 
движении, она всячески стремилась ограничить назревающую революцию, 
ввести ее в рамки буржуазного конституционализма.

Наоборот, российский пролетариат и крестьянство становились на 
путь решительной борьбы за полное уничтожение царизма, за прекраще
ние войны. В авангарде революционного движения шли питерские рабо-

31 См.  А. П.  П о г р е б и н с к и й .  Сельское хозяйство и продовольственный во
прос в России в годы первой мировой войны. «Исторические записки», т. 31, 1950,. 
стр. 55.

32 «Красный архив», 1926, №  4 (17), стр. 6.
33 Ц ГИАЛ, ф. 23, он. 16, 1916, д. 201, лл. 277—278, 311—312, 346—347, 380—381.
34 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21, стр. 191— 192, 269, 283—284, 345; т. 35, стр. 162. Х а

рактерно в этом отношении признание петроградской охранки в докладе от 13 августа 
1915 г. министру внутренних дел: «все осведомительные источники констатируют чрез
вычайно серьезное положение, напоминающее по своему характеру 1904 год, с той 
лишь разницей, что настоящее движение значительно глубже и серьезнее». (Ц ентраль
ный государственный исторический архив в Москве (Ц ГИ АМ ), ф. Д П , ОО, 1915, д. 20,. 
ч. 57, л. 1).

35 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 294—295.
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чие. 17 октября 1916 г. в столице началась массовая политическая заба
стовка рабочих, которая носила ярко выраженный антивоенный и анти
правительственный характер. В этой стачке, продолжавшейся четыре дня, 
приняли участие 85 281 рабочий на 71 предприятии столицы36. В ходе 
забастовки на сторону революционных рабочих перешли солдаты восстав
шего 181-го пехотного полка37, который был распропагандирован боль
шевиками и рабочими-активистами Выборгской стороны.

В период с 26 по 29 октября 1916 г. питерские рабочие, следуя призы
ву большевистской организации города, провели массовую политическую 
стачку протеста против судебного процесса над матросами-болыневика- 
ми, руководителями Кронштадтского Главного судового Комитета 
РС ДРП  (б) и против арестов восставших солдат 181-го пехотного полка. 
Стачка, в которой приняли участие 95 331 рабочий 98 предприятий38, за 
кончилась внушительной победой питерских рабочих. Царской власти не 
удалось осуществить свой замысел — учинить кровавую расправу над ор
ганизаторами стачки. Военно-морской суд вынужден был приговорить че
тырех большевиков только к каторжным работам, а остальных оправ
дать 39.

Октябрьские стачечные бои петроградских рабочих являлись предвоз
вестниками приближающейся революционной бури в стране. В этой об
становке большевистская организация Петрограда призывала питерских 
рабочих к усилению борьбы за превращение войны империалистической 
в войну гражданскую.

К концу 1916 г. в состав петроградской большевистской организации 
входили девять районных организаций (Выборгская, Нарвская, Москов
ская, I, II и III Городские, Петроградская, Невская, Василеостровская), 
три национальных района (Латышский, Литовский, Эстонский), Сестро- 
рецкая, Порховская организации и существовавший на правах самосто
ятельного района при П К —- «Объединенный Комитет социал-демокра
тических фракций высших учебных заведений П етрограда»40. Общая 
численность большевистской организации столицы к началу 1917 г. 
достигала 1,5—2 тыс. членов партии41.

Низовыми ячейками большевистской организации города являлись не
легальные партийные кружки на промышленных предприятиях. На круп
ных заводах (на Путиловском, Ижорском и др.) нередко несколько пар
тийных цеховых кружков объединялись в одной общезаводской органи
зации.

Наиболее сплоченными и многочисленными по составу являлись пар
тийные организации Выборгского и Нарвского районов Петрограда, где 
находились крупнейшие металлобрабатывающие и машиностроительные 
заводы. Здесь были сосредоточены лучшие силы революционных питер
ских рабочих. Во главе Выборгского районного комитета партии стояла 
исполнительная комиссия, в состав которой в конце 1916— начале 1917 г. 
входили рабочие-большевики: И. Чугурин — председатель районного
комитета, один из талантливых учеников ленинской партийной школы в 
Лонжюмо, М. Лацис, П. Алексеев, Н. Свешников, В. Каюров, Н. Ко-

36 ЦГИАМ , ф. Д П , IV д-во, 1916, д. 61., лит. А, ч. 2, т. 4, лл. 67—88, 161; «Крас
ная летопись», 1924, №  2(11), стр. 205—208.

37 «Социал-демократ», 17 декабря 1916 г.; ЦГИАМ, ф. Д П , IV д-во, 1916, д. 61, 
лит. А., ч. 2, т. 4, лл. 77, 161.

38 Ц ГИ А Л , ф. 23, оп. 16, 1916, д. 209, лл. 61 об., 74; д. 117, лл. 67—70; ЦГИАМ , 
ф. Д П , IV д-во, 1916, д. 61, лит. А, ч. 2, т. 4, лл. 67— 130, 161; «Красная летопись», 1924, 
№ 2(11), стр. 205—212.

39 С. Ф. Н а й д а .  Революционное движение в царском флоте, М.—Л., 1948, 
стр. 539.

40 «Большевики в годы империалистической войны. 1914 — февраль 1917». Сбор
ник документов местных большевистских организаций, М.—Л., 1939, стр. 149.

41 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская и П етроградская общегородская Кон
ференция РС Д РП  (б), апрель 1917 г.». Протоколы, М., 1934, стр. 183.
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маров, Н. Агаджанова и другие. Активное участие в деятельности район
ного комитета принимали В. М. Молотов, вернувшийся в Петроград из си
бирской ссылки к осени 1916 г., и М. И. Калинин, находившийся на неле
гальном положении. В Нарвско-Петергофском районном комитете партии 
большую работу проводили рабочие Путиловского завода Ф. Лемешев, 
Л. Тарасова, И. Генслер, В. Алексеев, С. Афанасьев (после ареста Ф. Л е
мешева в начале января 1917 г. он стал руководителем райкома) и другие.

Районные комитеты в своей работе опирались прежде всего на партий
ные ячейки крупных предприятий. В Выборгском районе на заводе «Новый 
Лесснер» большевистская организация насчитывала в своем составе к 
началу 1917 г. 75 — 80 членов партии, на заводе «Розенкранц»—-около 
80 членов, на «Старом Парвиайнене» — около 45 членов, на «Старом Лес- 
снере» и Руоско-Балтийском заводе — по 30 членов 42. В Нарвском рай
оне на Путиловском заводе партийная организация в конце 1916 г. объе
диняла более 100 большевиков, на Путиловской судоверфи — до 15 
членов43. На Ижорском судостроительном заводе насчитывалось около 
30 членов партии 44. На шоколадной и конфетной фабрике «М. Конради», 
где число рабочих достигало трехсот человек, было шесть большевиков45.

К началу 1917 г. на целом ряде заводов и фабрик столицы партийные 
организации были ослаблены в результате мобилизаций в армию и мас
совых репрессий царского правительства. Только с июня 1916 г. по фев
раль 1917 г. царские карательные органы провели в Петрограде среди 
членов большевистских организаций и передовых рабочих девять массо
вых арестов. После октябрьских политических стачек царские власти на
правили в маршевые роты 1750 передовых рабочих46. В результате этих 
репрессий большевистские организации Петрограда были сильно ослаб
лены. На Обуховском заводе, где число рабочих превышало десять ты
сяч человек, в большевистской ячейке насчитывалось всего около 15 чле
нов47. На резиновой мануфактуре «Треугольник» в составе пятнадцати 
тысяч рабочих и работниц было 10 большевиков473.

Работать на предприятиях питерским большевикам приходилось в ус
ловиях нелегального положения, подвергаясь беспрестанным репрессиям. 
Возросшее влияние мелкобуржуазных прослоек в составе рабочих так
же затрудняло деятельность большевистских организаций. Однако широ
кие массы беспартийных рабочих на заводах и фабриках столицы сочув
ствовали большевикам и их лозунгам. Эти рабочие, а нередко и те, 
которые по партийной принадлежности примыкали к меньшевикам и эсе
рам, по призыву большевистской организации города принимали участие 
в стачках, митингах и демонстрациях.

Большевистская организация столицы возглавлялась Петербургским 
Комитетом РС ДРП  (б). В конце 1916 г. в состав ПК входили: А. К. Ско
роходов, Н. Г. Толмачев48. К. И. Шутко, В. В. Шмидт (секретарь ПК),

42 «Борьба классов», 1935, №  7—8, стр. 130; «Красная летопись», 1926, №  3(18), 
стр. 42.

43 Партийный архив Ленинградского областного и городского комитетов КПСС 
(Л П А ), ф. И-1, св. 35, ед. хр. 355, л. 6; ф. И-1, св. 36, ед. хр. 375, л. 1. М атериалы 
ЛПА приводятся по рукописным фондам воспоминаний старых большевиков и рабо- 
чих-активистов, участников Февральской революции.

44 С. З а в ь я л о в .  История Ижорского завода, М., 1934, стр. 384.
45 ЛПА, ф. И-1, св. 35, ед. хр. 355, л. 15.
43 ЦГИАМ, ф. Д П , ОО, 1916, д. 5, ч. 57, лл. 91—224; 1917, д. 5, ч. 57, лл. 5—5; 1917, 

д. 341, ч. 57, л. 45; ф. Д П , IV д-во, 1916, д. 61, лит. А, ч. 2, т. 4, лл. 147, 225.
47 М. Р о з а н о в .  Указ. соч., стр. 349—353.
47а ЛПА, ф. И-1, св. 35, ед. хр. 355, л. 18.
48 Скороходов Александр Касторович («Кастрыч»), член КПСС с 1912 г., вошел 

в состав ПК летом 1916 г., активный участник Февральской и Октябрьской революций 
в Петрограде, в 1918— 1919 гг. работал в Петроградском ЧК, погиб в борьбе с дени
кинцами в 1919 г. в Харькове. Толмачев Николай Гурьевич («Василий»), член КПСС

• с 1913 г., входил в состав ПК с 1915 г., геройски погиб в мае 1919 г. на Лужском 
участке фронта при наступлении войск Юденича на Петроград.
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И. Д. Чугурин, Ф. А. Лемешев и др. При Петербургском Комитете дейст
вовали три комиссии: исполнительная, пропагандистская и литературная. 
Практическое руководство городской организацией осуществлялось через 
исполнительную комиссию и ответственных организаторов районов, вхо
дивших в состав комитета.

Большевистская организация Петрограда в годы войны работала под 
непосредственным рукводотвом В. И. Ленина, которое осуществлялось 
через Заграничное Бюро ЦК, находившееся в столице нейтральной Шве
ции— Стокгольме. Заграничное Бюро ЦК переправляло в Петроград не
легальные транспорты с руководящими статьями В. И. Ленина, помещен
ными в центральном органе партии — «Социал-демократе», в сборнике 
«Социал-демократ», его письма, проекты листовок, указания Центрально
го Комитета партии и другие материалы 48а.

В октябре—ноябре 1916 г. в Петрограде по прямому указанию В. И. Ле
нина было восстановлено Бюро Центрального Комитета РС ДРП  (б). 
В Бюро ЦК вошли П. А. Залуцкий, В. М. Молотов, А. Г. Шляпни
ков 4Э. Активное участие в работе Бюро приняла Е. Д. Стасова, вернув
шаяся в октябре 1916 г. из енисейской ссылки на лечение в Петро
град 50.

План работы Бюро ЦК, разработанный сразу же после его воссозда
ния, предусматривал прежде всего объезд членами Бюро местных партор
ганизаций с целью налаживания с ними более тесных связей и подготовки 
всероссийского совещания большевистских организаций. Трудности в осу
ществлении этого плана, обусловленные нелегальным положением пар
тии, усугублялись крайним недостатком материальных средств. Так, со 2 
декабря 1916 г. по 1 февраля 1917 г. в кассу Бюро Ц К  поступило всего 
1117 руб. 50 коп .51.

Несмотря на эти трудности, Бюро Центрального Комитета сумело в 
ноябре-— декабре 1916 г. установить тесные связи с Москвой, Нижним- 
Новгородом, Киевом, Тулой, Воронежем, Донбассом и некоторыми орга
низациями Урала и Сибири. В основном деятельность Бюро сосредоточи
валась в крупных промышленных центрах (в Петрограде, Москве, Ивано
во-Вознесенске) .

В конце 1916 г., в особенности после октябрьских массовых политиче
ских стачек питерских рабочих, Бюро Ц К и Петербургский Комитет при
ступают к непосредственной подготовке революционных сил пролетариа
та столицы для решительного штурма царизма. В ходе совместных засе
даний Бюро ЦК и ПК было решено в тактике революционной борьбы пе
реходить от единичных экономических и политических выступлений к 
массовым политическим демонстрациям, переводя их во всеобщую полити
ческую стачку и вооруженное восстание 52.

В декабре 1916 г. Бюро ЦК предложило Петербургскому Комитету и 
Московскому Областному Бюро обсудить вопросы о новой тактике борь
бы, об организации массовых уличных демонстраций и всеобщей стачки. 
Большевистские организации обеих столиц, полностью одобрив эту так
тику, решили приурочить выступление к 9 января 1917 г. — дню двенад
цатой годовщины Кровавого воскресенья.

48а См. Архив Института марксизма-ленинизма при КПСС (Архив Н М Л ), ф. 17, 
оп. 10, 1915, ед. хр. 20263, л. 1.

49 Предшествующий состав Бюро Ц К  весной 1916 г. прекратил свое существова
ние вследствие арестов его членов.

50 3 ноября 1916 г. Е. Д . Стасова открыткой на имя Н. К. Крупской извещ ала о 
своем приезде в Петроград из енисейской ссылки. (Архив НМ Л, ф. 17, оп. 10, 1916, 
ед. хр. 27416, л. 1).

51 А. Ш л я п н и к о в .  Канун семнадцатого года, ч. 1, М.—Пг., 1923, стр. 248.
52 Вопрос о подготовке вооруженного восстания ставился большевистской орга

низацией П етрограда уже с мая 1916 г. (См. «Большевики в годы империалистической 
войны. 1914—-февраль 1917», стр. 198).

4 И стория СССР, № 1 49



Несмотря на арест охранкой 2 января 1917 г. десяти членов ПК 
РС ДРП  (б) 53, районные комитеты партии и заводские ячейки провели 
большую агитационную работу по подготовке массового политического 
выступления рабочих 54.

Политическая стачка питерского пролетариата 9 января 1917 г. была 
самой крупной за годы войны. В Выборгском и Невском районах забасто
вали почти все предприятия, в Петербургском, I и II Городских районах—- 
большинство предприятий 55. Стачкой были охвачены такие заводы-гиган
ты, как Путиловский, Обуховский, Невский судостроительный, М еталли
ческий, «Новый Лесснер». Впервые за годы войны бастовал Петроград
ский арсенал.

По неполным данным Департамента полиции 9 января в городе 
бастовало 114 предприятий со 137 536 стачечниками66. По данным же 
Петербургского Комитета партии, число стачечников в этот день достиг
ло приблизительно 200 ты с.57 «Блестящий успех забастовки превзошел, 
все самые смелые ожидания», — указывалось в письме исполнительной 
комиссии ПК РС Д РП  (б) в Бюро Ц К 58.

В январе — феврале 1917 г. революционное движение пролетариата 
продолжало расширяться. Лозунги «Долой войну!», «Долой самодержа
вие!» встречали самую горячую поддержку большинства рабочих Петро
града.

Рост революционных настроений среди широких слоев трудящихся 
страныш усиление борьбы рабочего класса России против самодержавия 
вынудили мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров также выдви
нуть требование «устранения самодержавного режима». Меньшевики и 
эсеры работали в совершенно иных условиях, чем большевистские орга
низации. В то время как большевики подвергались непрекращающимся 
преследованиям и были загнаны в подполье, мелкобуржуазные партии на
ходились на легальном положении, имели несколько журналов и газет 
(«Живое слово», «Голос металлиста» и др.). В Государственной думе 
существовали легальные фракции меньшевиков и эсеров, тогда как боль
шевистская фракция была арестована еще в ноябре 1914 г. При Централь
ном военно-промышленном комитете (ЦВПК) была организована «рабо
чая группа», председателем которой являлся меньшевик К. А. Гвоздев.. 
Меньшевики заправляли в кооперативных организациях и ряде легальных: 
профсоюзов. Все это позволило им значительно усилить свое влияние не 
только среди мелкобуржуазных слоев столицы (мелких лавочников и тор
говцев, служащих, студентов и т. п.), но и среди отсталой части рабочих.. 
Приток мелкобуржуазных элементов на промышленные предприятия и мо
билизация в армию, аресты и ссылка революционно настроенных рабочих 
также содействовали росту влияния меньшевиков и эсеров.

Основой политики меньшевистской и эсеровской партий было подчи
нение рабочего революционного движения руководству империалистиче
ской буржуазии. Они призывали рабочих к поддержке требований круп
ного капитала, прежде всего лозунга о создании буржуазного «прави
тельства спасения страны». Политика меньшевиков и эсеров тормозила 
развитие революции, сбивала трудящиеся массы на ложный путь.

Особенно рьяно социал-оборонцы уговаривали питерских рабочих ор
ганизовать шествия к Таврическому дворцу в день открытия заседаний 
Государственной дум ы — 14 февраля 1917 г. В январе 1917 г. «рабочая 
группа» выпустила соответствующее «воззвание», распространявшееся

53 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 5, ч. 57, л. 6; См. такж е «Красная летопись»_ 
1927, №  2(23), стр. 34. Среди арестованных были Ф. Лемешев, Л . Тарасова, К- Бло
хин, А. Тихонов, Е. Степанов и др.

64 «П ролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 264. .
65 «Большевики в годы империалистической войны. 1914—февраль 1917», стр. 161.
56 ЦГИАМ, ф. Д П , IV д-во, 1916, д. 61, лит. А, ч. 2, т. 4, лл. 208—210.
57 «П ролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 265.
58 Т а м ж е , стр, 264.



на предприятиях столицы. В нем рабочие призывались воспользоваться 
«благоприятным моментом», который должен возникнуть в результате 
«столкновения думы с правительством», для нанесения «удара по само
державию». Как средство достижения этого предлагалась тактика мир
ных манифестаций к Государственной думе, где рабочие должны были 
заявить о своих требованиях и требованиях «демократии»59. Меньшевики 
и эсеры стремились отвлечь питерский пролетариат от массовой револю
ционной борьбы с царизмом и буржуазией.

Большевистская организация Петрограда вела настойчивую агитаци
онно-пропагандистскую работу по разоблачению предательских планов 
меньшевиков и эсеров. Состоявшаяся 2 февраля 1917 г. партийная конфе
ренция большевиков Выборгской стороны высказалась против хождения 
к думе. В принятых решениях указывалось на необходимость углубления 
и усиления политической агитации против войны, за свержение самодер
ж ави я60. В начале февраля 1917 г. Бюро ЦК РС Д РП  (б) вынесло резо
люцию, в которой рабочие призывались выступить против организуемого 
«гвоздевцами» шествия к Государственной думе, поскольку оно означало 
поддержку контрреволюционной буржуазии 61.

Бюро ЦК предлагало провести однодневную забастовку протеста, на
чав ее 13 февраля, организовать демонстративные выступления рабочих 
под большевистскими лозунгами и этим вырвать инициативу движения 
из рук социал-оборонцев 62. Исходя из этого решения, Петербургский Ко
митет выпустил специальную листовку с призывом к однодневной заба
стовке 63.

Отрицательную позицию в отношении шествий к думе 14 февраля за 
нял Петербургский междурайонный комитет РС ДРП  и «Петербург
ская инициативная группа социал-демократов меньшевиков». Между
районный Комитет в своей листовке, выпущенной в начале февра
ля, давал отрицательную оценку думе, однако ставил под сомнение не
обходимость широких революционных действий пролетариата. При этом 
Комитет ссылался на то, что РС ДРП  якобы переживала «тяжелый 
организационный кризис», а рабочий класс будто был «не вполне органи
зован» и не мог еще рассчитывать на активную поддержку армии64. 
Этим Междурайонный Комитет дезориентировал рабочих столицы, 
сеял в них неверие в свои революционные силы, фактически играя 
на руку социал-оборонцам. «Петербургская инициативная группа 
социал-демократов меньшевиков» выпустила в конце января листовку, в 
которой содержались лишь общие рассуждения о собирании революцион
ных сил и лозунги созыва Учредительного собрания и создания демокра
тической республики 65.

Только большевистская организация Петрограда призывала питер
ских рабочих к последовательной революционной борьбе против царского 
самодержавия вплоть до его свержения.

Царское правительство было серьезно обеспокоено нарастанием рево
люционного движения питерского пролетариата. 6 февраля 1917 г. пра
вительство выделило Петроград из состава Северного фронта в особый 
военный округ с непосредственным подчинением его Верховной ставке. 
Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов полу-

59 «Пролетарская революция», 1923, № 1(13), стр. 269—271. Опубликование этого 
«воззвания» было использовано царским правительством для ареста «рабочей группы» 
Ц ВП К в ночь на 27 января 1917 г. Арест «рабочей группы» не вызвал никаких про
тестов среди питерских рабочих, но был встречен шумными «протестами» в бурж уаз
ной прессе.

60 Н. С в е ш н и к о в .  Отрывки из воспоминаний. «Петроградская правда», 
14 марта 1923 г.

61 «Большевики в годы империалистической войны. 1914—февраль 1917», стр. 172.
62 Т а м  же .
63 «Листовки петербургских большевиков. 1902— 1917», т. 2, Л., 1939, стр. 243—245.
64 «П ролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 273—274.
65 Т а м ж е , стр. 275—278.

4*  51



чил широкие полномочия по борьбе с революционным движением. Ш та
бом военного округа и Охранным' отделением был разработан специаль
ный план под названием «Районы охраны города Петрограда». Весь го
род был разбит на шесть отделений во главе с полицмейстерами. Каждое 
отделение делилось на районы, которые распределялись между полка
ми столичного гарнизона и полицейскими участками. Особое внимание 
обращалось на изоляцию рабочих районов от центра города. Полиция и 
жандармерия вооружались пулеметами и обучались методам уличной 
борьбы66. Однако царизм не мог уже остановить надвигающейся револю
ционной бури.

10 февраля 1917 г., в день второй годовщины суда над думской 
фракцией большевиков, на предприятиях Петрограда состоялись митин
ги протеста. 13 февраля они приняли еще больший разм ах67. 14 февраля 
эти митинги переросли в крупную политическую забастовку питерского 
пролетариата против царизма. С утра в столице по призыву Петроград
ского Комитета РС Д РП  забастовало 70 419 рабочих, во второй половине 
дня к ним присоединились еще 19 157 человек. Всего, по данным департа
мента полиции, в Петрограде 14 февраля бастовало 89 576 человек на 
58 предприятиях68. В ряде районов города: на Невском проспекте, Са
довой улице, Сампсониевском проспекте, Петергофском проспекте и дру
гих состоялись политические демонстрации рабочих под большевистскими 

. лозунгами — «Долой войну!», «Долой царское правительство!», «Да 
здравствует вторая российская революция!». Кое-где произошли стычки 
рабочих с пешей и конной полицией, брошенной против демонстрантов.

На некоторых заводах состоялись митинги, где выдвигались требования 
создания Временного революционного правительства, равноправия всех 
национальностей, амнистии политическим заключенным6Э. На заводе 
«Феникс» выступил И. Д. Чугурин, заявивший, что рабочие не должны 
идти к Таврическому дворцу, а должны «диктовать свою волю, волю наро
д а — прекращение войны и свержение самодержавия»70. 15 февраля в 
Петрограде вновь забастовали 24 840 рабочих на 20 предприятиях7I. По
пытки меньшевиков и эсеров организовать шествие к Государственной 
думе закончились неудачей. По сведениям охранки, 14 февраля у Таври
ческого дворца собралось всего около 400 человек, которые были легко 
рассеяны полицией72.

После событий 14 — 15 февраля 1917 г. большевистская организация 
ставит своей задачей мобилизовать революционные силы рабочих на ре
шительную борьбу с царизмом, вовлечь солдат петроградского гарнизона 
в революционное движение и укрепить с ними связи. В листовке «Ко всем 
рабочим, работницам Петрограда», выпущенной после событий 14 февра
ля, Петербургский Комитет указывал: «Н а с т а л о  в р е м я  о т к р ы т о й  
б о р ь б ы !  Пусть каждый исторический рабочий день будет знаменем 
выступлений»73. Прямого призыва к вооруженному восстанию в этой 
листовке еще не содержалось, но в обстановке после событий первой по
ловины февраля призыв к революционным выступлениям был равнозна
чен призыву к немедленному свержению самодержавия.

III

В субботу, 18 февраля 1917 г., на Путиловском заводе началась ис
торическая забастовка, которая явилась исходным пунктом для нового 
подъема революционной борьбы питерских рабочих.

66 «П ролетарская революция», 1923, № 1(13), стр. 300—308.
67 См. «Правда», 5 марта 1917 г.
«8 ЦГИАМ, ф. Д П , ОО, 1917, д. 341, ч. 57, лл. 31—32, 40.
69 «Правда», 5 марта 1917 г.
70 ЛПА, ф. И-4, св. 27, ед. хр. 144, лл. 8—9.
71 ЦГИАМ, ф. Д П , IV д-во, 1917, д. 61, лит. А, ч. 2, т. I, лл. 48, 50.
72 ЦГИАМ, ф. Д П , ОО, 1917, д , 341, ч- 57, л. 8.
73 «Листовки петербургских большевиков. 1902— 1917», т. 2, стр. 249.
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Еще до начала этой забастовки большевистская организация завода 
значительно активизировала свою деятельность. 12 и 14 февраля на Пу- 
тиловском заводе по инициативе большевиков состоялись митинги. На 
митингах присутствовало несколько тысяч человек, перед которыми вы
ступили большевики и рабочие активисты. Ораторы указывали на расту
щую дороговизну, на ухудшение положения трудящихся, разъясняли ра
бочим задачи революционной борьбы 74.

Утром 18 февраля забастовали рабочие лафетно-штамповочной 
мастерской, потребовав от администрации возвращения недавно уволен
ных рабочих и повышения расценок на 50%. Забастовкой в этой мастер
ской руководил рабочий-большевик А. Галанин. Во второй половине то
го ж е дня состоялось заседание Нарвского районного комитета партии, 
где было решено провести в районе агитацию среди рабочих за под
держку стачки путиловцев 75.

В понедельник 20 февраля делегация от рабочих лафетно-штампо
вочной и других мастерских, явившись за ответом к директору завода, 
получила от него решительный отказ. Это вызвало возмущение рабочих. 
Тогда же состоялся митинг рабочих, на котором выступил большевик 
С. Афанасьев76. 21 февраля забастовал весь Путиловский завод. Адми
нистрация, желая сломить сопротивление рабочих, с согласия военных 
властей, 22 числа закрыла предприятие на «неопределенное время» 
и объявила рабочим локаут. Руководство стачкой на заводе взял в свои 
руки организовавшийся по инициативе большевиков стачечный комитет, 
куда вошли представители от крупных цехов. В тот же день на совмест
ном совещании представителей стачечного комитета завода и Нарвско
го районного комитета партии было решено призвать рабочих к прекраще
нию работ и послать представителей от путиловцев на другие заводы горо
да, агитировать рабочих за стачки солидарности. Представители рабочих 
Путиловского завода побывали на многих заводах Нарвской заставы' 
и Выборгской стороны77.

Возмущение рабочих, работниц, солдат, демократической части сту
денчества и интеллигенции антинародной политикой царизма достигло 
огромных размеров. Особенно сильное недовольство трудящихся вызы
вала острая нехватка продуктов питания и в первую очередь хлеба. 
«Среди... рабочей массы происходит сильное брожение вследствие не
достатка хлеба, — доносил 22 февраля 1917 г. пристав 2-го участка Вы
боргской части в своем рапорте петроградскому градоначальнику. — 
Почти всем полицейским чинам приходится ежедневно слышать жалобы, 
что не ели хлеба по 2—3 дня и более, и поэтому легко можно ожидать 
крупных уличных беспорядков» 78.

22 февраля на ряде заводов и фабрик столицы начались стихийные 
стачки протеста, вызванные продовольственными затруднениями. Дви
жение началось с Выборгской стороны. Утром 23 февраля 1917 г. 
(8 марта н. ст.) объявили политическую забастовку рабочие 
целого ряда предприятий этого района. На заводе «Новый Лесснер» за
бастовали 7500 рабочих и работниц, на заводе «Русский Рено» — 
1500 человек, на заводе «Л. Нобель» — 2200 человек, на Трубочном 
П. В. Барановского — 4500 человек, на Снарядном заводе — 2800 чело
век, на «Эриксоне» — 4500 человек, на ткацкой фабрике «Невка» — 
2800 человек, на Сампсониевской мануфактуре— 1500 человек и т. д .79. 
Эти политические стачки слились со стихийными волнениями питерских 
рабочих и работниц в связи с отсутствием хлеба. Массовые политические

74 ЛПА, ф. И-1, св. 36, ед. хр. 374, л. 8—9.
75 М. М и т е л ь м а н ,  Б.  Г л е б о в ,  А. У л ь я  н е к и й .  Указ. соч., стр. 462—463.
76 ЛПА, ф И-1, св. 35, ед. хр. 355, л. 9.
77 М. М и т е л ь м а н ,  Б.  Г л е б о в ,  А. У л ь я н с к и й .  Указ. соч., стр. 463—465.
79 Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, л. 114.
79 Т а м  ж е , д. 741, лл. 9— 10, 111— 112.
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стачки с самого начала движения явились основным средством раскачи
вания масс и втягивания их в революционную борьбу.

На некоторых предприятиях состоялись митинги под лозунгами: 
«Хлеба !», «Долой ц а р я !». После митингов тысячи рабочих и работниц 
вышли на уличные демонстрации, направляясь по Б. Сампсониевскому 
проспекту к Нижегородской улице. Здесь демонстранты разделились, 
одни пошли к Литейному мосту, другие — к Финляндскому вокзалу. Р а 
бочие, двигаясь по Сибирской улице, а затем по Безбородкинскому 
проспекту, во втором часу дня сняли с работы 4600 рабочих Петроград
ского арсенала и 2000 рабочих завода «Феникс». Позднее, в четвертом 
часу дня демонстранты приостановили работы на Петроградском патрон
ном заводе80.

Большое участие в организации революционных выступлений приня
ли женщины-работницы. Утром на завод «Эриксон» явилась делегация 
работ,ниц-ткачих, заявившая о начале забастовки на ткацких фабриках 
и просившая поддержать их выступление. По инициативе большевиков 
экстренно проводится совещание, на котором было решено поддержать 
забастовавших работниц и вывести на улицу всех рабочих завода81. 
Поздно вечером на заводе большевики (В. Каюров, Н. Ильин и др.) соз
дали инициативную группу, которая возглавила революционное движе
ние эриксоновцев 82.

Часам к двенадцати дня все улицы Выборгской стороны, прилегаю
щие к Литейному мосту, были наводнены демонстрантами. Их попытки 
прорваться в центр города некоторое время сдерживались усиленными 
нарядами полиции, которые были расставлены у мостов и по набереж
ным Невы. Однако к четырем часам дня часть рабочих выборжцев мел
кими группами, пройдя по льду и через мосты на левый берег Невы, 
проникла в центр столицы, соединившись с рабочими других предприя
тий. На Литейном и Суворовском проспектах, у Казанского собора и 
около Знаменской площади рабочими были организованы отдельные 
демонстрации, подвергавшиеся нападениям отрядов полиции и казачьих 
разъездов83.

Днем известие о выступлениях рабочих на Выборгской стороне распро
странилось по всей столице. К выборжцам начали присоединяться рабо
чие Нарвской заставы, часть рабочих Петроградской стороны, Невской 
и Московской застав, Васильевского острова. У Нарвских ворот состоялся 
крупный антивоенный митинг, где выступали женщины-работницы. 
После митинга рабочие и работницы Нарвской заставы направились в 
центр города84.

В течение всего дня в различных частях города происходили стычки 
между рабочими и полицией. Около пяти часов дня рабочие Выборгской 
стороны, сломив сопротивление полиции и заводской охраны, проникли 
на Петроградский орудийный завод, где сняли с работы около трех тысяч 
человек. Вечером на Корпусной улице у ворот механического завода 
«Российского товарищества воздухоплавания» рабочими завода «Вул
кан» был смят наряд городовых; одного из городовых обезоружили. 
Затем рабочие, ворвавшись на завод, сняли работавшую здесь вечернюю 
смену85.

В этот день большевики и рабочие активисты очень широко применя
ли тактику «снятия с работ», втягивая массы рабочих в политическую

8° Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, лл. 10 об., 111 — 112.
81 В. К а ю р о в .  Ш есть дней Февральской революции. «П ролетарская революция», 

1923, №  1(13), стр. 158.
82 ЛПА, ф. И-4, св. 6, ед. хр. 18, л. 4.
88 ЦГИАМ, ф. Д П , ОО, 1917, д. 341, ч. 57, лл. 9а-9в, 14; Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1,

1917, д. 741, л. И .
84 М. М и т е л ь м а н ,  Б.  Г л е б о в ,  А.  У л ь я н с к и й .  Указ. соч., стр. 465'—467.
88 ЦГИАМ, ф. Д П , ОО, 1917, д. 341, ч. 57, лл. 9б-9в, 10; Ц ГИАЛ, ф. 1282, on. 1,

1917, д. 741, лл. 137, 158.
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'борьбу. Основными лозунгами первого дня выступлений питерских рабо
чих были лозунги: «Хлеба!» и «Долой царя!».

Всего 23 февраля, по данным охранного отделения, в Петрограде 
бастовало 50 предприятий с 87 534 стачечниками86, т. е. более 25% об
щего числа питерских рабочих.

На ряде заводов и фабрик столицы рабочие не сразу присоединились 
к движению, проявили вначале некоторые колебания. На Франко-русском 
заводе, в механической мастерской, вечером состоялся митинг рабочих. 
По донесению пристава 2-го участка Коломенской части, выступавшие 
ораторы говорили «...о недостатке хлеба, были речи против войны и за 
войну, часть высказывалась за поддержание выборгских товарищей, 
большинство высказалось против всяких беспорядков». Митинг решил 
работ на заводе пока не останавливать, а на следующее утро собраться 
снова и обсудить вопрос о дальнейших действиях87.

Большевистская организация Петрограда с самого начала стремилась 
возглавить революционные выступления пролетариата. Однако движение 
сразу приобрело настолько широкий и массовый характер, что большеви
кам в силу их сравнительной малочисленности было очень трудно полно
стью овладеть им. В этом смысле руководство большевистского центра в 
начале революционных выступлений рабочих 23 февраля несколько от
стало от движения масс.

Вечером 23 февраля 1917 г. в доме большевика И. Александрова 
в Головинском переулке состоялось экстренное заседание Выборгского 
районного комитета партии совместно с представителями Бюро ЦК и 
Петербургского Комитета. На этом заседании присутствовали: от ПК — 
А. К. Скороходов и К. И. Шутко, от Бюро Ц К  — П. А. Залуцкий, чле
ны районного комитета — И. Д. Чугурин, П. А. Алексеев (от «Феникса»), 
И. Ф. Антюхин (от «Нового Лесснера»), А. Ефимов (от «Старого Пар- 
виайнена»), Н. Ф. Свешников (от «Старого Лесснера») и другие. На за
седании были приняты решения о необходимости усиления агитации сре
ди солдат петроградского гарнизона, о приобретении оружия, о продол
жении и расширении начавшейся забастовки, о проведении 24 февраля 
антивоенной демонстрации на Невском проспекте и митинга у Казанского 
собора 88.

Руководящий штаб партийной организации большевиков стремился 
взять революционную инициативу в свои руки и придать движению бо
лее наступательный и организованный характер.

Утром в пятницу 24 февраля 1917 г. массовые политические стачки 
питерских рабочих и стихийные выступления трудящихся перерастают в 
общую политическую демонстрацию против царизма. В этот день в сто
лице бастовало 197 тысяч рабочих89. Революционные выступления рабо
чих передвигаются из окраинных пролетарских районов в центральную 
часть столицы.

На митингах рабочие принимают резолюции с требованием «устране
ния настоящего правительства» и выходят на улицы, чтобы соединиться 
и во всеуслышание заявить о своих требованиях.

С" утра десятки тысяч рабочих с Выборгской стороны двинулись к 
Литейному мосту, чтобы попасть в центр города. На мосту колонна де
монстрантов была встречена нарядами жандармов, конной стражи и по
луэскадроном 9-го запасного кавалерийского полка. «Толпа... с криком 
«ура» бросилась на конные части и, прорвав правый угол (цепи войск и 
полиции.-— И. Л.),  до 5000 мужчин и женщин хлынули густой массой... 
по Литейному проспекту», — сообщал в своем рапорте пристав 1-го участ-

86 ЦГИАМ, ф. ДП , 0 0 ,  1917, д 341, ч. 57, л. 96.
87 Ц ГИАЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, л. 118.
88 Н. С в е ш н и к о в .  Указ. ст.

ЦГИАМ, ф. ДП , ОО. 1917, д. 341, ч. 57, л. 23.
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ка Литейной части90. Часть рабочих, повернув обратно к мосту, начала за 
брасывать городовых и жандармов кусками льда, лопатами и скребками. 
Оставшаяся на мосту часть демонстрантов была оттеснена полицией и 
кавалеристами на Выборгскую сторону. Спустя некоторое время вы
боржцы, как и в предыдущий день, переправились по льду на левый берег 
Невы (на Французскую и Вознесенскую набережные) и затем направи
лись в центр столицы91.

Крупные политические демонстрации питерских рабочих и работниц 
под лозунгами «Долой войну», «Долой самодержавие!» состоялись 
в Петроградском, Московском, Василеостровском и других районах го
рода. Наиболее массовые митинги и демонстрации в течение всей вто
рой половины дня происходили на Невском и Литейном проспектах, на 
Казанской и Знаменской площадях. Всего только за 24 февраля охран
ка, по далеко не полным данным, зарегистрировала 14 массовых демон
страций в различных частях столицы 92.

В этот день питерские рабочие также продолжали широко применять 
тактику снятия с работы. Рабочие Франко-русского завода, которые 
23 февраля еще не участвовали в движении, 24 числа сами приняли ак
тивное участие в снятии с работ рабочих Адмиралтейского завод а93. 
К движению стали присоединяться трамвайщики 94.

Исходя из анализа обстановки в Петрограде, Бюро Центрального 
Комитета РС ДРП  (б) днем 24 февраля приняло решение о дальнейшем 
развитии и углублении революционного движения в столице, о всемерном 
вовлечении в него солдатских масс. Решено было также послать в Моск
ву представителя Бюро для информации московской организации больше
виков о положении в Петрограде и предложить ей призвать московский 
пролетариат выступить в поддержку питерских рабочих 95.

25 февраля 1917 г. в революционную борьбу втягиваются новые отря
ды питерских рабочих—кожевники, печатники, деревообделочники, строи
тели, рабочие городского хозяйства, швейники. Разрозненные стачки на 
предприятиях переросли во всеобщую политическую забастовку. Всего 
25 февраля, по неполным данным охранного отделения, число стачечни
ков в столице достигло 240 тыс. человек96. К всеобщей стачке рабочих 
стали присоединяться студенты высших учебных заведений Петрограда 97. 
В городе прекратилось движение трамвая, закрылись многие магазины.

Утром 25 числа Бюро Центрального Комитета на своем заседании ут
вердило проект листовки Петербургского Комитета. В тот же день 
листовка была напечатана и распространена на предприятиях. Она при
зывала рабочих к сплочению разрозненных и распыленных сил 
и нацеливала питерских рабочих на вооруженное восстание: «Надвину
лось время открытой борьбы. Забастовки, митинги, демонстрации не ос
лабят организацию, а усилят ее. Пользуйтесь всяким случаем, всяким 
удобным днем... Спасение в немедленной и повседневной борьбе, а не в 
откладывании ее на дальний срок... Отдельное выступление может разра
стись во всероссийскую революцию, которая даст толчок к революции и 
в других странах... Все под красные знамена революции ! Долой царскую 
монархию! Д а здравствует 8-часовой рабочий день ! Вся помещичья 
земля народу ! Долой войну !» 98.

90 Ц ГИАЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, лл. 23—24.
91 Т а м ж е , л. 24.
99 Т а м  ж е , лл. 159— 161; ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 20.
93 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 20.
94 Т а м  ж е ; Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, л. 101.
95 А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 1, М.—Пг., 1923, стр. 87—88.
96 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 28.
97 Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, л. 159.
98 «Листовки петербургских большевиков. 1902— 1917», т. 2, стр. 250.
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С утра 25 февраля, как и в предыдущие дни, тысячные массы рабочих 
и работниц, начав сосредоточиваться в пролетарских районах, двинулись 
затем в центр города с красными флагами и пением революционных 
песен: «Смело, товарищи, в ногу!», «Вставай, подымайся, рабочий на
род!».

Напуганные мощным размахом революционного движения питерских 
рабочих, царские власти спешно стягивают в столицу войска. Полиция 
начала устанавливать пулеметы на чердаках полицейских участков, на 
крышах высоких домов, на пожарных каланчах, на церковных колоколь
нях. Пулеметы были установлены прежде всего на зданиях, выходящих 
на центральные городские магистрали, где движение демонстрантов бы
ло наиболее сильным.

Полиция и преданные самодержавию воинские части в этот день впер
вые применили против безоружных демонстрантов огнестрельное ору
жие. В шестом часу утра у Гостиного двора на Невском проспекте 
спешенный отряд 9-го запасного кавалерийского полка и взвод лейб-гвар
дии Преображенского полка открыли огонь по демонстрантам: в резуль
тате два человека были убиты и десять ранены, среди них две женщины". 
Отряды конной полиции и жандармерии в течение всего дня нападали 
на демонстрантов, стремясь очистить от них центральные улицы и пло
щади столицы, избивая рабочих и работниц нагайками, применяя при 
этом холодное и огнестрельное оружие 10°. Схватки рабочих с полицией 
в ряде мест приняли ожесточенный характер. В ответ на расстрелы и 
массовые избиения демонстрантов полицией и жандармерией рабочие и 
работницы все чаще начинают переходить от оборонительных действий 
к наступательным. Группы рабочих демонстрантов в различных частях 
столицы нападали на отдельных городовых и жандармов, обезоруживали 
их 101 и применяли это оружие против полицейских патрулей. Так, около 
часу дня на набережной Екатерининского канала у Казанского моста по 
отряду конных городовых, разгонявшему демонстрантов, было сделано 
до шести выстрелов, которыми были ранены двое городовых 102. Около 
пяти часов дня у Знаменской площади рабочие-демонстранты выстре
лами из револьверов, камнями и бутылками обратили в бегство на
ряд конной полиции и казаков, преследуя их до Полтавской улицы 103. 
По далеко не полным данным охранки, в этот день в ходе схваток с 
рабочими револьверными выстрелами были ранены 14 полицей
ских 104.

Особенно упорный и наступательный характер приобрела борьба 
революционных рабочих с полицией в пролетарских районах. На Выборг
ской стороне к вечеру были разгромлены почти все участковые полицей
ские канцелярии, а полицейские разбежались. Телефонная связь Петро
градского градоначальства с Выборгским районом была прервана, так 
как фактическими хозяевами в основной части района стали рабочие 105. 
В Нарвском районе рабочие-путиловцы днем захватили завод, разоружив 
охрану, и установили на нем свой контроль. На заводе был организован 
Временный революционный комитет, в состав которого, наряду с други
ми рабочими, вошли большевики И. Генслер, В. Алексеев и др. Комитет 
сразу же решил организовать боевую дружину на заводе и установить 
революционный порядок на улицах.

99 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 28.
100 Т а м ж е , лл. 9, 28; Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, лл. 83, 89—90, 93, 

152, 193.
101 Т а м  ж  е.
юг Ц ГИАЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, лл. 89, 90.
103 Т а м ж е , л. 83—83 об.
104 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, лл. 28—28 об.
105 См. Э. Б. Г е н к и н а .  Указ- соч., стр. 47.
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25 февраля во второй половине дня на Петроградской стороне состоя
лось заседание исполнительной комиссии ПК, на котором присутствова
ли: А. К. Скороходов, К. И. Шутко, И. Д. Чугурин, П. Ганьшин — рабо
чий завода «Новый Л есснер»; от Бюро ЦК — П. А. Залуцкий. Исполни
тельная комиссия по настоянию Бюро ЦК приняла решение о дальнейшем 
усилении борьбы пролетариата столицы против царизма и о применении 
тактики братания рабочих и работниц с солдатами и втягивания их в 
уличную борьбу 105.

Решить успех начавшейся революции в Петрограде могло только во
оруженное восстание, при условии перехода солдатских масс на сторону 
революционных рабочих.

Общая численность солдат петроградского гарнизона на 1 февраля 
1917 г. достигала 271,1 тыс. человек. Кроме того, 195,7 тыс. солдат было 
размещено в пригородах столицы.

В Петрограде и его пригородах находилось 16 гвардейских пехотных 
полков, 6 армейских пехотных и пулеметных полков, общая численность 
которых достигала 184 тыс. человек, инженерно-технические войска 
(56.8 тыс. человек), кавалерийские части (8,4 тыс. человек) и т. п. 107.

За годы войны в социальном составе петроградского гарнизона прои
зошли серьезные изменения. В результате массовых мобилизаций, прово
дившихся царским правительством в период 1914— 1916 гг., в составе сто
личного гарнизона значительно увеличился удельный вес питерских рабо
чих и крестьянской бедноты. Большая часть мобилизованных рабочих и 
крестьян-бедняков оседала в армейских пехотных полках и инженерных 
войсках108. Гвардейские пехотные части, стоявшие в столице, формиро
вались в основном из крестьянства отдаленных губерний, что и опреде
ляло их известную политическую отсталость в сравнении с армейскими 
войсками. Среди казаков гарнизона преобладали представители средней 
и зажиточной прослоек, однако количество бедноты за годы войны не
сколько возросло и здесь 109.

Усиление удельного веса питерских рабочих и крестьянской бедноты 
в войсках петроградского гарнизона сыграло важнейшую роль в процес
се революционизирования солдатских масс и укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства накануне и в ходе Февральской революции.

С первого же дня революционных выступлений питерских рабочих 
против самодержавия большевистская организация столицы повела на
стойчивую агитационную работу среди пехотных, инженерно-технических 
и кавалерийских частей петроградского гарнизона. Наиболее успешно 
эта работа проводилась среди тех частей, которые были расположены в 
пролетарских районах 110. Царское правительство, зная о революционных 
настроениях среди войск петроградского гарнизона, стремилось всякими 
мерами изолировать солдат от питерских рабочих и работниц. Однако 
процесс революционизирования петроградского гарнизона в годы войны 
зашел настолько глубоко, что при первых известиях об открытых высту-

106 П.  З а л у ц к и й .  В последние дни подпольного Петербургского комитета боль
шевиков в начале 1917 г. «Красная летопись», 1930, №  2(35), стр. 36—37.

107 Б. М. К о  ч а к о в .  Состав петроградского гарнизона в 1917 г. «Ученые за 
писки ЛГУ», №  205. Серия исторических наук, вып. 24, 1956, стр. 64, 67—68, 73—74, 
75—76.

108 Т а м ж е , стр. 69—71, 74—75. Б. М. Кочаков приводит, например, интересные 
данные о социальном составе солдат 1-й и 2-й рот 180-го пехотного запасного 
полка, среди которых рабочие и ремесленники составляли 51,82%, крестьяне — 33,72%, 
торговцы, служащ ие и лица свободных профессий— 14,46%. Среди солдат 6-го запас
ного саперного батальона рабочие и ремесленники составляли 78%, крестьяне — 12%, 
торговцы, служащие, люди свободных профессий — 10%-

109 Т а м  ж е , стр. 69, 71, 78, 79.
110 Н а Выборгской стороне, например, были расположены 1-й пехотный запасный 

полк, Московский гвардейский полк и другие части; на Васильевском острове — Фин
ляндский гвардейский и 180-й пехотный запасный полки и т. д. См. «Очерки истории 
Ленинграда», т. 111, стр. 953—954.
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тплениях питерских рабочих против царизма солдаты начали серьезно 
волноваться ш . На третий день революции солдаты и казаки, особенно 
тех частей, которые направлялись для разгона демонстраций, начинают 
проявлять явное сочувствие к демонстрирующим рабочим и работницам. 
•Сказывалось не только влияние непосредственного общения солдат и ка
заков с революционным народом, но и результаты той упорной работы, 
которую проводили большевики и передовые рабочие в полках петро
градского гарнизона.

Уже 25 февраля имели место случаи прямого отказа войск от участия 
в расстреле демонстрантов и оказания помощи полиции. В. Каюров в сво
их воспоминаниях так описывает встречи демонстрантов с солдатами на 
Садовой улице. Когда колонна демонстрантов двинулась от Казанского 
цобора к Знаменской площади, плотные шеренги солдат, выстроившись 
поперек улицы, преградили ей дорогу. «Масса лихорадочно наблюдала за 
этими приготовлениями, но, охваченная энтузиазмом, не хотела верить, 
что солдаты будут стрелять. Демонстрация в этом месте достигла гро
мадных размеров, передние ряды под напором массы продвигались все 
ближе к солдатам, наконец, достигли того, что острие штыка упиралось 
в грудь передних рядов; сзади слышалось еще пение революционных пе
сен, а впереди происходит уже смятение: женщины кричали, со слезами 
на глазах, солдатам: «Товарищи, отнимите ваши штыки, присоединяйтесь 
к нам». Солдаты волнуются, бросают быстрые взгляды на своих товари
щей, еще секунда и штык полегонечку поднимается, скользит по плечам 
наступающих передних рядов. Громовое „ура” потрясает воздух — то ли
кующая толпа приветствует своих братьев в серых шинелях. Солдаты 
оказались в массе демонстрантов, перемешавшись с ними...» 112.

В двенадцать часов дня рабочие-демонстранты потребовали от поли
цейского пристава 1 участка Спасской части освободить арестованных 
демонстрантов, которые находились во дворе дома № 46 на Невском про
спекте. Пристав обратился за поддержкой к сотнику 6 сотни 4 Донского 
казачьего полка (сотня несла охрану Гостиного двора). Сотник отказал
ся оказать помощь приставу и его подчиненным, сославшись на то, 
что «...это не его район» ш .

Около двух часов дня у Казанского собора демонстранты предприня
ли попытку освободить арестованных полицией рабочих, которые находи
лись под охраной городовых во дворе дома № 3 по Казанской улице. На 
помощь рабочим-демонстрантам пришел взвод казаков 4 Донского ка
зачьего полка, который, разогнав городовых ударами шашек, освободил 
арестованных 114. В пять часов дня казачий отряд во главе с офицером 
наотрез отказался оказать помощь наряду конной полицейской стражи в 
разгоне демонстрантов на Знаменской площади. По признанию началь
ника 6 отделения конной стражи городской полиции, некоторые из каза
ков «...позволили даже выражать угрозы по отношению конных городо
вых, что если они будут бить народ, то не сегодня-завтра они их под
стрелят» 115. Находившиеся на площади демонстранты восторженно 
приветствовали казаков. Случаи отказа казачьих разъездов оказывать 
помощь полиции отмечались на Васильевском острове и на Выборгской 
стороне И6. Все эти факты свидетельствовали о быстром росте революци
онных настроений среди войск петроградского гарнизона.

Царское правительство все еще надеялось перехватить инициативу в 
свои руки в развивающихся событиях и покончить с революционным дви
жением в Петрограде. Вечером 25 февраля Николай II послал из Став-

111 См. «Очерки истории Ленинграда», т. III, стр. 988.
112 «П ролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 163. 
"з Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1. 1917, д. 741, л. 94.
114 Т а м ж  е, л. 91.
115 Т а м ж  е, л. 83.
116 Т а м ж  е, л. 152.
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ки срочную телеграмму командующему Петроградским военным округом 
генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспо
рядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австри
ей » 117. Исходя из этого распоряжения, генерал Хабалов решил прибег
нуть к самым «решительным мерам»; он приказал командирам полков и 
начальникам полицейских участков применять против демонстрантов пос
ле трехкратного предупреждения огнестрельное оружие.

В ночь на 26 февраля 1917 г. охранное отделение произвело, в столице 
массовые аресты среди работников революционного подполья. Этим цар
ские власти хотели обезглавить движение. Всего арестовали около ста че
ловек 118. Среди арестованных были видные деятели большевистской 
партии — А. И. Елизарова-Ульянова и Е. Д. Стасова, члены исполнитель
ной комиссии ПК Скороходов, Винокуров (член ПК от Невского района), 
Эйзеншмидт (член ПК от латышской организации) 119. Арест ряда членов 
ПК РС ДРП  (б) и активных большевистских работников явился серьез
ным уроном для партийной организации Петрограда.

После ареста членов исполнительной комиссии. ПК общее руководство 
революционной борьбой питерских рабочих перешло в руки Бюро Цен
трального Комитета. Утром 26 февраля Бюро ЦК предложило Выборгско
му комитету взять на себя выполнение функций Петроградского Коми
тета.

В эти дни перед большевиками и передовыми рабочими очень остро 
встал вопрос о приобретении оружия. В ходе революции рабочие достава
ли его главным образом у революционных солдат Петроградского гарни
зона или отнимали у полицейских и контрреволюционных офицеров. В дни 
революции эриксоновцы, например, доставали оружие также у переходив
ших на сторону рабочих солдат Московского полка, казармы которого бы
ли расположены напротив завода 12°. По свидетельству большевика 
С. Афанасьева, Нарвский районный комитет партии сразу же после пре
кращения работ на Путиловском заводе принял решение о вооружении 
рабочих и в первую очередь большевиков. Для этой цели было собрано 
около двух тысяч рублей. Но закупить оружие в Финляндии не удалось, 
его доставали уже в ходе вооруженного восстания из Арсенала 121. До 
27 февраля оружие имели в своих руках только лишь отдельные группы 
рабочих-активистов.

В воскресный день 26 февраля 1917 г. промышленные предприятия в 
Петрограде не работали. Многие улицы столицы утром были пустынны. 
Царские власти стянули в центр города большое количество войск (Се
меновский, Преображенский, Волынский и другие гвардейские полки). 
Генерал Хабалов самоуверенно доносил телеграммой в верховную ставку: 
«Сегодня, 26 февраля, с утра в городе спокойно» 122.

Часам к двенадцати дня из пролетарских районов в центр столицы 
стали направляться многолюдные демонстрации рабочих, работниц, сту
дентов. Крупные наряды войск и полиции, расставленные в различных 
частях города, в течение всего дня расстреливали мирных демонстрантов 
из винтовок и пулеметов. Очевидец этих событий отмечал в своем днев
нике 26 февраля: «Самый кровавый день из всей революции» 123.

По явно заниженным данным охранки, днем на Знаменской площади 
после расстрела демонстрантов войсками и полицией было подобрано 
около 40 человек убитых и примерно столько же раненых; на углу 1-й Рож-

п7 «Падение царского режима», т. I, Л ., 1924, стр. 220.
118 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 45.
119 Н. С в е ш н и к о в .  Указ. ст.
120 ЛПА, ф. И-4, св. 6, ед. хр. 18, лл. 2, 3, 7, 8.
121 ЛПА, ф. И-1, св. 35, ед. хр. 355, л. 11; св. 36, ед. хр. 374, л. 8.
122 «Красный архив», 1927, №  2(21), стр. 5.
123 Ц ГИ АЛ, ф. 1101, on. 1, д. 1195, л. 3.
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дественской улицы и Суворовского проспекта-— 10 убитых и несколько 
раненых. Причем рабочие-демонстранты уносили с собой часть убитых и 
раненых товарищей. Расстрелы демонстрантов происходили также в рай
онах Невского, Садовой, Литейного, Владимирского, Литовской и в дру
гих местах. Большую помощь раненым демонстрантам оказывали сту
денты, курсистки, учащиеся петроградских средних учебных заведений, 
добровольно взявшие на себя обязанности санитаров 124.

Во второй половине дня 26 февраля отдельные группы рабочих, во
оруженные револьверами и бомбами, усиливают сопротивление прави
тельственным войскам и полиции, переходя в ряде случаев от обороны к 
вооруженному нападению. В районе Старо-Невского проспекта и Гончар
ной улицы рабочие и студенты, отступая под натиском военно-полицей
ских разъездов, вели по ним огонь из револьверов, прячась за углы до
мов 125. В пятом часу дня, как это видно из рапорта адъютанта петроград
ского жандармского дивизиона, на углу Невского и Литейного проспек
тов в полуэскадрон конной жандармерии демонстрантами были брошены 
две бомбы; у Аничкова моста в этот же полуэскадрон была брошена 
третья бомба и сделано несколько револьверных выстрелов 126.

Большевистская организация Петрограда, опираясь на подъем рево
люционной активности масс, взяла курс на вооруженное восстание.

Основные силы большевистской организации концентрировались в 
двух ведущих пролетарских районах столицы: Выборгском и Нарвском. 
Главным направлением для нанесения решающего удара по контррево
люционным силам был избран Выборгский район. Это диктовалось всей 
обстановкой в дни Февральской революции, а также предшествующим 
опытом революционной борьбы рабочих-выборжцев. В Выборгском рай
оне большевистская организация сумела полностью охватить своим 
влиянием революционное движение рабочих. Поэтому сломить оконча
тельное сопротивление сил контрреволюции здесь было легко, а затем 
можно было направить все силы рабочих-выборжцев в другие районы 
столицы.

26 февраля большевики и передовые рабочие развернули особенно 
упорную борьбу за войско. Они проникали в казармы к солдатам, высту
пали перед ними на митингах, вели среди них революционную агитацию 
на улицах, в трамваях, в госпиталях, распространяли листовки. В этот 
день от имени Петербургского Комитета была выпущена листовка, обра
щенная к солдатам. Они призывались переходить на сторону восставшего 
народа, к борьбе против царизма: «Помните, товарищи солдаты, что 
только братский союз рабочего класса и революционной армии принесет 
освобождение порабощенному народу и конец братоубийственной бес
смысленной бойне»127, — говорилось в ней. Борьба революционных рабо
чих за войско 26 числа увенчалась первым успехом. В шесть часов вече
ра восстала 4 рота запасного батальона лейб-гвардии Павловского пол
ка, возмущенная участием учебной команды своего полка в разгоне и 
расстреле демонстрантов. Рота, проходя по набережной Екатерининского 
канала около храма «Христа спасителя на крови», открыла огонь по кон
ному полицейскому разъезду, расстреливавшему рабочих. Убив одного 
городового и ранив другого, павловцы вернулись в казармы. Офицеры 
полка с помощью прибывшей роты Преображенского полка арестовали 
руководителей восстания и направили их в Петропавловскую кре
пость 128. Восстание солдат 4 роты Павловского полка знаменовало нача
ло перехода петроградского гарнизона на сторону восставшего пролета
риата.

124 ЦГИАМ, ф. ДП , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, лл. 45—46.
125 Т а м  ж е , лл. 45об. — 46.
125 Ц ГИ АЛ, ф. 1282, on. 1, 1917, д. 741, лл. 150об.— 151.
122 «Листовки петербургских большевиков. 1902— 1917», т. 2, стр. 251.
123 ЦГИАМ, ф. ДП , IV д-во, 1917, д, §1, ч. 10, л. 14.
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Усиление революционной борьбы питерских рабочих против царизма? 
вызвало полную растерянность в правящих кругах. Председатель Госу
дарственной думы М. Родзянко послал царю телеграмму, в которой умо
лял поручить формирование нового правительства лицу, пользующемуся 
доверием страны. «Всякое промедление смерти подобно», — взывал в те
леграмме М. Родзянко 129. Но царизм возлагал еще надежды на воору
женную силу.

Вечером 26 февраля в районе станции Удельная собрался Выборг
ский районный комитет партии совместно с представителями Бюро ЦК 
и ПК РСДРП  (б). На этом заседании были приняты решения о дальней
шем развитии всеобщей забастовки и п е р е в о д е  е е  в в о о р у ж е н 
н о е  в о с с т а н и е ,  об овладении складами с оружием, о разоружении 
полиции, о братании с солдатами. В решениях указывалось также на не
обходимость ускорения выпуска Манифеста Ц К  партии и листовки с при
зывом к вооруженному восстанию ш .

На этом заседании присутствовал представитель бронедивизиона. 
(солдат Елин), который обещал от имени своих товарищей назавтра ока
зать помощь революционным рабочим в борьбе с полицией и еще верны
ми царизму войсками ш .

Районный комитет обратил особое внимание на необходимость совме
стных действий восставших рабочих и солдат. Однако следует отме
тить, что детального, заранее разработанного плана действий рабочих и 
солдат в ходе вооруженного восстания (как это было, например, накану
не Октябрьского вооруженного восстания) большевистская организация 
столицы не имела.

В то время как организация большевиков вела питерский пролетариат 
к вооруженному восстанию, — среди лидеров мелкобуржуазных партий, 
по признанию меньшевика Н. Суханова, царил «разброд и растерян
ность» 132.

Начало революции и ее быстрое развитие застали врасплох мелкобур
жуазные партии меньшевиков, эсеров и их вождей. По воспоминаниям 
Н. Суханова, лидер меньшевиков Н. Чхеидзе в февральские дни был «во
площенным недоумением и призывал к равнению по Государственной ду
ме» ш . Петроградская охранка, сообщая 25 февраля в департамент поли
ции о позициях социалистов-революционеров в эти дни, доносила, что 
эсеры, «вполне сочувствуя начавшемуся движению, полагают примк
нуть к нему [на исходе уже был третий день революции! — И. JI.] с целью 
поддержать революционное выступление пролетариата» ш .

Меньшевики и эсеры не имели конкретного плана действий, не пред
ставляли себе ни характера движения, ни его размаха. «Время проходи
ло в расспросах, бесплодных умозаключениях и спорах, становившихся 
нудными и трепавшими нервы», — сетовал позднее Н. Суханов, сообщая 
в своих «Записках о революции» весьма подробно о различных заседа
ниях «общественных деятелей» партий меньшевиков, эсеров, кадетов в по
следних числах февраля 1917 г . 135.

Меньшевики-оборонцы открыто высказывались за прекращение всеоб
щей политической стачки136. Они считали, что царизм, напуганный ростом 
революционного движения, пойдет на уступки, необходимые буржуазии. 
Межрайонцы, меньшевики-интернационалисты, эсеры и анархисты коле-

129 Е. П. С е м е н о в .  Февральские и мартовские дни 1917 г. «Исторический вест
ник», 1917, т. 3(147), стр. 10.

130 Н. С в е ш н и к о в .  Указ. ст.
131 «Пролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 166.
132 Н. С у х а н о в .  Записки о революции, кн. 1, Пг., 1919, стр. 27, 45—46.
133 Т а м ж  е, стр. 27.
134 ЦГИАМ, ф. Д П , 0 0 ,  1917, д. 341, ч. 57, л. 42 об.
135 Н. С у х а н о в .  Указ. соч., стр. 44.
136 «Пролетарская революция», 1923, № 1(13), стр. 100.
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бались между социал-оборонцами и революционными рабочими, не имели 
четкой революционной платформы и фактически только регистрировали 
события.

В самый разгар революции Междурайонный Комитет РС ДРП  издал 
две прокламации: одну к питерским рабочим, другую •— к солдатам. Пер
вая прокламация, которая была распространена 27 февраля, хотя и пред
лагала продолжать всеобщую стачку, но непосредственного призыва к во
оруженному восстанию не содержала и, больше того, подчеркивала, что 
рабочее движение еще не вступило в решающую фазу 137. Во второй ли
стовке также отсутствовал лозунг вооруженного восстания, хотя солдаты 
призывались «последовать примеру казаков у Знаменья и павловцев у 
храма Воскресения» 138. Обе прокламации носили расплывчатый харак
тер, не ориентировали рабочих на решительное доведение революционной 
борьбы до победного конца. Только большевистская организация Петро
града непосредственно призывала питерский пролетариат к вооруженно
му восстанию.

IV

В понедельник 27 февраля 1917 г. в Петрограде началось вооружен
ное восстание.

Ранним утром восстала учебная команда Волынского полка во главе 
с унтер-офицером Кирпичниковым, бывшим рабочим Путиловского заво
да. Солдаты убили ненавистного им командира роты Дашкевича, кото
рый накануне заставлял их стрелять в безоружных рабочих и работ
ниц ш . К восставшим солдатам учебной команды вскоре примкнул весь 
Волынский полк. Вслед за волынцами на сторону революционного наро
да перешли солдаты Литовского, Преображенского и Павловского пол
ков 140. Вооруженная масса солдат затем двинулась по Литейному про
спекту к Выборгской стороне, чтобы примкнуть к революционным рабо
чим.

Часов в одиннадцать вооруженные рабочие и солдаты после решитель
ной схватки с полицией овладели зданиями Главного арсенала и Главно
го артиллерийского управления, помещавшимися на Литейном проспекте. 
Начальник складов арсенала генерал Матусов был убит. У арсенала и 
Главного артиллерийского управления рабочие и солдаты выставили во
оруженную охрану ,41. Революционные рабочие и солдаты, захватив скла
ды арсенала, разобрали здесь более 40 тыс. винтовок и 30 тыс. револьве
ров. В течение дня это оружие было переброшено в пролетарские районы 
столицы и распределено между рабочими.

После захвата арсенала рабочие и солдаты подожгли здание окруж
ного суда на углу Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Восставшие 
захватили также здания дома предварительного заключения и женской 
тюрьмы, выпустив на свободу арестованных. Здание охранного отделения 
было разгромлено и подожжено 142.

В этот день большевистская организация Петрограда все свои усилия 
направила на руководство непосредственной вооруженной борьбой вос
ставших рабочих и солдат.

Члены Бюро ЦК РС ДРП  (б) в течение всего дня находились в Выборг
ском районе, руководя вооруженной борьбой рабочих. Активное участие 
в руководстве действиями восставших принимали и оставшиеся на сво-

137 А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 1, стр. 338.
138 «Пролетарская революция», 1924, №  2(25), стр. 140— 141.
139 Е. П. С е м е н о в -  Указ. соч., стр. 15.
140 «Правда», 10 марта 1917 г.
141 Центральный государственный военно-исторический архив (Ц ГВИ А ), ф. 2262, 

on. 1, 1917, д. 262, л. 20; «Известия Комитета петроградских журналистов», 27 февраля 
1917 г.

142 Т а м ж е .
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боде члены ПК И. Д. Чугурин, Н. Г. Толмачев, П. Т. Коряков, 
Н. Ф. Агаджанова.

В семь часов утра рабочие-большевики, проинформированные члена
ми районного комитета о вынесенном решении, начали проводить в жизнь 
на заводах (например, на «Фениксе», Розенкранце, Металлическом) по
становление о вооруженном восстании 143. На некоторых предприятиях 
(«Н. Айваз», «Эриксон», воздухоплавательном и др.) состоялись митинги, 
на которых рабочие выносили резолюции о предложении борьбы до пол
ной победы над царизмом.

После митингов тысячи рабочих выборжцев вышли на Большой Самп- 
сониевский проспект, на Лесной проспект, на Нижегородскую улицу, 
на набережные Невы. Рабочие нескольких предприятий Выборгской сто
роны утром захватили Патронный завод и имевшиеся там склады с бое
припасами 144. Несколько позднее по инициативе большевика А. П. Тай- 
ми, работавшего на заводе точных механических изделий, у складов с 
боеприпасами была выставлена вооруженная охрана, которая выдавала 
патроны только революционным рабочим и солдатам 145. После короткого 
боя с городовыми восставшие к полудню овладели на Тихвинской улице 
зданием полицейской части Выборгского района. После этого городовые 
больше не появлялись на улицах Выборгской стороны.

Тогда же рабочие и солдаты захватили здание Финляндского вокза
ла, разоружив предварительно охрану 146. По этому поводу в телеграмме, 
отправленной из Петрограда 28 февраля на имя командира 42 армейского 
корпуса говорилось: «Согласно полученному сообщению, станция Петро
град и соседний Патронный завод захвачены вчера утром мятежной тол
пой, которая сняла железнодорожных служащих и воспрепятствовала от
правлению поездов» 147. Финляндский вокзал стал центром притяжения 
всех революционных сил, действовавших в Выборгском районе.

Утром 27 февраля 1917 г. членами Выборгского районного комитета 
В. Каюровым и М. Хахаревым был составлен проект Манифеста ЦК 
РСДРП  (б) к революционному народу. Затем Манифест был пе
реправлен в штаб-квартиру Бюро ЦК (Сердобольская улица, д. 35), где 
он был окончательно отредактирован В. М. Молотовым и П. А. Залуцким 
и затем утвержден Бюро ЦК РСДРП. В тот же день Бюро ЦК и Выборг
ский райком принял меры к опубликованию Манифеста ЦК «Ко всем 
гражданам России» в виде листовки. Манифест ЦК был 27 февраля отпе
чатан листовкой и расклеен на улицах 148. Вечером 28 февраля Манифест 
ЦК РС Д РП  (б) «Ко всем гражданамРоссии», помимо воли и желания 
эсеро-меныневистского большинства Исполкома Петроградского Совета, 
был опубликован большевиком В. Д. Бонч-Бруевичем в «Приложе
нии» к № 1 «Известий Петроградского Совета Рабочих депутатов». Кроме 
того, Манифест отпечатали в виде отдельной листовки тиражом в 100 тыс. 
экземпляров и разослали в различные города страны 14Э.

В Манифесте ЦК говорилось: «Задача рабочего класса и револю
ционной армии—создать В р е м е н н о е  Р е в о л ю ц и о н н о е  П р а в  и- 
т е л ь с т в о ,  которое должно встать во главе нового, нарождающегося

143 ЛПА, ф. И -4, св. 27, ед. хр. 144, л. 24.
144 «Правда», 10 марта 1917 г.
145 А. Т а й  м и . Страницы пережитого, Петрозаводск, 1955, стр. 176.
146 М. И. К а л и н и н .  З а  эти годы, кн. 3, М.—Л., 1929, стр. 432.
147 ЦГВИА, ф. 2262, on. 1, 1917, д. 262, л. 16.
148 «Пролетарская революция», 1923, № 1(13), стр. 167. См. такж е ответ В. М. Мо

лотова тов. Фарсобину «О дате манифеста Ц К  РС Д РП  «Ко всем граж данам  России»».
«Исторический архив», 1956, №  5, стр. 148. В. Залежский в своих воспоминаниях такж е 
указывает, что первоначально М анифест Ц К  был опубликован в виде гектографирован
ной листовки до напечатания его 28 февраля в «Приложении» к №  1 «Известий Петро
градского Совета Р. Д.» (см. «Пролетарская революция», 1923, № 1 (13), стр. 140).

149 В. Б о н ч - Б р у е в и ч .  На боевых постах Февральской и Октябрьской рево
люции, М., 1930, стр. 12— 13.
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р е с п у б л и к а н с к о г о  с т р о я .  Временное Революционное Правитель- 
ство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все 
п р а в а  и в о л ь н о с т и  н а р о д а ,  к о н ф и с к а ц и ю  м о н а с т ы р 
с к и х ,  п о м е щ и ч ь и х ,  к а б и н е т с к и х  и у д е л ь н ы х  з е м е л ь  
к п е р е д а ч у  их  н а р о д у ,  в в е д е н и е  8-ч а с о в о г о  р а б о ч е г о  
д н я  и с о з ы в  учредительного собрания...» В Манифесте рабочие и 
солдаты призывались немедленно выбрать своих представителей во Вре
менное революционное правительство, которое должно было явиться пра
вительством революционно-демократической диктатуры рабочих и 
крестьян. Революционное правительство должно было взять на себя за
дачу немедленного обеспечения продовольствием населения и армии, по
давления контрреволюционных действий реакции, а также «войти в сно
шения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы наро
дов всех стран против своих угнетателей», для прекращения империа
листической войны 150.Таким образом, Бюро ЦК намечало в Манифесте 
революционную тактику для народных масс и, хотя в нем пока еще прямо 
не говорилось о необходимости создания Совета рабочих депутатов, но 
можно не сомневаться в том, что Бюро, выдвигая в Манифесте задачу 
образования Временного революционного правительства, имело в виду 
прежде всего создание этого правительства в лице Советов.

В. И. Ленин давал очень высокую оценку Манифесту ЦК, указывая, 
что он намечал единственную действительно социалистическую, револю
ционную тактику151. В третьем «Письме издалека», написанном 
11 (24) марта 1917 г., В. И. Ленин писал: «При этом особенно важна и 
особенно злободневна та совершенно правильная мысль нашего ЦК, что 
для мира необходимы сношения с пролетариями всех воюющих стран» !52.

В автореферате «О задачах РС ДРП  в русской революции» В. И. Л е
нин указывал, что «Манифест зовет всех рабочих, крестьян и солдат вы
бирать делегатов в Совет рабочих депутатов» 153.

Днем 27 февраля 1917 г. за подписью «Организующийся Совет Рабо
чих Депутатов» большевиками Выборгской стороны была отпечатана на 
гектографе листовка. В ней говорилось :

«Товарищи,
Н астал желанный час.
Н арод берет власть в свои руки. Революция началась.
Не теряйте ни минуты времени, создайте сегодня ж е Временное Революционное 

Правительство.
Только организация может укрепить нашу силу.
П реж де всего выбирайте депутатов, пусть они свяжутся меж ду собой. Пусть под 

защ итой войска создается Совет Депутатов.
Крепкие связью, вы присоедините к себе остальных солдат. Идите к казармам, 

зовите остальных. Пусть Финляндский вокзал будет центром, куда соберется револю
ционный штаб. Захватывайте все здания, которые могут послужить опорой для ва
шей борьбы.

ТОВАРИЩ И СОЛДАТЫ  И  РАБОЧИЕ

Выбирайте депутатов, связывайтесь между собой. К организации для победы над 
самодержавием» 164.

160 «Правда», 5 марта 1917 г.
151 См. В. И . Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 348; т. 35, стр. 246.
152 Т а м ж е , стр. 312.
153 Т а м ж е ,  стр. 348.
154 ЦГВИА, ф. 2262, on. 1, 1917, д. 262, л. 3. Текст этой листовки с некоторыми 

мелкими разночтениями помещен такж е в сборнике: «Петроградский пролетариат и 
большевистская организация в годы империалистической войны. 1914— 1917 годы», Л., 
1939, стр. 217. В пользу того, что эта листовка была выпущена 27 февраля Выборгской 
большевистской районной организацией, свидетельствуют средующие факты:
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Выпуск этой листовки имел очень важное значение, так как в ней в крат
кой и четкой форме излагались основные задачи восставших рабочих и 
солдат:

1) организовать выборы в «Совет депутатов»; 2) вовлечь в восстание 
солдат других полков; 3) сделать Финляндский вокзал штабом революции 
[не Таврический дворец! — И. Л.]; 4) захватить здания, которые могли по
служить «опорой в борьбе», т. е. здания полицейских участков, тюрем, вок
залов, почтамта, складов с оружием и т. д.

План конкретных действий для боевых дружин рабочих и отрядов ре
волюционных солдат подсказывался самим ходом событий восстания. 
Очень характерным является свидетельство М. И. Калинина. Он сообща
ет, что после взятия Финляндского вокзала «...толпа [была. — И. JI.] еще 
в нерешительности. Что же дальше? И солдаты кричат:

—Где вожаки? Ведите нас!
Я сам в нерешительности; я еще не знаю, куда может направиться эта 

сила и что сейчас, вот здесь, поблизости, можно сделать? Для меня несом
ненно одно: надо сейчас же, не медля ни минуты, толкнуть на борьбу, 
ибо вся масса по существу переживает такое же состояние и ждет дей
ствия.

Я поднялся на площадку вокзала и крикнул:
—Если хотите иметь вождей, то, вон, рядом, «Кресты».

Вождей надо сначала освободить.
В один миг мысль подхвачена, расширена. Кто-то кричит:
—Сначала освободим из военной тюрьмы!... Отделяются отряды, появ

ляются руководители. Мысль осуществляется в действие: одни направ
ляются к военной тюрьме, другие — к «Крестам»» 15S.

Большевик А. Тайми привел роту солдат Волынского полка, при под
держке которых рабочие после схватки с тюремной стражей захватили 
Выборгскую одиночную тюрьму «Кресты» 156. Среди освобожденных по
литических заключенных находились видные работники петроградской 
организации большевиков : В. Залежский, И. Егоров, Ф. Лемешев и др. 
После летучего митинга, устроенного у тюрьмы, освобожденные больше
вики активно включились в руководство вооруженным восстанием, в то- 
время как меньшевики-оборонцы и в том числе члены «рабочей группы» 
ЦВПК (Гвоздев, Бройдоидр.) устремились к Таврическому дворцу. Боль
шевик В. Залежский в своих воспоминаниях пишет: «Освобожденные 
восставшими рабочими большевики и ликвидаторы с первых ж е шагов 
разошлись—одни пошли в рабочие кварталы к массе, другие в думу...»157.

1) Текст самой листовки прямо говорит о том, что она выпущена в Выборгском 
районе: «Пусть Финляндский вокзал будет центром, куда соберется революционный 
штаб»; только большевики Выборгского района могли призвать рабочих и солдат сде
лать Финляндский вокзал штабом революции; известно, что меньшевики и эсеры 
27 февраля стремились не в Выборгский район, не к Финляндскому вокзалу, а в Тав
рический дворец, где заседала дума; 2) текст самой листовки вполне соответствует 
тем событиям, которые развивались на Выборгской стороне с утра 27-го числа; 3) лис
товка предназначалась для рабочих и солдат всего П етрограда, поэтому в ней нет 
упоминания о Выборгском районе, тем более, что Выборгский районный комитет вы
полнял функцию общегородского партийного центра ПК РС Д РП  (б); 4) по свидетель
ству члена районного комитета Н. Ф. Свешникова, Выборгский райком уже 25 фев
раля стремился взять инициативу выборов в Совет рабочих депутатов в свои руки 
(см. «Петроградская правда», 14 марта 1923 г.); очевидно, «Организующийся Совет- 
рабочих депутатов» — это инициативная группа большевиков, выделенная Выборгским 
райкомом для организации выборов в Совет; 5) текст этой листовки не был напечатан 
27 февраля ни в «Известиях» Комитета Петроградских журналистов, который стоял 
близко к думским кругам, ни 28 февраля в №  1 «Известий Петроградского Совета; 
рабочих депутатов», ни в  Приложении к нему, хотя в этих изданиях были опублико
ваны все воззвания и призывы эсеро-меньшевистского руководства Советов и, наконец, 
6) выше уж е отмечалось, что вечером 26 февраля Выборгский райком принял решение; 
о выпуске специальной листовки с призывом к вооруженному восстанию.

155 М. И. К а л и н и н .  Указ. соч., кн. 3, стр. 432.
156 А. Т а й м и .  Указ. соч., стр. 175—176.
157 «Пролетарская революция», 1923, № 1(13), стр. 139.
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Часов 'в двенадцать дня рабочие с Выборгской стороны двинулись в 
центр столицы : одна часть по направлению к Литейному мосту, другая— 
через Сампсониевский мост на Петроградскую сторону. У Литейного 
моста выборжцы были встречены оружейным огнем роты солдат учебной 
команды лейб-гвардии Московского полка. В результате короткого 
штурма рабочие, убив офицера и нескольких солдат, овладели мостом 158 
и соединились с восставшими рабочими и солдатами Волынского, Литов
ского и Преображенского полков.

Вскоре на сторону восставших рабочих перешли солдаты Московско
го полка, которые с помощью вооруженных рабочих и революционных 
экипажей броневиков сломили сопротивление учебной команды и офице
ров. Рабочие и солдаты захватили полковой оружейный склад с патрона
ми и вооружились 159. К трем часам дня восстание охватило и другие 
воинские части, расположенные на Выборгской стороне. Вооруженные 
рабочие-выборжцы, возглавляемые большевиками, при поддержке ре
волюционных солдат первыми в Петрограде полностью очистили свой 
район от приверженцев царизма и захватили власть в свои руки. Исклю
чение составлял только батальон самокатчиков, закрепившийся в своих 
казармах на Сапмсониевском проспекте. Но и самокатчики утром 28 фев
раля после артиллерийского обстрела прекратили сопротивление 16°.

Активное участие в вооруженной борьбе принимали рабочие Нарв- 
ской заставы. Утром 27 февраля несколько тысяч рабочих Путиловско- 
го завода направились в центр столицы. По дороге путиловцы вооружи
лись, захватив оружейные магазины на Александровском рынке. Вместе 
с восставшими рабочими других районов и солдатами они приняли уча
стие в разгроме полицейских участков, разоружении и аресте городовых. 
Как и выборжцы, рабочие Нарвской заставы полностью овладели поло
жением в своем районе. Всеми революционными действиями рабочих ру
ководил Нарвский районный комитет большевиков. По свидетельству 
одного из его членов, рабочего-путиловца С. Афанасьева: «В эти дни 
(в Нарвском районе. — И. J1.) не было другой власти, кроме власти на
шей партии, кроме райкома» 161.

Районный комитет выделил две специальные комиссии : по вооруже
нию рабочих и по снабжению населения района продовольствием. Ору
жие для рабочих было доставлено из Арсенала; оно пошло на вооруже
ние боевой дружины. Продовольствие в первых числах марта было приве
зено из-под Петрограда 162.

В ходе вооруженного восстания болыиевики-путиловцы установили 
непосредственную связь с рабочими Выборгской стороны и приняли вме
сте с ними участие в уличной борьбе. Рабочие Путиловского завода 
(В. Алексеев, Г. Самодед и мн. др.) вели агитационную работу среди сол
дат и добились перехода на сторону революции Волынского, Семеновско
го, Измайловского и Гренадерского полков 163.

В Василеостровском районе инициаторами вооруженной борьбы вы
ступили большевики и рабочие-активисты заводов «Сименс-Гальске» и 
Трубочного. Рабочие с «Сименс-Гальске» вооружились, захватив оружие 
в полицейском участке на 5-й линии. В заводской столовой (на углу М а
лого проспекта и Тучковой набережной) 28 февраля был создан штаб бое
вой дружины, в обязанность которой входили охрана Тучкова моста и под
держание революционного порядка 1б4. 27-го февраля рабочие Трубочного 
завода приняли активное участие в выводе на улицы солдат 180-го пехот -

158 «Правда», 10 марта 1917 г.
159 Т а м  же .
160 «Правда», 11 марта 1917 г.
161 ЛПА, ф. И-1, св. 35,, ед. хр. 355, л. 10.
162 Т а м ж е , св- 36, ед. хр. 374, лл. 9— 10.
163 М. М и т  е л ь м а н, Б. Г л е б о в ,  А.  У л ь я н с к и й .  Укйз-. ‘соч., стр. 471-. 
ни ЛПА, ф. И-2, св. 5, ед. хр. 32, лл. 1— 2.
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ного запасного полка, казармы которого охранялись полицией и казаками. 
Рабочие-дружинники в схватке с полицией и казаками были поддержа
ны прибывшими в этот район революционными экипажами броневиков 
и пулеметчиками на грузовиках. В результате совместных действий сол
даты 180-го полка были освобождены из казарм 164а.

К середине дня 27 февраля весь Петроград был объят пламенем 
вооруженного восстания.

В ходе непосредственного восстания большевики и передовые рабо
чие по опыту революции 1905— 1907 гг. приступили к созданию своих 
вооруженных отрядов — боевых дружин.

В Бюро ЦК РСДРП  (б) не было полного единства в вопросе о созда
нии боевых дружин и их вооружении. А. Г. Шляпников занял явно оп
портунистическую позицию в этом отношении. Он считал, что организа
ция боевых дружин из рабочих может «отпугнуть» революционных сол
дат от участия в борьбе против царизма. По его мнению, рабочие должны 
были получить себе оружие только от революционных солдат 165. Ясно, 
что такого количества оружия, которое могло перейти от революционных 
солдат к питерским рабочим, было совершенно недостаточно для воору
жения десятков тысяч рабочих.

Однако эта оппортунистическая позиция не получила поддержки ни 
в центральных большевистских организациях, ни на местах. Выборгский 
районный комитет партии (весьма характерно, что большинство членов 
райкома являлись активными участниками революции 1905— 1907 гг.), 
Нарвский районный комитет, заводские большевистские ячейки при под
держке передовых рабочих организовали боевые дружины на целом ряде 
предприятий: на заводе «Парвиайнен», «Эриксон», Путиловском, «Си- 
менс-Гальске», Капсюльном, Охтенском пороховом и др. На Путиловском 
заводе, например, боевая дружина в составе 70— 100 человек была созда
на в первые же дни февральской революции в результате объединения не
скольких боевых групп. Дружина делилась на десятки. Командиром дру
жины являлся М. Войцеховский. Для руководства дружиной Нарвско-Пе- 
тергофский райком партии выделил специальную группу большевиков: 
Т. Барановского, Ф. Лемешева, И. Егорова и В. Мещерякова 165а.

В ряде случаев боевые дружины создавались из рабочих различных 
заводов и солдат разных частей 166.

В течение всего дня боевые дружины рабочих, отряды революцион
ных солдат, а также отдельные группы рабочих и солдат вели ожесточен
ную перестрелку с нарядами городовых, засевших в полицейских участ
ках и на чердаках домов. В этих вооруженных схватках питерские рабочие 
проявляли массовый героизм.

Днем на Большом Сампсониевском проспекте во время боя с полицей
скими погиб член Петербургского Комитета РС ДРП  (б) от Выборгского 
района рабочий П. Т. Коряков, большевик с 1912 г. 167. В ходе схваток 
в центральной части столицы погибли рабочие-путиловцы А. Зимин, 
Д. Гормонов и мн. др. Всего в дни Февральской революции в Петро
граде было убито и ранено более двух тысяч человек168. «Своею 
кровью русские рабочие купили свободу нашей стране» 169,— указывал 
В. И. Ленин.

164а л  ПА, ф. И -1, св. 39, ед. хр. 400, лл. 1—2.
165 См. А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатгй год, кн. I, стр. 105— 106, 126— 127, 

133— 135, А. Г. Шляпников занимал колеблющуюся оппортунистическую позицию, иду
щую вразрез с ленинской, и по ряду других вопросов революции.

1в5а См. М. И. М ухтар-Лондарский. Боевая друж ина Красной гвардии Путилов- 
ского завода. «Исторический архив», 1957, №  1, стр. 205.

166 «Пролетарская революция», 1923, №  1(13), стр. 140.
167 Т а м ж е , стр. 141.
168 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 334-
169 Т а м  же.
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Во второй половине дня восставшие захватили Петропавловскую крё-‘ 
пость и превратили ее в главную базу революционной армии. Все полити
ческие заключенные были выпущены на свободу ,7°.

Днем на центральных улицах столицы и в пролетарских районах поя
вились отдельные баррикады. Одна из таких баррикад была построена 
рабочими и солдатами на перекрестке Литейного проспекта и Захарьев- 
ской улицы. У баррикады было установлено несколько полевых орудий,- 
взятых с орудийного завода 171. К вечеру весь Литейный проспект покрыл
ся баррикадами, которые были построены восставшими на случай появле
ния в Петрограде снятых с фронта войск. Рабочие Выборгской стороны 
во второй половине дня построили у Сампсониевского моста легкие бар
рикады, откуда вели усиленный огонь по отряду полицейских, засевших 
на другой стороне Малой Невки в конце Большой Дворянской улицы (ны
не улица Куйбышева). С помощью отряда вооруженных рабочих, зашед
шего с тыла, полицейские были опрокинуты, и связь с Петроградским 
районом восстановлена 172.

Однако строительство баррикад в ходе восстания не приняло такого 
размаха, как например, в дни декабрьского вооруженного восстания 
в Москве. Это объясняется тем, что, во-первых, наступательные действия 
питерских рабочих развивались с такой быстротой и нарастающей силой, 
что царские власти не только не смогли организовать своего наступления 
на силы революции, но и в достаточной мере противодействовать им; во- 
вторых, питерский пролетариат вовлек в революционное движение сол
дат, которые в 1905 г. в массе своей оставались еще опорой царизма.

Победоносный исход вооруженного восстания в Петрограде решался 
в конечном счете прочностью союза питерских рабочих с солдатами.

За 27 февраля число солдат, перешедших на сторону революции, 
увеличилось с 10 200 человек до 66 700, а к середине следующего дня на
считывалось уже 112 тыс. восставших сол дат173. Решительный переход 
солдат столичного гарнизона на сторону революции произошел благода
ря героической борьбе большевиков, рабочих и работниц за войско. В дни 
Февральской революции большую работу среди воинских частей прово
дили большевики: К. Е. Ворошилов — в Измайловском гвардейском пол
ку; А. П. Тайми — среди солдат бронедивизиона, размещавшегося на 
Большой Посадской улице; В. Каюров — в казачьей части, расположенной 
на Выборгской стороне; Н. А. Милютин — в 308 пешей дружине; 
И. И. Газа — среди солдат Ораниенбаумской школы, — и многие другие.

К вечеру 27 февраля 1917 г. революционные рабочие и солдаты овла
дели большей частью Петрограда 174. Действия правительственных войск 
были совершенно парализованы. Командующий петроградским военным 
округом генерал Хабалов с небольшой группой верных царизму войск 
был блокирован в здании Главного адмиралтейства 175. Рабочие и сол
даты начали производить аресты царских министров, сановников и 
доставлять их в Таврический дворец 176.

Ранним утром 28 февраля революционные рабочие и солдаты сбили 
охранные посты учебной команды Финляндского полка на стрелке Ва
сильевского острова 177 и устремились через Дворцовый мост к Зимнему 
дворцу. Последние войска, до конца остававшиеся верными царизму, по
кинули адмиралтейство. Генерал Хабалов со своим штабом был аресто
ван. Питерский пролетариат, возглавляемый большевистской организа-

по ЦГВИА, ф. 2262, on. 1, 1917, д. 262, л. 20.
171 А. Ш л я п н и к о в .  Семнадцатый год, кн. 1, стр. 143.
172 А. Т а й м и .  Указ, соч-, стр. 177.
173 «Большевизация петроградского гарнизона в 1917 году». Сборник документов 
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цией, при поддержке солдат петроградского гарнизона овладел столицей, 
хотя в ряде районов города еще происходила перестрелка. Вооруженное 
восстание в Петрограде победило.

«Петербургские рабочие победили царскую монархию, — указывал 
В. И. Ленин в своей статье «Революция в России и задачи рабочих всех 
стран». — В геройской борьбе против полиции и царских войск, начав 
безоружными восстание против пулеметов, рабочие привлекли на свою 
сторону большую часть солдат петербургского гарнизона» 178. В другой 
своей статье В. И. Ленин подчеркивал, что питерские рабочие в дни 
Февральской революции, так же как и рабочие Москвы, «дрались, как 
львы, с царской полицией, жандармерией и той небольшой частью войск, 
которая не сразу перешла на сторону народа» 17Э.

В ходе Февральской революции питерский пролетариат начал созда
вать Советы рабочих депутатов. По воспоминаниям И. Ф. Свешникова, 
еще 25 февраля 1917 г. на заседании Выборгского районного комитета 
партии организаторы заводских ячеек сообщили о серьезном стремлении 
рабочих создать Совет рабочих депутатов и направить туда своих пред
ставителей. С этого момента районный комитет старался выборы депута
тов в Совет взять в свои руки 18°. 27 февраля 1917 г. большевистская 
организация Выборгского района выпустила листовку с призывом к ра
бочим и солдатам выбирать депутатов в Петроградский Совет рабочих 
депутатов.

Однако в то время, когда петроградские большевики руководили во
оруженной борьбой рабочих и солдат на улицах столицы, члены думской 
фракции меньшевиков, лидеры «рабочей группы» ЦВПК, члены редак
ций ряда эсеро-меньшевистских газет и представители легальных коопе
ративных организаций, собравшись днем 27 февраля в Таврическом 
дворце, образовали «Временный исполнительный комитет Совета рабо
чих депутатов». От его имени было выпущено воззвание к рабочим и сол
датам о необходимости проведения выборов в Совет рабочих депутатов. 
Исполнительный комитет устанавливал следующие нормы представитель
ства в Совете: солдаты от каждой роты избирали одного депутата; круп
ные заводы по одному депутату на каждую тысячу рабочих: заводы, 
имеющие менее тысячи рабочих, посылали по одному депутату 181. В ре
зультате этого в Совете получали преобладание представители от средних 
и мелких предприятий, где влияние соглашателей было более значитель
ным, а также депутаты от солдат петроградского гарнизона, социальный 
состав которого являлся в основном крестьянским, т. е. мелкобуржуазным.

Воззвание Исполкома Совета было распространено на отдельных 
предприятиях, где в тот же день состоялись выборы депутатов в Петро
градский Совет. Социал-шовинисты явно стремились захватить руковод
ство Советом в свои руки в обход большевиков и революционных рабо
чих. Выборы депутатов от рабочих большинства заводов и фабрик состо
ялись только 28 февраля и 1 марта 1917 г. 182. Заметим, что, кроме де
путатов от рабочих, в Совет избирались представители от служащих 
Петроградской городской телефонной сети, от почтового ведомства и от 
профсоюза фармацевтов 183.

Представители мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков полу
чили в Петроградском Совете подавляющее большинство мест. Это про
изошло в силу того, что сознательная часть питерского пролетариата в

178 В. И.  Л е н и н .  Соч., т. 23, стр. 341.
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дни Февральской революции была захлестнута мелкобуржуазной волной 
«новых рабочих» — вчерашних крестьян, ремесленников, торговцев, кото
рые потянулись к активной политической жизни, не имея достаточной ре
волюционной закалки.

В некоторой степени этому способствовало и то, что большевист
ская организация Петрограда, придавая первостепенное значение воору
женной борьбе, переходя в тяжелых условиях от нелегальной деятель
ности к легальной, недооценила значение организационного мо
мента в подготовке и проведении выборов в Совет рабочих депутатов. 
«Вместо того, чтобы затрачивать энергию на усиление представительства 
в Совете, — указывает в своих воспоминаниях В. Залежский, — ПК пред
почитал тогда бросить все свои силы на работу среди масс. Он стоял на 
той точке зрения, что необходимо прочно закрепить свое влияние и свой 
авторитет в низах, что позволит ему в дальнейшем играть в Совете до
стойную себя роль. И действительно, уже с первых дней начало чувство
ваться яркое противоречие между тем удельным весом, который имели 
большевики во главе с ПК в низах и в Исполкоме Совета» 184.

Несмотря на засилье эсеров и меньшевиков, Петроградский Совет в 
первый период своей деятельности являлся, по характеристике В. И. Л е
нина, «действительно народным представительством» 185. Рабочие и сол
даты видели в нем орган революционной власти, который сумеет осу
ществить их коренные требования. Вечером 27 февраля Совет рабочих 
депутатов, собравшийся на первое заседание, принял ряд революционных 
постановлений. Для наведения порядка в столице на предприятиях созда
валась рабочая милиция по 100 человек на каждые 1000 рабочих. Во все 
районы города были направлены комиссары Совета рабочих депутатов 
для организации на местах новой власти. Д ля налаживания продоволь
ственного дела была создана специальная продовольственная комис
сия 186.

Всеобщая политическая забастовка петроградского пролетариата, на
чавшаяся 25 февраля 1917 г., продолжалась и в первых числах марта. 
Питерские рабочие были полны решимости вести борьбу до конца за 
хлеб, мир и свободу. Однако эсеро-меныиевистские руководители Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов поспешили свернуть 
всеобщую забастовку рабочих столицы в угоду требованиям правитель
ства империалистической буржуазии, созданного в ночь на 2 марта по 
сговору лидеров мелкобуржуазных партий — членов Исполкома Совета 
с членами Временного Комитета Государственной думы. 5 марта Пет
роградский Совет большинством 1 170 голосов против 30 вынес постанов
ление призвать рабочих к прекращению забастовки и возобновлению ра
боты 187. Большевики — члены Петроградского Совета, исходя из резолю
ции Петербургского Комитета от 4 марта 188, голосовали против решения 
о прекращении забастовки.

Постановление Совета рабочих и солдатских депутатов о прекраще
нии стачки вызвало серьезное недовольство революционной части питер
ских рабочих. Это нашло свое отражение в вынесении резолюций про
теста рабочими ряда районов и предприятий столицы. 6 марта 1917 г. 
большевистский Организационный комитет Московского района 27 голо
сами против 10 при 2 воздержавшихся принял резолюцию, в которой по
становление Совета признал ошибочным, постановил «отсрочить возоб-
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новление работ на два дня и немедленно же внести этот вопрос на пе
ресмотр Совета. Кроме того, М РК (Московский районный комитет. — 
И. JI.) нашел необходимым немедленно приступить к реорганизации Со
вета Р. и С. Д.» 18Э.

В резолюции, принятой рабочими завода «Динамо», указывалось, 
что «старая власть еще не рухнула, а раз это так, и победы над врагом 
нет, а посему о ликвидации забастовки не может быть и речи... Народ, 
и армия выступили на улицу не для того, чтобы сменить одно прави
тельство другим, а для того, чтобы провести наши лозунги в жизнь». В ре
золюции выдвигались требования: арест Николая Второго и его семьи, 
немедленное проведение в жизнь декрета об амнистии политическим 
заключенным. Кроме того, Петроградскому Совету предлагалось обра
титься к народу Германии с воззванием о прекращении «кровавой бой
ни» 190.

Такие же резолюции были приняты: рабочими заводов В. В. Баранов
ского, Балтийского, Вегмана, Эрлиха и других 191. В противовес решению. 
Петроградского Совета о возобновлении работ на многих промышленных 
предприятиях всеобщая политическая забастовка продолжалась до 
8— 10 марта 1917 г. 192.

С приездом в Петроград В. И. Ленина и провозглашением им его все
мирно-исторических «Апрельских тезисов» большевистская организация 
столицы возглавила борьбу петроградского пролетариата за перерастание 
буржуазно-демократической революции в социалистическую.

*  *  «

Подведем некоторые итоги. Застрельщиком и решающей силой Фев
ральской революции в Петрограде явился пролетариат. Начавшееся сти
хийно на почве продовольственного кризиса движение рабочих Петро
града сразу же переросло в открытую политическую борьбу против вой
ны и самодержавия и приняло общедемократический характер. Основ
ными лозунгами движения являлись: «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой' 
самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!».

В дни Февральской революции питерские рабочие сумели вооружен
ным силам царизма противопоставить свои пролетарские методы и фор
мы борьбы: массовую политическую демонстрацию, всеобщую политиче
скую стачку, вооруженное восстание.

В ходе революционной борьбы питерские рабочие сумели привлечь на 
свою сторону солдатские массы, возглавить их движение и этим решить 
победоносный исход революции. Привлечение на сторону революции сол
датских масс явилось главной формой борьбы рабочего класса России за 
укрепление союза с крестьянством в период империалистической войны 
и Февральской революции.

Революционную борьбу питерских рабочих возглавила большевист
ская организация Петрограда, хотя вначале руководство несколько отста
вало от движения масс. Огромная заслуга питерских большевиков заклю
чалась в том, что они, несмотря на малочисленность, сумели охватить 
своим влиянием два основных пролетарских района города —- Вы- 
борский и Нарвский — и поднять питерских рабочих и солдат на воору
женное восстание против царизма.

Победа Февральской буржуазно-демократической революции имела 
огромное историческое значение для дальнейших судеб России. В ходе ее 
был свергнут самодержавно-монархический строй, веками угнетавший 
народы России, тормозивший их развитие, обрекавший их на бесправное

189 «Рабочее движение в 1917 г.», М.—Л., 1926, стр. 30; см. такж е ГАОР и С С  
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и полуголодное существование. Февральская революция превратила 
Россию в самую демократическую для своего времени республику и тем 
самым обеспечила условия для успешного осуществления следующего 
этапа революции, для проведения революции социалистической.

«После февральской победы... развитие революции пошло с неверо
ятной быстротой», — указывал В. И. Л енин193.

Февральская революция, происходившая в эпоху империализма, по
шла значительно дальше обычной западноевропейской буржуазно-демо* 
кратической революции. В ходе революции образовалось двоевластие: в 
лице официального правительства империалистической буржуазии и обур
жуазившихся помещиков — Временного правительства, с одной стороны, 
и, с другой стороны, в лице неофициального правительства революционно- 
демократической диктатуры пролетариата и крестьянства — Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, опиравшегося на доверие 
большинства народа, и непосредственную силу вооруженных рабочих и 
солдат.

Возникшим Советам рабочих и солдатских депутатов В. И. Ленин 
придавал огромное значение в деле подготовки победы социалистической 
революции. Выступая на VII съезде партии, он указывал, что «Если бы 
народное творчество русской революции, прошедшее через великий 
опыт 1905 года, не создало Советов еще в феврале 1917-го года, то ни 
в каком случае они не могли бы взять власть в октябре, так как успех 
зависел только от наличности уже готовых организационных форм движе
ния, охватившего миллионы» 194.

Свергнув самодержавие, рабочие и крестьяне, в силу своей недоста
точной организованности и сознательности, добровольно передали власть 
в руки империалистической буржуазии. Это произошло по двум причи
нам: во-первых, в России — наиболее мелкобуржуазной стране из всех 
европейских стран — в процессе революции к активной политической жиз
ни потянулись десятки миллионов мелких хозяйчиков, мелких буржуа и 
эта мелкобуржуазная волна захлестнула сознательный пролетариат и, во- 
вторых, в силу серьезных изменений, происшедших в социальном составе 
рабочего класса России из-за массовых мобилизаций и притока в его- 
состав мелкобуржуазных элементов. Эти мелкобуржуазные прослойки ра
бочих являлись питательной почвой для эсеров и меньшевиков.

Империалистическая буржуазия, придя к власти при поддержке со
глашательских партий, стала добиваться установления своего единовла
стия в стране. Буржуазное Временное правительство с первого дня своей 
деятельности фактически продолжало внешнюю и внутреннюю политику 
царизма. Оно не разрешило ни одного из назревших вопросов революции, 
не дало народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. Эти вопросы могла разре- 
решить только новая, социалистическая революция.
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