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Л. Д. Троцкий





ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
Я давно уЖе, in. е. три-четЫре года, ношусЬ 

с мЫслЬю переработать свою книЖку об Октябрь
ской революции и обновить ее предисловием, ко
торое установило 6Ь1 новую перспективу, в со
ответствии с развернувшимися за последние годЫ 
событиями. КниЖка весЬма нуждается в перера
ботке. Она писалась вся целиком по памяти, без 
каких 6Ы то ни бЫло справок в документах и га
зетах. Насколько могу судитЬ, фактических оши
бок в книге нет или почти нет; но зато отсут
ствуют такие необходимейшие фактические дан- 
нЫе, komopbie могли 6Ы явитЬся материальной 
опорой для многих обобщений. СутЬ в том, что 
работа эта писалась в такой момент, когда все 

-собЫтия бЫли еще оченЬ свеЖи в памяти всех 
участников, и целЬю изложения явилосЬ лишЬ свя- 
затЬ эти собЫтия воедино, об'яснитЬ их общий 
смЫсл, установить перспективу. ТеперЬ, спустя 
шестЬ лет, поднялось новое поколение, которое 
в событиях 17-го года не принимало или почти 
не принимало участия, да и у «стариков» многое 
уплЫло цз памяти. Введение фактического мате
риала, хотя 6Ы и в самом сЖатом виде бЫло 6Ы 
поэтому чрезвычайно необходимым. Но текущие 
собЫтия не дали мне до сих пор возможности 



вернутЬся к работе, посвященной ОктябрЬской 
революции.

Что касается предисловия, то оно долЖно 
бЬгло 6Ь1 установить главнЫе вехи после октябрь
ского развития. Это тоЖе оченЬ слоЖная задача, 
особенно в нЬтешний поворотнЫй момент, когда 
мЬ1, по всем даннЫм, близко придвинулись к рево
люционным событиям в Германии. Вся история 
получит иное лицо, в зависимости от хода и ис
хода германской революции. Такого рода обобща
ющее предисловие потребовало 6Ы однако значи
тельного времени, которЫм я, к соЖалению, сей
час не располагаю. Вот почему я, вместо преди
словия, вЫнуЖден датЬ это писЬмо, которое не 
дополняет книЖку об ОктябрЬской революции, а 
толЬко о^'ясняет, чего в ней нет и чем следо
вало 6Ы ее дополнить.

С коммунистическим приветом
Л. ТРОЦКИЙ.
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МЕЩАНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В РЕВОЛЮЦИИ.

СобЫтия развиваются в эту эпоху с такой 
быстротой, что их трудно восстановлятЬ по па-; 
мятщ даЖе в их простой хронологической после
довательности. Под руками у нас нет ни газет, 
ни документов. МеЖду тем периодические пере- 
рЫвЫ в переговорах в Брест-Литовске создают 
досуг, которого в настоящих условиях болЬше не 
доЖдешЬся. Я постараюсь поэтому восстановить 
на памятЬ ход и развитие октябрЬской револю
ции, сохраняя свое право затем пополнить и ис
править изложение по документам.

То, что характеризовало нашу партию почти 
с первого Же периода революции,—это уверен
ность в том, что она дальнейшей логикой собы
тий будет приведена к власти. Я не говорю о 
теоретиках партии, которЫе за много лет до 
революции, еще до революции 1905 года, исходя 
из анализа классовых отношений в России, при
ходили к тому вЫводу, что победоносное разви
тие революции долЖно будет неизбежно передать 
властЬ пролетариату, опирающемуся на широкие 
массЫ беднейшего крестьянства. Главной основой 
этого предвидения являлось ничтоЖество русской 
буржуазной демократии и концентрированный ха
рактер русской промышленности, а стало-бЫтЬ, 
огромное социальное значение русского пролетари
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ата, Ничтожество буржуазной демократии ecmb 
оборотная сторона силЫ и значения пролетариата. 
Правда, война временно обманула на этот счет 
весЬма многих и преЖде всего руководящие группЫ 
самой буржуазной демократии. Война отвела ре
шающую ролЬ в событиях революции —армии. Ста
рая армия, это—крестьянство. Если 6bi револю
ция развивалась более нормально, то-ecmb в усло
виях мирной эпохи, так, как она началась с 1912 
года, пролетарйат неизбежно занимал 6Ь1 все вре
мя руководящее место, а крестьянские массЫ 
постепенно вовлекались 6Ы на буксире пролета
риата в революционный водоворот. Но война со
здала совершенно другую механику собЫтий. Ар
мия связала крестьянство—не политической, а 
военной связЬю. ПреЖде чем крестЬянские массЫ 
оказались сплоченными известными революцион
ными требованиями и идеями, они бЫли уЖе об’е- 
диненЫ в кадрЫ полков, дивизий, корпусов, армий. 
Элементы мелкобуржуазной демократии, рассеян
ные в этой армии и игравшие в ней руководящую 
ролЬ как в военном, так и в идейном отношении, 
бЫли почти сплошЬ проникнуты мещански-рево- 
люционнЫми настроениями. Глубокое социальное 
недовольство в массах обострилось и рвалосЬ 
наруЖу, особенно благодаря военному крушению 
царизма. Пролетариат в , лице своих передовЫх- 
слоев, как толЬко развернулась революция, воз
родил традицию 1905 года и призвал народнЫе 
массЫ к организации в виде представителЬнЫх 
учреждений—Советов ’депутатов. Армия оказа
лась призванной посЫлатЬ своих представителей 
в революционные учреждения, преЖде чем ее по
литическое сознание сколЬко-нибудЬ приблизилось 
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к уровню развертывавшихся революционных со
бытий. Кого могли посЫлатЬ солдаты в качестве 
депутатов? Тех представителей интеллигенции и 
полуинтеллигенции, которЫе имелись в их среде 
и обладали некоторым, хотя 6Ы минималЬнЫм за
пасом политических сведений и умели их вЫра- 
ЖатЬ. Таким образом мелкобуржуазная интелли
генция сразу оказалась волею пробуждающейся 
армии поднята на огромную вЫсоту. Врачи, инЖе- 
нерЫ, адвокаты, Журналисты, вольноопределяю
щиеся, которЫе в довоеннЫх условиях Жили со
вершенно обЫвателЬской ЖизнЬю и не претен
довали ни на какую ролЬ, сразу оказались теперЬ 
представителями целЫх корпусов и армий и по
чувствовали себя «воЖдями» революции. РасплЫв- 
чатостЬ их политической идеологии вполне соот
ветствовала бесформенности революционного со
знания масс. Эти элементы с крайним высоко
мерием относились к нам, «сектантам», кото
рЫе вЫдвигали социалЬнЫе требования рабочих 
и крестЬян со всей остротой и непримиримостью. 
В то Же самое время мелкобуржуазная демокра
тия под высокомерием революционной вЫскочки 
таила глубочайшее недоверие к самой*  себе и к той 
массе, которая подняла ее на неожиданную вЫ
соту. НазЫвая себя социалистической и считая 
себя таковой, интеллигенция с худо скрЫваемой 
почтителЬностЬю относилась к политическому 
могуществу либеральной буржуазии, к ее знаниям 
и методам. Отсюда стремление мелкобуржуазных 
воЖдей во что 6Ы то ни бЫло добитЬся сотруд
ничества, союза, коалиции с либеральной буржуа
зией. Программа партии социалистов-революцио
неров—вся целиком созданная из расплЫвчатЫх 
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гуманишарнЫх формулировок, заменяющая клас
совый метод сантименталЬнЫми общими местами 
и моралистическими построениями—являлась как 
нелЬзя более подходящим духовнЫм облачением 
для этого слоя воЖдей ad hoc. Их стремления 
так или иначе пристроить свою духовную и по
литическую беспомощность к столЬ импониро
вавшей им науке и политике буржуазии находили 
свое теоретическое оправдание в учении менЬ- 
шевиков, которое раз’ясняло, что настоящая ре
волюция естЬ революция буржуазная и стало бЫтЬ 
не моЖет обойтисЬ без участия буржуазии во 
власти. Таким образом слоЖился естественный 
блок социалистов-революционеров и менЬшевиков, 
в котором находила свое одновременное вЫраЖе- 
ние политическая половинчатость мещанской ин
теллигенции и ее вассалЬнЫе отношения к импе
риалистическому либерализму.

Для нас бЫло совершенно ясно, что логика 
классовой борЬбЫ ранЬше или позЖе разрушит эту 
временную комбинацию и отбросит в сторону 
воЖдей переходного периода. Гегемония (верховен
ство) мелкобуржуазной интеллигенции означала 
в сущности -тот факт, что крестьянство, вне
запно призванное через посредство военного ап
парата к организованному участию в политиче
ской Жизни, массой своей подавило и временно 
оттеснило рабочий класс. Более того. Поскольку 
мещанские воЖди оказались вдруг поднятыми на 
огромную вЫсоту массовидностЬю армии, сам про
летариат, за вЫчетом своего передового мень
шинства, не мог не проникнуться известнЫм по
литическим уважением к ним, не мог не стре- 
митЬся сохранять с ними политическую связЬ,—
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иначе ему грозила опасность оказатЬся оттер- 
тЫм от крестьянства. А в памяти старшего по
коления рабочих твердо сидел урок 1905 года, когда 
пролетариат оказался разбитЫм именно потому 
что тяЖелЫе крестЬянские резервы не подоспели 
в момент решающего боя. Вот почему в эту пер
вую эпоху революции даЖе пролетарские массЫ 
оказЫвалисЬ весЬма восприимчивы к политической 
идеологии социалистов-революционеров и менЬше- 
виков тем более, что революция пробудила дре
мавшие до того времени отсталЫе пролетарские 
массЫ и сделала для них, таким образом, бесфор
менный интеллигентский радикализм подготови
тельной школой. СоветЫ рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов означали в этих усло
виях господство крестьянской бесформенности 
над пролетарским социализмом и господство ин
теллигентского радикализма над крестьянской 
бесформенностью. Здание Советов с та^ой бы
стротой поднялось на огромную вЫсогяу в зна
чительной мере благодаря руководящей роли в со
ветской работе интеллигенции с ее техническими 
знаниями и бурЖуазнЫми связями. Но для нас 
бЫло ясно, что все это внушителЬное здание по
строено на глубочайших внутренних противоре
чиях и что крушение его на следующем этапе ре
волюции совершенно неизбежно.
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ВОПРОС О ВОЙНЕ.

Революция вЫросла непосредственно из войнЫ, 
и война стала оселком для всех партий и сил . 
революции. Интеллигентские воЖди бЫли «против 
войнЫ»; многие из них в эпоху Царизма считали 
себя- сторонниками левого крЫла в Интернацио- * 
нале, примЫкали к ЦиммервалЬду. Но все сразу 
изменилось, когда они почувствовали себя на «от
ветственных» постах. Вести политику револю
ционного социализма значило в этих условиях 
рватЬ с буржуазией, своей и союзнической. А мЫ 
уЖе сказали, что политическая беспомощность 
интеллигентского и полуинтеллигентского ме
щанства искала себе прикрЫтия в союзе с бур
жуазным либерализмом. Отсюда Жалкая и пои
стине постЫдная ролЬ мещанских воЖдей в во
просе о войне. Они ограничивались воздЫханиями, 
фразами, тайнЫми увещаниями или молЬбами по 
адресу союзнЫх правительств, а на деле шли по 
тому Же пути, что и либеральная буржуазия. 
Солдатские массЫ, наполнявшие окопЫ, не могли, |
разумеется, притти к вЫводу, что война, в ко
торой они участвовали в течение почти трех 
лет, изменила свой характер толЬко потому, что 
в Петроградском правительстве участвуют ка
кие-то новЫе лица, называющие себя социали
стами-революционерами или менЬшевиками. Ми
люков сменил чиновника Покровского, Терещенко 
сменил Милюкова—это значит, что бюрократи- , 
ческое вероломство оказалось сменено сперва 
боевЫм кадетским империализмом, затем бесприн
ципной расплЫвчатосщЬю и политическим при-



 ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 17

слуЖничеством, но об’ективнЫх перемен это не 
давало, и вЫход из страшного круга войнЫ не на
мечался. ЗдесЬ именно заложена первопричина 
далЬнейщего разложения армии. Солдатской массе 
агитаторы говорили, что царское правительство 
посЫлало ее на убой без цели и без смЫсла. А те, 
которЫе пришли царю на смену, ни в чем не су
мели изменить характера войнЫ, как не сумели 
встатЬ на путЬ борЬбЫ за мир. ПервЫе месяцЫ 
бЫли топтанием на месте. Это вЫзЫвало в оди
наковой мере нетерпение как армии, так и союз
ных правительств. Отсюда вЫросло наступление 
18-го июня. Его требовали союзники, пред’являя 
ко взысканию старЫе царские векселя. Зануган- 
нЫе своей собственной беспомощностью и возро- 
стающим нетерпением масс, воЖди мещанства 
пошли навстречу этому требованию. Им и впрямЬ 
начало казатЬся, что для достижения мира не 
хватаегр толЬко натиска со сторонЫ русской 
армии. Наступление стало казатЬся им вЫходом 
из тупика, решением вопроса, спасением. Трудно 
представить себе заблуждение более чудовищное 
и более преступное. Они говорили в тот период 
о наступлении такими Же словами, какими социал- 
патриотЫ всех стран говорили в первЫе дни и 
недели войнЫ о необходимости поддерЖатЬ дело 
национальной оборонЫ, скрепитЬ священное еди
нение наций и пр. и пр. Бее их ЦиммервалЬдские 
интернационалистические увлечения как рукой 
сняло. Для нас, находившихся в непримиримей оп
позиции, бЫло ясно, что путЬ наступления естЬ 
путЬ страшной опасности, моЖет-бЫтЬ, гибели 
всей революции. МЬи. предупреждали, что армию, 
которая пробуЖдена й?рдщ]цаптана-иэдохотом еще

иг'сс“М{



18 Л. Д. Т Р О ЦКИ И__ ___

далеко не вполне осознанных ею собЫтий, нелЬзя 
посЫлатЬ в бой, не дав ей новЫх идей, которЫе 
она осознала 6bi как свои идеи. МЫ предостере
гали, обличали, грозили. Но так как для руководя
щих партий, связанных со своей и союзной бур
жуазией, другого пути не оставалось, то к нам, 
естественно, относились с враЖдою, более того— 
с ожесточенной ненавистЬю.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ.

Будущий историк не без волнения будет про
сматривать листЫ русских газет за май и июнЬ, 
когда происходила идейная подготовка наступле
ния. Почти все статЬи без из’ятия во eqex пра
вительственных и официознЫх газетах направля
лись против большевиков. Не бЫло того обвине
ния, не бЫло той клеветЫ, которая не бЫла 6Ы 
мобилизована против нас в ту эпоху. Руководя
щую ролЬ в этой кампании играла, разумеется, 
кадетская буржуазия, которой ее классовый ин
стинкт подсказЫвал, что дело идет не толЬко о 
наступлении, а обо всем дальнейшем развитии 
революции и в первую голову о судЬбе государ
ственной власти. БурЖуазнЫй аппарат «обще
ственного мнения» развернулся тут во всей 
своей силе. Все органЫ, учреждения, издания, 
трибунЫ, кафедрЫ бЫли поставлены на слуЖбу 
одной общей цели: сделатЬ большевиков невоз- 
моЖнЫми, как политическую партию. В сосредо
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точенной напряженности и в драматизме газет
ной кампании против большевиков предвосхища
лась уЖе та гражданская война, которая долЖна 
бЫла развернуться на следующем этапе револю-' 
ции. Задачей травли и клеветЫ являлось создание 
полной отчужденности и враждебности, глухой 
стенЫ меЖду трудящимися массами, с одной сто
роны, и «образованным обществом»—с другой. 
Либеральная буржуазия понимала, что ей не при
ручить масс без посредства и помощи той ме
щанской демократии, которая, как мЫ указали 
вЫше,—оказалась временно руководительницей ре
волюционных организаций. Поэтому непосред
ственной задачей политической травли больше
виков являлось внесение непримиримой враЖдЫ 
меЖду нашей партией и широкими слоями «соци
алистической интеллигенции», которая, отколов
шись от пролетариата, не могла не попастЬ в 
кабалу к либеральной буржуазии.

Во время первого Всероссийского С’езда Со
ветов грянул первЫй тревоЖнЫй гром, предсказы
вавший будущие грознЫе собЫтия. На десятое 
июня партия назначила в Петрограде вооружен
ную демонстрацию. Ее непосредственной целЬю 
являлось воздействие на Всероссийский С’езд Со
ветов.—«Берите властЬ,—так хотели петроград
ские рабочие сказать с’ехавшимся со всей странЫ 
с.-р. и менЬшевикам,—Порвите с буржуазией, от- 
бросЬте идею коалиции и берите в руки властЬ». 
Для нас бЫло ясно, что разрЫв с.-р. и менЬшеви- 
ков с либеральной буржуазией заставил 6Ы их 
искатЬ опорЫ в наиболее решителЬнЫх, передо
вых слоях пролетариата и тем самЫм обеспечи
вал 6Ы за этими последними руководящее значе
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ние. Но именно этого испугались мещанские 
воЖди. В союзе с правительством, в котором 
они имели своих представителей, рука об руку с 
либеральной и контр-революционной буржуазией, 
они открЫли, поистине, бешенЫй поход против 
предполагавшейся демонстрации, как толЬко узна
ли о ней. Все бЫло поставлено на ноги. МЫ бЫли 
тогда на С’езде в незначителЬном’.менЬшинстве 
и—отступили. Демонстрация не состоялась. Но 
эта несостоявшаяся демонстрация оставила глу
бочайший след в сознании обеих сторон, углубила 
противоречия, обострила враЖду. На закрытом 
заседании президиума С’езда, с участием пред
ставителей фракций, Церетели, тогда министр 
коалиционного правительства, со всей решителЬ- 
ностЬю ограниченного мещанского доктринера 
говорил о том, что единственная опасность, ко
торая угрожает революции, это—большевики и 
вооруЖеннЫй ими петроградский пролетариат. 
Отсюда он делал тот вЫвод, что необходимо ра- 
зоруЖитЬ людей, которЫе «не умеют обращаться 
с оруЖием»: это относилось к рабочим и тем 
частям петроградского гарнизона, которЫе сле
довали за нашей партией. Однако, разоружение 
не состоялось—для такой острой мерЫ не бЫли 
еще в достаточной степени подготовлены поли
тические и психологические условия.

ЧтобЫ датЬ массам удовлетворение за отме
ненную демонстрацию, С’езд Советов назначил 
общую, безоруЖную демонстрацию на 18-ое июня. 
Но именно • этот денЬ стал днем политического 
торЖества нашей партии. МассЫ вЫшли на ули- 
цЫ могучими колоннами, и, несмотря на то, что 
вЫзванЫ они бЫли оффициалЬнЫм Советским Уч
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реЖдением в противовес нашей несостоявшейся 
манифестации 10-го июня, рабочие и солдаты на
писали на своих знаменах и плакатах лозунги на
шей партии: «Долой тайнЫе договоры». «Долой 
политику наступления». «Да здравствует чест- 
нЫй мир». «Долой десять министров-капита
листов». «Вся властЬ Советам». Плакатов с вЫ- 
раЖением доверия коалиционному правительству 
оказалось толЬко три: один от казачЬего полка, 
другой от группЫ Плеханова и третий от петро
градской организации Бунда, состоящей главнЫм 
образом из непролетарских элементов. Эта де
монстрация показала не толЬко( нашим врагам, но 
и нам самим, что мЫ в Петрограде гораздо силь
нее, чем предполагали.

НАСТУПЛЕНИЕ 16-го ИЮНЯ.
Правительственный кризис в результате де

монстрации этих революционных масс казался 
совершенно неизбеЖнЫм. Но впечатление демон
страции бЫло смЫто вестЬю с фронта о том, • 
что революционная армия перешла в наступле
ние. В тот самЫй денЬ, когда пролетариат и 
гарнизон Петрограда требовали опубликования 
тайнЫх договоров и открытого предложения ми
фа, Керенский бросил революционные войска в 
наступление. Это, разумеется, не бЫло случай
ным совпадением. ПроЖекторЫ подготовили все 
заранее, и момент наступления бЫл избран не по 
военнЫм, а по политическим мотивам. 19-го июня 
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по улицам Петрограда двигались так назЫваемЫе 
патриотические манифестации. Невский про
спект—главная артерия буржуазии—бЫл весЬ 
усеян возбуЖденнЫми группами, среди komopbix 
офицерЫ, Журналисты и наряднЫе дамЫ вели 
ожесточенную агитацию против большевиков. 
ПервЫе вести о наступлении бЫли благоприятны. 
Руководящая либеральная пресса считала, что 
главное сделано, что удар 18-го июня, независимо 
от того, каковЫ будут его дальнейшие военнЫе 
последствия, явится смертелЬнЫм ударом для 
развития революции, воссоздаст старую дисци
плину в армии и закрепит командное положение 
в государстве за либеральной буржуазией. МЫ 
предсказывали другое. В особой декларации, ко
торую мЫ огласили на первом С’езде Советов за 
несколько дней до наступления 18-го июня, мЫ 
заявили, что это наступление, неизбежно, разру
шит внутренюю связЬ в армии, противопоста
вит разнЫе ее части друг другу, даст огромнЫй 
перевес в руки контр-революционнЫх элементов, 
так как поддерЖание дисциплины в расшатанной, 
идейно необновленной армии будет невозможно 
без суровЫх репрессий. Другими словами, мЫ 
предсказывали в этой декларации те последствия, 
которЫе получили затем собирателЬное имя кор
ниловщины. МЫ считали, что революции грозит 
величайшая опасность в обоих случаях—при успе
хе наступления, в которЫй мЫ не верили, и при 
неудаче, которая казалась нам почти неизбежной. 
Успех наступления долЖен бЫл сплотитЬ мещан
ство с буржуазией в единстве шовинистических 
настроений и изолировать таким образом рево
люционный пролетариат. Неудача наступления 
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грозила полнЫм развалом армии, ее стихийнЫм 
отступлением, потерей новЫх провинций, разоча
рованием и отчаянием масс. СобЫтия пошли по 
этому пути. ПобедоноснЫе вести шли недолго. 
Они заменились мрачнкями сообщениями об от
казе многих частей поддерЖиватЬ наступающих, 
о гибели офицерства, из которого иногда сплошЬ 
составлялись ударнЫе единицы и т. д. *).

') В виду болЬшого исторического значения, приводим 
здесЬ в извлечении документ, оглашеннЫй нашей партией на 
Всероссийском С'езде Советов 3-го июня 1917 г., т. е. за две 
недели до наступления: «МЫ считаем необходимым в первую 
очередЬ работ С'езда поставить вопрос, от которого зави
сят судЬбЫ не толЬко всех осталЬнЫх мероприятий С'езда, 
но—в полном и точном смЫсле слова—судЬба всей русской 
революции: вопрос о подготовляемом на ближайшее время 
военном наступлении.

Поставивши народ и армию, которая не знает во имя 
каких международных целей она в даннЫх условиях призвана 
проливать кровЬ, пред фактом наступления со всеми его 
последствиями, контр-революционнЫе круги России рассчи 
тЫвают и на то, что наступление вЫзовет сосредоточение 
власти в руках военно-дипломатических и капиталисти
ческих групп, связанных с английским, французским и амери
канским империализмом, и освободит их от необходимости 
считаться в дальнейшем с организованной волей русской 
демократии.

ЗакулиснЫе контр-революционнЫе инициаторы наступле
ния, не останавливающиеся перед «военной авантюрой», со
знательно пЫтаются cbirpamb на разложении армии, вЫзЫ- 
ваемом всем внутренним и международным положением стра
ны, и в этих целях внушают отчаявшимся элементам демо
кратии ту, в корне ошибочную мЫслЬ, будто самЫй факт 
наступления способен «возродить» армию и таким механи
ческим путем возместить отсутствие определенной дей
ственной программы ликвидации войнЫ. МеЖлу тем ясно, 
что такое наступление моЖет лишЬ окончательно дезор
ганизовать армию, противопоставляя одни ее части другим».
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ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ВоеннЫе собЬипия разЫгрЫвалисЬ на основе 
все более нарастающих затруднений во внутренней 
Жизни странЫ. В области земелЬного вопроса, 
промышленности, националЬнЫх отношений ко
алиционное правительство не делало ни одного 
решительного шага вперед. Продовольствие и 
транспорт расстраивались вс£ болЬше. Столкно
вения на местах учащалисЬ. «Социалистические» 
министры уговаривали массЫ подоЖдатЬ. Все 
решения и мероприятия откладЫвалисЬ, в том 
числе и Учредительное Собрание. Несостоятель
ность и неустойчивость реЖима бЫли очевидны. 
ВозмоЖнЫх вЫходов открЫвалосЬ два: отбросить 
буржуазию от власти и двинутЬ революцию впе
ред или перейти к «обузданию» народнЫх масс 
при помощи суровЫх репрессий. Керенский и Це
ретели дерЖалисЬ среднего пути и толЬко запу- 
тЫвали положение. Когда кадетЫ, наиболее ум- 
нЫе и далЬновиднЫе представители коалиции, 
поняли, что неудавшееся наступление 18-го июня 
моЖет тяЖело ударитЬ не толЬко по революции, 
но и по правящим партиям, они поторопились 
отойти временно к стороне, взвалив всю тя- 
ЖестЬ ответственности на своих» союзников 
слева. 2-го июля произошел министерский кризис, 
формалЬнЫм поводом к которому послуЖил укра
инский вопрос. Это бЫл момент чрезвычайного 
политического напряжения во всех смЫслах. С 
разнЫх концов фронта являлисЬ делегации и от- 
делЬнЫе представители и рассказывали о том 
хаосе, которЫй воцарился в армии в результате 
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наступления. Так называемая государственная 
печатЬ требовала суровЫх репрессий. Подобные 
Же голоса все чаще раздавались со страниц так 
называемой социалистической печати. Керенский 
все болЬше или, вернее, все открЫтее переходил 
на сторону кадет и кадетских генералов, демон
стративно обнаруживая не толЬко свою нена
висть к большевикам, но и свою неприязнЬ к ре
волюционным партиям вообще. СоюзнЫе посоль
ства наЖимали на правительство, требуя вос
становления дисциплины и продолжения насту
пления. В правительственных кругах царила ве
личайшая растерянность. В рабочих массах нако
пилось негодование, которое нетерпеливо проси
лось наруЖу. «ВосполЬзуйтёсЬ вЫходом в от
ставку кадетских министров и возЬмите всю 
властЬ в свои руки!»—таков бЫл призЫв рабочих 
Петрограда, обращенный к руководящим совет
ским партиям, социалистам-революционерам и 
менЬшевикам. Я вспоминаю заседание Исполни
тельного Комитета, происходившее 2-го июля. 
МинистрЫ-социалиСтЫ явилисЬ туда для доклада 
о новом кризисе власти. МЫ с напряЖеннЫм ин
тересом оЖидали, какую позицию займут они 
теперЬ, после того как коалиция, которую они 
создавали и охраняли, так бесславно распалась 
при тяЖком испытании, порожденном самой ко
алиционной политикой. Докладчиком бЫл Цере
тели. Он пространно об’яснял Исполнительному 
Комитету, что те уступки, какие он вместе с 
Терещенко сделал Киевской раде, отнюдЬ не озна
чали расчленения странЫ и потому не давали ка
детам достаточных оснований для вЫхода из ми
нистерства. Церетели обвинял кадетских воЖдей 



в централистическом доктринерстве, в непони
мании необходимости компромисса с украинцами 
и пр. и пр. Впечатление получалось до последней 
степени Жалкое. БезнадеЖнЫй доктринер коали
ции обвинял в доктринерстве трезвЫх политиков 
капитала, komopbie воспользовались первЫм под
ходящим предлогом для того, чтобы заставить 
воих политических приказчиков расплачиватЬсяи 
сза тот решителЪнЫй поворот, какой они придал 
развитию собЬппий наступлением 18-го июня. А 
вЫвод? После всех предшествовавших опЬппов 
коалиции казалось, что вЫвод моЖет бЬппЬ толь
ко один—разрЬ1в с кадетами, создание Советской 
власти. Соотношение сил внутри Советов бЫло 
тогда таково, что Советская властЬ в партий
ном смЫсле оказалась 6Ы непосредственно в ру
ках у социалистов-революционеров и менЬшеви- 
ков. МЪ1 сознательно шли навстречу этому. Со
ветский механизм обеспечивал, благодаря воз
можности постоянных перевыборов, достаточно 
точное отражение изменяющихся влево настрое
ний рабочей и солдатской массЫ. К тому Же 
после разрЫва коалиции с буржуазией, радикалЬ- 
нЫе тенденции долЖнЫ бЫли, по нашему предви
дению, получитЬ перевес в составе Советов. При 
этих условиях борЬба пролетариата за властЬ 
естественно вошла 6Ы в русло Советской орга
низации и могла 6Ы развернуться безболезненно. 
Порвав с буржуазией, мещанская демократия са
ма попала 6Ы под ее ударЫ и вЫнуЖдена бЫла 6Ы 
искатЬ теснейшей связи с социалистическим 
пролетариатом, а ее нерешителЬностЬ и поли
тическая бесформенность бЫли 6Ы ранЬше или 
позЖе преодолены трудящимися массами под
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ударами нашей критики. Вот почему мЫ требо
вали от руководящих советских партий, к кото
ром не питали политического доверия и не скрЫ- 
вали этого, чтоб они взяли в свои руки властЬ.

Но и после министерского кризиса 2-го июля 
Церетели и его единомышленники не отказались 
от своей коалиционной «идеи». Они раз’яснили в 
Исполнительном Комитете, что руководящие ка- 
детЬ1, правда, развращены доктринерством и 
даЖе контр-революционностЬю, но что в провин
ции имеется много бурЖуазнЫх элементов, кото- 
pbie способны еще идти нога в ногу с революци
онной демократией, и что для обеспечения со
трудничества с ними необходимо привлечь в со
став нового министерства представителей бур
жуазии. Дан уЖе с надеЖдой взирал на ради- 
калЬно-демократическую партию, которая бЫла 
состряпана около того времени несколЬкими про
блематическими политиками. ВестЬ о том, что 
коалиция разбиласЪ толЬко затем, чтобы усту
пить место новой коалиции, бЫстро распростра
нилась по Петрограду и вЫзвала бурю возмуще
ния в рабочих и солдатских кварталах. Так вы
росли собЫтия 3—5 июля.

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ.
Уже во время заседания Исполнительного Ко

митета нам сообщали по телефону о том, что 
пулеметнЫй полк готовится к наступлению. МЫ 
по телефону Же приняли мерЫ к тому, чтобы 
удерЖатЬ его. Но на низах шла своя болЬшая ра
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бота: с фронта приходили представители рас
формированных за непокорность частей, прино
сили тревоЖнЫе вести о репрессиях и будораЖи- 
ли гарнизон. Среди петроградских рабочих недо
вольство оффициалЬнЫми руководителями бЫло 
тем острее, что Церетели, Дан и Чхеидзе фаль
сифицировали общественное мнение пролетари
ата, стараясЬ не датЬ возможности Петроград
скому Совету статЬ вЫразителем новЫх настро
ений трудящейся массЫ. Всероссийский Исполни
тельный Комитет, созданный на июнЬском с’езде 
и опиравшийся на более отсталую провинцию, 
все болЬше оттеснял на задний план Петроград
ский' Совет и забирал в свои руки руководство 
даЖе чисто петроградскими делами. Столкнове
ние бЫло неизбежно. Рабочие и солдаты напирали 
снизу, бурно вЫраЖая недовольство оффициалЬной 
Советской политикой, и требовали от нашей 
партии более решителЬнЫх действий. МЫ счи
тали, что час для таких действий еще не насту- 
пил—в виду отсталости провинции. Но в то Же 
время мЫ опасались, что собЫтия на фронте 
могут внести непомернЫй хаос в рядЫ револю
ции и поселитЬ отчаяние в сердцах масс. В ря
дах нашей партии отношение к- двиЖению 3—5-го 
июля не бЫло вполне определенным. С одной сто
роны, бЫло опасение, что Петроград моЖет отор- 
ватЬся от остальной странЫ, с другой сторонЫ, 
бЫла надеЖда на то, что толЬко энергичное и ак
тивное вмешательство Петрограда моЖет спасти 
положение. Партийные агитаторы на низах шли 
с массой и вели непримиримую агитацию.

БЫла еще некоторая надеЖда, что выступле
ние революционных масс на улице разобЬега ту
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пое доктринерство соглашателей и заставит их 
понятЬ, что дерЖатЬся долЬше у власти моЖно 
толЬко открЫтЫм разрЫвом с буржуазией. Вопре
ки тому, что говорилось и писф<осЬ в следующие 
дни в буржуазной печати, в нашей партии не 
бЫло совершенно плана захвата власти путем 
вооруженного восстания. Дело шло о революци
онной демонстрации, возникшей стихийно, но по
литически руководившейся нами.

ЦентралЬнЫй Исполнительный Комитет за
седал в Таврическом дворце, когда бурнЫе волнЫ 
вооруЖеннЫх солдат и рабочих окруЖили дворец 
со всех сторон. Среди демонстрантов бЫли, ра
зумеется, в ничтоЖном меньшинстве, анархи
ческие элементы, готовЫе пуститЬ в ход оруЖие 
против Советского центра. БЫли и преступные, 
черносотенные, явно наемнЫе элементы, стре
мившиеся исполЬзоватЬ положение и вЫзватЬ по- 
громнЫй хаос. Из средЫ этих элементов исходи
ли требования арестовать Чернова, Церетели, 
разогнать Исполнительный Комитет и проч. БЫ- 
ла даЖе попЫтка арестовать Чернова. ПозЖе, 
в Крестах, я узнал одного из матросов, прини
мавших участие в этой попЫтке: он оказался 
уголовным суб’ектом и сидел в Крестах за гра- 
беЖ. Но буржуазная и соглашательская печатЬ 
изобразила все движение как погромнЫй, контр
революционный и, в то Же в£>емя, большевистский 
поход, имевший непосредственной задачей овла
деть властЬю путем вооруженного насилия над 
ЦентралЬнЫм Исполнительным Комитетом.

ДвиЖение 3—5-го июля обнаружило уЖе с 
полной ясностЬю, что вокруг правящих Совет
ских партий в Петрограде царит пустота. Дале
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ко не весЬ еще гарнизон бЫл тогда с нами. БЫли 
колеблющиеся части, нерешителЬнЫе, пассивные. 
Но если не считать юнкеров, не бЫло совершен
но таких частей, которЫе готовЫ бЫли 6Ы бо- 
ротЬся против нас в защиту правительства или 
руководящих Советских партий. ПришлосЬ вЫзЫ- 
ватЬ войска с фронта. Вся стратегия Церетели, 
Чернова и др. 3-го июля*сводилась  к тому, чтобЫ 
оттянутЬ время и датЬ возможность Керенско
му подтянутЬ к Петрограду «надеЖнЫе» части. 
В зал Таврического дворца, окруЖенного густой 
массой вооруженного народа, входила одна депу
тация за другой и требовала полного разрЫва с 
буржуазией, решителЬнЫх социалЬнЫх реформ и 
открытия мирнЫх переговоров. МЫ, болЬшевики, 
встречали на улице или во дворе каЖдЫй новЫй 
отряд демонстрантов речами, в которЫх призЫ- 
вали к спокойствию и вЫраЖали уверенность в 
том, что при нЫнешнем настроении масс согла
шателям не удастся создать новую коалицион
ную властЬ. Особенно решителЬно настроены 
бЫли ЖронштадцЫ, которЫх лишЬ с трудом уда
валось сдерЖиватЬ в пределах демонстрации. 
Четвертого демонстрация развернулась еще ши
ре—уЖе под прямЫм руководством нашей партии. 
Советские воЖди бЫли растеряны, речи их но
сили уклончивый характер, ответЫ, которЫе да
вал Улисс-Чхеидзе дейутациям, лишенЫ бЫли ка- 
кого-бЫ то ни бЫло политического содержания. 
БЫло ясно, что оффициалЬнЫе воЖди вЫЖидают.

НочЬю 4-го стали прибЫватЬ с фронта «на- 
деЖнЫе» войска. Во время заседания Исполни
тельного Комитета здание Таврического дворца 
огласилось меднЫми звуками МарселЬезЫ. 
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Лица членов президиума сразу изменились. Появи
лась уверенность, которой так не хватало в те
чение последних дней. Это вступал в Таврический 
дворец ВолЫнский полк—тот самЫй, которЫй 
несколько месяцев спустя шел в авангарде ок- 
тябрЬской революции под нашими знаменами. С 
этого момента все изменилось. С делегациями 
петроградских рабочих и солдат, с представите
лями Балтийского флота не бЫло болЬше нуЖдЫ 
церемониться. С трибунЫ Исполнительного Ко
митета раздалисЬ речи о вооруженном мятеЖе, 
которЫй нЫне подавлен вернЫми революции вой
сками. БолЬшевики бЫли об’явленЫ контр-рево- 
люционной партией.

Страх, какой испЫтЫвала либеральная бур
жуазия в течение двух дней вооруженной демон
страции, вЫшел наруЖу в виде клокочущей нена
висти, не толЬко на газетнЫх столбцах, но и на 
улицах Петрограда, особенно на Невском про
спекте, где беспощадно избивали отделЬнЫх ра
бочих и солдат, застигнутЫх на месте преступ
ной агитации. Юнкера, офицерЫ, ударники, геор
гиевские кавалерЫ оказались господами положе
ния. Во главе их стали от’явленнЫе контр-рево- 
люционерЫ. В городе шел беспощаднЫй разгром 
рабочих организаций и учреждений нашей партии. 
Начались арестЫ, обЫски, избиения и отделЬнЫе 
убийства. 4-го ночЬю тогдашний министр юсти
ции Переверзев сдал в печатЬ «документы», ко
торЫе долЖнЫ бЫли свидетельствовать, что во 
главе партии большевиков стоят подкупленные 
агентЫ Германии. Руководители партии социа
листов-революционеров и менЬшевиков слишком 
давно и слишком хорошо знали нас, чтобЫ веритЬ 
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этому обвинению, но в то Же время они бЬгли 
слишком заинтересованы в его успехе, чтобЫ 
открЫто вЫступитЬ против него. И сейчас еще 
нелЬзя без омерзения вспомнитЬ о той вакхана
лии лЖи, которая разлиласЬ по страницам всех 
бурЖуазнЫх и соглашательских газет. Наша прес
са бЫла раздавлена. Революционный Петроград 
почувствовал, что провинция и армия еще далеко 
не с ним. В рабочих кварталах наступил корот
кий момент замешательства. В гарнизоне пошли 
репрессии: расформирования полков, обезоруЖения 
отделЬнЫх частей. Тем временем советские 
воЖди фабриковали новое министерство С вклю
чением 6 него представителей третЬестепеннЫх 
бурЖуазнЫх групп, которЫе, ничего не внося в 
правительство, однако, лишали его последней доли 
революционной инициативы.

На фронте собЫтия шли тем временем сво
им чередом. Организм армии бЫл потрясен до 
самЫх глубин. Солдаты убеЖдалисЬ на деле, что 
огромная частЬ офицерства, перекрасившись в 
начале революции в защитный краснЫй цвет, 
оставалась глубоко враждебной новому реЖиму. 
В ставке шел открЫтЫй подбор контр-револю- 
ционнЬ1х элементов. Большевистские издания пре
следовались беспощадно. Наступление давно сме
нилось трагическим отступлением. Буржуазная 
печать бешено клеветала на армию, и если нака
нуне наступления правящие партии отвечали 
нам, что мЫ ничтоЖная кучка, что армия не 
знает нас и не хочет знатЬ, то теперь, когда 
авантюра наступления так трагически закончи
лась, те Же лица и партии всю ответственность 
за неудачу возлагали на нас. ТюрЬмЫ бЫли пере-
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полненЫ революционными рабочими и солдатами. 
К расследованию дела 3—5-го июля бЫли привле
чены все старЫе судебные волки царизма. При 
этих условиях социалистЫ-революционерЫ и менЬ- 
шевики осмеливались требовать от Ленина, Зи
новьева и других товарищей, чтобы те добро
вольно отдали себя в руки «правосудия».

ПОСЛЕ ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ.
Замешательство в рабочих кварталах бЫстро 

прошло и сменилось революционным приливом в 
среде не толЬко пролетариата, но и петроград
ского гарнизона. Соглашатели утрачивали всякое 
влияние, волна большевизма стала широко рас
пространяться по всей стране из городских 
центров и через все препятствия проникла в ря- 
дЫ армии. Новая коалиционная властЬ с Керен
ским во главе уЖе открЫто стала на путЬ ре
прессий. Министерство восстановило смертную 
казнЬ для солдат. Наши газетЫ закрывались, на
ши агитаторы арестовывались, но это лишЬ 
увеличивало наше влияние. Несмотря на все пре
пятствия, какие чинилисЬ перевыборам Петро
градского Совета, соотношение сил изменилось 
настолько, что по некоторым ваЖнЫм вопросам 
мЫ уЖе оказЫвалисЬ в большинстве. Точно такЖе 
и в Московском Совете.

В это время я вместе со многими другими 
товарищами уЖе сидел в Крестах, арестованный 
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за агитацию и организацию вооруженного восста
ния 3—5-го июля по соглашению с германскими 
властями и в целях содействия военнЫм задачам 
Гогенцоллерна. НебезЫзвестнЫй судебный следо
ватель царского реЖима Александров, которЫй 
вел не мало дел против революционеров, теперЬ 
получил миссию охранятЪ республику от контр
революционных большевиков. При старом реЖиме 
население тюрем / делилось на политических и 
уголовных, теперЬ установилась новая термино
логия: уголовные и большевики. Среди заключен
ных солдат царило горЬкое недоумение. МолодЫе 
парни, вЫходцЫ из деревни, не принимавшие ранЬ- 
ше участия в политической Жизни, считали, что 
революция раз и навсегда освободила их, и теперЬ 
с изумлением глядели на ДвернЫе замки и окон- 
нЫе решетки. На прогулке они каЖдЫй раз тре- 
воЖно спрашивали меня, что это означает и чем 
это кончится. Я утешал их тем, что победа в 
конце концов останется за нами;

ВОССТАНИЕ КОРНИЛОВА.

В конце августа разЫгралосЬ восстание гене
рала Корнилова. Оно явилосЬ непосредственным 
результатом мобилизации контр-революционнЫх 
сил энергичнЫм толчком, которЫй дан бЫл на
ступлением 18-го июня. На пресловутом Москов
ском Совещании в средине августа Керенский 
пЫтался статЬ в центре меЖду цензовыми эле
ментами и мелкобуржуазной демократией. БолЬ
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шевики вообще считались стоящими за пределами 
«легальной» странЫ. Им Керенский грозил Желе
зом и кровЬю при бурнЬ1х аплодисментах цензовой 
половинЫ собрания и при предательском молча
нии мещанской демократии. Но истерические вЫ- 
крики и угрозЫ Керенского не удовлетворяли гла
варей контр-революционного дела. Они слишком 
ясно наблюдали революционный прилив во всех 
частях странЫ в рабочем классе, в деревне и в 
армии, и считали необходимым безотлагательно 
применять самЫе крайние мерЫ для того, чтобЫ 
проучитЬ массЫ. По соглашению с цензовой бур
жуазией, которая видела в нем своего героя, Кор
нилов взял эту рискованную задачу на себя. Ке
ренский, Савинков, Филоненко и др. правящие и 
полуправящие социалисты - революционеры бЫли 
соучастниками его заговора, но йсе они на из
вестной стадии развития собЫтий предали Кор
нилова, поняв, что в случае его победЫ они ока
жутся за бортом. М.Ы переЖивали корниловские 
собЫтия в тюрЬме и следили за ними по газе
там: свободное получение газет бЫло единствен
ным крупнЫм отличием тюрем Керенского от 
тюрем старого реЖима. Авантюра казачЬего ге
нерала сорвалась. ШестЬ месяцев революции со
здали в сознании масс и в их организованности 
достаточный оплот против открытого контр
революционного натиска. Соглашательские со
ветские партии до последней степени испугались 
возмоЖнЫх последствий корниловского заговора, 
которЫй грозил смести не толЬко болЬшевиков, 
но и всю революцию вместе с ее правящими пар
тиями. СоциалистЫ-революционерЫ и менЬшевики 
приступили к легализации большевиков,—впрочем, 
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с оглядкой и только на половину, в предчувствии 
возмоЖнЫх опасностей в будущем. Те самЫе крон
штадтские матросЫ, komopbix после июлЬских 
дней об’явили громилами и контр-революционера- 
ми, бЫли в момент корниловской опасности вЫ- 
званЫ в Петроград для охранЫ революции. Они 
явилисЬ без слов, без упреков, без напоминаний 
о прошлом и заняли самЫе ответственные постЫ. 
Я имел полное право напомнить Церетели те 
слова, которЫе я бросил ему в мае, когда он зани
мался травлей кронштадцев: «Когда контр-рево- 
люционнЫй генерал попЫтается накинутЬ на шею 
революции петлю, кадетЫ будут намЫливатЬ ве
ревку, а кронштадские матросЫ явятся, чтобы. 
боротЬся и умиратЬ вместе с нами».

Советские организации обнаружили везде, в 
тЫлу, на фронте, свою Жизнеспособность и силу 
в борЬбе с корниловским мятеЖом. До сражения 
дело почти нигде не дошло. Революционная масса 
размЫла генеральский заговор. Как соглашатели 
не нашли в июле против нас солдат в петроград
ском гарнизоне, так теперЬ Корнилов не нашел 
солдат против революции на всем фронте. Он 
действовал обманом, и слова пропаганды легко 
разрушали его замЫслЫ.

По газетам я надеялся на болЬшую бЫстроту 
дальнейших событий в смЫсле перехода власти- 
в руки Советов. Рост влияния и силЫ большеви
ков бЫл несомненен и получил неудерЖимЫй раз
мах. Большевики предупреждали против коалиции, 
против наступления 18-го июня, они предсказы
вали корниловщину. НароднЫе массЫ на опЫте 
убеЖдалисЬ в том, что мЫ бЫли правЫ. В наи
более тревоЖнЫе моменты корниловского заго
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вора, когда Кавказская дивизия приблиЖаласЬ к 
Петрограду, Петроградский Совет при вЫнуЖден- 
ном попустительстве властей вооруЖил рабочих. 
Полки, komopbie бЫли приведены против нас, давно 
успели переродиться в горячей атмосфере Петро
града и теперЬ бЫли целиком за нас. Корнилов
ский мятеЖ долЖен бЫл окончательно omkpbimb 
глаза армии на недопустимость дальнейшей поли
тики соглашения с бурЖуазнрй контр-революцией. 
МоЖно бЫло поэтому оЖидатЬ, что подавление 
корниловского мятеЖа явится толЬко вступле
нием к непосредственному натиску руководимых 
нашей партией революционных сил для овладения 
властЬю. Но собЫтия развивались более медленно. 
При всей напряженности революционного настро
ения, массЫ стали после сурового урока июлЬских 
дней более остороЖнЫ и отказались от всяких 
самочиннЫх выступлений, оЖидая прямого при- 
зЫва и руководства сверху. Но и на верхах нашей 
партии преобладало вЫЖидателЬное настроение. 
В этих условиях ликвидация корниловской аван- 
тюрЫ, несмотря на глубокое изменение сил в нашу 
полЬзу, не привела к непосредственным полити
ческим переменам.

БОРЬБА ВНУТРИ СОВЕТОВ.

В Петроградском Совете господство нашей 
партии закрепилось тем временем окончательно. 
Это проявилось в драматической форме на во
просе о составе президиума. В ту эпоху, когда 
социалистЫ-революционерЫ и менЬшевики господ
ствовали в Советах, они всеми средствами изо
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лировали большевиков. Так, в состав петроград
ского президиума они не допустили ни одного 
большевика даЖе в тот период, когда наша партия 
представляла собой, по менЬшей мере, одну третЬ 
всего Совета. После того, как Петроградский Со
вет непрочном . большинством вЫнес резолюцию 
о переходе всей власти в руки Советов, наша 
фракция пред’явила требование об образовании 
коалиционного президиума на пропорционалЬнЫх 
основах. СтарЫй президиум, в состав которого 
входили Чхеидзе, Церетели, Керенский, Скобелев, 
Чернов, наотрез отказал в этом. Об этом не ме
шает напомнить сейчас, когда представители 
разбитЫх революцией партий говорят о необхо
димости единого фронта демократии и обвиняют 
нас в исключительности. БЫло созвано специаль
ное собрание Петроградского 'Совета, которое и 
долЖно бЫло разрешить вопрос о судЬбе прези
диума. Бее силЬ1, все резервы бЫли мобилизованы 
с обеих сторон. Церетели вЫступил с программной 
речЬю, в которой доказывал,' что вопрос о пре
зидиуме естЬ вопрос о направлении. МЫ считали, 
что соберем несколько менЬше половинЫ голосов 
и готовЫ бЫли видетЬ в этом успех. На самом 
деле за нас при поименном голосовании вЫсказа- 
лосЬ большинство в сто слишком голосов. «МЫ 
в течение шести месяцев,—говорил Церетели,— 
стояли во главе Петроградского Совета и вели 
его от победы к победе; мЫ Желаем вам, чтобы 
вЫ хотЫ половину этого времени продерЖалисЬ 
на тех постах, которЫе вЫ теперЬ готовитесь 
занятЬ». Б Московском Совете произошла такая 
Же смена руководящих партий, ПровинциалЬнЫе 
СоветЫ один за другим переходили на позицию 
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большевиков. Близился срок созЫва Второго Все
российского С’езда Советов.*Но  руководящая груп- 
ha Центрального Исполнительного Комитета все
ми силами стремилась отодвинуть С’езд в не
определенное будущее, чтобы таким путем сор- 
ватЬ его. БЫло очевидно, что новЫй С’езд Сове
тов даст большинство нашей партии, обновит 
соответственным образом Состав Центрального 
Исполнительного Комитета и лишит соглашате
лей их важнейшей позиции. БорЬба за созЫв Все
российского С’езда Советов получила для нас 
крупнейшее значение.

В противовес этому менЬшевики и социали- 
cmbi-революционерЫ вЫдвинули идею Демократи
ческого Совещания. Это предприятие им нуЖно 
бЫло как против нас, так и против Керенского.

Глава министерства занял к этому времени 
совершенно независимую и безответственную по
зицию. Его поднял к власти Петроградский Совет 
в первую эпоху революции. Керенский вступил в 
министерство без предварительного рещения Со
вета, но вступление это затем бЫло одобрено. 
После первого С’езда Советов министрЫ-социа- 
листЫ считались ответственными перед Цен- 
тралЬнЫм Исполнительным Комитетом. Их союз
ники—кадетЫ—отвечали толЬко перед своей пар
тией. После июлЬских дней ЦентралЬнЫй Испол
нительный Комитет, идя навстречу буржуазииt 
освободил министров-социалистов от советской 
ответственности—якобЫ во имя создания рево
люционной диктатуры. Об этом тоЖе не беспо
лезно вспомнить теперЬ, когда те самЫе лица, 
которЫе строили диктатуру круЖка, вЫступают 
с обвинениями и проклятиями против диктатуры 
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класса. Московское Совещание, на котором ис
кусно подтасованнЬ1е*цензовЬ1е  и демократические 
элементы уравновешивали друг друга, имело своей 
задачей утвердить властЬ Керенского над клас
сами и над партиями. Эта целЬ бЫла достигнута 
толЬко по видимости. В сущности, Московское 
Совещание обнаружило полное бессилие Керен
ского, ибо он бЫл почти одинаково чуЖд и цензо
вым элементам и мещанской демократии. Но так 
как либералы и консерваторы аплодировали его 
вЫпадам против демократии, а соглашатели устра
ивали ему овацию, когда он остороЖно порицал 
контр-революционеров, то у него создавалось впе
чатление, будто он опирается на тех и других и 
потому располагает неограниченной властЬю. Ра
бочим и революционным солдатам он грозил кровЬю 
и Железом. Его политика пошла далЬше по пути 
закулиснЫх сделок с Корниловым, которЫе ском
прометировали его даЖе в глазах соглашателей. 
Церетели в характерных для него уклончиво-ди
пломатических вЫраЖениях заговорил о «личнЫх» 
моментах в политике и о необходимости эти 
личнЫе моментЫ ограничить. Эту задачу долЖно 
бЫло вЫполнитЬ Демократическое Совещание, ко
торое созывали по произвольным нормам из пред
ставителей Советов, дум, земств, профессиональ
ных союзов и кооперативов. Главная задача со
стояла, однако, в том, чтобы обеспечить доста
точно консервативный состав Совещания, раство
рить раз . навсегда СоветЫ в бесформенной массе 
демократии и на этой новой организационной осно
ве утвердитЬся против большевистского прилива.

ЗдесЬ не лишне будет в несколЬких словах 
отметитЬ разницу политической роли Советов и 
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демократических органов самоуправления. Фили- 
cmepbi не раз указывали нам, что новЫе думЫ и 
земства, избранные на основе всеобщего голосо
вания, несравненно демократичнее Советов и име
ют болЬше прав на представительство населения, 
однако, этот формалЬнЫй демократический кри
терий лишен серьезного содержания в революци
онную эпоху. Революция знаменательна тем, что 
сознание масс изменяется бЫстро, новЫе и новЫе 
слои населения накопляют опЫт, проверяют свои 
вчерашние взгляды, отмечают их, вЫрабатЫвают 
новЫе, отказЫваясЬ от старЫх воЖдей, следуют 
за новЫми, идут вперед... ФормалЬно-демократи- 
ческие организации, опирающиеся на тяЖеловес- 
нЫй аппарат всеобщего избирательного права, 
неизбежно отстают в революционную эпоху от 
развития политического сознания масс. Совсем 
иное дело—СоветЫ. Они непосредственно опира
ются на органические группировки, как мастер
ская, завод, фабрика, волостЬ, полк и пр. ЗдесЬ, 
разумеется, нет тех юридических гарантий точ
ности вЫборов, как при создании демократиче
ских дум или земств. Но имеются несравненно 
более серЬезнЫе, более глубокие гарантии прямой 
и непосредственной связи депутата с избирате
лями. ГласнЫй городской думЫ или земства опи
рается на распЫленную массу избирателей, ко
торая доверяет ему свои полномочия на год и 
распадается. Советские избиратели остаются 
Ьсегда связанЫ условиями своего труда и суще
ствования, депутат всегда у них на глазах, они 
в любой момент могут вЫработатЬ для него на
каз, осудить его, сместитЬ, заменить другим ли
цом. Если общая политическая эволюция вЫраЖа
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ласЬ за предшествующие революционные месяцы 
в том, что влияние соглашательских партий сме
нялось решающим влиянием большевиков, то впол
не понятно, что этот процесс ярче и полнее 
всего отражается в Советах, тогда как думЪ1 и 
земства, несмотря на весЬ свой формалЬнЫй де
мократизм, вЫраЖали не сегодняшнее, а вчераш
нее состояние народнЫх масс. Этим именно обго
няется тяготение к думам и земствам тех пар
тий, которЫе все болЬше теряли почву под но
гами в среде революционного класса. С этим са- 
мЫм вопросом—толЬко в более широком масшта
бе— мЫ встретимся позЖе, когда подойдем к Учре
дительному Собранию.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ.

Демократическое Совещание, созванное Цере
тели и его сторонниками в середине сентября, 
имело совершенно искусственный характер, пред
ставляя комбинацию из Советов и органов само-» 
управления в такой пропорции, чтобы обеспечить 
перевес соглашательских партий. РоЖденное бес
помощностью и растерянностью, Совещание за
кончилось Жалким фиаско. Цензовая буржуазия 
относилась к Совещанию с величайшей враЖдеб- 
ностЬю, усматривая в нем попЫтку отодвинуть 
ее от тех позиций, к которЫм она приблизилась 
на Московском Совещании. Революционный про
летариат и связанные с ним массЫ крестьян и4 
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солдат заранее осуждали фалЬсификаторский ме
тод созЫва Демократического Совещания. Пря
мой задачей соглашателей бЫло создать «ответ
ственное» министерство. Но и это не бЫло до
стигнуто. Керенский не хотел и не допускал от
ветственности, потому что этого не допускала 
стоявшая за его спиной буржуазия. Безответ
ственность по отношению к органам так назы
ваемой демократии означала фактическую ответ
ственность перед кадетами и союзнЫми посоль
ствами. Пока что, для буржуазии этого бЫло до
статочно. По вопросу о коалиции Демократиче
ское Совещание обнаружило всю свою несостоя- 
телЬностЬ: за коалицию с буржуазией голосовало 
немногим более, чем против коалиции; большин
ство голосовало против коалиции с кадетами. Но 
за вЫчетом кадетов не оказЫвалосЬ в среде бур
жуазии серЬезнЫх контр-агентов для коалиции. 
Церетели обстоятельно раз’яснял это Совеща
нию. Раз Совещание н% поняло, тем хуЖе для него. 
Переговоры бесцеремонно велисЬ за спиной Сове
щания с отвергнутыми им кадетами, при чем ре
шено бЫло, что кадетЫ будут фигурировать не 
в качестве кадетов, а в качестве... обществен
ных деятелей. Теснимая и справа и слева, мещан
ская демократия сносила все это издевательство 
над собою и тем демонстрировала свою полную 
политическую прострацию. Из Демократического 
Совещания бЫл вЫделен Совет, которЫй решено 
бЫло пополнить представительством цензовых 
элементов, и этот предпарламент долЖен бЫл 
заполнять собою пустое место, остававшееся до 
созЫва Учредительного Собрания. Новое коали
ционное министерство, в противоречии с перво
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началЬнЫм планом Церетели, но в полном согла
сии с планами буржуазии, сохраняло свою фор
мальную независимость по отношению к пред
парламенту. Все вместе производило впечатление 
Жалкого и бессилЬного канцелярского творчества, 
за которЫм скрЫваласЬ полная капитуляция мелко
буржуазной демократии перед цензовым либера
лизмом, которЫй за месяц перед тем omkpbimo 
поддерЖивал натиск Корнилова на революцию. 
Все свелось таким образом к восстановлению и 
увековечению коалиции с либеральной буржуазией. 
Не могло болЬше *6bimb  сомнения в том, что, со
вершенно независимо от состава будущего Учре
дительного Собрания, правительственная властЬ 
фактически будет в руках буржуазии, ибо согла
шательские партии, несмотря на весЬ тот пере
вес, которЫй давали им народнЫе массЫ, неиз
менно приходили к коалиции с кадетами, не 
считая возмоЖнЫм создавать государственную 
властЬ без буржуазии. НароднЫе массЫ относи
лись к партии Милюкова с глубочайшей враЖдой. 
Во всех выборах за эпоху революции кадетЫ не
щадно проваливались, и тем не менее те самЫе 
партии—с.-рев. и менЬшевики,—которЫе победо
носно разбивали кадетскую партию на выборах, 
после вЫборов отводили ей в коалиционном пра
вительстве краснЫй угол. Естественно, если мас
сЫ все более усматривали, что соглашательские 
партии играют в сущности ролЬ приказчиков 
либеральной буржуазии.
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ЗАТРУДНЕНИЯ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ.
Внутреннее положение тем временем ослож

нялось и ухудшалось. Война тянуласЬ без цели, 
без смЫсла и без перспектив. Правительство не 
делало никаких шагов, чтобЫ вЫрватЬся из по
рочного круга. БЫл вЫдвинут смехотворный план 
посЫлки менЬшевика Скобелева в ПариЖ для воз
действия на союзнЫх империалистов. Но этому 
плану ни один здравомыслящий человек не прида
вал серьезного значения. Корнилов сдал немцам 
Ригу, чтобы терроризовать общественное созна
ние и в этой атмосфере утвердйтЬ палочную 
дисциплину в армии. Опасность грозила Петро
граду. И бурЖуазнЫе элементы встречали эту 
опасность с явнЫм злорадством. БЫвший предсе
датель ДумЫ Родзянко открЫто говорил о том, 
что сдача немцам развращенного Петрограда не 
составит болЬшой бедЫ. Он ссылался на пример 
Риги, где после вступления немцев бЫли упразд
нены СоветЫ депутатов щ вместе с старЫми 
городовЫми водворился твердЫй порядок. Погиб
нет Балтийский флот? Но флот развращен рево
люционной пропагандой: потеря, стало-бЫтЬ, не 
столЬ велика. В этом цинизме болтливого барина 
вЫразилисЬ затаеннЫе мЫсли широких кругов 
буржуазии. Сдача Петрограда немцам, ведЬ, не 
означает еще потери его. По мирному договору 
Петроград вернется, но вернется помятЫй немец
ким милитаризмом. Революция тем временем оста
нется обезглавленной, с ней легче будет спра- 
витЬся. Правительство Керенского не думало о 
серЬезной обороне столицы. Наоборот, обществен
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ное мнение подготовлялось к ее возможной сдаче. 
Из Петрограда в Москву и другие города эвакуи
ровались правительственные учреждения.

В этой обстановке собралась солдатская сек
ция Петроградского Совета. Цастроение бЫло 
напряЖеннЫм и тревоЖнЫм. Правительство не
способно защитить Петроград? В таком случае 
пускай заключает мир. А если неспособно заклю
чить мир, пускай убирается прочЬ. В таком по
становлении вЫразилосЬ настроение солдатской 
секции. Это бЫла уЖе зарница октябрЬской ре
волюции.

На фронте положение ухудшалось с каЖдЫм 
днем. Надвигалась холодная осенЬ с доЖдями и 
грязЬю. Впереди вЫрисовЫваласЬ четвертая зим
няя кампания. Продовольствие создавало все боль
шие затруднения. В тЫлу забЫли о фронте: ни 
сменЫ, ни пополнений, ни необходимой теплой 
одеЖдЫ. Дезертирство возростало. СтарЫе ар
мейские комитеты, вЫбраннЫе еще в первЫй пе
риод революции, оставались на своих местах и 
поддерживали политику Керенского. ПеревЫборЫ 
бЫли запрещены. МеЖду комитетами и солдат
скими массами образовалась пропастЬ. В конце 
концов солдаты стали относиться к комитетам 
с ненавистЬю. Из окопов все чаще и чаще прихо
дили в Петроград делегаты и на заседаниях 
Петроградского Совета ставили в упор вопросЫ: 
Что далЬше делатЬ? Кто и как кончит войну? 
Почему молчит Петроградский Совет?
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ.
Петроградский Совет не молчал. Он требо

вал немедленного перехода всей власти в руки 
Советов в центре и на местах, немедленного пе
рехода земелЬ в руки крестьян, контроля рабочих 
над производством и немедленного открЬнпия 
мирнЫх переговоров. Пока мЫ оставались партией 
оппозиции, лозунг—вся властЬ Советам—бЬ1л ло
зунгом пропаганды. Но с того времени, как мЫ 
оказались во всех главнейших Советах в боль
шинстве, этот лозунг возлагал на нас обяза
тельство прямой и непосредственной борЬбЫ за 
властЬ.

В деревне положение запуталось и усложни
лось до последней степени. Революция обещала 
крестьянину землю, но в то Же время руководя
щие партии требовали, чтобы крестьянин не при
касался к этой земле до Учредительного Собра
ния. Крестьянин сперва терпеливо Ждал, а когда 
начал терятЬ терпение, коалиционное министер
ство обрушило на него репрессии. Учредительное 
Собрание тем временем отодвигалось вдалЬ. Бур
жуазия настаивала на том, чтобы Учредительное 
Собрание созвать после заключения мира. Кре
стьянские массЫ все болЬше и болЬше теряли, 
терпение. То, что мЫ предсказывали в самом на
чале революции, начало осуществляться: крестья
нин приступил к захвату земли собственными 
средствами. Репрессии усилились, пошли арестЫ 
революционных земелЬнЫх комитетов. В некото
рых уездах Керенский ввел военное положение. Цз 
деревенЬ потекли ходоки в Петроградский Совет.
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Они Жаловались на то, что их арестовывают, 
когда они приступают к выполнению программы 
Петроградского Совета и забирают помещичЬю 
землю в руки крестьянских комитетов. Крестьяне 
требовали у нас защитЫ. МЫ отвечали им, что 
защитить их мЫ могли 6Ы толЬко в том случае, 
если 6Ы властЬ бЫла у нас в руках. Отсюда,' 
однако, следовал тот вЫвод, что СоветЫ, если 
они не Желают превратиться в говорилЬни, долЖ- 
нЫ братЬ в свои руки властЬ.

— Бессмысленно боротЬся за властЬ Советов 
за полтора—два месяца до Учредительного Собра
ния!—так говорили нам наши соседи справа. МЫ, 
однако, ни в малой мере не бЫли зараЖенЫ этим 
фетишизмом Учредительного Собрания. ПреЖде 
всего не бЫло никаких гарантий того, что оно 
действительно будет созвано. Распад армии, мас
совое дезертирство, продовольственная разруха, 
аграрная революция—все это создавало такую 
обстановку, которая мало благоприятствовала 
вЫборам в Учредительное Собрание. Сдача Петро
града немцам вообще грозила снятЬ с очереди 
вопрос б вЫборах. А затем, если 6Ы даЖе Учре
дительное Собрание и бЫло созвано под руковод
ством старЫх партий, по старЫм спискам, оно 
явилосЬ 6Ы толЬко прикрЫтием и освящением 
коалиционной власти. Ни соц.-рев., ни менЬшевики 
не бЫли способны взятЬ в свои руки властЬ без 
буржуазии. ТолЬко революционный класс призван 
бЫл разбитЬ порочнЫй круг, в котором враща
лась и разлагалась революция. ВластЬ нуЖно бЫло 
вЫрватЬ из рук тех элементов, которЫе, прямо 
или косвенно, слуЖили буржуазии и полЬзова
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лисЬ государственным аппаратом, как орудием 
обструкции против революционных требований 
народа.

БОРЬБА ЗА С’ЕЗД СОВЕТОВ.
~ ВластЬ Советам!—требовала наша партия. 

В предшествовавшую эпоху это, в переводе на 
партийный язЫк, означало — властЬ со'ц.-рев. и 
менЬшевикам, в противовес коалиции с либераль
ной буржуазией.

ТеперЬ, в октябре 1917 года, тот Же лозунг 
означал передачу всей власти революционному 
пролетариату, во главе которого стояла в этот 
период партия большевиков. Дело шло о дикта
туре рабочего класса, которЫй вел за собою или, 
вернее, способен бЫл повести за собою много
миллионные массЫ беднейшего крестьянства. 
В этом состоял исторический смЫсл октябрЬского 
восстания.

Все вело партию на этот путЬ. МЫ пропо- 
ведЫвали с первЫх дней революции необходимость 
и неизбежность перехода власти Советам. Боль
шинство Советов, после болЬшой внутренней борЬ- 
6Ы, усвоило это требование, встав на нашу точку 
зрения. МЫ подготовляли второй Всероссийский 
С’езд Советов, на котором оЖидали полной по
беды нашей партии. ЦентралЬнЫй Исполнитель
ный Комитет под руководством Дана (остороЖ- 
нЫй Чхеидзе заблаговременно уехал на Кавказ) 
всячески противодействовал, созЫву С’езда Сове



тов. После болЬших усилий, опираясь на совет
скую фракцию Демократического Совещания, мЬц 
наконец, добилисЬ назначения срока с’езда: 25-го 
октября. Это число вошло затем величайшей да
той в историю России. Предварительно мЬ1 со
звали в Петрограде С’езд Советов Северной об
ласти с привлечением Балтийского флота и 
МосквЫ. На этом с’езде мЫ имели твердое боль
шинство, заручились некоторым полуприкрЫтием 
справа в лице фракции левЫх социалистов-рево
люционеров и заложили серЬезнЫе организацион-г 
нЫе предпосылки октябрьского восстания.

КОНФЛИКТ ПО ПОВОДУ ПЕТРОГРАД
СКОГО ГАРНИЗОНА.

Но еще ранЬше, до С’езда севернЫх Советов, 
произошло событие, которому суЖдено бЫло сЫ- 
гратЬ крупнейшую ролЬ в дальнейшей политиче
ской борЬбе. В начале октября на заседание 
Петроградского Исполнительного Комитета’явил- 
ся представитель Совета при штабе петроград
ского военного округа и сообщил, что из ставки 
требуют вЫвода на фронт двух третей петро
градского гарнизона. Для чего? Для оборонЫ 
Петрограда. ВЫводитЬ будут не сейчас, но необ
ходимо немедленно Же подготовиться. Петроград
скому Совету предлагалось штабом одобритЬ 
этот план. МЫ настороЖилисЬ. В конце августа 
такЖе бЫли вЫведенЫ из Петрограда полностью 
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или частями 5 революционных полков. Это бЫло 
сделано по требованию тогдашнего верховного 
главнокомандующего Корнилова, которЫй как 
раз в те дни готовился броситЬ на Петро
град Кавказскую дивизию с намерением раз на
всегда справитЬся с революционной столицей. 
Таким образом мЫ уЖе имели опЫт чисто поли
тических перемещений полков под предлогом опе
ративных задач. Забегая вперед, скаЖу, что из 
обнаруженных после октябрЬской революции бу
маг вЫяснилосЬ с полной несомненностью, что 
предполагавшийся вЫвод петроградского гарнизона 
действительно не имел ничего общего с военными 
целями и бЫл навязан главнокомандующему Ду
хонину против его воли не кем инЫм, как Керен
ским, которЫй стремился очиститЬ столицу от 
наиболее революционных, т.-е. наиболее враЖдеб- 
нЫх ему, солдат. Но тогда, в начале октября, 
наши подозрения вЫзвали справа бурю патриоти
ческого негодования. Из штаба нас торопили: 
Керенскому не терпелось, почва слишком нагре
лась под его ногами. МЫ Же медлили с ответом. 
Петрограду, несомненно, угрожала опасность,*  и 
вопрос об обороне столицы стоял перед нами во 
всем своем грозном значении. Но после опЫта 
корниловщины, после слов Родзянко о спаситель
ности немецкой оккупации,—откуда бЫло взятЬ 
доверчивости, что Петроград не будет злонаме
ренно сдан немцам в наказание за свой мятеЖнЫй 
дух. Исполнительный Комитет отказался по
ставить вслепую свой штемпелЬ под приказом о 
вЫводе двух третей гарнизона. Необходимо про
верить, заявили мЫ, действительно ли за этим 
приказом стоят военнЫе соображения, и необхо
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димо создать орган такой проверки. Так родиласЬ 
мЫслЬ о создании на ряду с солдатской секцией 
Совета, т.-е. политическим представительством 
гарнизона, чисто оперативного органа в виде 
Военно-Революционного Комитета, которЫй по
лучил впоследствии могущественную силу и стал 
фактическим орудием октябрЬскбго переворота. 
Несомненно, уЖе в те часЫ, когда мЫ вЫдвинули 
идею создания органа, в руках которого сосредото
чивались 6Ь1 нити чисто военного руководства 
петроградским гарнизоном, мЫ отдавали себе яс- 
нЬ1й отчет в том, что именно этот орган моЖет 
статЬ незаменимым революционным орудием. В то 
время мЫ уЖе открЫто шли навстречу восста
нию и организационно готовились к нему.

На 25-е октября бЫл назначен, как сказано, 
Всероссийский С’езд Советов. Не могло уЖе бЫтЬ 
сомнения, что С’езд вЫскаЖется за переход вла
сти в руки Советов. Но такое решение долЖно 
бЫтЬ немедленно Же проведено в ЖизнЬ, иначе 
оно превратится в недостойную платоническую 
демонстрацию. По логике вещей вЫходило, что 
мЫ назначили восстание на 25-е октября. Так 
именно понимала дело вся буржуазная печатЬ. 
Но судЬба С’езда зависела в первую очередЬ от 
петроградскогб гарнизона,—позволит ли он Ке
ренскому окруЖитЬ С’езд Советов и разогнать 
его при помощи несколЬких сот или тЫсяч юнке
ров, прапорщиков и ударников? Самое покушение 
на вЫвод гарнизона не означало ли, что прави
тельство готовится к разгону С’езда Советов? 
И бЫло 6Ы странно, если 6Ы оно не готовилось, 
видя, как мЫ открЫто, перед лицом всей страны,
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мобилизуем советские силЫ для того, чтобы на- 
нестЬ коалиционной власти смертелЬнЫй удар.

Таким образом конфликт в Петрограде раз
вертывался на вопросе о судЬбе гарнизона. В 
первую голову вопрос этот захватил за Живое 
всех солдат. Но и рабочие относились к кон
фликту с Живейшим интересом, так как боялисЬ, 
что с вЫводом гарнизона они будут задушенЫ 
юнкерами и казаками. Конфликт приобретал, та
ким образом, в вЫсшёй степени острЫй харак
тер и развертывался на почве, крайне неблаго
приятной для правительства Керенского.

ПараллелЬно шла охарактеризованная уЖе вЫ- 
ше борЬба за созЫв Всероссийского С’езда Сове
тов, при чем от имени Петроградского Совета и 
Северного Областного С’езда мЫ открЫто про
возглашали, что Второй С’езд Советов долЖен 
отстранить правительство Керенского и статЬ 
подлинным хозяином русской земли. Восстание 
фактически бЫло уЖе налицо. Оно развертЫва- 
ЛосЬ совершенно открЫто на глазах всей страны.

В течение октября вопрос о восстании играл 
болЬшую ролЬ во внутренней Жизни нашей пар
тии. Ленин, которЫй скрЫвался в Финляндии, в 
многочисленных писЬмах настаивал на более ре
шительной тактике. На низах шло броЖение и 
накоплялось недовольство по поводу того, что 
партия большевиков, оказавшаяся в большинстве 
в Петроградском Совете, не делала практических 
вЫводов из собственных лозунгов. 10-го октября 
произошло конспиративное заседание Централь
ного Комитета нашей партии с участием Лени
на. В порядке дня стоял вопрос о восстании. 
Большинством всех против двух голосов решено



56.Л. Д- ТРОЦКИЙ

бЫло, что единственном средством спасти ре
волюцию и страну от окончательного распада 
является вооруженное восстание, которое долЖно- 
передать властЬ в руки Советов.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
И ПРЕДПАРЛАМЕНТ.

Демократический Совет, выделившийся из 
Демократического Совещания, впитал в себя всю- 
беспомощность последнего. СтарЫе советские 
партии, социалистЫ-революционерЫ и менЬшеви- 
ки создали для себя в этом Совете искусствен
ное большинство, но толЬко для того, чтобы тем 
ярче обнаруЖитЬ свою политическую простра
цию. Церетели вел за кулисами Совета путаннЫе 
переговоры с Керенским и с представителями 
«цензовых элементов», как начали вЫраЖатЬся 
в Совете,—для того, чтобы не употреблять 
«обидного» имени буржуазии. Доклад Церетели о 
ходе и исходе переговоров бЫл чем-то в роде над
гробного слова целому периоду революции. Оказа
лось, что ни Керенский, ни цензовЫе элементы 
не согласились на ответственность перед новЫм 
полупредставителЬнЫм учреждением. С другой 
сторонЫ, вне пределов кадетской партии не уда- 
лосЬ найти так назЫваемЫх «деловЫх» обществен
ных деятелей. ПришлосЬ организаторам предпри
ятия капитулировать по обоим пунктам. Капи
туляция вЫшла тем более красноречивой, что 
Демократическое Совещание созЫвалосЬ, ведЬ,. 
именно для того, чтобы устранить безответ
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ственнЫй реЖим, при чем Совещание формалЬ- 
нЫм голосованием отвергло коалицию с кадетами. 
На несколЬких заседаниях Демократического Со
вета, которЫе состоялись до переворота, цари
ла атмосфера напряженности и полной недееспо
собности. Совет отраЖал не движение револю
ции вперед, а разложение партий, отставших от 
революции.

Еще во время Демократического Совещания 
бЫл поставлен в нашей партийной фракции во
прос о демонстративном уходе с Совещания и о 
бойкоте Демократического Совета. НуЖно бЫло 
действием показать массам, что соглашатели 
завели революцию в тупик. БорЬба за создание 
советской власти могла вестисЬ толЬко револю
ционном путем. НуЖно бЫло вЫрватЬ властЬ из 
рук тех, которЫе оказались неспособными на 
добро и, чем далЬше, тем болЬше теряли спо
собность даЖе на активное зло. Необходимо бЫло 
наш политический путЬ—через мобилизацию сил 
вокруг Советов, через Всероссийский С’езд Сове
тов, через восстание—противопоставить их пу
ти—через искусственно подобранный предпарла
мент и гадателЬное Учредительное Собрание. Это 
моЖно бЫло сделатЬ толЬко путем открытого 
разрЫва, на глазах всего народа, с учреждением,, 
созданным Церетели и его единомышленниками, и 
путем сосредоточения всего внимания и всех сил 
рабочего класса на советских учреждениях. Вот 
почему я предлагал демонстративный уход с Со
вещания и революционную агитацию на заводах и 
в полках против ЬопЫтки подтасовать волю ре
волюции и снова ввести ее развитие в русло со
трудничества с буржуазией. В том Же смЫсле 
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вЫсказался и Ленин, писЬмо которого мЫ полу
чили несколько дней спустя. Но на партийных 
верхах еще наблюдались колебания в этом вопро-. 
се. ИюлЬские дни оставили глубокий след в созна
нии партии. Рабочая и солдатская масса оправи
лась от июлЬского разгрома гораздо скорее, чем 
многие из руководящих товарищей, которЫе опа
сались срЫва революции новЫм преЖдевременнЫм 
натиском масс. Во фракции Демократического 
Совещания я собрал за свое предложение 50 голо
сов, против 70, которЫе вЫсказалисЬ за участие 
в Демократическом Совете. ОпЫт этого участия 
■скоро, однако, укрепил левое крЫло партии. Ста
новилось слишком очевидным, что путем близких 
к плутням комбинаций, которЫе имели своей за
дачей обеспечить дальнейшее руководство рево
люцией за цензовыми элементами, при посред
стве потерявших в народнЫх низах почву согла
шателей, нет вЫхода из того тупика, в которЫй 
загнала революцию дряблостЬ мещанской демо
кратии. К тому моменту, когда Демократический 
Совет, пополненный цензовыми элементами, пре
вратился в предпарламент, в нашей партии уЖе на
зрела готовность порватЬ с этим учреждением.

СОЦИАЛИСТЫ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
И МЕНЬШЕВИКИ.

Перед нами стоял вопрос, последуют ли за 
нами на этом пути левЫе социалистЫ-револю- 
ционерЫ. Эта группа находилась в процессе обра
зования, при чем процесс этот развивался, на 
наш партийный масштаб, слишком медленно и
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нерешительно. В начале революции партия соц.- 
рев. оказалась господствующей на всем поле по
литической Жизни. Крестьяне, солдаты, даЖе ра
бочие в массе своей голосовали за социалистов- 
революционеров. Сама партия не оЖидала ничего 
подобного, и не раз казалось, что ей грозит 
опасность захлебнуться в волнах собственного 
успеха. За вЫчетом чисто капиталистических и 
помещичЬих групп и цензовЫх элементов, все и 
вся голосовали за партию революционных народ
ников. Это отвечало начальной стадии револю
ции, когда классовые грани не успели обнару
житься, когда стремления так называемого еди
ного революционного фронта находили свое вЫ- 
раЖение в расплывчатой программе партии, ко
торая готова бЫла датЬ одинаково приют и ра
бочему, боявшемуся оторватЬся от крестьянина, 
и крестьянину, искавшему землю и волю, и ин
теллигенту, которЫй стремился руководить обо
ими, и чиновнику, которЫй пЫтался приспосо
биться к новому строю.

Когда Керенский, которЫй в эпоху царизма 
числился трудовиком, перешел после победы ре
волюции в партию социалистов-революционеров, 
популярность ее стала возрастать, по мере того 
как сам Керенский восходил по ступеням власти. 
Из почтительности, не всегда платонической, к 
военному министру многие полковники и генералы 
спешили записываться в партию недавних тер
рористов. СтарЫе соц.-рев. революционного за
кала, уЖе тогда с некоторым беспокойством 
взирали на все увеличивающееся число «мартов
ских» социалистов-революционеров, т. е. таких 
членов партии, которЫе открЫли в себе револю
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ционную народничёскую душу лишЬ в марте— 
после того как революция низвергла старЫй ре- 
Жим и поставила революционных народников во 
главе власти. Таким образом эта партия в рам
ках своей бесформенности включала не толЬко 
внутренние противоречия развивавшейся револю
ции, но и предрассудки отсталости крестьян
ских масс, сентиментализм, неустойчивость и 
карЬеризм интеллигентских слоев. БЫло совер
шенно ясно, что партия в таком виде долго про- 
дерЖатЬся не моЖет. В идейном смЫсле она 
оказалась беспомощной с самого начала.

Политически руководящая ролЬ принадлежала 
менЬшевикам, которЫе прошли чрез школу марк
сизма и извлекли из нее некоторые приемЫ и на- 
вЫки, помогавшие им ориентироваться в полити
ческой ситуации настолько, чтобы «научно» 
фалЬсифицироващЬ смЫсл совершающейся клас
совой борЬбЫ и в наивЫсшей, при даннЫх усло
виях, степени обеспечивать гегемонию либераль
ной буржуазии. Поэтому-то менЬшевики, прямЫе 
адвокаты прав буржуазии на властЬ, израсходо
вали себя так бЫстро и ко времени октябрьского 
переворота почти окончательно сошли на-нет.

Соц.-рев. такЖе все болЬше и болЬше утра
чивали влияние—сперва среди рабочих, затем в 
армии, под конец и в деревне. Но они оставались 
ко времени октябрьского переворота численно 
еще оченЬ могущественной партией. Однако, клас
совые противоречия подтачивали их извнутри. В- 
противовес правому крЫлу, которое в лице своих 
наиболее шовинистических элементов, как Ав- 
ксентЬев, Брешко-Брешковская, Савинков и др. 
окончательно перешло в лагерЬ контр-революции.
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складЫвалосЬ левое крЫло, которое стремилось 
•сохранить связЬ с трудящимися массами. Если 
учестЬ тот факт, что социалист-революционер 
АвксентЬев в качестве министра внутренних дел 
■арестовывал за самовольное разрешение аграр
ного вопроса крестьянские земелЬнЫе комитеты 
состоявшие из социалистов-революционеров, то 
амплитуда «разногласий» внутри этой партии 
станет для нас достаточно ясной.

В центре стоял традиционный воЖдЬ партии 
Чернов. ОпЫтнЫй писатель, начитаннЫй в соци
алистической литературе, набивший руку во фрак
ционной борЬбе, он неизменно оставался во главе 
партии в ту эпоху, когда партийная ЖизнЬ кон
центрировалась в эмигрантских заграничных 
круЖках. Революция, которая первой своей нераз 
борчивой волной подняла партию соц.-революци- 
онеров на огромную вЫсоту, автоматически под
няла и Чернова, но толЬко для того, чтобЫ об
наружить полную его беспомощность даЖе в ряду 
руководящих политических деятелей первого пе
риода. Те маленькие средства, которЫе обеспечи
вали Чернову перевес в заграничных народниче
ских круЖках, оказались слишком легковесными 
на весах революции. Он сосредоточился на том, 
чтобЫ не принимать никаких ответственных ре
шений, уклоняться во всех критических случаях, 
вЫЖидатЬ и воздерЖиватЬся. Такого рода так
тика обеспечивала за ним до порЫ до времени 
положение центра меЖду все далЬше расходивши
мися флангами. Но сохранить надолго единство 
партии не бЫло уЖе никакой возможности. Са
винков, бЫвший террорист, участвовал в заговоре 
Корнилова, находился в трогательном единении с 
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контр-революционнЬ1ми кругами казачЬего офи
церства и подготовлял разгром петроградских 
рабочих и солдат, в среде komopbix бЫло не мало 
левЫх соц.-революционеров. В качестве ЖертвЫ 
левому крЫлу, центр исключил из партии Савин
кова, но на Керенского не решался поднять руку. 
В предпарламенте партия обнаружила величайший 
разброд: три группировки вЫступали самосто
ятельно, хотя и под знаменем одной и той Же 
партии; при этом ни одна из группировок не знала 
точно, чего хочет. Формальное господство этой 
«партии» в Учредительном Собрании означало 6Ь1 
толЬко продолжение политической прострации.

ВЫХОД ИЗ ПРЕДПАРЛАМЕНТА. ГОЛОС 
ФРОНТА.

ПреЖде чем вЫйти из состава предпарламен
та, где на нашу долю по политической стати
стике Керенского и Церетели причиталосЬ около 
полусотни мест, мЬ1 устроили совещание с груп
пой левЬ1х соц.-революционеров. Они отказались 
следовать за нами, ссЫлаясЬ на то, что им еще 
необходимо на практике обнаруЖитЬ перед кре
стьянством несостоятелЬностЬ предпарламента. 
«МЫ считаем нуЖнЫм предупредить вас,—сказал 
один из руководителей левЫх соц.-рев.,—если вЫ 
хотите вЫйти из предпарламента, чтобы сейчас 
Же вЫступитЬ на улицу для открЬппой борЬбЫ, 
мЬ1 за вами не пойдем». БурЖуазно-соглашателЬ- 
ская печать обвинила нас в том, что мЫ стре
мимся сорватЬ предпарламент именно для того, 
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чтобЫ создать революционную ситуацию. На со
брании нашей фракции в предпарламенте бЫло 
решено не доЖидатЬся левЫх соц.-рев., а действо
вать самостоятельно. Оглашенная с трибунЫ 
предпарламента декларация нашей партии, обго
нявшая, почему мЫ порЫваем с этим учреждением,, 
встречена бЫла воем ненависти, бессилия со сто
роны группировок большинства. В Петроградском 
Совете депутатов, где наш вЫход из предпарла
мента бЫл одобрен подавляющим большинством,, 
лидер маленЬкой группки менЬшевиков «интерна
ционалистов» Мартов раз’яснял нам, что вЫход. 
из Временного Совета Республики (таково бЫло 
оффициалЬное название этого малопочтенного 
учреждения) имел 6Ы смЫсл в том толЬко случае, 
если 6Ы мЫ предполагали перейти немедленно в 
открытое наступление. Но дело в том, что мЫ 
это-то именно и предполагали. Прокуроры либе
ральной .буржуазии бЫли правЫ, когда обвиняли 
нас в том, что мЫ стремимся создать револю
ционную ситуацию. В открЫтом восстании и 
прямом захвате власти мЫ видели единственный 
вЫход из положения.

ОпятЬ, как в июлЬские дни, печатЬ и все дру
гие органЫ так называемого общественного мне
ния бЫли мобилизованы против нас. Из июлЬских 
арсеналов бЫло извлечено наиболее отравленное 
оруЖие, которое бЫло временно сдано туда после 
корниловских дней. ТщетнЫе усилия! Масса при
ливала к нам неотразимо, и настроение ее повы
шалось с часу на час. Из окопов приходили деле
гаты. «До каких Же пор,—говорили они на засе
даниях Петроградского Совета,—будет тянутЬся 
это невыносимое положение? Солдаты приказали. 
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нам заявить вам: если до первого ноября не будет 
сделано рёшителЬнЫх шагов к миру, okonbi опу
стеют, вся армия бросится в тЬ1л». Такое реше
ние действительно широко распространялось на 
фронте. Солдаты передавали там из одной части 
в другую самоделЬнЫе прокламации, в komopbix 
призЫвали не оставаться в окопах долЬше, как 
до первого снега. «ВЫ забЫли о нас!—восклицали 
окопнЫе ходоки на заседаниях Совета.—Если вЫ 
не находите вЫхода из положения, мЫ сюда при
дем сами и штЫкамц разгоним наших врагов, но 
и вас вместе, с ними». Петроградский Совет в 
течение несколЬких неделЬ стал центром притя- 
Жения для всей армии. Его резолюции, после сменЫ 
в нем руководящего направления и переизбрания 
президиума, внушали истощенным и отчаявшимся 
войскам на фронте надеЖду на то, что вЫход из 
положения моЖет бЫтЬ практически найден на 
пути, предлагавшемся большевиками: опубликова
ние тайнЫх договоров и предложение немедленного 
перемирия на всех фронтах. «ВЫ говорите, что 
властЬ долЖна перейти в руки Советов,—берите 
Же ее в ваши руки. ВЫ опасаетесь, что фронт 
не поддерЖит вас. ОтбросЬте всякие сомнения, 
солдатская масса в подавляющем большинстве 
за вас».

Тем временем конфликт по вопросу о вЫводе 
гарнизона развертывался далее. Почти ежедневно 
собиралось гарнизонное ' совещание из ротнЫх, 
полковЫх и командных комитетов. Влияние нашей 
партии в гарнизоне утвердилось окончательно и 
безраздельно. Штаб Петроградского округа нахо
дился в состоянии крайней растерянности. Он 
то пЫтался вступить с нами в правилЬнЫе от-



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 65

ношения, то, подбиваемЫй руководителями Цен
трального Исполнительного Комитета, угроЖал 
нам репрессиями.

КОМИССАРЫ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОН
НОГО КОМИТЕТА.

Bbime уЖе бЫло сказано об организации при 
Петроградском Совете Военно-Революционного 
Комитета, komopbiii по замЫслу долЖен бЫл 
являтЬся фактически Советским штабом петро
градского гарнизона в противовес штабу Керен
ского,—Но существование двух штабов недопу
стимо,—доктринерски поучали нас представители 
соглашательских партий. «Допустимо ли, однако, 
такое положение, при котором гарнизон не дове
ряет оффициалЬному штабу и опасается, что вЫ
вод солдат из Петрограда продиктован новЫм 
контр - революционным замЫслом? — возраЖаХи 
мЫ.—Создание второго штаба означает восста
ние,—отвечали нам справа.—Ваш Военно-Револю- 
ционнЫй Комитет будет иметЬ своей задачей не 
столЬко проверку оперативных намерений и рас
поряжений военнЫх властей, сколЬко подготовку 
и проведение восстания против нЫнешнего пра
вительства. Это возражение бЫло справедливо. 
Но именно поэтому оно никого не пугало. Необхо
димость ниспровержения коалиционной власти 
сознавалась подавляющим большинством Совета. 
Чем обстоятельнее менЬшевики и социалистЫ- 
революционерЫ доказывали, что Военно-Револю
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ционнЫй Комитет неизбежно превратится в ор
ган восстания, тем с болЬшей готовностью Пе
троградский Совет поддерЖивал новЫй боевой 
орган.

ПервЫм делом Военно-Революционного Коми
тета бЫло назначение комиссаров во все части 
петроградского гарнизона и во все важнейшие 
учреждения столицы и окрестностей. Mbi полу
чали с разнЫх сторон сообщения о том, что пра
вительство, или, вернее, правительственные пар
тии деятелЬно организуют и вооруЖают свои 
силЫ. Из разнЫх складов оруЖия, государственных 
и частнЫх, извлекались винтовки, револЬверЫ, 
пулеметЫ, патронЫ для вооружения юнкеров, сту
дентов и вообще буржуазной молодеЖи. Необхо
димо бЫло принять немедленные предупредителЬ- 
нЫе мерЫ. Во все складЫ и магазины оруЖия бЫли 
назначены комиссарЫ. Они почти без сопротивле
ния овладели положением. Правда, коменданты и 
владелЬцЫ складов пЫталисЬ не признрватЬ их, 
но достаточно бЫло обратиться к комитету 
солдат или служащих каЖдого учреждения, чтобЫ 
сопротивление оказЫвалосЬ немедленно сломлен- 
нЫм. ОруЖие вЫдавалосЬ далее по ордерам наших 
комиссаров.

Полки петроградского гарнизона имели и ранЬ- 
ше своих комиссаров, но эти последние назнача
лись ЦентралЬнЫм Исполнительным Комитетом. 
МЫ уЖе говорили вЫше, что после июнЬского 
С’езда Советов и особенно после демонстрации 
18-го июня, обнаружившей все возрастающую силу 
большевиков, соглашательские партии почти со
вершенно устранили Петроградский Совет от 
практического влияния на ход собЫтий в револю
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ционной столице. Руководство петроградским 
гарнизоном сосредоточивалось в руках Централь
ного Исполнительного Комитета. ТеперЬ задача 
состояла в том, чтобЫ всюду провести комис
саров Петроградского Совета. Это бЫло дости
гнуто при самом энергичном содействии солдат
ских масс. Полк за полком заявлял в заключение 
митингов, где вЫступали ораторЫ разнЫх пар
тий, что будет признавать толЬко комиссаров 
Петроградского Совета и без его решения не 
•сделает шагу.

В назначении этих комиссаров крупную ролЬ 
играла военная организация большевиков. До июлЬ- 
ских дней она развернула широкую агитационную 
работу. 5-го июля баталион самокатчиков, вве
денный Керенским в Петроград, разгромил особняк 
Кшесинской, где помещалась военная организация 
нашей партии. Большинство руководителей ее и 
многие рядовЫе членЫ бЫли арестованы, издания 
закрЫтЫ, типография разгромлена. ТолЬко посте
пенно организация снова стала налаЖиватЬ свой 
аппарат, на этот раз конспиративно. Она вклю
чала в свой состав в численном отношении лишЬ 
оченЬ незначительную частЬ петроградского гар
низона,—всего несколько сот человек. Но в их 
среде бЫло много решителЬнЫх и беззаветно пре
данных революции солдат и молодЫх офицеров, 
преимущественно прапорщиков, прошедших в июле 
и августе чрез тюрЬмЫ Керенского. Все они по
ставили себя в распоряжение Военно-Революци
онного Комитета и назначались на самЫе ответ
ственные и боевЫе постЫ. .

Не лишним, однако, будет отметитЬ, что 
именно членЫ военной организации нашей партии 
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с чрезвычайной осторожностью и даЖе с неко
торым скептицизмом относились в октябре к 
идее немедленного восстания. ЗамкнутЫй харак
тер организации и ее оффициалЬно военнЫй состав 
неволЬно склоняли руководителей ее к переоценке 
чисто технических и организационных средств 
восстания,—а под этим углом зрения мЫ бЫли,. 
несомненно, слабы. Наша сила бЫла в'революци- 
онном под’еме массЫ и в ее готовности боротЬся 
под нашим знаменем.

НАРОСТАНИЕ ПРИЛИВА.
На ряду с организационной работой шла бур

ная агитация. Это бЫл период непрерЫвнЫх ми
тингов на заводах, в цирках «Модерн» и Чинизелли, 
в клубах, в казармах. Атмосфера всех митингов 
и собраний бЫла насЫщена электричеством. Каж
дое упоминание о восстании встречалось бурей 
аплодисментов и кликами восторга. Буржуазная 
печатЬ усугубляла настроение всеобщей тревоги. 
Подписанный мною ордер Сестрорецкому оруЖей- 
ному заводу о вЫдаче 5 тЫсяч винтовок красной 
гвардии вЫзвал неописуемую панику в бурЖуазнЫх 
кругах. Повсюду говорили и писали о подготовля
ющейся всеобщей резне. Это, разумеется, нисколь
ко не помешало рабочим Сестрорецкого оруЖей- 
ного завода вЫдатЬ оруЖие красногвардейцам. 
Чем более неистово клеветала и травила нас 
буржуазная печатЬ, тем горячее откликались на 
наш голос массЫ. Становилось все яснее для 
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обеих сторон, что кризис долЖен разрешиться в 
течение ближайших дней. ПечатЬ социалистов- 
революционеров и менЬшевиков била тревогу. «Ре
волюция в величайшей опасности. Готовится по
вторение июлЬских дней,—но на более широкой 
основе и потому еще более гибелЬное по своим 
последствиям»... ГорЬкий в своей «Новой Жизни» 
ежедневно пророчествовал приближающееся кру
шение всей кулЬтурЫ. Вообще социалистическая 
окраска с поразительной быстротой сползала с 
сознания буржуазной интеллигенции при прибли
жении сурового реЖима рабочей диктатуры.

Зато солдаты даЖе наиболее отсталЫх пол
ков восторженно приветствовали комиссаров 
Военно-Революционного Комитета. От казачЬих 
частей и от социалистического меньшинства юн
керов к нам приходили делегаты. Они обещали в 
случае открытого столкновения обеспечить по 
крайней мере нейтралитет своих частей. Прави
тельство Керенского явно повисало в воздухе.

Штаб Округа вступил с нами в сношения и 
предложил компромисс. ЧтобЫ вЫяснитЬ себе 
силу сопротивления врага, мЫ вступили в перего
воры. Но штаб нервничал, то увещевал, то грозил 
и даЖе об’явил наших комиссаров недействитель
ными, что, впрочем, нисколько не отразилось на 
их работе. ЦентралЬнЫй Исполнительный Коми
тет по соглашению со штабом назначил главнЫм 
комиссаром по Петроградскому Военному Округу 
штабс-капитана Малевского и из’явил великодуш
ное согласие признатЬ наших комиссаров—под 
условием их подчинения главному комиссару. Пред
ложение бЫло отвергнуто, и переговоры прерва
лись. ВиднЫе менЬшевики и социалистЫ-револю
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ционерЫ приходили к нам в качестве посредников^ 
убеЖдали, грозили и предрекали нашу гибелЬ и 
гибелЬ революции.

«ДЕНЬ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА».
Здание СмолЬного находилось в этот период. 

уЖе всецело в распоряжении Петроградского Со
вета и нашей партии. МенЬшевики и правЫе соц.- 
рев. перенесли свою политическую деятельность 
в Мариинский дворец, где едва родившийся пред
парламент доЖивал свои последние дни. Керенский 
вЫступил в предпарламенте с болЬшой речЬю, в 
которой, под бурнЫе аплодисменты буржуазного 
крЫла, пЫтался за крикливЫми угрозами ckpbimb 
свое бессилие. Штаб сделал последнюю попЫтку 
сопротивления. Он разослал всем частям гарни
зона приглашение прислать по два делегата от 
каЖдой части для переговоров о вЫводе войск из 
столицы. Совещание бЫло назначено на час дня 
22-го октября. Из полков нам немедленно дали 
знатЬ об этом приглашении. По телефону мЫ 
созвали гарнизонное совещание на И часов утра.. 
ЧастЬ делегатов все Же попала в штаб, но толЬко 
для того, чтобы заявить, что без решения Петро
градского Совета они не двинутся никуда. Гарни
зонное совещание почти единогласно подтвердило 
свою верность Военно-Революционному Комите
ту. Возражения исходили толЬко от оффициалЬ- 
нЫх представителей преЖних советских партий,, 
но не находили никакого отклика в делегатах 
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полков. ПопЫтка штаба толЬко ярче обнаружила, 
что у нас под ногами твердая почва. В первом 
ряду стоял ВолЫнский полк, тот самЫй, которЫй 
ночЬю 4-го июля, под звуки своего оркестра, всту
пил в Таврический дворец для усмирения больше
виков.

ЦентралЬнЫй Исполнительный Комитет, как 
уЖе упоминалось вЫше, дерЖал в своих руках 
кассу Петроградского Совета и его издания. По
пытка получитЬ хотя 6Ы одно из этих изданий 
-не привела ни к чему. С конца сентября мЫ пред
принимали ряд шагов к тому, чтобы создать са
мостоятельную газету Петроградского Совета. 
Но все типографии бЫли занятЫ, а собственники 
их бойкотировали нас при поддерЖке Централь
ного Исполнительного Комитета. Решено бЫло 
устроитЬ «ДенЬ Петроградского Совета» в целях 
развития широкой агитации и сбора денеЖнЫх 
средств на постановку газетЫ. Этот денЬ не
дели за две бЫл назначен на 22-ое октября и, 
стало-бЫтЬ, попал в момент открЫто развивав
шегося восстания.

Враждебная пресса с полной уверенностью 
сообщала, что 22-го октября произойдет воору
женное восстание большевиков на улицах Петро
града. Что восстание произойдет, в этом не 
сомневался никто. ПЫталисЬ толЬко определить, 
когда именно,—гадали, предсказывали, стараясЬ 
таким путем вЫнудитЬ с нашей сторонЫ опро
вержение или признание. Но Совет спокойно и 
уверенно шел вперед, не откликаясь на вой бур
жуазного общественного мнения. ДенЬ 22-го ок
тября стал днем смотра сил пролетарской армии. 
Он во всех отношениях прошел прекрасно. Несмо
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тря на шедшие справа предупреждения о том, что 
на улицах Петрограда будет литЬся рекою кровЬ, 
народнЫе массЫ валом валили на митинги Петро
градского Совета. Все ораторские силЫ бЬ1ли 
приведены в движение. Е»се общественные поме
щения бЫли заполнены. Митинги шли непрерывно 
в течение ряда часов. ВЫступали ораторЫ нашей 
партии, с’езЖавшиеся на Советский С’езд деле
гаты, представители с фронта, левЫе соц.-рев. и 
анархистЫ. Общественные здания бЫли затопле
ны волнами рабочих, солдат и матросов. Таких 
собраний бЫло немного в Петрограде даЖе за 
время революции. ВсколЫхнуласЬ значительная 
масса мелкого мещанства, не столЬко запуганная, 
сколЬко взбудораженная криками, предостереже
ниями и травлей буржуазной прессы. Десятки 
тЫсяч народа омЫвали волнами здание Народного 
Дома, перекатЫвалисЬ по коридорам, заполняли 
залЫ. На ЖелезнЫх колоннах висели огромнЫе 
гирляндЫ человеческих голов, ног, рук, как гроздЬя 
винограда. В воздухе царило то электрическое 
напряжение, которое знаменует наиболее крити
ческие моментЫ революции. «Долой правитель
ство Керенского! Долой войну! Вся властЬ Сове
там!». Никто из средЫ преЖних советских партий 
уЖе не решался вЫступитЬ перед этими колос- 
салЬнЫми толпами со словом возражения. Петро
градский Совет господствовал безразделЬно. Кам
пания бЫла уЖе, в сущности, вЫиграна. Остава
лось нанести призрачной власти последний воен
ный удар.
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ЗАВОЕВАНИЕ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ 
ЧАСТЕЙ.

Наиболее остороЖнЫе в нашей собственной 
среде передавали, что имеются еще части, кото
рЫе не за нас: казаки, кавалерийский полк, семе- 
новцЫ, самокатчики. В эти части назначены бЫ
ли комиссарЫ и агитаторы. Их отчетЫ звучали 
вполне удовлетворительно; накаленная атмосфера 
захватывала всех и все, и самЫе консервативные 
элементы армии лишилис*Ь  возможности проти
востоять общему направлению петроградского 
гарнизона. В Семеновском полку, которЫй счи
тался опорой правительства Керенского, я бЫл 
на митинге, происходившем под открЫтЫм небом. 
Туда явилисЬ виднейшие ораторЫ правого крЫла. 
Они цеплялись за консервативный гвардейский 
полк, как за последний устой коалиционной власти. 
Ничто не помогало. Полк вЫсказался подавляющим 
большинством голосов за нас и не дал бЫвшим 
министрам возможности закончить свои речи. 
Те группЫ, которЫе еще противодействовали ло
зунгам Совета, составлялись преимущественно из 
офицеров, вольноопределяющихся, вообще из бур
жуазной’ интеллигенции и полуинтеллигенЦии. Ра
бочие и крестьянские массЫ бЫли целиком за нас. 
Разграничение происходило отчетливой социаль
ной линией. ,

Центральной военной базой Петрограда явля
ется Петропавловская крепость. МЫ назначили 
туда комендантом молодого прапорщика. Он ока
зался как -нелЬзя более на месте и в несколько 
часов завладел положением. ЗаконнЫе власти
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крепости вЫЖидателЬно отошли к стороне. Не- 
надеЖнЫм для нас элементом считались самокат
чики, komopbie в июле разгромили военную орга
низацию нашей партии во дворце Кшесинской и 
заняли тогда Же самЫй дворец. 23-го я поехал в 
крепость около двух часов дня. Во дворе шел ми
тинг. Opamopbi правого крЫла бЫли в вЫсшей 
степени' остороЖнЫ и уклончивы, тщателЬно об
ходя вопрос о Керенском, имя которого в среде 
солдат вЫзЫвало неизбеЖнЫе крики протеста и 
возмущения. Нас слушали и за нами шли. Часа в 
четЫре самокатчики собрались по соседству, в 
цирке «Модерн», на баталЬонное собрание. В числе 
ораторов вЫступал там и генерал-квартирмей
стер Пораделов. Он говорил с чрезвычайной осто
рожностью. Далеко позади остались те дни, 
когда оффициалЬнЫе и официознЫе opamopbi гово
рили о рабочей партии не иначе, как о банде из
менников и наемников германского кайзера. По
мощник начальника штаба подошел ко мне: «Поми
луйте, нуЖно какое-нибудЬ соглашение»... Но бЫло 
уЖе поздно. БаталЬон против 30 голосов вЫска- 
зался после прений за переход власти к Советам.

НАЧАЛО ВОССТАНИЯ.
Правительство Керенского металосЬ из сто

роны в сторону. ВЫзвали с фронта два новЫх 
баталЬона самокатчиков, зенитную батарею, пЫ- 
талисЬ вЫзватЬ кавалерийские части... Самокат
чики прислали Петроградскому Совету телеграмму 
с пути: «нас ведут в Петроград, не знаем зачем» 
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просим раз’яснений». МЪ1 предписали им остано
виться и вЫслатЬ делегацию в Петроград. Пред
ставители прибЫли и заявили на заседании Со
вета, ‘что баталЬон целиком на нашей стороне. 
Это вЫзвало бурю восторга. БаталЬону предпи
сано бЫло немедленно вступить в город.

Число делегатов с фронта возрастало каЖдЫй 
денЬ. Они приходили осведомляться о положении 
дел, собирали нашу литературу и отправлялись 
разносить по фронту вести о том, что Петро
градский Совет ведет борЬбу за властЬ рабочих, 
солдат и крестьян. «ОкопЫ вас поддерЖат,— 
говорили они нам. СтарЫе армейские комитеты, 
не переизбиравшиеся в течение 4—5 месяцев, по- 
сЫлали нам угрожающие телеграммы, которЫе 
никого не пугали: мЫ знали, что комитеты отор
ваны от солдатской массЫ не менЬше, чем Цен
тральный Исполнительный Комитет—от местнЫх 
Советов.

Военно - Революционный Комитет назначил 
комиссаров на все вокзалЫ. Они тщателЬно сле
дили за прибывающими и уходящими поездами и 
особенно за передвижением солдат. Установлена 
бЫла непрерывная телефонная и автомобильная 
связЬ с смеЖнЫми городами и их гарнизонами. На 
все примыкающие к Петрограду СоветЫ бЫла 
возлоЖена обязанность тщателЬно следитЬ за 
тем, чтобЫ в столицу не приходили контр-рево- 
люционнЫе, или, вернее, обманутЫе правитель
ством войска. Низшие вокзалЬнЫе служащие и 
рабочие признавали наших комиссаров немедленно. 
На телефонной станции 24-го возникли затрудне
ния; нас перестали соединять. На станции укре
пились юнкера, и под их прикрытием телефо
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нистки стали в оппозицию к Совету. Это первое 
проявление будущего саботажа. Военно-Револю- 
ционнЫй Комитет послал на телефонную стан
цию отряд и установил у входа две небольшие 
пушки. Так началось завладение всеми органами 
управления. МатросЫ и красногвардейцы неболь
шими отрядами располагались на телеграфе, на 
почте и в других учреждениях. БЫли приняты 
мерЫ к тому, чтобы завладеть Государственным 
банком. Правительственный центр, СмолЬнЫй, 
бЫл превращен в крепость. На чердаке его име
лось, еще как наследство от старого Централь
ного Комитета, десятка два пулеметов, но за 
ними не бЫло ухода, прислуга при пулеметах 
опустилась. Нами вЫзван бЫл в СмолЬнЫй допол
нительный пулеметнЫй отряд. Рано утром, по 
каменнЫм полам длиннЫх и .полутемнЫх коридо
ров СмолЬного солдаты с грохотом катили свои 
пулеметЫ. Из дверей вЫсовЫвалисЬ недоумеваю
щие или испуганные лица оставшихся еще в 
СмолЬном немногочисленных соц.-рев. и менЬше- 
виков.

Совет собирался в СмолЬном ежедневно, точно 
такЖе и гарнизонное совещание.

На третЬем этаЖе СмолЬного, в небольшой 
угловой комнате, непрерывно заседал Военно- 
РеволюционнЫй Комитет. Там сосредоточивались 
все сведения о передвижении войск, о настроении 
солдат и рабочих, об агитации в казармах, о 
выступлении погромщиков, о совещании бурЖуаз- 
нЫх политиков, о Жизни Зимнего дворца, о за- 
мЫслах преЖних советских партий- Осведомители 
являлись со всех сторон. Приходили рабочие, офи
церы, дворники, социалистические, юнкера, при-
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слуга, дамЫ. Многие приносили чистейший вздор, 
другие давали серЬезнЫе и ценнЫе указания. На
двигалась решительная минута. БЫло ясно, что 
назад возврата нет.

24-го октября вечером Керенский явился в 
предпарламент и потребовал одобрения репрес
сивным мерам против большевиков. Но предпар
ламент находился в состоянии Жалкой растерян
ности и полного распада. КадетЫ склоняли правЫх 
соц.-рев. принять резолюцию доверия, правЫе 
соц.-рев. давили на центр, центр колебался, «ле
вое» крЫло вело политику парламентской оппо
зиции. После совещаний, споров, колебаний прошла 
резолюция левого крЫла, в которой осуЖдалосЬ 
мятеЖное движение Совета, но ответственность 
за движение возлагалось на антидемократическую 
политику правительства. Почта ежедневно при
носила десятки писем, в которЫх мЫ извещались 
о смертнЫх приговорах, вЫнесеннЫх против нас, 
об адских машинах, о предстоящем взрЫве СмолЬ- 
ного и пр., и пр. Буржуазная печатЬ дико вЫла от 
ненависти и страха. ГорЬкий, основательно за- 
бЫвший свою песню о соколе, продолжал проро
чествовать в «Новой Жизни» о близком свето
преставлении.

ЧленЫ Военно-Революционного Комитета уЖе 
не покидали в течение последней недели СмолЬ- 
ного, ночевали на диванах, спали урЫвками, про-' 
буЖдаемЫе курьерами, разведчиками, самокатчи
ками, телеграфистами и телефонными звонками. 
Самой тревожной бЫла ночЬ с 24-го на 25-е. По 
телефону нам сообщили из Павловска, что пра
вительство вЫзЫвает оттуда артиллеристов, 
из Петергофа—школу прапорщиков. В Зимний 
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дворец Керенским бЫли стянутЫ юнкера, офице
ры и ударницЫ. МЫ отдали по телефону распо
ряжение вЫставитЬ на всех путях к Петрограду 
надеЖнЫе военнЫе заслонЫ и послатЬ агитато
ров навстречу вЫзваннЫм правительством ча
стям. Если не удерЖат словами—пуститЬ в ход 
оруЖие. Все переговоры велисЬ по телефону со
вершенно открЫто и бЫли, следователЬно, до
ступны агентам правительства.

КомиссарЫ сообщали нам по телефону, что 
на всех подступах к Петрограду бодрствовали 
наши друзЬя. ЧастЬ ораниенбаумских юнкеров 
пробралась все Же ночЬю через заслон, и мЫ сле
дили по телефону за их дальнейшим движением. 
НаруЖнЫй караул СмолЬного усилили, вЫзвав но
вую роту. СвязЬ со всеми частями гарнизона 
оставалась непрерывной. ДеЖурнЫе ротЫ бодр
ствовали во всех полках. Делегаты от каЖдой 
части находились днем и ночЬю в распоряжении 
Военно-Революционного Комитета. БЫл отдан 
приказ решительно подавлятЬ черносотенную 
агитацию и при первой попЫтке уличнЫх погро
мов пуститЬ в ход оруЖие и действовать бес
пощадно.

В течение этой решающей ночи все важ
нейшие пунктЫ города перешли в наши руки— 
почти без сопротивления, без боя, без Жертв. Го
сударственный банк охранялся правительствен
ным караулом и броневиком. Здание бЫло окру
жено со всех сторон нашим отрядом, броневик 
бЫл захвачен врасплох, и банк перешел в руки 
Военно - Революционного Комитета. без единого 
вЫстрела. На Неве, под Франко-Русским заводом, 
стоял крейсер «Аврора», находившийся в ремонте.



В СмолЬном.
Охрана рабочими-красногвардейцами Военно-Революционного 

Комитета.
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Его экипаЖ весЬ состоял из беззаветно предан
ных революции матросов. Когда Корнилов угроЖал 
в конце августа Петрограду, матросЫ «АврорЫ» 
бЫли призванЫ правительством охранятЬ Зимний 
дворец. И хотя они уЖе тогда относились с глу
бочайшей враЖдой к правительству Керенского, 
они поняли свой долг—датЬ отпор натиску контр
революции—и без возражений заняли постЫ. Когда 
опасность прошла, их устранили. Teuepb, в дни ок
тябрьского восстания, они бЫли слишком опаснЫ. 
«Авроре» отдан бЫл из Морского министерства 
приказ снятЬся и вЫйти из вод Петрограда. Эки- 
паЖ немедленно сообщил нам об этом. МЫ отме
нили приказ, и крейсер остался на месте, ’ гото
вый в любой момент привести в двиЖение все 
свои боевЫе силЫ во имя Советской власти.

РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ.
На рассвете 25-го октября в СмолЬнЫй яви

лись из партийной типографии рабочий и работ
ница и сообщили, что правительство закрЫло 
централЬнЫй орган нашей партии и новую газету 
Петроградского Совета. Типография бЫла опеча
тана какими-то агентами власти. Военно-Рево- 
люционнЫй Комитет немедленно отменил приказ, 
взял под свою защиту оба издания и возлоЖил 
«вЫсокую честЬ охранятЬ свободное социалисти
ческое слово от контр-революционнЫх покушений 
на доблестнЫй ВолЫнский полк». Типография ра- 
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богпала после этого без перерЫва, и обе газетЫ 
вЬппли после этого в полоЖеннЫй час.

• Правительство попреЖнему заседало в Зимнем 
дворце, но оно уЖе стало толЬко тенЬю самого себя. 
Политически оно не существовало. Зимний дворец 
в течение 25-го октября постепенно оцеплялся 
нашими войсками со всех сторон. В час дня я 
заявил на заседании Петроградского Совета от 
имени Военно - Революционного Комитета, что 
правительство Керенского болЬше не существует 
и что, впредЬ до решения Всероссийского С’езда 
Советов, властЬ переходит в руки Военно-Рево
люционного Комитета.

Ленин уЖе несколько дней перед тем покинул 
Финляндию и скрЬшался на окраинах города в 
рабочих квартирах. 25-го вечером он конспира
тивно прибЫл в СмолЬнЫй. По газетнЫм сведениям 
положение рисовалось ему так, как будто меЖду 
нами и правительством Керенского дело идет к 
временному компромиссу. Буржуазная пресса так 
много кричала о близком восстании, о выступле
нии вооруЖеннЫх солдат на улице, о разгромах, о 
неизбеЖнЫх реках крови, что menepb она не за
метила того восстания, которое происходило на 
деле, и принимала переговоры штаба с нами за 
ьистую монету. Тем временем без хаоса, без 
уличнЫх столкновений, без стрелЬбЫ и кровопро
лития захватывалось одно учреждение за другим 
стройнЫми и дисциплинированными отрядами сол
дат, матросов и красногвардейцев по точнЫм те
лефонным приказам, исходившим из маленькой 
комнатЫ в третЬем этаЖе СмолЬного института.

Вечером происходило предварительное заседа
ние Второго Всероссийского С’езда Советов. До
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кладчиком ощ имени Центрального Исполнитель
ного Комитета вЫступил Дан. Он произнес обви
нительную речЬ против бунтарей, захватчиков, 
мятежников и пЬнпался запугатЬ С’езд неизбеЖ-^ 
нЬ1м крахом восстания, которое-де на-днях будет 
подавлено силами фронта. Его речЬ звучала не
убедительно и неуместно в стенах зала, где по
давляющее большинство делегатов с восторгом 
наблюдало за ходом победоносного петроградского 
восстания.

Зимний дворец бЬгл к этому моменту окруЖен, 
но еще не взят. Время от времени из окон его 
стреляли по осаЖдавшим, komopbie суЖали свое 
колЬцо медленно и остороЖно. Из Петропавлов
ской крепости бЫло дано по дворцу два-три ору- 
дийнЫх вЫстрела. Отдаленный гул их доносился 
до стен СмолЬного. Мартов с беспомощнЫм не
годованием говорил с трибунЫ С'езда о граждан
ской войне и, в частности, об осаде Зимнего, где 
в числе министров находились—о, уЖас!—членЫ 
партии менЬшевиков. Против него вЫступили два 
матроса, komopbie явилисЬ для сообщений с места 
борЬбЫ. Они напомнили обличителям о наступле
нии 18-го июня, обо всей предательской политике 
старой власти, о восстановлении смертной казни 
для солдат, об арестах, разгромах революционных 
организаций и клялисЬ победить или умеретЬ. Они 
Же принесли вестЬ о первЫх Жертвах с нашей 
сторонЫ на Дворцовой площади. Все поднялись, 
точно по невидимому сигналу, и с единодушием, 
которое создается толЬко вЫсоким нравственным 
напряжением, пропели -похороннЫй марш. Кто пе- 
реЖил эту минуту, тот не забудет ее.

Заседание нарушилось. Невозможно бЫло те
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оретически обсуЖдагпЬ вопрос о способах постро
ения власти под долетавшие до нас отзвуки 
борЬбЫ и стрелЬбЫ у стен Зимнего дворца, где 
практически решалась судЬба этой самой рласти. 
Взятие дворца, однако, затягивалось, и это вызва
ло колебания среди менее решителЬнЫх элементов 
С’езда. Правое крЫло через своих ораторов про
рочествовало нам близкую гибелЬ. Все с напря
жением Ждали вестей с Дворцовой площади. Че
рез некоторое время явился руководивший опера
циями Антонов. В зале воцарилась полная тиши
на.—Зимний дворец взят, Керенский беЖал, осталЬ- 
нЫе министры арестованы и препровоЖденЫ в 
Петропавловскую крепость. —Первая глава ок
тябрьской революции закончилась.

ПравЫе соц.-революционерЫ и менЬшевики, в 
общем, человек шестьдесят, т. е. около одной де
сятой части С’езда, с протестом покинули за
седание. Так как им не оставалось ничего другого, 
то они «возлагали всю ответственность» за 
дальнейшее на большевиков и левЫх соц.-рев. Эти' 
последние переЖивали колебания. Прошлое тесно 
связЫвало их с партией Чернова. Правое крЫло . 
этой партии совершенно сдвинулось на средне- и 
мелко-бурЖуазнЫе элементы, на мещанскую ин
теллигенцию, на заЖиточнЫе слои деревни и во 
всех решающих вопросах шло рука об руку с ли
беральной буржуазией против нас. Наиболее ре
волюционные элементы партии, отражавшие ра
дикализм социалЬнЫх требований беднейших кре
стьянских масс, тяготели к пролетариату и к 
его партии. Они боялисЬ, .однако, разрезатЬ пу
повину, которая связЫвала их со старой партией. 
Когда мЫ вЫходили из предпарламента, они от



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 85

казЫвалисЬ следовать за нами и предупреждали 
нас против «авантюрЫ». Но восстание поставило 
их перед необходимостью вЬ1бора: за СоветЫ или 
против Советов. Не без колебаний они собирали 
свои рядЬ1 по ту Же сторону баррикады, где на
ходились мЫ.

ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
> КОМИССАРОВ.

В Петрограде бЫла одержана полная победа. 
ВластЬ находилась целиком в руках Военно-Рево- 

.люционного Комитета. МЫ издали первЫе декре- 
mbi—об отмене смертной казни, перевыборах ар
мейских комитетов и пр. Но тут Же обнаружи
лось, что мЬ1 отрезанЫ от провинции. Верхи Же- 
лезнодороЖнЫх и почтово-телеграфнЫх служа
щих бЫли против нас. Армейские комитеты, ду- 
мЫ, земства, продолжали бомбардировать СмолЬ- 
нЫй грознЫми телеграммами, в которЫх об’явля
ли нам прямую войну и обещали смести мятеж
ников в короткий срок. Наши телеграммы, декре
ты и об’яснения не достигали провинции, так как 
Петроградское Телеграфное Агентство отказЫ- 
валосЬ нам слуЖитЬ. В этой атмосфере изолиро
ванности столицы от остальной страны легко 
роЖдалисЬ и распространялись тревоЖнЫе и чу
довищные слухи.

Убедившись, что Совет действительно ока
зался у власти, что старое правительство аре



стовано, а на улицах Петрограда господствуют 
вооруЖеннЫе рабочие, буржуазная и соглашатель
ская пёчатЬ подняла кампанию поистине не
сравненного бешенства; не бЫло той лЖи и кле- 
ветЬ1, которой она не мобилизовала 6Ы против 
Военно-Революционного Комитета, его руководи
телей и его комиссаров.

Днем 26-го происходило заседание Петроград
ского Совета при участии делегатов Всероссий
ского С’езда, членов гарнизонного совещания и 
многочисленной партийной публики. ЗдесЬ впервЫе 
после почти четЫрехмесячного перерЫва высту
пили Ленин и Зиновьев, встреченные бурнЫми 
овациями. К радости по поводу одержанной побе
ды примешивалась, однако, тревога по поводу то
го, как откликнется на переворот страна и удер- 
Жат ли СоветЫ властЬ...

Вечером происходило решающее заседание 
С’езда Советов. Ленин внес два декрета: о мире 
и о земле. Оба они бЫли приняты после коротких 
прений единогласно. На этом Же заседании бЫла 
создана новая центральная властЬ в лице Совета 
НаррднЫх Комиссаров.

ЦентралЬнЫй комитет нашей партии сделал 
попЫтку достигнуть соглашения с левЫми соц.- 
рев. Им бЫло предложено, принять участие в об
разовании Советской власти. Они колебались, 
ссЫлаясЬ на то, что, по их мЫсли, властЬ долЖна 
иметЬ коалиционный характер в пределах совет
ских партий. Но менЬшёвики и правЫе соц.-рев- 
порвали связЬ с С’ездом Советов, считая необхо
димой коалицию с анти-советскими партиями. 
Нам ничего не оставалось, как предоставить 
партии левЫх соц.-рев. убеЖдатЬ своих соседей 
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справа вернутЬся в лагерЬ революции; а пока они' 
занимались этим безнадеЖнЫм делом, мЫ считали 
себя обязанными взятЬ ответственность за 
властЬ целиком на нашу партию. Список народ- 
нЫх комиссаров бЫл составлен исключительно 
из большевиков. В этом бЫла несомненно извест
ная политическая опасность: поворот оказывался 
слишком крутЫм,—достаточно, в самом деле, 
вспомнить, что воЖди этой партии еще до вче
рашнего дня стояли под знаком обвинения по 108 
cmambe, т. е. в государственной измене. Но иного 
вЫбора не бЫло. Другие советские группЫ коле
бались и уклонялись, предпочитая занятЬ вЫЖи- 
дателЬную позицию. В конце-концов мЫ не сомне
вались в том, что толЬко наша партия способна 
«создать революционную властЬ.

ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО РЕЖИМА.
Декреты о земле и мире, утверЖденнЫе Съез

дом, печатались в огромнЫх количествах и через 
делегатов с фронта, через приезЖавших из дере
вень крестьянских ходоков, через агитаторов, ко
торых мЫ отправили в провинцию и в окопЫ, 
распространялись по всей стране. Одновременно 
шла работа по организации и вооружению красной 
гвардии. Вместе с старЫм гарнизоном и матро
сами она несла тяЖелую караулЬную слуЖбу. Со
вет НароднЫх Комиссаров завладевал одним пра
вительственным учреждением за другим, но 
всюду наталкивался на массовое сопротивление 
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вЫсшего и среднего чиновничества. ПреЖние со
ветские партии прилагали все усилия к тому, 
чтобы найти в этом слое опору и организовать 
саботаж новой власти. Наши враги бЫли уверенЫ, 
что дело идет об эпизоде, что завтра-после
завтра, через неделю Советская властЬ будет 
сброшена... В СмолЬном появились первЫе ино- 

• страннЫе консулы и членЫ посольств, двиЖимЫе 
столько Же текущими деловЫми потребностями, 
сколько любопытством. Корреспонденты спеши- 
лц туда со своими записнЫми книжками и фото
графическими аппаратами. Все торопились по
смотреть,, как вЫглядит новая властЬ, ибо бЫли 
уверенЫ, что через денЬ-два будет уЖе поздно.

В городе царил полнЫй порядок. МатросЫ, 
солдаты, .красногвардейцы дерЖали себя в эти 
первЫе дни с превосходной дисциплиной и поддер
живали реЖим сурового революционного порядка.

В лагере врагов начинались опасения, как 6Ы 
«эпизод», не затянулся слишком долго, и вместе с 
тем наспех создавалась первая организация насту
пления на новую - властЬ. Инициатива принадле
жала соц.-рев. и менЬшевикам. В прошлЫй период 
они не хотели и не смели братЬ в свои руки всю 
властЬ. В соответствии со своим промежуточ
ным политическим положением они удовлетворя
лись тем, что состояли в составе коалиционной 
власти в качестве помощников, критиков, добро- 
ЖелателЬнЫх обличителей и защитников буржу
азии. Во время всех выборов они добросовестно 
предавали либеральную буржуазию анафеме, а в 
правительстве столЬ Же исправно об'единялисЬ 
с нею. За первЫе шестЬ месяцев революции они 
успели в результате этой политики окончателЬ
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но утерятЬ доверие народнЫх масс и армии, а 
mehepb ударом октябрьского восстания они от- 
брасЫвалисЬ от государственного аппарата. 
МеЖду тем еще вчера они считали себя хозяева
ми положения. Преследуемые ими воЖди больше
виков Жили нелегально, скрЫваясЬ как при ца
ризме. Сегодня большевики завладели властЬю. А 
вчерашние министрЫ-соглашатели и их сотруд
ники оказались отброшеннЫми в сторону и сразу 
лишилисЬ какого 6Ы то ни бЫло влияния*  на даль
нейшее течение собЫтий. Они не хотели и не 
могли веритЬ в то, что этот крутой поворот 
означает начало новой эпохи. Они хотели и за
ставляли себя думатЬ, что тут—случайность, не
доразумение, которое моЖно устранить несколЬ- 
кими энергичными речами и обличительными 
статЬями. Но с каЖдЫм часом они наталкивались 
на все более непреодолимые препятствия. Отсю
да их слепая, поистине бешеная ненависть.

БурЖуазнЫе политики, разумеется, не реша
лись идти в огонЬ. Они проталкивали вперед соц.- 
рев. и менЬшевиков, которЫе в борЬбе против нас 
обрели всю ту энергию, какой им не хватало в 
тот период, когда они бЫли партией полувласти. 
В их органах распространялись наиболее чудо
вищные слухи и клеветЫ. От их имени исходили 
прокламации, заключавшие в себе прямЫе призЫвЫ 
к разгрому новой власти. Они Же организовывали 
чиновников для саботажа, юнкеров для военнЫх 
выступлений.

27-го и 28-го мЫ продолЖали получатЬ от ар
мейских комитетов, городских дум, земств, от 
организаций ВикЖеля (руководящего учреждения 
Железнодорожного союза) непрерЫвнЫе угрозы 
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по телеграфу. На Невском, главной артерии сто
личной буржуазии становилось все более оживлен
но. Буржуазная молодеЖЬ вЫходила из оцепенения 
и, подталкиваемая прессой, развертывала на 
Невском все более широкую агитацию против Со
ветской власти. При помощи буржуазной толпЫ 
юнкера разоружали отделЬнЫх красногвардейцев. 
На более глухих улицах красногвардейцев и матро
сов пристреливали. Группа юнкеров захватила 
те'лефонную станцию, бЫли сделанЫ с той Же 
сторонЬ1 попЬппки захватить телеграф, почту; 
наконец, нам донесли о том, что три броневика 
попали в руки какой-то враждебной нам военной 
организации. БурЖуазнЫе элементы явно подни
мали голову. В газетах провозвещалось, что мЫ 
доживаем последние часЬ1. Наши люди перехвати
ли несколько секретнЫх приказов, из komopbix 
бЫло ясно, что против Петроградского Совета 
создана боевая организация, в центре которой 
стоял так назЫваемЫй Комитет защитЫ рево
люции, созданный Городской думой и Централь
ным Исполнительным Комитетом старого соста
ва. И там, и здесЬ господствовали правЫе соц.- 
рев. и менЬшевики. В распоряжение этого Коми
тета поставляли себя юнкера, студенты и мно
гие контр-революционнЫе офицерЫ, стремившие
ся из-за спинЫ соглашателей нанести Советам 
смертелЬнЫй удар.
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ВОССТАНИЕ ЮНКЕРОВ 29-го ОКТЯБРЯ.
ОпорнЫми пунктами контр - революционной 

организации слуЖили юнкерские училища и ИнЖе- 
нернЫй замок, где бЫло сосредоточено доволЬно 
много оруЖия и боевЫх запасов и откуда де
лались налетЫ на учреждения революционной 
власти.

ОтрядЫ красногвардейцев и матросов окру- 
Жали юнкерские училища, посЫлая туда парламен
теров, предлагали вЫдатЬ оруЖие. Оттуда отве
чали выстрелами. ОсаЖдавшие топтались на 
месте, вокруг них собиралась публика, и нередко 
шалЬнЫе пули из окон ранили прохоЖих. СтЫчки 
получали неопределенно-затяЖной характер, и 
это грозило деморализацией революционных от
рядов. Необходимо бЫло принять самЫе реши- 
телЬнЫе мерЫ. Задача разоружения юнкеров бЫ
ла возлоЖена на коменданта Петропавловской 
крепости, прапорщика Б. Он плотно окруЖил юн
керские училища, подтянул к ним броневики и ар
тиллерию и, пред'явив юнкерам ультиматум: 
сдатЬся, дал им десятЬ минут на размышление. Из 
окон отвечали новЫми вЫстрелами. По истечении 
10 минут Б. приказал omkpbimb артиллерийский 
огонЬ. ПервЫе Же вЫстрелЫ открЫли в стенах 
училища зияющую брешЬ. Юнкера сдалисЬ, хотя 
многие пЫталисЬ спастисЬ бегством и, убегая, 
отстреливались. Создалось ожесточение, всегда 
сопровождающее гражданскую войну. МатросЫ 
учиняли, несомненно, Жестокости над отделЬнЫ- 
ми юнкерами. Буржуазная печатЬ потом обвиняла 
матросов .и Советскую властЬ в бесчеловечности 
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и зверсщве. Она молчала об одном: что переворот 
25—26-го октября произошел почти без выстре
лов и без Жертв и что толЬко контр-революци- 
оннЫй заговор, организованный буржуазией и бро
сивший ее молодое поколение в огонЬ гражданской 
войнЫ против рабочих, солдат и матросов, при
вел к неизбеЖнЫм Жестокостям и Жертвам. ДенЬ 
29-го октября создал резкий перелом в настро
ении петроградского населения. СобЫтия приняли 
более трагический характер. Вместе с тем наши 
враги поняли, что дело обстоит гораздо серьез
нее, чем они думали, и что Совет отнюдь не со
бирается отдавать завоеванную им властЬ по 
требованию капиталистических газет и юнкеров.

Очищение Петрограда от контр-революциор- 
нЫх очагов шло оченЬ напряженно.’Юнкера бЫли 
почти поголовно разоруЖенЫ, участники восста
ния арестованы, заключены в Петропавловскую 
крепость или вЫвезенЫ в Кронштадт. Издания, от
крыто прйз.Ывающие к восстанию против Совет
ской власти, бЫли закрЫтЫ. Против некоторых из 
воЖдей преЖних советских партий, имена кото
рых значились под перехваченнЫми контр-рево- 
люционнЫми приказами, бЫли изданЫ распоряже
ния об аресте. Военное сопротивление в столице 
бЫло окончательно сломлено.

На очередЬ встала длительная и изнуритель
ная борЬба с итальянской забастовкой чиновников, 
техников, слуЖащих и пр. Эти элементы, при
надлежащие в значительной своей части по опла
те труда к угнетенным классам народа, по усло
виям существования и по психологии примЫ- 
кают к буржуазному обществу. Они верой и пра
вдой слуЖили государству и его учреждениям, ког
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да во главе этого государства стоял царизм. Они 
продолЖали слуЖитЬ государству, когда властЬ 
перешла в руки империалистической буржуазии. 
Они перешли в наследство со своими знаниями 
и техническими навЫками к коалиционной власти 
в следующий период революции. Но когда восста
вшие рабочие, солдаты, крестьяне отбросили от 
государственного руля партии эксплоатирующих 
классов и попЫталисЬ взятЬ управление делами 
в свои собственные руки, тогда чиновники и слу
жащие встали на дЫбЫ и решителЬно отказали 
новой власти в какой 6Ы то ни бЫло поддерЖке. 
Чем далЬше, тем шире развертывался этот са
ботаж, организаторами которого вЫступали пре
имущественно соц.-рев. и менЬшевики и которЫй 
питался за счет финансовых средств, доставляв-' 
шихся банками и союзными посольствами.

ДВИЖЕНИЕ КЕРЕНСКОГО 
НА ПЕТРОГРАД.

Чем прочнее стояла Советская властЬ в Пе
трограде, тем болЬше бурЖуазнЫе группЫ 
переносили свои надеЖдЫ на военную по
мощь извне. Петроградское телефонное агент
ство, ЖелезнодороЖнЫй телеграф, радио-теле
графная станция Царского Села приносили со 
всех концов вести о грандиознЫх силах, которЫе 
двиЖутся на Петроград для того, чтобЫ поко
рить там мятежников и утвердитЬ порядок. Ке
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ренский беЖал на фронт, и бурЖуазнЫе газетЫ 
сообщали, что он ведет оттуда против больше
виков несметные войска. МЫ бЫли оторванЫ от 
странЫ, телеграф не хотел нам слуЖитЬ. Но 
солдаты, десятками, сотнями приходившие еже
дневно по поручению своих полков, дивизий и кор
пусов, неизменно говорили нам: «не бойтесЬ фрон
та, он целиком за вас, отдайте толЬко распоря
жение—и мЫ отправим на помощЬ вам хотЬ сего
дня Же дивизию или корпус». В армии бЫло то 
Же, что и всюду: низЫ бЫли за нас, верхи про
тив нас. В руках у этих верхов бЫл военно-тех
нический аппарат. ОтделЬнЫе части многомил- 
лионой армии оказЫвалисЬ изолированными друг 
от друга. МЫ бЫли изолированы от армии и от 
всей странЫ. Тем не менее вестЬ о Советской 
власти в-Петрограде и об ее декретах неудерЖи- 
мо расходилась по стране и будила СоветЫ к 
восстанию против старой власти.

Вести о движении Керенского во главе каких 
то войск на Петроград вскоре уплотнились и 
приняли более определенные очертания. Из Цар- 
скаго Села нам сообщали о том, что через Лугу 
туда подошли казачЬи' эшелонЫ. По Петрограду 
распространилось воззвание, подписанное Керен
ским и генералом Красновым и призЫвавшее весЬ 
гарнизон присоединиться к правительственным 
войскам, которЫе в ближайшие часЫ вступят в. 
Петроград. «Восстание юнкеров 29-го октября на
ходилось в несомненной связи с предприятием 
Керенского, но толЬко слишком рано прорвалось 
наруЖу, вследствие решителЬнЫх действий с на
шей сторонЫ. ЦарскоселЬскому гарнизону бЫл 
отдан приказ: потребовать от подступающих ка
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зачЬих частей признания Советской власти, а в 
случае отказа—разоруЖитЬ их. Но гарнизон Цар
ского Села оказался неприспособленным для бо- 
евЫх операций. У него не бЫло артиллерии и не 
бЫло руководителей: офицерство враЖдебно от
носилось к Советской власти. Казаки завладели 
радио-телеграфной станцией Царского Села, самой 
могущественной в стране, и продвигались далЬше. 
ГарнизонЫ Петергофа, Красного Села, ГатчинЫ 
не проявляли ни инициативы, ни решимости.

После почти бескровной победЫ в Петрограде 
у солдат создалась уверенность, что дело и 
далЬше пойдет тем Же путем: достаточно-де по. 
слатЬ к казакам агитатора, которЫй объяснит 
им цели рабочей революции, и они слоЖат оруЖие. 
Путем речей и братания бЫло преодолено контр
революционное восстание Корнилова. Путем аги
тации и планомерного захвата учреждений—без 
боя—бЫло сброшено правительство Керенского. 
Те Же методЫ применялись руководителями Цар- 
скоселЬского, КрасноселЬского и Гатчинского Со
ветов против казаков генерала Краснова. Но 
здесЬ успеха не бЫло. Без решительности и эн
тузиазма казаки продвигались, однако, вперед. 
ОтделЬнЫе отрядЫ проходили к Гатчине, к Крас
ному Селу, вступали в стЫчку с немногочислен
ными отрядами местнЫх гарнизонов, иногда ра
зоружали их. О численности отрядов Керенского 
мЫ не имели сперва никакого представления. Одни 
говорили, что генерал Краснов ведет за собой 
десятЬ тЫсяч человек, другие утверждали, что не 
болЬше тЫсячи; наконец враЖдебнЫе нам газетЫ 
и воззвания вершковЫми буквами сообщили, что 
под Царским Селом сосредоточилось два корпуса.
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В Петроградском гарнизоне такЖе царила 
атмосфера неуверенности; едва успели одерЖатЬ 
бескровную победу, как приходилось вЫступатЬ 
против врага неизвестной численности для боев 
с неизвестном исходом. На гарнизонных совеща
ниях говорилось главнЫм образом о необхо
димости послатЬ новЫх и новЫх агитаторов и 
вЬтуститЬ воззвания к казакам: солдатам ка
залось невозмоЖнЫм, чтобЫ казаки отказались 
встатЬ на ту точку зрения, которую защищал в 
своей борЬбе петроградский гарнизон. МеЖду тем 
передовЫе казачЬи группЫ продвинулись совсем 
близко к Петрограду, и мЫ готовились к тому, 
что главная борЬба произойдет на улицах города.

Наибольшую решителЬностЬ проявили красно
гвардейцы. Они требовали оруЖия, боевЫх припа
сов, руководства. Но в военном аппарате все бЫ
ло расстроено, разлаЖено, отчасти—от запусте
ния, отчасти—злонамеренно. ОфицерЫ отстра
нились, многие беЖали, винтовки бЫли в одном 
месте, патронЫ—в другом. Еще хуЖе обстояло 
дело с артиллерией. Орудия, лафетЫ, снарядЫ— 
все это находилось в разнЫх местах и все это 
приходилось разЫскиватЬ ощупЬю. У полков не 
оказалось в наличности ни сапернЫх инструмен
тов, ни полевЫх телефонов. Революционный штаб, 
которЫй пЫтался наладитЬ все это сверху, на
талкивался на непреодолимые препятствия, пре
жде всего в виде саботажа военно-шехнического 
персонала.

Тргда мЫ решили обратиться непосредствен
но к рабочим массам. МЫ изложили им, что за
воевания революции находятся в величайшей опа
сности и что от них, от их энергии, инициативы 
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и самоотвержения, зависит спасти и укрепитЬ 
реЖим рабочей и крестьянской власти. Это об
ращение почти сейчас Же увенчалось огромнЫм 
практическим успехом. ТЫсячи рабочих двинулисЬ 
по направлению к войскам Керенского и занялисЬ 
рЬппЬем окопов. Рабочие орудийнЫх заводов сна- 
ряЖали пушки, сами добывали для них на складах 
•снарядЫ, реквизировали лошадей, вЫвозили орудия 
на позиции, устанавливали их, организовали ин
тендантскую частЬ, добывали бензин, моторЫ 
автомобили, реквизировали продовольственные 
запасЫ и фураЖ, поставили на ноги санитарнЫй 
обоз,—словом, создали весЬ тот боевой аппарат, 
которЫй мЫ тщетно пЫталисЬ создать сверху 
из революционного штаба.

Когда на позициях появились десятки орудий, 
настроение наших солдат сразу изменилось: под 
защитой артиллерии они готовЫ бЫли датЬ от
пор натиску казаков. В первЫх линиях стояли 
матросЫ и красногвардейцы. Несколько офицеров 
политически чуЖдЫх нам, но честно связанных 
со своими полками, сопровождали своих солдат 
на позиции и руководили их действиями против 
казаков Краснова.

КРУШЕНИЕ АВАНТЮРЫ КЕРЕНСКОГО.
Тем временем телеграммы разносили по всей 

■стране и за границей вестЬ о том, что «аван
тюра» большевиков ликвидирована, Керенский 
вступил в Петроград и восстановляет Железной 
рукой порядок. С другой сторонЫ, в самом Пет
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рограде буржуазная печать, ободренная близо
стью войск Керенского, писала о полном разло
жении в среде Петроградского гарнизона, о не
удержимом наступлении казаков, снабЖеннЫх 
болЬшим количеством артиллерии, и предрекала 
гибелЬ СмолЬного. Главное наше затруднение со
стояло, как уЖе сказано, в отсутствии налажен
ного технического аппарата и людей, способных 
руководить военными действиями. ДаЖе те офи- 
uepbi, komopbie добросовестно сопровождали сво
их солдат на позиции, отказЫвалисЬ от поста 
главнокомандующего.

После продолЖителЬнЫх поисков мЫ остано
вились на следующей комбинации. Гарнизонное со
вещание избрало комиссию из пяти лиц, которой 
бЫл поручен верховный контроль над всеми опе
рациями против контр-революционнЫх войск, дви
гавшихся на Петроград. Эта комиссия вошла за
тем в соглашение с полковником генерального 
штаба МуравЬевЫм, которЫй находился в оппо
зиции во время реЖима Керенского, и теперь па 
собственной инициативе, предложил свои услуги 
Советскому Правительству.

С МуравЬевЫм мЫ вЫезЖали холодной ночЬю 
30-го октября в автомобиле на позиции. По до
роге тянулисЬ обозЫ с провиантом, фураЖом, 
боевЫми припасами, артиллерией. Все это сде
лали рабочие разнЫх заводов. ЗаставЫ из красно
гвардейцев несколько раз на пути останавливали 
наш автомобиль и проверяли пропускное свиде
тельство. С первЫх дней октябрЬской революции 
все автомобили в городе бЫли реквизированы и 
без свидетельства из СмолЬного ни один авто
мобиль не мог двигатЬся по улицам города или в
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окрестностях столицы. БдителЬностЬ красно
гвардейцев бЫла вЫше всякой похвалЫ. Они вы
стаивали вокруг небольших костров часами с 
винтовками в руках, и вид этих молодЫх воору- 
ЖеннЫх рабочих у костров на снегу бЫл лучшим 
символом пролетарской революции.

На позиции бЫло установлено много орудий, 
не бЫло недостатка в снарядах. Решающее столк
новение разЫгралосЬ в этот именно денЬ меЖду 
КраснЫм и Царским Селами. После Жестокого ар
тиллерийского боя казаки, которЫе подвигались 
вперед до тех пор, пока не встречали препят
ствий, поспешно отступили. Их обманЫвали все 
время, рассказывая им о Жестокостях и звер
ствах большевиков, которЫе-де хотят продатЬ 
Россию германскому кайзеру. Их убедили, что 
чутЬ ли не весЬ гарнизон в Петрограде с нетер
пением доЖидается их, как избавителей. Первое 
серЬезное сопротивление совершенно расстроило 
их рядЫ и обрекло на крушение все предприятие 
Керенского. Отступление казаков Краснова дало, 
нам возможность взятЬ в свои руки радиостан
цию Царского Села. МЫ сейчас Же дали радио о 
победе над войсками Керенского *).

*) Приводим здесЬ текст радиотелеграммЫ:
Село Пулково. Штаб. 2 часа 10 мин. пополуночи.
НочЬ с 30-го на 31-е октября войдет в историю. ПопЫтка 

Керенского двинутЬ контр-революционнЫе войска на столицу 
революции получила решающий отпор. Керенский отступает, 
мЫ наступаем. СолдатЫ, МатросЫ и рабочие Петрограда по
казали, что умеют и хотят с оружием в руках утвердить 
волю и властЬ рабочей демократии. Буржуазия стремилась 
изолировать армию революции, Керенский пЫтался сломитЬ 
ее силой казачества. И то, и другое потерпело Жалкое кру
шение.
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Наши заграничные друзЬя сообщили нам впо
следствии, что германская радио-телеграфная 
станция, по приказу свЫше, не приняла этой 
радио-телеграммЫ.

Первая реакция германских властей на 
октябрЬские собЫтия вЫразиласЬ, таким образом, 
в страхе, как 6Ы эти собЫтия не вЫзвали бро-к 
Жения в самой Германии. В Австро-Венгрии при
няли частЬ нашей телеграммЫ, и, насколько нам 
известно, она стала источником осведомления 
всей остальной ЕвропЫ о том, что злосчастная 
попЫтка Керенского вернутЬ себе властЬ закон
чилась Жалким крушением.

Среди казаков Краснова шло броЖение. Они 
стали посЫлатЬ своих лазутчиков в Петроград 
и даЖе своих оффициалЬнЫх делегатов в СмолЬ-

Великая идея господства рабочей и крестьянской демо
кратии сплотила рядЫ армии и закалил^ ее волю. Вся стра
на отнЬте убедится, что Советская властЬ—не преходящее 
явление, а несокрушимей факт господства рабочих, солдат 

• и крестьян. Отпор Керенскому естЬ отпор помещикам, бур
жуазии, корниловцам. Отпор Керенскому естЬ утверждение 
права народа на мирную свободную ЖизнЬ, землю, хлеб и 
властЬ. Пулковский отряд своим доблестнЫм ударом закре
пляет дело рабочей и крестьянской революции. Возврата к 
прошлому нет. Впереди еще борЬба, препятствия и ЖертвЫ. 
Но nymb omkpbim и победа обеспечена.

Революционная Россия и Советская властЬ в праве 
гордитЬся своим Пулковским отрядом, действующим под ко
мандой полковника ВалЬденд. Вечная памятЬ павшим! Слава 
борцам революции, солдатам и вернЫм народу офицерам!

Да здравствует революционная, народная, социалисти
ческая Россия.

Именем Совета НароднЫх Комиссаров
Л. Троцкий.

31-го октября 1917 г. 
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нЫй. Там они имели возможность убедигпЬся, что 
в столице царит полнЫй порядок, поддерЖивае- 
мЬ1й гарнизоном, которЫй единодушно стоит за 
Советскую властЬ. Разложение в среде казаков 
приняло тем более оСтрЫй характер, что им 
ясна стала вся нелепость затеи взятЬ Петро
град при помощи тЫсячи с небольшим кавалери
стов— обещаннЫе им подкрепления с фронта со
вершенно' не поступали...

Отряд Краснова отступил на Гатчину, и, ко
гда мЫ на другой денЬ вЫехали туда, красновский 
штаб бЫл уЖе, в сущности, в плену у самих ка
заков. Наш Гатчинский гарнизон занимал все 
важнейшие позиции. Казаки Же, хотя и не бЫли 
разоруЖенЫ, но по состоянию своему бЫли со
вершенно неспособны на дальнейшее сопротивле
ние. Они хотели толЬко одного: чтобЫ их скорее 
отпустили на Дон или, по крайней мере, на 
фронт.

Гатчинский дворец представлял собою любо-. 
пЫтное зрелище. У всех входов стоял усиленный 
караул. У ворот—артиллерия, броневики. В двор- 
цовЫх помещениях, украшеннЫх ценной ЖивописЬю 
разместились матросЫ, солдаты,красногвардейцы. 
На столах из дорогого дерева леЖали части сол
датской одеЖдЫ, трубки, коробки из-под сардин. 
В одной из комнат помещался штаб генерала 
Краснова. На полу леЖали матрацЫ, шапки, шине
ли. Сопровождавший нас представитель Военно- 
Революционнаго Комитета вошел в помещение 
штаба, со стуком опустил винтовку прикладом 
вниз и, опершись на нее, заявил: «Генерал Крас
нов, вЫ и ваш штаб арестованы Советской вла- 
стЬю». У обеих дверей немедленно Же размести
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лисЬ вооруЖеннЫе красногвардейцы. Керенского 
не бЫло: он снова беЖал, как ранЬше из Зимнего 
дворца. Об обстоятельствах этого побега гене
рал Краснов рассказал в письменном показании, 
которое он дал первого ‘ноября. МЫ приводим 
здесЬ целиком этот любопЫтнЫй документ.

«1917 года, 1 дня ноября месяца, 19 часов.
Около 15 часов сегодня меня потребовал к 

себе Верховный Главнокомандующий (Керенский). 
Он бЫл оченЬ взволнован и нервен.

— Генерал,—сказал он,—вЫ меня предали... 
Тут ваши казаки определенно говорят, что они 
меня арестуют и вЫдадут матросам...

— Да,—отвечал я,—разговоры об этом идут, 
и я знаю, что сочувствия к вам нигде нет.

— Не и офицерЫ говорят то Же.
— Да, офицерЫ особенно недоволЬнЫ вами.
— Что Же мне делатЬ? Приходится покон

чить с собой.
— Если вЫ честнЫй человек, вЫ поедете сей

час в Петроград с белЫм флагом и явитесЬ в 
Революционный Комитет, где переговорите, как 
глава правительства.

— Да, я это сделаю, генерал.
— Я дам вам охрану и попрошу, чтобы с ва

ми поехал матрос.
— Нет, толЬко не матрос. ВЫ знаете, что 

здесЬ ДЫбенко?
— Я не знаю, кто такой ДЫбенко. ,
— Это мой враг.
— Ну, что Же делатЬ. Раз ведете болЬшую 

игру, то надо и ответ датЬ.
— Да, толЬко я уеду ночЬю.
— Зачем? Это будет бегство. ПоезЖайте 
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■спокойно и omkpbimo, чтобы все видели, что вЫ 
не беЖите.

— Да, хорошо. ТолЬко дайте мне конвой на- 
деЖнЫй.

— Хорошо.
Я пошел, вЫзвал казака 10-го Донского ка

зачьего полка Русскова и приказал назначить 
8 казаков для окарауливания Верховного Главно
командующего.

Через полчаса пришли казаки и сказали, что 
Керенского нет, что он беЖал. Я поднял тревогу и 
приказал его ombickamb; полагаю, что он не мог 
€еЖатЬ из ГатчинЫ и скрЫвается где-либо 
здесЬ Же.

Командующий III Корпусом 
Генерал-майор Краснов».

Так закончилось это предприятие.
Наши противники тем не менее не сдавались 

и не соглдшалисЬ признатЬ, что вопрос о власти 
решен. Они продолжали возлагать свои надеЖдЫ 
на фронт. ЦелЫй ряд лидеров бЫвших советских 
партий—Чернов, Церетели, АвксентЬев, Гоц и 
другие—направлялись на фронт, вели там пере
говоры со старЫми армейскими комитетами, со
бирались в ставке у Духонина, подбивали его на 
сопротивление и, по газетнЫм сообщениям, пЫ- 
талисЬ даЖе в ставке организовать новое мини
стерство. Из всего этого ничего не вЫшло. Ста- 
pbie армейские комитеты потеряли всякое зна
чение, 41 на фронте происходила интенсивная ра
бота по созЫву конференций и с'ездов, имевших 
своей задачей переизбрание всех фронтовЫх ор
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ганизаций. На этих перевыборах Советская властЬ- 
побеЖдала всюду.

Из ГатчинЫ наши отрядЫ продвигались по 
Железной дороге далЬше в сторону Луги и Пскова. 
Оттуда подошло им навстречу еще несколько 
поездов с ударниками и казаками, которЫх вЫ- 
зЫвал Керенский или отправляли отделЬнЫе ге
нералы. С одним из эшелонов бЫло даЖе воору
женное столкновение. Но большинство солдат, 
которЫх направляли к Петрограду, при первой 
Же встрече с представителями советских войск 
заявляли, что их обманули и что они не подни
мут руки против власти рабочих и солдат.

ВНУТРЕННИЕ ТРЕНИЯ.

Тем временем борЬба за властЬ Советов рас
пространялась по всей стране. В Москве борЬба 
приобрела крайне затяЖной и кровавЫй характер. 
МоЖет бЫтЬ, не последней причиной этого явил
ся тот факт, что руководители восстания не 
проявили сразу всей необходимой решительности 
наступления. В гражданской войне более, чем во 
всякой другой, победа моЖет бЫтЬ обеспечена 
толЬко решителЬнЫм и непрерЫвнЫм наступле
нием. КолебатЬся—нелЬзя, вести переговоры— 
опасно, топтатЬся вЫЖидателЬно на месте— 
гибелЬно. Дело идет о народнЫх массах, которЫе 
еще не дерЖали в руках власти, которЫе нахо
дились всегда под ярмом другого класса и кото
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рЫм болЬше всего не хватает поэтому полити
ческой самоуверенности. Колебание в руководя
щем центре революции сейчас Же разлагает их. 
ТолЬко в том случае, если революционная партия 
твердо, неуклонно идет к своей цели, она моЖет • 
помочЬ трудящимся преодолеть привитЫе сто
летиями инстинктЫ рабства и привести рабочие 
массЫ к победе. И толЬко на пути решительного 
наступления победа моЖет бЫтЬ достигнута с 
наименьшей затратой сил и Жертв.

Но вся трудность состоит именно в том, 
чтобы достигнуть решительной и твердой так
тики. Неуверенность массЫ в своих собствен
ных силах, отсутствие у нее опЫта власти от
ражается и на воЖдях, которЫе в свою очередЬ 
находятся, кроме того, под могущественным 
давлением буржуазного общественного мнения 
сверху.

Либеральная буржуазия с ненавистЬю и оже
сточением воспринимала мЫслЬ о самой возмож
ности установления господства трудящихся 
масс. Она давала этим своим чувствам вЫраЖе- 
ние посредством всех тех бесчисленнЫх органов, 
какими она располагает. За ней тянуласЬ интел
лигенция, которая, при всем своем словесном ра
дикализме и социалистической окраске своего 
миросозерцания, в самЫх глубинах своего созна
ния насквозь пропитана рабским преконением 
пред могуществом буржуазии и ее правитель
ственным искусством. Вся эта «социалистиче
ская» интеллигенция шарахнуласЬ вправо и глядела 
на укрепляющуюся Советскую властЬ, как на нача
ло конца. За представителями «свободных» про
фессий тянулосЬ чиновничество, административ
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но-технический персонал, все те элементы, ko
mopbie духовно и материально Живут крохами 
со стола буржуазии. Оппозиция этих слоев име
ла преимущественно пассивный характер, особен
но после разгрома юнкерского восстания, но тем 
более она могла казатЬся непреодолимой. Нам на 
каЖдом шагу отказЫвали в содействии. Чинов
ники либо уходили из министерства, либо, оста
ваясь там, отказЫвалисЬ работать. Они не сда
вали ни дел, ни денеЖнЫх сумм. На телефонной 
станции нас не соединяли. На телеграфе иска
жали или задерЖивали наши телеграммы. МЫ не 
находили переводчиков, стенографов, даЖе пере
писчиц. Все это не могло не' создавать такой 
атмосферы, в которой отделЬнЫе элементы на 
верхах нашей собственной партии долЖнЫ бЫли 
усомнигаЬся в том, удастся ли трудящимся массам 
при таком-отпоре буржуазного общества наладитЬ 
правительственный аппарат и удерЖатЬся у вла
сти. Стали раздаваться голоса о необходимости 
соглашения. С кем? С либеральной буржуазией? Но 
опЫт коалиции с ней загнал революцию в уЖаса- 
ющую трясину. Восстание 25-го октября явилосЬ 
актом самосохранения народнЫх масс после пе
риода бессилия и предательства коалиционной 
власти. Оставалась коалиция в рядах так назы
ваемой революционной демократии, т.-е. всех со
ветских партий. Такую коалицию мЫ, в сущно
сти, предложили с самого начала, на заседании 
Второго Всеросийского С'езда Советов 25-го ок
тября. Правительство Керенского бЫло опроки
нуто, мЫ предложили С'езду Советов взятЬ в 
свои руки властЬ. Но правЫе партии ушли, хлоп
нув дверЬю. И это бЫло лучшее из того, что они 
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могди сделатЬ. Они представляли собою ничшоЖ- 
нЬ1й сектор с'езда. За ними уЖе не бЫло масс, а 
те слои, komopbie еще по инерции поддерживали 
их, все более переходили на нашу сторону. Коа
лиция с правами соц.-рев. и менЬшевиками не
способна бЬхла 6Ь1 расширить социальную основу 
Советской власти; в то Же время она вводила 
6bi в состав этой власти элементы, насквозь 
раз'еденнЫе политическим скептицизмом и идоло
поклонством перед либеральной буржуазией. Вся 
сила новой власти бЫла в радикализме ее програм
мы, в решительности ее действий. СвязатЬ себя 
с группами Чернова и Церетели значило опутатЬ 
новую властЬ по рукам и по ногам, лишитЬ ее 
свободы действий и тем самЫм подорвать к ней 
доверие рабочих масс в самЫй короткий срок.

Ближайшими нашими соседями справа бЫли 
так назЫваемЫе «левЫе социалистЫ-революцио- 
нерЫ». Они в общем и в целом готовЫ.бЫли под- 
дерЖиватЬ нас, но в то Же время стремились со
здать коалиционное социалистическое правитель
ство. Правление Железнодорожного союза (так 
назЫваемЫй ВикЖелЬ), централЬнЫй комитет поч- 
тово-телеграфнЫх служащих, союз чиновников 
правительственных учреждений,—все эти органи
зации бЫли против нас. И на верхах нашей соб
ственной партии раздавались голоса в полЬзу 
необходимости так или иначе придти с ними 
к соглашению. Но на какой основе? Все перечи
сленные руководящие учреждения прошлого пери
ода внутренне изЖили себя. Они находились при
близительно в таком Же отношении ко всему низ
шему персоналу, как старЫе армейские коми
теты — к окопной солдатской массе. История 
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провела глубокую трещину меЖду верхами и ни
зами. Беспринципные комбинации из этих изЖи- 
mbix революцией руководителей вчерашнего дня 
бЫли обреченЫ на неизбежное крушение. НуЖно 
бЫло твердо и решительно опереться на низЫ, 
чтобы вместе с ними преодолеть саботажниче
ство и аристократические претензии верхов. МЫ 
предоставили левЫм соц.-рев. продолЖатЬ безна- 
деЖнЫе попЫтки соглашения. Наша политика со
стояла, наоборот, в противопоставлении трудя
щихся низов всем тем представителЬнЫм орга
низациям, которЫе поддерЖивали реЖим Керен
ского. Эта непримиримая политика вЫзвала тре
ния и даЖе некоторый раскол на верхах нашей 
собственной партии. В Центральном Исполни
тельном Комитете левЫе социалистЫ-революцио- 
нерЫ протестовали против суровости мер новой 
власти и настаивали на необходимости компро
миссов. Они встретили поддерЖку со сторонЫ 
части большевиков. Три народнЫх комиссара сло
жили свои полномочия и вЫшли из состава пра
вительства. Некоторые другие партийные дея
тели принципиально солидаризировались с ними. 
Это произвело огромное впечатление в интелли
гентских и бурЖуазнЫх кругах: если болЬшевиков 
не победили юнкера и казаки Краснова, то, теперЬ 
совершенно ясно, Советская властЬ долЖна по
гибнуть в результате внутреннего разложения... 
Однако массЫ совершенно не заметили этого 
раскола. Они единодушно поддерЖивали Совет 
НароднЫх Комиссаров—не толЬко против контр
революционных заговорщиков и саботаЖников, но- 
и против соглашателей и скептиков.
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СУДЬБА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ.

Когда после корниловской авантюрЫ господ
ствовавшие советские партии сделали попЬппку 
загладить свое попустительство в отношении 
контр-революционной буржуазии, они потребовали 
ускорения созЫва Учредительного Собрания. Ке
ренский, которого СоветЫ толЬко-что спасли от 
слишком' теснЫх об’ятий его союзника Корнилова, 
оказался вЫнуЖденнЫм пойти на уступки. СозЫв 
Учредительного Собрания бЫл назначен на конец 
ноября. Условия складЫвалисЬ, однако, к этому 
времени таким образом, что не бЫло никакой га
рантии того, что Учредительное Собрание будет 
действительно созвано. На фронте шла глубо
чайшая разруха, дезертирство возрастало со дня 
на денЬ, солдатские массЫ угрожали целЫми пол
ками и корпусами покинутЬ окопЫ и двинутЬся 
в тЫл, опустошая все на своем пути. В деревне 
происходил стихийнЫй захват земелЬ и помещичь
его инвентаря. Несколько уездов бЫли об’явленЫ 
на военном положении. НемцЫ продолжали насту- 
пателЬнЫе действия, взяли Ригу и угрожали Пе
трограду. Правое крЫло буржуазии открЫто зло
радствовало по поводу опасности, угрожавшей 
революционной столице. Из Петрограда эвакуи
ровали правительственные учреждения, прави
тельство Керенского собиралось переселитЬся 
в Москву. Все это делало созЫв Учредительного 
Собрания не толЬко гадателЬнЫм, но и мало 
вероятным. С этой точки зрения октябрЬский 
переворот представлялся спасением Учредитель
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ного Собрания, как и вообще спасением рево
люции. И когда мЫ говорили, что дверЬ к Учре
дительному Собранию ведет не чрез предпарла
мент Церетели, а чрез захват власти Советами, 
мЬ1 бЬ1ли вполне искренни.

Но бесконечное отсрочивание созЫва Учре
дительного Собрания не прошло бесследно для 
этого учреждения. Провозглашенное в первЫе дни 
революции, оно появилось на свет по истечении 
8—9-месячной ожесточенной борЬбЫ классов и 
партий. Оно явилосЬ слишком поздно, чтобЫ 
иметЬ возможность игратЬ творческую ролЬ. Его 
внутренняя несостоятелЬностЬ предопределялась 
одним фактом, которЫй сперва мог казатЬся не
значительным, но кцторЫй в дальнейшем получил 
огромное значение для судЬбЫ Учредительного 
Собрания. Главной по численности партией рево
люции в первую эпоху бЫла партия социалистов- 
революционеров. МЫ уЖе говорили вЫше об ее 
бесформенности и пестром социальном составе. 
Революция неизбежно вела к внутреннему расчле
нению тех рядов, которЫе вЫступали под народ
ническим знаменем. Все болЬше отделялось левое 
крЫло, ведшее за собой частЬ рабочих и широкие 
слои крестьянской беднотЫ. Это крЫло попадало 
в непримиримую оппозицию к мелко-и средне-бур- 
ЖуазнЫм верхам партии социалистов-революцио
неров. Но косностЬ партийной организации и пар
тийных традиций задерЖивала неизбеЖнЫй про
цесс раскола. Пропорциональная система выбо
ров покоится, как известно, целиком на партий
ных списках. Так как списки бЫли составлены за 
2 и за 3 месяца до октябрьского переворота и не 
подлежали изменению, то левЫе и правЫе социа
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листЫ-революционерЫ фигурировали вперемежку 
под знаменем одной и той Же партии. Таким обра
зом к моменту октябрьского переворота, то- 
естЬ в тот период, когда правЫе социалистЫ- 
революционерЫ арестовывали левЫх, а левЫе при- 
мЫкали к большевикам для ниспровержения мини
стерства соц.-рев. Керенского, cmapbie списки 
сохраняли всю свою обязательность, и на выбо
рах в Учредительное Собрание крестьянские мас- 
сЫ вЫнуЖдалисЬ отдавать свои голоса за списки, 
где в первЫх рядах стояло имя Керенского, а да
лее имена левЫх, участвовавших в заговоре про
тив Керенского. Если месяцы, предшествовавшие 
октябрьскому перевороту, бЫли временем непре
рывного полевения масс, стихийного прилива ра
бочих, солдат и крестЬян к большевикам» то 
внутри партии социалистов-революционеров этот 
процесс. вЫраЖался в усилении левого крЫла за 
счет правого. МеЖду тем, в партийных списках 
социалистов-революционеров на три четверти 
господствовали старЫе деятели правого крЫла, 
успевшие совершенно израсходовать всю револю
ционную репутацию в эпоху коалиции с либераль
ной буржуазией. К этому надо прибавить еще то 
обстоятельство, что *самЫе  вЫборЫ происходили 
в течение первЫх неделЬ, следовавших за октябрь
ским переворотом. ВестЬ о перемене сравни
тельно медленно расходилась кругами из столиц 
в провинцию, из городов по деревням. Крестьян
ские массЫ отдавали себе во многих местах 
крайне смутнЫй отчет в том, что происходила 
в Петрограде и Москве. Они голосовали за «землк> 
и волю», за своих представителей в земелЬнЫх 
комитетах, в большинстве случаев стоявших 
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под народническим знаменем, но тем самЬ1м они 
голосовали за Керенского и АвксентЬева, кото
рые распускали земелЬнЫе комитеты и аресто
вывали их членов. В результате этого получился 
тот невероятный политический парадокс, что 
одна из двух партий, распускавших Учредитель
ное Собрание, именно левЫе социалистЫ-револю- 
ционерЫ, прошла по общим спискам с той. пар
тией, которая дала большинство Учредительному 
Собранию. Эта фактическая сторона дела дает 
совершенно ясное представление о том, в какой 
мере Учредительное Собрание отстало от разви
тия политической борЬбЫ и партийных группи
ровок. Остается рассмотреть принципиальную 
сторону вопроса.

ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ И ДИКТА
ТУРА ПРОЛЕТАРИАТА.

Как марксисты, мЫ никогда не бЫли идоло
поклонниками'формалЬной демократии. В классо
вом обществе демократические учреждения не 
толЬко не устраняют классовой борЬбЫ, но и 
дают классовым интересам крайне несовершен
ное вЫраЖение. У имущих классов всегда оста
ются в распоряжении десятки и сотни средств 
фалЬсифицироватЬ, подтасовЫватЬ и изнасило
вать волю трудящихся народнЫх масс. Еще менее 
совершенным аппаратом для вЫраЖения классо
вой борЬбЫ являются учреждения демократии 
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в условиях революции. Маркс назвал революцию 
«локомотивом истории». Благодаря открытой не
посредственной борЬбе за властЬ, трудящиеся 
массЫ в короткий период накопляют много поли-’ 
тического onbima и бЫстро переходят в своем 
развитии с одной ступени на другую. ТяЖеловес- 
нЫй механизм демократических учреждений тем 
менЬше поспевает за этой эволюцией, чем огром
нее страна, и чем менее совершенен ее техниче
ский аппарат.

Большинство в Учредительном Собрании ока
залось за правЫми социалистами-революционе
рами. Согласно парламентарной механике, им дол
жна бЫла 6Ы принадлежать государственная 
властЬ. Но партия правЫх социалистов-револю
ционеров имела возможность получитЬ эту властЬ 
в течение всего дооктябрьского периода револю
ции. Однако она уклонялась от власти, передавая 
лЬвиную долю ее либеральной буржуазии, и именно 
вследствие этого она—к . тому моменту, когда 
численнЫй состав Учредительного Собрания фор
мально обязЫвал ее образовать правительство,— 
утратила последние остатки своего кредита 
в самЫх революционных частях народа. Рабочий 
класс, а вместе с ним красная гвардия бЫл глу
боко враЖдебен партии правЫх социалистов-ре
волюционеров. Подавляющее большинство армии 
поддерживало большевиков. Революционный эле
мент деревни разделял свои симпатии меЖду ле- 
вЫми социалистами-революционерами и больше
виками. МатросЫ, игравшие такую крупную ролЬ 
в событиях революции, шли почти безразделЬно 
за нашей партией. Из Советов, которЫе в ок
тябре, т.-е. до созЫва Учредительного Собрания, 
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взяли в свои руки властЬ, правЫе социалисты- 
революционеры оказались вЫнуЖденнЫми уйти. 
На кого могло 6Ы опираться министерство, вы
двинутое большинством Учредительного Собра
ния? За ним стояли 6Ы верхи деревни, интелли
генция, чиновничество; справа оно находило 6Ы 
до порЫ до времени поддержку со сторонЫ бур
жуазии. Но у такого правительства не бЫло 6Ы 
совершенно материального аппарата власти. В сре
доточиях политической Жизни, как Петроград, 
оно с первЫх Же шагов наткнулось 6Ы на непри
миримое сопротивление. Если 6Ы при этих усло
виях СоветЫ, подчиняясь формальной логике де
мократических учреждений, предоставили властЬ 
партии Керенского и Чернова, эта властЬ, ском
прометированная и бессилЬная, внесла 6Ы толЬко 
временное замешательство в политическую ЖизнЬ 
странЫ, чтобы бЫтЬ низвергнутой новЫм вос
станием через несколько неделЬ. СоветЫ решили 
свести этот запоздалЫй исторический экспери
мент к минимуму и распустили Учредительное 
Собрание в тот самЫй денЬ, как оно собралось.

По этому поводу наша партия подвергалась 
Жесточайшим обвинениям. Разгон Учредительного 
Собрания произвел несомненно неблагоприятное 
впечатление и на руководящие круги социалисти
ческих партий Запада. Там в этом политически 
неизбежном и необходимом акте увидели партий
ный произвол, круЖковое самоуправство. Каут
ский в ряде статей, со свойственным ему педан
тизмом, раз’яснял взаимоотношение меЖду соци- 
алЬнореволюционнЫми задачами пролетариата и 
реЖимом политической демократии. Он доказывал, 
что для рабочего класса соблюдение основ демо- 
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кратичёского строя в последнем счете всегда 
оказывается вЫгоднЫм. Это, разумеется, в об
щем и целом совершенно правильно. Но Каутский 
свел эту историческую истину к профессорской 
баналЬности. Если для пролетариата в последнем 
счете вЫгодно вводить свою классовую борЬбу и 
даЖе свою диктатуру в рамки учреждений демо
кратии, то это вовсе не значит, что история 
всегда предоставляет ему возможность достиг
нуть такого сочетания. Из теории марксизма 
•отнюдь не вЫтекает, будто история всегда соз
дает такие условия, которЫе наиболе «вЫгоднЫ» 
для пролетариата. Трудно сейчас предсказать, 
как слоЖилосЬ 6Ы развитие революции, если 6Ы 
Учредительное Собрание бЫло созвано на 2-м или 
на 3-м месяце ее. ВесЬма вероятно, что господ
ствовавшие тогда партии социалистов-револю- 
. пионеров и менЬшевиков скомпрометировали 6Ы 
себя вместе с Учредительным Собранием в гла
зах не толЬко наиболее активных слоев, поддер
живавших СоветЫ, но и в глазах более отсталЫх 
демократических масс, которЫе своими надеЖ- 

.дами оказались 6Ы связанными не с Советами, а 
с Учредительным Собранием. В этих условиях 
роспуск Учредительного Собрания мог 6Ы при
вести к новЫм вЫборам, в которЫх партии ле
вого крЫла могли 6Ы оказатЬся в большинстве. 
Но развитие пошло другими путями. ВЫборЫ в 
Учредительное Собрание происходили на девятом 
месяце революции. К этому моменту классовая 

■борЬба достигла такого напряжения, что внутрен
ним напором она разорвала формалЬнЫе рамки 
демократии. Пролетариат вел за собою армию и 
.крестьянские низЫ. Эти классЫ находились в со
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стоянии прямой и ожесточенной борЬбЫ с пра
выми социалистами-революционерами. А эта пар
тия, благодаря тяжеловесной механике демокра
тических вЫборов, оказалась в Учредительном 
Собрании в большинстве, отраЖая дооктябрьскую 
эпоху революции. Получилось противоречие, со
вершенно не разрешимое в рамках формальной 
демократии. И толЬко политические педантЫ^ 
которЫе не отдают себе отчета в революцион
ной логике классовых отношений, могут пред ли
цом после-октябрЬской ситуации читатЬ проле
тариату баналЬнЫе наставления о вЫгодах и 
преимуществах демократии для дела классовой 
борЬбЫ.

Вопрос бЫл поставлен историей гораздо бо
лее конкретно и остро. Учредительное Собрание 
по составу своего большинства долЖно бЫло пе
редать властЬ группе Чернова, Керенского, Цере
тели. Могла ли эта группа руководить револю
цией? Могла ли она найти опору в том классе^ 
которЫй является становЫм хребтом революции? 
Нет. РеалЬное классовое содержание революции 
непримиримо столкнулось с ее демократической 
скорлупой. Этим самЫм судЬба Учредительного 
Собрания бЫла предопределена. Роспуск его пред
ставлялся единственным мЫслимЫм хирургиче
ским вЫходом из противоречия, которое бЫло соз
дано не нами, а всем предшествовавшим разви
тием собЫтий.



БРЕСТСКИЙ ЭТАП





Вид Бресш-Литовска.





’ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

В историческом ночном заседании 2-го Все
российского С’езда Советов бЫл принят напеча
танный в приложении декрет о мире. В тот мо
мент Советская властЬ толЬко утверЖдаласЬ 
в важнейших пунктах странЫ, а число веривших 
в ее силу за границей бЫло совершенно ничтоЖно. 
МЫ приняли на С’езде декрет единогласно, но 
это казалось многим лишЬ политической демон
страцией. Соглашатели твердили на всех пере
крестках, что практических результатов наша 
революция не даст, ибо, с одной сторонЫ, нас не 
признают и с нами не захотят говорить герман
ские империалисты, а с другой — нам об’явят 
войну за вступление в сепаратные переговоры о 
мире наши союзники. Под знаком этих предска
заний совершались наши первЫе шаги в полЬзу 
всеобщего демократического мира. Декрет бЫл 
принят 26-го октября, когда Керенский и Краснов 
бЫли у самЫх ворот Петрограда, а 7-го ноября 
мЫ по радиотелеграфу уЖе обратились к нашим 
союзникам и противникам с предложением за
ключить всеобщий мир. В ответ на это союзнЫе 
правительства через своих военнЫх агентов обра
тились к тогдашнему главнокомандующему гене
ралу Духонину с заявлением, что дальнейшие шаги 
по пути ведения сепаратных переговоров о мире 
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поведут за собою тягчайшие последствия. МЫ 
ответили на этот протест 11-го ноября воззва
нием ко всем рабочим, солдатам и крестьянам, 
и в этом воззвании мЫ заявили, что ни в коем 
случае не допустим, чтобЫ наша армия проли
вала свою кровЬ из-под палки иностранной бур
жуазии. МЫ отмели угрозЫ запйднЫх империали
стов и приняли на себя всю ответственность за 
политику мира перед лицом международного ра
бочего класса. ПреЖде всего мЫ, во исполнение, 
наших принципиальных обещаний, опубликовали, 
тайнЫе договоры и заявили, что отметаем в них. 
все, что противоречит интересам народнЫх масс 
всех стран. Капиталистические правительства 
попЫталисЬ исполЬзоватЬ наши разоблачения друг 
против друга. Но народнЫе массЫ поняли нас и 
признали. Ни одна социал-патриотическая газета, 
не осмелилась, насколько ’ мЫ знаем, протесто
вать против факта коренного изменения рабочим 
и крестьянским правительством всех методов 
дипломатии, против того, что мЫ отказались, 
от всех ее подлостей и бесчестнЫх шашней. МЫ 
поставили задачей нашей дипломатии — просве
тить народнЫе массЫ, omkpbimb им глаза на сущ
ность политики их правительств и спаятЬ их 

,в борЬбе и в ненависти к, бурЖуазно-капитали-, 
стическому строю. Немецкая буржуазная печать 
обвиняла нас в том, что мЫ «затягиваем» пере
говоры,- но все народЫ с ЖаднЫм вниманием при
слушивались к брест-лищовскому диалогу, и этим 
бЫла в течение двух с половиною месяцев мирнЫх 
переговоров оказана делу мира услуга, которая 
бЫла признана и более честнЫми из наших врагов, 
ВпервЫё бЫл поставлен вопрос о мире в такую



Прибытие военной русской делигации в Брест-Литовск, направо Л. Д. Троцкий, 
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' плоскость, когда он уЖе не мог бЬппЬ смазан ка
кими 6Ь1 то ни бЫло закулиснЫми махинациями- 
22-го ноября нами бЬ1ло подписано соглашение о 
приостановлении военнЫх действий на всем фрон
те, от Балтийского моря до Черного. МЫ снова 
обратились к союзникам с предложением присог 
единитЬся к нам и вместе с нами вести мирнЫе 
переговоры. Ответа мЫ не доЖдалисЬ, хотя союз
ники уЖе не пЫталисЬ на этот раз пугатЬ нас 
угрозами. МирнЫе переговоры начались 9-го де
кабря—через полтора месяца после принятия де
крета о мире, и потому лЖивЫми являются обви
нения против нас продаЖной и социал-предателЬ- 
ской печати в том, что мЫ не пЫталисЬ сгово
риться с союзниками. МЫ в течение полутора 
месяцев оповещали их о каЖдом нашем шаге и 
неизменно призЫвали их присоединиться к мирнЫм 
переговорам. Наша совесть чиста перед народами 
Франции, Италии, Англии... МЫ сделали все, что 
бЫло в наших силах, для привлечениях к мирнЫм 
переговорам всех воюющих стран. Вина за то, 
что мЫ вЫнуЖденЫ бЫли вступить в сепаратные 
переговоры о мире, падает не на нас, а на запад- 
нЫх империалистов, а такЖе на те русские пар
тии, которЫе все время предсказывали рабочему 
и крестьянскому правительству России скорую 
смертЬ и уговаривали союзников не братЬ в серЬёз 
нашей мирной инициативы. Так или иначе, 9-го 
декабря начались мирнЫе переговоры. Наша деле
гация внесла принципиальное заявление, которое 
характеризовало основЫ всеобщего демократи
ческого мира в точнЫх вЫраЖениях декрета 26-го 
октября—8-го ноября. Противная сторона потре
бовала перерЫва заседания, при чем возобновле
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ние работ, по предложению КюлЬмана, откладЫ- 
валосЬ все далее й далее. БЫло ясно, что делега
ции четверного союза испЫтЫвают немалЫе за
труднения при формулировке ответа на нашу 
декларацию. 25-го декабря этот ответ бЫл дан. 
Дипло^атЫ четверного союза присоединились к 
демократической формуле мира—без аннексий и 
контрибуций на началах самоопределения народов. 
Для нас бЫло совершенно ясно, что это—лишЬ 
лицемерие. Но мЫ даЖе не оЖидали от них проя
вления лицемерия, потому что, как сказал один 
французский писатель, лицемерие является той 
данЬю, которую порок платит добродетели. И то, 
что германский империализм счел необходимым 
принести эту данЬ демократическим принципам, 
свидетельствовало в наших глазах о том, что 
положение, внутри Германии достаточно серь
езно... Но если мЫ, вообще говоря, не делали себе 
иллюзий насчет демократизма гг. КюлЬмана и 
Чернина,—для этого мЫ достаточно хорошо знали 
природу германских и австро-венгерских правя
щих классов,—то нуЖно все Же признатЬ, что 
мЫ не допускали той пропасти, которая, как вЫ- 
яснилосЬ через несколько дней, отделяла действи
тельнее предложения германского империализма 
от тех формул, которЫе бЫли пред’явленЫ на 
25-е декабря г. фон-КюлЬманом, в качестве пла
гиата у русской революции. Такого бесстЫдства 
мЫ не оЖидали...

На рабочие массЫ России ответ КюлЬмана 
произвел огромное впечатление. Он истолковы
вался как результат страха командующих клас
сов централЬнЫх империй перед недовольством и 
возрастающим нетерпением рабочих масс Герма-



Группа .членов и консультантов русской делегации. Стоят слева: капитан В. Линский 
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нии. 28-го декабря в Петрограде произошла колос
сальная рабочая и солдатская демонстрация в 
честЬ демократического мира. А на другое утро 
вернулась из Брест-Литовска наша делегация и 
привезла нам те грабительские требования, ко
торЫе г. фон-КюлЬман пред’явил нам от имени 
централЬнЫх империй, в истолкование своих «демо
кратических» формул. МоЖет показаться на пер
вый взгляд, непонятнЫм, на что собственно рас
считывала германская дипломатия, пред’являя свои 
демократические формулы толЬко за тем, что
бы через 2—3 дня проявить свои волчЬи аппетитЫ. 
По менЬшей мере рискованными представляются 
те теоретические прения, которЫе развернулись 
вокруг демократических формул, в значительной 
мере по инициативе % самого КюлЬмана. Что на 
этом пути дипломатия, централЬнЫх империй не 
моЖет поЖатЬ болЬших лавров, это долЖно бЫло 
бЫтЬ заранее яснЫм преЖде всего для нее самой. 
Но секрет поведения дипломатии КюлЬмана со
стоял в том, что этот господин бЫл искренне 
убеЖден в нашей готовности игратЬ с ним в че- 
тЫре руки. Он рассуЖдал при этом приблизи
тельно так: России мир необходим. БолЬшевики 
получили властЬ, благодаря своей борЬбе за мир. 
БолЬшевики хотят удерЖатЬся у власти. Это 
для них осуществимо толЬко при условии заклю
чения мира. Правда, они связали себя определен
ной демократической программой мира. Но зачем 
Же существуют на свете дипломатЫ, как не для 
того, чтобЫ вЫдаватЬ черное за белое? МЫ, 
немцЫ, облегчим большевикам положение, прикрЫв- 
ши наши хищения декоративными формулами. У 
большевистской дипломатии будет достаточно 

i



оснований не докапЫватЬся до политической сути 
дела или, вернее, не раскрЫватЬ содержания за- 
манчивЫх формул перед глазами всего мира... 
—КюлЬман надеялся, другими словами, на молчали
вое соглашение с нами: он возвратит нам наши 
хорошие формулы, мЫ дадим ему возможность 
без протеста заполучитЬ в распоряжение Герма
нии провинции и народы. В глазах немецких рабо
чих насильственный захват получит, таким обра
зом, санкцию русской революции. Когда мЫ пока
зали во время прений, что для нас дело идет не 
о пустЫх словах и не о декоративном прикрЫтии 
закулисной сделки, а о демократических принци
пах соЖителЬства народов, КюлЬман воспринял 
это, как злонамеренное нарушение молчаливого 
договора. Он ни за что не хотел сходитЬ с пози
ции формулы 25-го декабря, полагаясЬ на свою 
изощренную бюрократически-юридическую логику, 
старался на глазах всего мира показать, что бе
лое ничем не отличается от черного и что толЬко 
наша злая воля заставляет нас настаивать на 
этом различии. Граф Чернин, представитель Ав
стро-Венгрии, играл в этих переговорах ролЬ, ко
торую никто не назовет внушительной или до
стойной. Он неуклюЖе секундировал и по поруче
нию КюлЬмана брал на себя во все критические 
моментЫ внесение наиболее резких и цинических 
заявлений. Генерал Гофман вносил в переговоры 
освеЖающую ноту. Не обнаруживая болЬшой сим
патии к дипломатическим конструкциям КюлЬ
мана, генерал несколько раз клал свой солдатский 
сапог на стол, вокруг которого развертЫвалисЬ 
слоЖнЫе юридические прения. МЫ, с своей сто
роны, ни на минуту не сомневались, что именно



Группа членов делегации Четверного Союза. На переднем плане, справа, генерал Гоф
ман, граф Чернин, Талаат-паша (убитЫй в 1921 г. в Берлине армянским террористом), 
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сапог генерала Гофмана является единственно 
серЬезной реалЬностЬю в этих переговорах.

^Великим козЫрем в руках г. КюлЬмана явля
лось участие в переговорах делегации Киевской 
радЬ1. Для ставших у власти украинских мещан 
делом решающей ваЖности казалось «признание» 

( их капиталистическими правительствами ЕвропЫ. 
Сперва рада предлагала себя в распоряжение со
юзных империалистов, получила от них некото
рые суммЫ на карманнЫе расходы, а затем от
правила своих представителей в Брест-Литовск 
для того, чтобы за спиной народов России вЫтор- 
говатЬ у австро-германского правительства при
знание своей государственной законороЖденности. 
Едва вступив на путЬ «международного» суще
ствования, киевская дипломатия обнаружила тот 
Же кругозор и тот Же нравственный уровень, ка
кие всегда характеризовали мелкотравчатЫх по
литиков Балканского полуострова. Господа КюлЬ- 
манЫ и ЧернинЫ не делали себе, конечно, ника
ких иллюзий насчет солидности нового участника 
переговоров. Но они правильно учитывали, что 
при участии киевской делегации игра осложняется 
не без вЫгодЫ для них.

При первом своем появлении в Брест-Литов- 
ске киевская делегация характеризовала Украину, 
как составную частЬ формирующейся Российской 
Федеративной Республики. Это явно затрудняло 
работу централЬнЫх дипломатов, которЫе уви
дели свою главную задачу в том, чтобы превра
тить Российскую Республику в новЫй Балканский 
полуостров. При своем вторичном появлении де
легаты радЫ заявили под диктовку австро-гер
манской дипломатии, что отнЫне Украина отка- 
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зЫваегпся входишЬ в Российскую федерацию и 
становится совершенно независимой республикой..

ЧтобЫ датЬ возможность читателям яснее 
и нагляднее понятЬ то положение, которое соз
далось для Советской власти в последний мо
мент мирнЫх переговоров, я считаю целесообраз
ным воспроизвести здесЬ в основных частях ту 
речЬ, которую автор настоящих строк, в каче
стве Народного Комиссара по Иностранным Де
лам, произнес в заседании Центрального Испол
нительного Комитета 14-го февраля 1918 г.

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ.
Товарищи! Советской России приходится не толь

ко строитЬ новое, но и подводитЬ итоги старого, до 
известной степени,—и при том до оченЬ вЬхсокой—рас
плачиваться no старЫм счетам, преЖде всего по сче
там войнЫ, которая длиласЬ 3V2 года. Война явиласЬ 
испытанием экономического могущества воюющих 
стран. Для России, как странЫ более бедной, более от
сталой, участЬ при затяЖной войне бЫла предрешена. 
В могущественном столкновении военнЫх аппаратов в 
последнем счете решала способность странЫ приспо
собить свою промышленность к военнЫм потребностям, 
перестроить ее в кратчайший срок и в возрастающем 
количестве воспроизводить орудия истребления, кото
рые изнашивались с такой быстротой в течение этой 
бойни народов. КаЖдая, или почти каЖдая, страна, в 
том числе и оченЬ отсталая, могла в начале войнЫ 
иметЬ могущественные орудия истребления, то-естЬ 
могла получитЬ их на внешнем рЫнке. Так и делали все 
отсталЫе странЫ, так Же поступала и Россия. Но
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война бЫстро изнашивает свой мертвЫй капитал и 
требует его постоянного воспроизведения. Военное мо
гущество каЖдой отдельной странЫ, вовлеченной в 
круговорот мировой бойни, измерялось на деле ее спо
собностью самостоятельно воспроизводить во время 
войнЫ пушки и снарядЫ и другие орудия истребления.

Если 6Ы война разрешила проблему соотношения 
сил в кратчайший срок, то и для России оставалась 6Ы 
теоретическая возможность оказатЬся по ту сторону 
траншей, где оказалась 6Ы победа. Но война затяну
лась надолго и затянулась не случайно. УЖе одно то, 
что вся международная политика за последнее полусто
летие сводилась к построению так называемого евро
пейского «равновесия», то-естЬ к тому, чтобЫ вра- 
ЖдебнЫе силЫ приблизительно уравновешивались, дол
жно бЫло, при могуществе современных бурЖуазнЫх 
наций, придать войне крайне затяЖной характер. Это 
в первую очередЬ обозначало истощение более слабЫх, 
менее развитЫх в экономическом отношении стран.

Самой могущественной в военном отношении и 
оказалась Германия, благодаря могуществу своей инду
стрии, благодаря современному, новому, рациональному 
строю этой индустрии при архаическом строе госу
дарства. Франция со своим мелкобуржуазным, в значи
тельной мере, хозяйственным укладом оказалась дале
ко отстоящей от Германии, и даЖе могущественная 
колониальная дерЖава, как Англия, благодаря более 
консервативному, рутинному характеру своей промыш
ленности, оказалась более слабой по сравнению с Гер
манией. Когда история поставила перед Русской рево
люцией вопрос о мирнЫх переговорах, для нас бЫло не
сомненно, что в этих переговорах, доколе в них не вме
шалась решающая сила мирового революционного про
летариата, мЫ долЖнЫ будем расплачиваться по сче
там З'/г-летней войнЫ. Для нас бЫло несомненно, что 
в лице германского империализма мЫ имеем противника, 
которЫй пропитан сознанием своей колоссалЬной силЫ, 
столЬ ярко обнаружившейся во время настоящей войнЫ.

Все те соображения, развиваемые бурЖуазнЫми 
кликами, будто мЫ бЫли несравненно силЬнее, если 6Ы 
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вели эти переговоры совместно с нашими союзниками, 
являются в корне несостоятелЬнЫми. Для того, чтобы 
в неопределенном будущем вести переговоры совместно 
с нашими союзниками, мЫ долЖнЫ бЫли 6Ы преЖде все
го продолЖатЬ войну совместно с союзниками, а если 
страна наша истощена и ослаблена, то именно про
должение войнЫ, а не ее прекращение еще более осла
бляло 6Ы и истощало страну. Нам пришлосЬ 6Ы под- 
водитЬ итоги войнЫ в условиях еще менее благопри
ятных для,нас. Если 6Ы даЖе оказалось, что тот ла- 
герЬ, в состав которого Россия введена международ
ными комбинациями царизма и буржуазии,—лагерЬ, во 
главе которого стоит Великобритания, если 6Ы оказа
лось, что этот лагерЬ вЫшел из войнЫ вполне победо
носным—допустим на минуту этот маловероятный ис
ход—это вовсе не значило 6Ы, товарищи, что наша 
страна вЫшла 6Ы победоносной. Ибо при дальнейшей 
затяЖной войне Россия внутри победоносного лагеря 
оказалась 6Ы еще более истощена и разорена, чем сей
час. Хозяева этого лагеря, которЫе сосредоточили 6Ы 
в своих руках плодЫ победЫ, т. е. Англия и Америка, 
обнаружили 6Ы по отношению к нашей стране те са- 
мЫе приемЫ, которЫе обнаружила в мирнЫх перегово
рах Германия. БЫло 6Ы нелепЫм и Жалким ребячеством 
исходить в оценке политики империалистических стран 
из других соображений, кроме соображений голого ин
тереса и материальной силЫ. Стало-бЫтЬ, если мЫ 
сейчас, как страна, пред лицом мирового империализма 
ослабленЫ, то ослабленЫ не тем, что вЫрвали себя из 
огненного колЪца войнЫ, предварительно вЫрвав себя из 
тисков международных военнЫх обязательств,—нет, 
мЫ обессилены той самой политикой царизма и бур
жуазных классов, против которой мЫ боролисЬ, в ка
честве революционной партии, до настоящей войнЫ и 
во время войнЫ.

ВЫ помните, товарищи, при каких условиях ваша 
делегация вЫезЖала в Брест-Литовск в последний раз 
непосредственно с одного из заседаний 3-го Всероссий
ского С'езда Советов. Тогда мЫ докладывали вам о сос
тоянии переговоров и требованиях противной сторо-
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нЬ1. Эти требования, как вЫ помните, сводились к за
маскированным, вернее, полузамаскированнЫм аннекси
онистским вожделениям на Литву, Курляндию, частЬ 
Лифляндии, Моозундские острова и к полузамаскиро- 
ванной контрибуции, которую мЫ тогда исчисляли в 
6—8, даЖе в 10 миллиардов рублей. Во время перерЫва, 
которЫй длился около 10 дней, в Австро-Венгрии разЫ- 
гралосЬ крупное броЖение, вспЫхнули стачки рабочих 
масс, и эти стачки бЫли тем первЫм признанием на
шего метода вести мирнЫе переговоры, которЫе мЫ 
встретили со сторонЫ пролетариата централЬнЫх 
империй перед лицом аннексионистских требований 
германского милитаризма. Какими Жалкими являются 
утверждения буржуазной печати, когда она говорит» 
что нам необходимо бЫло два месяца разговаривать с 
КюлЬманом, чтоб узнатЬ, что германский империализм 
пред'явит грабительские условия. Нет, это мЫ знали 
заранее. Но из «разговоров» с представителями гер
манского империализма мЫ старались сделать средство 
для увеличения тех сил, которЫе борются с германским 
милитаризмом. М.Ы здесЬ не обещали никаких чудес, но 
мЫ утверждали, что тот путЬ, по которому мЫ идем, 
естЬ единственный путЬ, которЫй остается у рево
люционной демократии для того, чтобЫ обеспечить за 
собою возможность дальнейшего своего развития.

МоЖно ЖаловатЬся, что пролетариат других 
стран, и, в частности, централЬнЫх империй, слишком 
медленно переходит на путЬ открЫтой революционной 
борЬбЫ—да, темп его развития долЖен бЫтЬ признан 
слишком медленным,—но все-таки в Австро-Венгрии 
наблюдалось движение, которое получило общегосу
дарственный размах и которое явилосЬ прямЫм и не
посредственным откликом на брестские переговоры.

УезЖая отсюда, мЫ говорили вместе с вами, что 
у нас нет оснований утверЖдатЬ, что именно эта 
волна снесет австро-германский милитаризм. Если 6Ы 
мЫ в этом бЫли убеЖденЫ, мЫ, разумеется, оченЬ 
охотно дали 6Ы то обещание, которого от нас требо
вали некоторые лица,—что мЫ ни в коем случае не под
пишем сепаратного договора с Германией. Я сказал 
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тогда Ясе, что такого обещания мЫ датЬ не моЖем, ибо 
это значило 6Ы взятЬ на себя обязательство победить 
германский милитаризм. Секрета такой победЫ у нас 
не бЫло в руках. И поскольку мЪ1 не могли обязатЬся 
изменить соотношение мировЫх сил в кратчайший 
срок, мЫ 'omkpbimo и честно заявили, что революцион
ная властЬ моЖет оказатЬся при известных условиях 
вЬшуЖденной принять аннексионистский мир. Ее паде
ние начиналось 6Ь1 там, где она пЬппаласЬ 6bi скрЫтЬ 
от собственного народа хищнический характер мира, а 
не там, где она оказалась 6Ы по ходу борЬбЫ вЫнуЖден- 
ной его принять.

Но вместе с тем мЪ1 указывали, что мЫ уезЖали - 
для продолжения переговоров в условиях, komopbie как 
6Ы улучшаются^для нас и ухудшаются для наших вра
гов. МЫ наблюдали движение в Австро-Венгрии, и мно
гое говорило за то,—на это ссЫлалисЬ и представите
ли германской социал-демократии в рейхстаге,—что 
Германия находилась у преддверия подобнЫх Же собЫтий. 
МЫ ехали с этой надеЖдой. И в первЫе Же дни нашего 
нового пребывания в Бресте, радиотелеграф принес 
нам через ВилЬну первЫе вести о том, что в Берлине 
развернулось огромное стачечное движение, которое, 
как и в Австро-Венгрии, прямо и непосредственно бЫло 
связано с ходом переговоров в Бресте. Однако, как это 
часто бЫвает в силу диалектики классовой борЬбЫ, 
именно широкий размах пролетарского выступления, 
какого Германия еще никогда не видала,'должен бЫл 
толкнутЬ имущие классЫ к более тесному сплочению и 
к болЬшей непримиримости.' Германские правящие клас
сы пропитанЫ достаточно твердЫм инстинктом са
мосохранения, чтобы отдавать себе отчет в том, что 
уступки в том положении, в каком они находились, 
теснимЫе собственными народнЫми массами, уступки, 
хотя 6Ы частичные, означали 6Ы капитуляцию перед 
идеей революции. И вот почему после первого периода ' 
растерянности, когда КюлЬман сознательно оттягивал 
переговоры, не назначая заседаний или расходуя их на 
второстепенные формалЬнЫе вопросы, как толЬко 
стачка бЫла ликвидирована, как толЬко он убедился,
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что в даннЫй момент его хозяевам не грозит смертель
ная опасность, он вернулся к тону полной самоуверен
ности и удвоенной агрессивности.

Переговоры наши осложнились участием Киевской 
радЬ1. МЫ докладЫвали об этом и в прошлЫй раз, что 
делегация Киевской радЫ явиласЬ в тот момент, когда 
рада представляла собою доволЬно силЬную организа
цию на Украине, и когда исход борЬбЫ не бЫл предопре
делен. Как раз в тот момент мЫ сделали раде оффици- 
алЬное предложение заключить с нами определенный 
договор, при чем в качестве условий такого договора 
мЫ вЫдвигали одно требование: чтобы рада признала 
Каледина и Корнилова контр-революционерами и не ме
шала нам вести с ними борЬбу. Делегация Киевской ра- 
дЫ приехала в тот момент, когда мЫ надеялись дости
гнуть с нею соглашения и там и здесЬ. И там мЫ за
явили, что до тех пор, пока украинский народ ее при
знает, мЫ ее считаем возмоЖнЫм допустить в каче
стве самостоятельного участника в этих переговорах. 
Но чем болЬше развивались события на территории 
России и УкраинЫ, чем глубже становился антагонизм 
меЖду украинскими низами и радой, тем болЬше сШано- 
виласЬ готовность радЫ заключить с правительствами 
централЬнЫх империй любой мир и, если нуЖно, при
влечь к участию во внутренних делах Российской Рес
публики германский империализм, чтобЫ поддерЖатЬ 
раду против российской революции. 9-го февраля нового 
стиля мЫ узнали, что ведшиеся за нашей спиной мир- 
нЫе переговоры меЖду радой и централЬнЫми держава
ми подписаны. 9-ое февраля,—это денЬ рождения Лео- 
полЬда Баварского, и как это принято в монархических 
странах, торжественный исторический акт бЫл приу
рочен—не знаю с согласия ли Киевской радЫ—к этому 
торжественному дню. Генерал Гофман салютовал в 
честЬ ЛеополЬда Баварского, при чем предварительно 
спрашивал разрешения на эти салютЫ у Киевской де
легации, так как согласно мирному договору, Брест- 
Литовск отошел к Украине. СобЫтия слоЖилисЬ, одна
ко,, так, что в тот момент, когда генерал Гофман 
спрашивал разрешения на пушечнЫй салют, у Киевской

ю 
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радЫ, за вЫчетом Брест-Литовска, оставалось уЖе 
очёнЬ не много территорий. На основании тех теле
грамм, komopbie мЫ получили из Петрограда, мЬ1 оффи- 
циалЬно поставили делегации централЬнЫх империй в 
известность о том, что Киевской радЬ1 болЬше не су
ществует, каковое обстоятельство отнюдЬ небезраз
лично для хода мирнЫх переговоров. МЫ предлагали гра
фу Чернину послатЬ в сопровождении наших офицеров 
своих представителей на территорию УкраинЫ посмо
треть, существует или не существует его контр
агент—Киевская рада. Чернин ухватился за это как 
будто 6bi, но когда мЫ поставили ему вопрос, означает 
ли это, что договор с киевской делегацией не будет 
подписан до возвращения его собственных посланцев, 
то тут он усомнился и обещал запросить об этом 
КюлЬмана, а запросив, прислал нам отрицателЬнЫй от
вет. Это бЫло 8-го февраля,—к 9-му им необходимо 
бЫло подписать договор, это не терпело никакого от
лагательства, не толЬко из-за дня рождения ЛеОполЬда 
Баварского, но по более серьезной причине, которую 
КюлЬман несомненно раз'яснил Чернину: «Если мЫ сей
час пошлем наших представителей на Украину, то они 
могут и впрямЬ убедитЪся, что радЫ не существует, и 
тогда мЫ окажемся пред лицом одной всероссийской 
делегации, а это ухудшит наши шансЫ в переговорах». 
Со сторонЬа австро-венгерской делегации нам говорили: 
«Сойдите с почвЫ принципов, поставьте вопрос на бо
лее практическую почву,—тогда германская делегация 
пойдет на уступки... Не моЖет бЫтЬ, чтобЫ немцЫ 
пошли на продолжение войнЫ, например, из-за Моозунд- 
ских островов, если вЫ это требование вЫдвините 
конкретно». МЫ ответили: «Что Ж, мЫ готбвЫ проэк
заменовать уступчивость наших коллег из германской 
делегации. До сих пор мЫ вели прения о самоопределе
нии литовцев, поляков, лифляндцев, латЫщей, эстонцев 
и др. и по всем этим вопросам обнаружили, что о са
моопределении не моЖет бЫтЬ и речи. ТеперЬ посмо
трим, что вЫ готовите самоопределению еще одного 
народа, именно русского, каковЫ помЫслЫ и планЫ во
енно-стратегического характера, которЫе скрЫваются
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за захватом вами Моозундских островов? Ибо Моозунд- 
ские острова, как составная частЬ независимой эстон
ской республики или как собственность Федеративной 
Российской Республики, имеют значение оборонитель
ное, а в руках Германии—наступательное, угрожающее 
самЬ1М Жизненном центрам нешей странЫ и в особен
ности Петрограду». Но ни на какие уступки, само со
бою разумеется, Гофман не шел. Тогда настал час ре
шения. Об'явитЪ войну мЪ1 не могли. МЫ оказались 
слишком слабы. Армия утратила внутреннюю связЬ. 
Нам для спасения нашей страны, для преодоления раз
вала необходимо восстановить внутреннюю связЬ тру- 
доеЫх масс. Эта психологическая связЬ моЖет вос
создаться толЬко путем творческой работЫ на пашне, 
на заводе, в мастерской. Нам необходимо трудовЫе 
массЫ, которЫе бЫли подвергнуты колоссалЬнЫм стра
даниям, катастрофическим испытаниям на войне, вер- 
нутЬ на пашни, на завод, где они долЖнЫ будут снова 
найти себя и упрочитЬся в труде, и воссоздать вну
треннюю дисциплину. Это естЬ единственный путЬ 
спасения для страны, которая расплачивается сейчас 
за грехи царизма: «Мир, которЫй вЫ нам навязЫваете, 
естЬ мир войнЫ, и мЫ вЫводим армию из бойни». Вместе 
с тем мЫ сказали перед лицом германского милитаризма: 
«Мир, которЫй вЫ нам навязЫваете, естЬ мир насилия 
и грабеЖа. МЫ не моЖем допустить того, чтобЫ вЫ, 
господа диплометЫ, могли сказать немецким рабочим: 
«вЫ назЫвали наши требования захватнЫми, аннексио
нистскими, но смотрите—под этими требованиями мЫ 
привезли вам подпись русской революции». Да, мЫ сла
бы, мЫ не моЖем сейчас воеватЬ, но у нас естЬ доста
точно революционной силЫ, чтобЫ сказать, что мЫ не 
поставим добровольно нашей подписи под тем догово
ром, которЫй вЫ пишете вашим мечом на теле ЖивЫх 
народов». МЫ отказались поставить наши подписи, и я 
думаю, что мЫ правильно поступили, товарищи. (Руко
плескания).

Товарищи, я не хочу сказать, что наступление 
Германии против нас исключено. Такое заявление бЫло 
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6Ы слишком рискованно, еслиимешЬ в виду могущества 
германской империалистической партии. Но я думаю, 
что позиция, которую мЫ заняли в этом вопросе, в 
оченЬ болЬшой степени затруднила германскому мили
таризму наступление Что бЫло 6Ь1, если 6Ы он все Ле 
наступал? На это мЫ моЖем сказать толЬко одно: 
если в нашей стране, истощенной, доведенной до от
чаянного состояния, если в нашей стране моЖно под
нять дух наиболее революционных, Жизнеспособных эле
ментов, если возможна у нас борЬба за защиту нашей 
революции и территории этой революции, то толЬка 
в результате того положения, которое создалось сей
час, в результате нашего вЫхода из войнЫ и наше
го отказа подписать мирнЫй договор. (Рукопле
скания).

ВТОРАЯ ВОЙНА И ПОДПИСАНИЕ 
МИРА.

Германское правительство в первЫе дни по
сле разрЫва мирнЪ1х переговоров колебалось, не 
зная, какой избрать путЬ. Политики и дипломатЫ 
считали, повидимому, что главное достигнуто и 
что нет основания гонятЬся за нашими подписями. 
ВоеннЫе готовЫ бЫли во всяком случае взорватЬ 
рамки, намеченнЫе немецким правительством в- 
Брест-литовском договоре. Профессор Кригге, со
ветник немецкой делегации, говорил одному из 
членов нашей делегации, что о наступлении не
мецких войск на Россию при создавшихся усло
виях не моЖет бЫтЬ и речи. Граф Мирбах, сто
явший тогда во главе немецкой миссии в Петро
граде, уехал в Берлин с заверением, что согла-
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шение относительно обмена военнопленных до
стигнуто. Все это нисколько не помешало гене
ралу Гофману об’явитЬ—на пятЫй денЬ после 
прекращения брестских переговоров —перемирие 
законченным, при чем семидневный срок исчи
слялся им задним числом, с момента последнего 
заседания в Брест-Литовске. БЫло 6Ы поистине 
неуместнЫм расточать здесЬ нравственное него
дование по поводу этого бесчестия: оно как нелЬзя 
лучше укладЫвается в общие рамки дипломати
ческой и военной морали господствующих классов.

Новое немецкое наступление развернулось в 
условиях, убийственных для России. Вместо обу
словленного предупреждения за неделю мЫ полу
чили предупреждение толЬко за два дня. Это об
стоятельство усугубило панику в рядах армии, 
находившейся в состоянии хронического распада. 
О сопротивлении почти не могло бЫтЬ и речи. 
Солдаты не хотели веритЬ, что немцЫ будут 
наступать после того, как мЫ об’явили состоя
ние войнЫ прекращенным. Паническое отступле
ние парализовало волю даЖе тех отделЬнЫх отря
дов, которЫе готовЫ бЫли занятЬ боевЫе пози
ции. В рабочих кварталах Петрограда и М.осквЫ 
негодование против вероломного и поистине раз- 
-бойничЬего немецкого нашествия достигло вЫс- 
шего напряжения. Рабочие готовЫ бЫли десятками 
тЫсяч записываться в армию в те тревоЖнЫе 
дни и ночи. Но организационная сторона дела 
оставалась далеко позади. ОтделЬнЫе партизан
ские отрядЫ, полнЫе воодушевления, убеЖдалисЬ 
в своей несостоятельности при первЫх Же cepb- 
езнЫх стЫчках с немецкими регулярными частями. 
Отсюда дальнейший упадок духа. Старая армия 
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бЬхла давно уЖе пораЖена смертельно и распада
лась на части, загромоЖдая все пути и перепутЬя. 
Новая армия в условиях общего истощения стра
ны, страшного расстройства промышленности и 
транспорта складЫваласЬ слишком медленно. Един
ственным серЬезнЫм препятствием на пути не
мецкого нашествия являлось пространство...

Главное внимание австро-венгерского прави
тельства бЫло устремлено на Украину. Рада 
обратилась через свою делегацию |к правитель
ствам централЬнЫх империй с прямой просЬбой 
о военной помощи против Советов, которЫе тем 
временем одержали полную победу на всей терри
тории УкраинЫ. Таким образом украинская мелко
буржуазная демократия в борЬбе с рабочим клас
сом и крестЬянской беднотой добровольно от
крыла ворота иноземному нашествию.

Одновременно правительство Свинхувуда ис
кало помощи немецких штЫков против финлянд
ского пролетариата. Германский милитаризм 
брал на себя открЫто, пред лицом всего мира, 
ролЬ палача рабочей и крестЬянской революции 
в России.

Б рядах нашей партии поднялись острЫе пре
ния о том, долЖнЫ ли мЫ в этих условиях под
чиняться немецкому ультиматуму и подписать 
новЫй договор, которЫй—в этом никто из нас не 
сомневался—будет заключать в себе условия, не
сравненно более отяготителЬнЫе, чем те, какие 
бЫли нам пред’явленЫ в Брест-Литовске. Пред
ставители одного течения считали, что сейчас^ 
при наличности вооруженного вмешательства 
немцев во внутреннюю борЬбу на территории 
Республики, немЫслимо создать состояние мира
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для одной из частей России и оставаться пас
сивными в то время, как. на юге и на севере не
мецкие войска будут восстановлятЬ реЖим бур
жуазной диктатуры. Другое течение, во главе 
которого стоял Ленин, находило, что всякая от
срочка, всякая, даЖе короткая, передЫшка будет 
иметЬ болЬшое значение для внутреннего упроче
ния и повышения обороноспособности России, 
После того, как перед всей страной и всем ми
ром столЬ трагически обнаружилась наша неспо
собность в даннЫй момент обороняться от 
неприятельского нашествия, заключение мира 
будет понято всюду, как действие, навязанное 
нам Жестоким законом соотношения сил. БЫло 
6Ы ребячеством исходить из соображений от
влеченной революционной морали. Задача состо
ит не в том, чтобы с честЬю погибнутЬ, а 
в том, чтобЫ в конце-концов победить. Русская 
революция хочет ЖитЬ, долЖна ЖитЬ и обязана 
всеми доступными ей средствами уклоняться от 
непосилЬного для нее боя и вЫигрЫватЬ время 

•в оЖидании того, как на помощЬ ей придет рево- 
' люционное движение Запада. Германский империа

лизм находится еще в свирепой схватке с мили
таризмом английским и американским. ТолЬко 
поэтому возмоЖно заключение мира меЖду Рос
сией и Германией. НуЖно это состояние исполЬ- 
зоватЬ. Благо революции—вЫсший закон! НуЖно 
принять мир, которЫй мЫ не в силах отклонить, 
нуЖно обеспечить себе передЫшку, чтобЫ исполЬ- 
зоватЬ ее для напряженной работЫ внутри стра
ны и, в частности, для создания армии.

На С’езде Коммунистической партии, как и 
на 4-м С’езде Советов, победу одерЖали сторон
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ники заключения мира. К ним присоединились мно
гие из тех, кто в январе считал невозмоЖнЫм 
подписать Брест-литовский договор. «Тогда,— 
говорили они,—наше подписание бЫло 6bi понято 
английскими и французскими рабочими, как Жал
кая капитуляция без попЬппки борЬбЫ. ДаЖе под- 
лЬ1е инсинуации англо-французских шовинистов о 
закулисной сделке Советской власти с немцами 
могли 6Ь1, в случае подписания договора, встре
тить доверие в некоторых кругах западно-евро
пейских рабочих. Но после того, как мЫ отказа
лись подписать договор, после нового немецкого 
наступления, после попЫтки нашей датЬ ему от
пор, после того, как наша военная слабость с уЖа- 
сающей несомненностью обнаружилась перед всем 
миром, никто не посмеет нам броситЬ упрека в 
сдаче без боя».—Брест-литовский договор второго 
усугубленного издания бЫл подписан и ратификован.

Тем временем на Украине и в Финляндии па
лачи совершали свою работу, чем далЬше, тем 
болЬше угроЖая самЫм ЖизненнЫм центрам Ве
ликороссии. Таким образом, вопрос о самом суще
ствовании России, как независимой странЫ, не
разрывно связан отнЫне с вопросом европейской 
революции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Когда наша партия брала властЬ, мЫ знали 

заранее те трудности, которЫм идем навстречу. 
Экономически страна бЫла истощена войной до 
последней степени. Революция разрушила старЫй
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административный аппарат и не успела еще со
здать нового ему на смену. Миллионы рабочих 
сил бЫли вЫрванЫ из хозяйственных ячеек странЫ» 
деклассированы и психически расшатаны трех
летней войной. КолоссалЬная военная промыш
ленность на недостаточно подготовленном хо
зяйственном фундаменте поглощала ЖизненнЫе 
соки народа, демобилизация ее бЫла связана с ве
личайшими затруднениями. Явления хозяйствен
ной и политической анархии широко расползлись 
по стране. Русское крестьянство бЫло в течение 
столетий спаяно стихийно варварской дисципли
ной земли и придавлено сверху Железной дисци
плиной царизма. Экономическое развитие подко
пало первую, революция разрушила вторую. Пси
хологически революция означала пробуЖдение 
в крестьянской массе человеческой личности. 
Анархические формЫ этого пробуЖдения являлись 
неизбеЖнЫм последствием предшествовавшего 
гнета. Придти к установлению нового порядка, 
основанного на контроле самих трудящихся над 
производством, моЖно толЬко путем постепен
ного и внутреннего изЖивания анархических про
явлений революции.

С другой сторонЫ, имущие классы, даЖе от
брошенные от власти, не хотят сдаватЬ своих 
позиций без боя. Революция поставила ребром 
вопрос о частной собственности на землю и сред
ствах производства, т.-е. о Жизни и смерти экс- 
плоатирующих классов. Политически это озна
чает ожесточенную, непрерывную—то скрЫтую, 
то явную—гражданскую войну. В свою очередЬ 
гражданская война неизбежно питает анархиче
ские тенденции в движении трудящихся масс. При 
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расстройстве промышленности, финансового хо
зяйства, транспорта, продовольствия затяЖная 
гражданская война создает, таким образом, ко- 
лоссалЬнЫе затруднения на пути творческой ор
ганизаторской работЫ. Тем не менее Советская 
властЬ имеет право с полнЫм доверием взиратЬ 
на будущее. ТолЬко точнЫй учет всех рессурсов 
странЫ, толЬко рационалЬная, т.-е. исходящая 
из одного общего плана, организация производ
ства, толЬко разумное и бережливое распределе
ние всех продуктов могут спасти страну. А это 
и естЬ социализм. Или окончательное падение на 
степень колонии, или социалистическое возро
ждение—такова альтернатива, перед которой по
ставлена наша страна.

Война минировала почву всего капиталисти
ческого мира. В этом наша непобедимая сила. Им
периалистическое колЬцо, сЖимающее нас будет 
взорвано пролетарской революцией. МЫ ни на 
минуту не сомневаемся в этом, как в течение 
долгих десятилетий натей подполЬной борЬбЫ 
мЫ не сомневались в неизбежности крушения ца
ризма.

БоротЬся, сплачивать рядЫ, устанавливать 
трудовую дисциплину и социалистический поря
док, повЫшатЬ производительность труда и не 
пасоватЬ ни перед какими препятствиями—та
ков наш паролЬ. История работает за нас. Про
летарская революция в Европе и Америке разра
зится днем ранЬше или пбзЖе и принесет избав
ление не толЬко Украине, ПолЬше, Литве, Кур
ляндии и Финляндии, но и всему страЖдущему 
человечеству.
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