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Памяти крупных ученых и настоящих учителей
В.А. Лаврина и В.Л. Харитонова

ВВЕДЕНИЕ

Политические процессы, происходившие в СССР, а затем России 
в последнюю четверть века, наложили большой отпечаток на состояние 
исторической науки. Как уже бывало в Новой истории России (достаточ-
но вспомнить тенденции в развитии исторической науки в 1920–1930-е 
и 1950–1960-е годы) накопленный опыт в изучении отечественной исто-
рии, особенно XX века, предлагалось отвергнуть едва ли не «до осно-
вания». С приходом очередного вождя производилась ревизия истори-
ческих событий и деятельности политических лидеров. Ситуация не 
изменилась и в постсоветский период. Теперь уже критической пере-
оценке подверглась деятельность самой партии, вплоть до отрицания ее 
руководящей роли в ключевых событиях истории страны. 

В последние годы в исторической науке наметилась положитель-
ная тенденция к взвешенному, объективному подходу в изучении отече-
ственной истории, подлинно научному переосмыслению политических, 
экономических, социальных и культурных процессов, происходивших 
в нашей стране. 

Вместе с тем нельзя обойти вниманием значительный опыт изучения 
деятельности партии большевиков в историографии советского перио-
да. В рамках настоящей монографии речь пойдет об анализе истори-
ческой литературы, посвященной деятельности большевистской партии 
в период Первой мировой войны. 

Одной из наиболее крупных историографических работ советско-
го периода на эту тему является монография С.В. Шестакова, в которой 
помещен довольно подробный обзор значительного числа произведений 
советских историков о теоретической и революционно-практической ра-
боте партии в годы Первой мировой войны, а также целого ряда исследо-
ваний мемуарного характера. Наряду с характеристикой отдельных работ 
автор систематизирует их и обобщает по определенным периодам, что 
«позволяет обнаружить закономерности развития историко-партийной 
науки и выявить причины, определявшие те или иные изменения в со-
стоянии научной разработки проблем истории партии в разное время»1.
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В книге П.М. Шморгуна2 освещен ряд вопросов историографии 
большевистских организаций Украины периода Первой мировой вой-
ны, причем основное внимание уделено обзору исторической литера-
туры, вышедшей в свет во второй половине 1950-х годов. При этом 
автор также обращает внимание на воспоминания активных участни-
ков событий.

Анализ отдельных работ, посвященных деятельности большеви-
ков в рассматриваемый период, содержится в ряде рецензий3.

Исследования, посвященные деятельности большевистской пар-
тии в годы Первой мировой войны, базируются на определенной ис-
точниковой базе. Наиболее важным источником являются произведения 
В.И. Ленина, особенно написанные в период войны4. Труды В.И. Лени-
на этого периода позволяют понять теоретическую и практическую на-
правленность деятельности партии в годы Первой мировой войны, обо-
сновывают стратегию в тактику на данном этапе. Эти работы сыграли 
определяющую роль в деятельности большевиков как в центре, так и на 
местах, направленную на захват власти в условиях политического и эко-
номического кризиса, вызванного войной.

Из числа последних исторических исследований по данному во-
просу выделим труды «Власть и оппозиция. Российский политический 
процесс XX столетия», «Политические партии России. Конец XIX – 
первая треть XX века», «Программы политических партий и организа-
ций России конца XIX – XX вв.», «Большевики в годы империалисти-
ческой войны. 1914 – февраль 1917» и др. 5 В них с достаточно высокой 
степенью объективности содержится оценка деятельности большевист-
ской партии в годы войны. Широко используются различные документы 
и материалы об истории большевистского подполья, в том числе мему-
арного характера.

Большую ценность представляют документы и материалы по 
истории партии в годы войны и революционному рабочему движению. 
Значительное число этих документов опубликовано6, часть находится 
в архивных фондах. Известные документы довольно хорошо освещают 
ряд вопросов агитационно-пропагандистской деятельности большеви-
ков в период войны, рабочего движения и т. п. Между тем некоторые 
важные вопросы истории партии недостаточно подробно отражены 
в документах и материалах. Это относится к ряду проблем партийного 
строительства в годы войны, к вопросам работы местных партийных 
организаций, а также моментам создания и функционирования подполь-
ных типографий и т. д. 



6

Введение

В рамках означенной проблемы основным объектом изучения 
явились воспоминания большевиков – активных участников революци-
онных событий в годы Первой мировой войны, источник специфиче-
ский, требующий особого подхода при изучении, но вместе с тем живой, 
эмоциональный, помогающий более полно воссоздать картину происхо-
дивших событий. Вероятно, по этой причине неоднократно обращался 
к этому жанру и В.И. Ленин. В частности, известны такие его работы 
мемуарного характера, как «Рассказ о II съезде РСДРП», «Об обстоя-
тельствах ухода из редакции “Искры”», «Николай Эрнестович Бауман», 
«Иван Васильевич Бабушкин», «Памяти тов. Прошьяна», «Несколько 
слов о Н.Е. Федосееве» и др. 7

В 2018 году в мире будет отмечаться 100-летие со дня окончания 
Первой мировой войны. В истории нашей страны Первая мировая война 
неразрывно связана с революционными событиями 1917 года, которые 
повлекли за собой перемены всемирно-исторического характера. В свя-
зи с этим среди актуальных проблем отечественной исторической науки 
видное место занимает изучение исторического опыта большевистской 
партии в период Первой мировой войны. Деятельность большевиков 
в эти годы является образцом эффективной политики и практики дея-
тельности политической партии, стремящейся к власти. Партия больше-
виков во главе с В.И. Лениным правильно оценила характер эпохи и воз-
можности, которые она дает для влияния на широкие народные массы. 
Эта борьба сыграла огромную роль в привлечении рабочих России на 
сторону большевиков и организации революционного переворота. Все 
это обуславливает значительный интерес исследователей к разработ-
ке данной проблемы. Вопросам деятельности большевистской партии 
в годы Первой мировой войны посвящено значительное количество 
научных работ8. В советское время главное внимание в них уделялось 
деятельности В.И. Ленина по идеологическому и организационному 
укреплению партии, вопросам нелегального партийного строительства, 
постановке агитационно-пропагандистской работы, руководству боль-
шевиками массовым движением в стране, военной работе партии и т. п. 

В постсоветский период произошла резкая переоценка всего, что 
было связано с деятельностью большевиков и их вождя. Внимание ста-
ло акцентироваться на антипатриотических действиях большевиков, их 
связях с германским Генеральным штабом, что в советское время было 
запретной темой. Задачей объективного исследования проблемы, по мне-
нию авторов, является беспристрастный анализ воспоминаний участни-
ков революционных событий, в их понимании реальной действительно-
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сти. В этой связи изучение советской мемуарной литературы о данном 
периоде в истории страны приобретает новую актуальность. 

Следует отметить, что публикация воспоминаний участников ре-
волюционных событий была частью новой государственной идеологии. 
С приходом большевиков к власти появились широкие возможности 
для сбора и публикации воспоминаний активных участников револю-
ционных событий. Это вызвало всплеск публикаций многочисленных 
мемуаров в 1920-е – начале 1930-х годов. Важную роль в этом сыграли 
соответствующие постановления по вопросам агитации, пропаганды 
печати X, XI, XII, XIII съездов партии, ряд специальных постановлений 
ЦК ВКП(б). Большую работу проделала специальная комиссия, кото-
рая собирала и изучала материалы по истории Октябрьской революции 
и истории Российской Коммунистической партии (Истпарт). Она была 
создана по инициативе В.И. Ленина в 1920 году. В 1920–1930-е годы 
подавляющую часть мемуаров участников революционной борьбы пе-
чатали на страницах журналов «Пролетарская революция», «Красная 
летопись», «Каторга и ссылка», «Борьба классов», «Летопись револю-
ции» и др. Ряд воспоминаний был опубликован отдельными изданиями, 
а также в общественно-политических и литературно-художественных 
журналах и газетах.

Начиная со второй половины 1930-х годов публикация мемуаров 
по известным причинам резко сократилась, а затем практически пре-
кратилась. Такое положение сохранялось до середины 1950-х годов. По-
сле выхода в свет в 1956 году постановления ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его последствий» было обращено внимание на улуч-
шение издания исторической и политической литературы, в том числе 
и воспоминаний активных участников революционных событий. Боль-
шое значение для этого имели постановления ЦК КПСС «Об издании 
Полного собрания сочинений В.И. Ленина», «Об улучшении качества 
и повышении действенности общественно-политической литературы»9. 
В результате в последующие годы публикация мемуарных произведе-
ний приняла широкий размах. Наибольшее число воспоминаний вы-
шло в свет в связи с празднованием 40-летия, 50-летия, 60-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, 90-летия, 100-летия, 
110-летия со дня рождения В.И. Ленина. Публикация мемуаров разви-
валась в двух направлениях: переиздание ранее опубликованных вос-
поминаний и издание новых мемуарных произведений.

Наряду с опубликованными воспоминаниями определенная 
часть неопубликованных произведений мемуарного характера нахо-
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дится в архивных фондах Центрального партийного архива Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центрального государственного 
архива Октябрьской революции СССР, Центрального музея революции 
СССР, ряда республиканских и местных партийных архивов.

Обилие мемуарной литературы, посвященной истории Коммуни-
стической партии, ее специфический характер и источниковые возмож-
ности стали привлекать внимание исследователей уже в первые годы 
Советской власти. Одну из первых попыток охарактеризовать мемуары 
участников революционных событий как исторический источник сде-
лал М.Н. Покровский10. Отмечая значение воспоминаний для изучения 
истории партии и Октябрьской революции, он уделяет основное внима-
ние критическому подходу к мемуарам, считая его необходимым услови-
ем исследования мемуаристики. Затем появляются работы В. Рожкова, 
Н. Авдеева, И. Гелиса, в которых также присутствуют элементы научной 
критики воспоминаний и содержатся рекомендации к их использованию 
при изучении вопросов истории партии и революционного рабочего 
движения11. Резкий спад публикаций мемуарного характера, начавший-
ся с середины 1930-х годов, повлек за собой прекращение исследова-
ния мемуаристики как исторического источника. После возобновления 
публикаций воспоминаний мемуаристика вновь начинает привлекать 
внимание исследователей. С середины 1950-х годов по настоящее вре-
мя вышло немало специальных работ, посвященных критическому ана-
лизу мемуаров, значению их как исторического источника, способам 
применения. Особое внимание привлекают труды М.Н. Черноморского, 
В.И. Стрельского, А.А. Курносова, М.А. Варшавчика, В.С. Голубцова 
и др12. В этих работах показано место мемуаров среди других источни-
ков, говорится о специфическом характере воспоминаний, перечисля-
ются их достоинства и недостатки, демонстрируются приемы научной 
критики мемуаров, рассматриваются вопросы их классификации.

Однако в большинстве указанных работ анализу подвергаются 
мемуары вообще, а отдельные этапы истории Коммунистической пар-
тии в освещении мемуаристов практически не характеризуются. Порой 
в ряде работ значение мемуаров как исторического источника необо-
снованно принижалось13. Отметим, что при использовании воспомина-
ний в специальных исследованиях нередки случаи иллюстративности, 
невысок уровень научной критики мемуаров. К недостаткам изуче-
ния и использования мемуарной литературы можно отнести слабость 
научной информации о состоянии мемуаристики вообще, мемуаров 
1920–1930-х годов в частности и особенно воспоминаний, находящихся 
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в архивных фондах. Все это вызвало появление исследований, посвя-
щенных анализу мемуарной литературы, относящихся к той или иной 
проблеме истории партии. В таких работах воспоминания, как правило, 
подвергаются всестороннему критическому анализу, исследуются их 
источниковые возможности, содержатся рекомендации по практическо-
му использованию мемуаров.

Новым явлением в исторической литературе 1960–1970-х годов 
можно считать выход в свет значительного числа работ, посвященных 
характеристике воспоминаний об отдельных периодах истории партии 
большевиков14. В этих работах анализируются мемуарные произведе-
ния, освещавшие вопросы перехода власти в руки большевиков в Пе-
трограде, Москве и на Украине, проблемы партийного строительства 
на Украине в период между Февралем и Октябрем 1917 года, вопросы 
истории Компартии Туркмении и др.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что исследование ме-
муаров предоставляет широкие возможности для более полного и все-
стороннего изучения многих проблем отечественной истории.

В исторической литературе почти нет специальных работ, в кото-
рых содержится подробный анализ мемуарной литературы, рассказы-
вающей о деятельности партии большевиков в годы Первой мировой 
войны. Можно отметить лишь упомянутые выше работы С.В. Шеста-
кова «Историография деятельности большевистской партии в период 
Первой мировой войны и Февральской революции» и П.М. Шморгуна 
«Историография большевистских организаций Украины периода Пер-
вой мировой войны (1914–1917)», а также кандидатские диссертации 
М.И. Москаленко15, А.С. Маджарова16, в которых содержится ряд мо-
ментов, связанных с анализом мемуаристики, посвященной данной про-
блеме.

Наиболее крупным является исследование С.В. Шестакова. Ав-
тор довольно подробно характеризует целый ряд мемуарных произве-
дений, вышедших в свет с начала 1920-х до конца 1970-х годов. В этой 
работе присутствуют основные элементы научной критики воспоми-
наний, прослеживаются пути развития советской мемуаристки по дан-
ной проблеме, делается вывод о значении исследования мемуаров для 
более полной разработки вопросов деятельности большевистской пар-
тии в годы Первой мировой войны. Имеются в книге С.В. Шестакова 
и определенные пробелы. Автор лишь анализирует наиболее известные 
опубликованные мемуарные произведения. Воспоминания о деятельно-
сти партии в период войны и Февральской революции рассматриваются 
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в совокупности. Далеко не до конца раскрыты источниковые возмож-
ности мемуаристики.

В работе П.М. Шморгуна содержится анализ ряда мемуарных 
произведений, посвященных деятельности большевистских организа-
ций Украины в годы Первой мировой войны. Автор подчеркивает зна-
чение воспоминаний для более глубокого изучения вопросов истории 
партийных организаций Украины в период войны, обращает внимание 
историков на дальнейшее исследование мемуаров по данной пробле-
ме. Однако характеристика воспоминаний в ней весьма краткая, что 
не позволяет создать полное представление о характере и значении на-
званных автором мемуаров; круг анализируемых им мемуарных произ-
ведений ограничен сравнительно небольшим числом опубликованных 
воспоминаний; выводы носят общий характер.

В кандидатской диссертации М.И. Москаленко рассмотрен ряд 
вопросов партийного строительства на Украине в годы войны в осве-
щении мемуаристов. На конкретных примерах автор показывает про-
цесс восстановления и укрепления партийных организаций Украины 
в годы войны, рассматривает систему связей между ними. Между тем 
отдельные вопросы нуждаются в более глубоком освещении. Так, недо-
статочно полно отражена организационная деятельность большевиков 
Луганска, мало материалов о связях партийных организаций Украи-
ны с Заграничным ЦК РСДРП, требуют уточнения мемуарные данные 
о численности большевистских групп Донбасса.

Весьма своеобразна кандидатская диссертация А.С. Маджарова. 
Большая ее часть посвящена теоретическому обоснованию роли и ме-
ста мемуаров как таковых среди других источников по истории партии 
большевиков. Обращается внимание на особенности воспоминаний, 
рассматриваются вопросы классификации мемуаров. Сама же деятель-
ность большевистских организаций России в период войны в освещении 
мемуаристов показана очень кратко, зачастую эпизодично. Отдельные 
рекомендации по использованию мемуаров как источника недостаточно 
конкретны. Круг исследуемых воспоминаний ограничен наиболее круп-
ными и известными опубликованными мемуарными произведениями, 
что не позволяет составить полное представление о состоянии мемуа-
ристики, посвященной данной проблеме. 

Помимо названных трудов отдельные вопросы научной критики 
большевистских мемуаров, посвященных деятельности партии больше-
виков в годы Первой мировой войны, содержатся в работах Э.Г. Колес-
ника, М.Г. Тарасова, И.И. Харитонова17.
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Итак, можно с уверенностью сказать, что вопросы деятельности 
партии большевиков в годы Первой мировой войны в освещении мемуа-
ристов рассмотрены в специальной литературе далеко не полностью 
и с недостаточной глубиной. Исходя из этого, авторы поставили перед 
собой следующие задачи: дать общую характеристику воспоминаний 
о революционной работе большевиков в годы Первой мировой войны; 
проанализировать мемуары, посвященные вопросам нелегального пар-
тийного строительства в тот период; раскрыть вопросы агитационно-
пропагандистской деятельности большевистских организаций страны 
в освещении мемуаристов; изучить мемуары, посвященные партийному 
руководству стачечной борьбой рабочих России; дать характеристику 
воспоминаний о борьбе большевиков против военно-промышленных 
комитетов.

Другие проблемы истории партии большевиков в годы империа-
листической войны в освещении мемуаристов (деятельность Загранич-
ного ЦК РСДРП во главе с В.И. Лениным, военная работа большевиков 
и др.) остаются за пределами данного исследования и могут стать тема-
ми специальных работ. 

Предметом нашего исследования являются воспоминания, из-
данные в виде сборников отдельными книгами, опубликованные на 
страницах журналов и газет с октября 1917 года по наши дни, а также 
мемуарные произведения, находящиеся в ряде архивных фондов. Клас-
сификация мемуаров осуществляется по двум основным направлениям: 
по территориальному признаку и по отдельным направлениям деятель-
ности большевиков в годы войны, что позволяет глубже изучить постав-
ленные вопросы и сделать более конкретные выводы.

Общее число опубликованных воспоминаний, посвященных иссле-
дуемым вопросам, насчитывает более трехсот работ. По времени опубли-
кования они делятся следующим образом: с октября 1917 года до сере-
дины 1930-х годов вышло в свет около 90 работ; с середины 1930-х до 
конца 50-х годов – более 100 публикаций (из них около 80 приходится 
на вторую половину 1950-х годов); с начала 1960-х годов по настоящее 
время – более 120 мемуарных произведений различных авторов. Часть 
мемуаров, изданные в довоенные годы (около 15 % от всех воспомина-
ний), переиздана в 1960–1980-е годы, остальные воспоминания опубли-
кованы впервые. 

Наибольшее число воспоминаний (свыше 120) посвящено де-
ятельности большевиков Петрограда в годы Первой мировой войны. 
Наличие такого большого количества числа мемуаров закономерно, по-
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скольку партийная организация столицы шла во главе революционного 
движения в стране. Среди этих мемуаров своей обстоятельностью и ха-
рактером изложения выделяются воспоминания руководителей больше-
вистского подполья: Т.К. Кондратьева, Ф.А. Лемешева, А.Г. Шляпнико-
ва, В.Н. Залежского, А.А. Андреева18, активных рядовых членов партии 
А. Митревича, И.Г. Гаврилова, С.С. Лобова, И.М. Гордиенко, И.К. Ми-
хайлова19, ряд мемуаров, содержащихся в сборниках воспоминаний20. 
Главная ценность этих воспоминаний состоит в том, что они с большой 
полнотой, в отличие от других источников, отражают работу всех зве-
ньев партийной организации Петрограда (от первичных ячеек до Петер-
бургского комитета), помогая тем самым создать общую яркую картину 
борьбы большевиков столицы против войны и монархии. 

На втором месте по количеству опубликованных мемуаров, по-
священных интересующим нас вопросов (более 60), находится Украина, 
что свидетельствует о значительной работе, проведенной партийными 
организациями этого региона России в годы войны. Из их числа мож-
но выделить ряд воспоминаний активных участников событий, видных 
партийных работников Я.И. Базанова, А. Балтина (Т. Блума), А.В. Еме-
льянова-Сурика (Харьков), С.И. Гопнер, Э.И. Квиринга, Д.З. Лебедя 
(Екатеринослав)21. Главная ценность этих мемуаров состоит в том, что 
они отражают практически все стороны революционной деятельности 
большевиков Украины.

Широкую антиправительственную работу в этот период развер-
нули большевики Москвы и Центрально-промышленного района, о чем 
свидетельствуют многочисленные (более 40) воспоминания активных 
участников рабочего движения и партийного подполья. Наиболее видное 
место среди этих воспоминаний занимают мемуары М.Я. Лациса, И. Леп-
пе, Ш.Н. Ибрагимова, К.В. Островитянова, наиболее подробно освещав-
шие различные стороны работы Московской партийной организации 
и отдельных ее звеньев в годы войны22, а также мемуарные произведения 
С.М. Зрячкина, В.А. Алексеева, И. Королева (Батышева), П. Ползунова, 
М.Я. Якушевича и др., обстоятельно рассказывающие о борьбе против 
войны и монархии, проводимой большевиками Орехово-Зуева, Твери, 
Нижнего Новгорода, Иваново-Вознесенска, Воронежа и других крупных 
городов Центрального промышленного района23.

Значительная часть воспоминаний (около 30) посвящена деятель-
ности партийных организаций Поволжья в период войны. Наиболее зна-
чительными являются мемуары активных участников революционной 
борьбы М.С. Бешенковской, К. Ландера, В.П. Антонова-Саратовского, 
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Ю.К. Милонова и др., в которых подробно и с высокой степенью до-
стоверности говорится о разносторонней работе ведущих в этом районе 
страны большевистских организаций Самары и Саратова24.

Несколько меньше опубликованных воспоминаний (не более 20) 
содержат данные о состоянии и деятельности партийных организаций 
Урала и Сибири в годы Первой мировой войны. Среди них обращают на 
себя внимание обстоятельностью и формой изложения мемуары В. Во-
робьева и П.И. Студитова-Парфенова о борьбе уральских большевиков 
против войны и власти, а также воспоминания Ю.П. Гавена и Е.Д. Ста-
совой о революционной деятельности большевиков в специфических 
условиях Сибири25.

Что же касается других районов страны, то они отражены в ме-
муарах менее подробно. Зачастую авторы касаются лишь отдельных 
эпизодов из деятельности той или иной партийной организации. Тем не 
менее ряд воспоминаний заслуживает внимания, поскольку они в опре-
деленной мере дополняют известные данные о революционной борьбе 
большевиков Дона и Кубани, северных районов страны, Дальнего Вос-
тока, Прибалтики, Закавказья26.

Как уже отмечалось, определенная часть произведений мемуар-
ного характера находится в архивных фондах. В настоящей монографии 
использовано около 100 таких произведений из фондов Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 
Центрального государственного архива общественных объединений 
Украины (ЦГАООУ), Центрального государственного архива историко-
политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Государ-
ственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и целого ряда регио-
нальных архивов. Изучение этих фондов показывает, что в центральных 
архивах сосредоточены воспоминания, посвященные деятельности 
большевиков различных районов страны (Петрограда и Москвы, Укра-
ины и Прибалтики, Поволжья и Центрально-промышленного района 
и др.), а в местных архивах собраны мемуары большевиков данного го-
рода или региона. Исключение представляют фонды Государственного 
архива Российской Федерации (ГА РФ), в которых большую часть мему-
арных произведений составляют воспоминания ссыльных большевиков 
об их деятельности в Сибири в исследуемый период. Наиболее крупные 
мемуарные фонды находятся в Российском государственном архиве со-
циально-политической истории и Центральном государственном архиве 
историко-политических документов Санкт-Петербурга, из которых ав-
торами привлечено 35 и 24 мемуарных произведения соответственно. 
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Следует отметить, что именно в этих архивах находятся наиболее круп-
ные по объему и значительные по содержанию воспоминания М. Маш-
кина о большевистском кружке в Казани, активного участника рево-
люционных событий в Москве И. Батышева, луганского подпольщика 
И.И. Шмарова, одного из руководителей Иваново-Вознесенской партий-
ной организации А. Ильина, латышского большевика П.И. Сударса27; вос-
поминания активных участников революционной борьбы в Петрограде 
И. Гаврилова, А. Митревича, М.Г. Павловой, К.В. Черткова28.

Из воспоминаний, находящихся в других архивных фондах, осо-
бого внимания заслуживают обстоятельные мемуары руководителей 
большевистского подполья в Харькове Н.Е. Ляхина и С.И. Покко29, си-
бирских большевиков М. Сергушева и А. Васильева30, активного участ-
ника революционной борьбы в Сормово З. Магергута31, киевского под-
польщика Н.Н. Миронова32.

Необходимость использования архивных мемуарных материалов 
диктуется в первую очередь тем, что в данных воспоминаниях содер-
жится немало ценных фактов, деталей, которые не нашли отражения 
в партийных документах, специальной литературе, опубликованных ме-
муарах, посвященных деятельности большевиков в годы Первой миро-
вой войны.

Эти воспоминания создают более полное представление о состоя-
нии мемуаристики по данной проблеме. Кроме того, исследование нео-
публикованных мемуаров открывает дорогу для выхода в свет наиболее 
важных и значительных из них.

Основное место в нашей монографии занимает характеристи-
ка мемуаров по отдельным направлениям деятельности большевиков 
в годы войны. В количественном отношении изучаемые воспоминания 
распределяются по этим направлениям следующим образом: вопросы 
нелегального партийного строительства освещаются почти в 200 ра-
ботах, более 170 мемуарных произведений отражают постановку аги-
тационно-пропагандистской деятельности большевиков, около 140 ме-
муаров освещают вопросы партийного руководства стачечной борьбой 
пролетариата, немногим более 60 работ содержат сведения о больше-
вистском бойкоте военно-промышленных комитетов. Из сказанного 
видно, что значительная группа мемуаров освещает все интересующие 
нас вопросы, а подавляющее число воспоминаний отражает главные 
направления деятельности большевиков России в годы Первой миро-
вой войны (в меньшей степени затронут бойкот военно-промышлен-
ных комитетов). Такой комплексный подход к изложению материала 
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позволяет значительно лучше выяснить источниковые возможности 
мемуаров для дальнейшего изучения вопросов деятельности партий-
ных организаций отдельных районов России и всей страны в целом 
в данный период.

Следует добавить, что указанные вопросы нашли довольно ши-
рокое отражение в перечисленных выше мемуарных произведениях. 
В то же время можно назвать еще немало работ мемуарного характе-
ра, в которых отдельные проблемы деятельности большевиков в годы 
войны освещаются весьма подробно и с достаточно высокой степенью 
достоверности. К их числу можно отнести воспоминания А.Е. Бадаева 
и Ф.Н. Самойлова, в которых говорится об организации деятельности 
Русского бюро ЦК РСДРП в лице большевистской фракции IV Госу-
дарственной думы; В.Н. Каюрова, Р.Л. Мизина, М. Коковихина, посвя-
щенные вопросам партийного строительства в Петрограде, Поволжье 
и на Урале; П. Цельмина, М.Н. Кадыкова, Ю.М. Коцюбинского о поста-
новке агитационно-пропагандистской работы большевиками Москвы, 
Иваново-Вознесенска и Чернигова; Е.П. Онуфриева, И.А. Меницкого, 
А. Симановского, М. Пархоменко, освещающие деятельность больше-
виков по руководству стачечной борьбой рабочих Петрограда, Москвы, 
Костромы, Николаева; В. Балявко, М.М. Волкова, М.И. Гарютина, рас-
сказывающие о борьбе большевиков Екатеринослава, Царицына, Мо-
сквы против ВПК и др33. 

Мемуарная литература, выступаюшая объектом настоящего ис-
следования, подвергается критическому анализу, что служит необходи-
мым условием изучения и использования этого своеобразного истори-
ческого источника. Исходными принципами научной критики являются 
объективность и историзм – базовые при изучении актуальных проблем 
отечественной истории. На основе этих важнейших принципов стро-
ится вся система критического анализа мемуарных произведений как 
исторических источников.

Одним из глобальных вопросов критического анализа воспомина-
ний является вопрос об авторе. Знание биографии автора мемуаров, его 
образования, общественного положения, мировоззрения, места в опи-
сываемых событиях, мотивов, побудивших написать воспоминания, 
и т. п. позволяет с большой степенью объективности дать характеристи-
ку тому или иному мемуарному произведению и определить степень его 
значимости.

Важное место в характеристике мемуаров занимает установление 
источников осведомленности автора воспоминаний. В данном случае 
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необходимо иметь в виду три основных момента: написание воспоми-
наний исключительно по памяти; передача рассказов третьих лиц; ши-
рокое использование документальных материалов. Нельзя забывать так-
же, что в ряде мемуарных произведений данные моменты применяются 
в совокупности. Это дает возможность во многом определить источни-
ковую ценность воспоминаний.

Большую роль при анализе мемуаров играет установление вре-
мени написания воспоминаний, а также учет временного расстояния 
между событием и его описанием. Здесь необходимо учитывать, с одной 
стороны, свежесть впечатлений в мемуарах, изложенных сразу же после 
тех или иных событий, с другой – принимать во внимание то, что че-
рез определенное время взгляды и оценки мемуариста становятся более 
зрелыми, а также учитывать политическую конъюнктуру эпохи. Важ-
ным элементом критического анализа воспоминаний является изучение 
различных редакций текста, так как при переиздании мемуаров авторы 
зачастую приводят новые данные, а иногда опускают ранее изложенные 
факты. Учет этого фактора позволяет выяснить причины, повлиявшие 
на изменение редакции текста. Значительное место при анализе мемуа-
ров занимает проверка мемуарных данных путем сравнения их с други-
ми источниками – документами, материалами из периодической печати 
и т. д. Сравнительный анализ должен быть проведен по всем направле-
ниям – место и время действия, ход событий, их оценка и др.

Таковы основные положения критического анализа мемуаров, 
которыми руководствовались авторы при написании настоящей моно-
графии. Более подробная характеристика этих положений содержится 
в целом ряде специальных работ34.

Изучение названных положений способствует выяснению до-
стоверности мемуарных свидетельств. Кроме того, это позволяет 
определить, насколько мемуарные данные дополняют уже известные 
источники, а также установить, в какой мере изучаемые воспоминания 
могут быть пущены в научный оборот. Надо отметить, что мемуарные 
данные о политической борьбе большевиков в годы Первой мировой 
войны довольно широко используются в исторической литературе. Это 
относится к исследованию вопросов организации деятельности Рус-
ского бюро ЦК РСДРП в период войны, некоторых проблем партий-
ного строительства в эти годы, большевистского бойкота военно-про-
мышленных комитетов, деятельности «Тверской» и «Северной» групп 
Московской партийной организации и др.35. Между тем исследование 
мемуарной литературы, посвященной данной проблеме, позволяет 
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говорить о далеко не полном использовании мемуарных данных при 
освещении деятельности большевиков в годы Первой мировой войны. 
Это замечание в равной степени относится ко всем вопросам, постав-
ленным в настоящей монографии. Кроме того, использование больше-
вистских мемуаров, насыщенных обилием фактов о разносторонней 
деятельности партийных организаций России, дает возможность ярче 
представить деятельность Московской партийной организации в пол-
ном объеме.

При определении структуры авторы исходили из основных задач, 
поставленных в исследовании. Монография состоит из введения, двух 
глав и заключения. В первой главе речь идет о деятельности Русского 
бюро ЦК РСДРП, о работе большевиков Петрограда в годы войны и де-
ятельности партийных организаций на местах, а во второй – содержится 
анализ большевистских мемуаров об агитационно-пропагадистской де-
ятельности, забастовочном движении и бойкоте военно-промышленных 
комитетов в период Первой мировой войны.
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧАСТНИКОВ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

1.1. Деятельность Русского бюро ЦК РСДРП

Большую работу по руководству партийными организациями 
в России проводило Русское бюро ЦК РСДРП. Основные направления 
деятельности этого центрального партийного органа в стране в период 
Первой мировой войны нашли отражение в целом ряде специальных ис-
следований отечественных историков. Между тем некоторые вопросы 
нуждаются в уточнении и дальнейшей разработке. И.М. Дажина, один 
из исследователей настоящей проблемы, отмечает, что трудности в ос-
вещении деятельности Русского бюро ЦК связаны, главным образом, 
с недостаточностью источниковедческой базы1. Такое суждение пред-
ставляется нам весьма обоснованным, поскольку известные документы 
Бюро ЦК, а также переписка партийных работников не создает всеобъ-
емлющей картины работы Русского бюро ЦК в годы Первой мировой 
войны, особенно в первые ее месяцы. Восполнить этот пробел в опреде-
ленной степени может исследование советской мемуарной литературы, 
посвященной деятельности большевистской партии в данный период. 

В исторической литературе выделяются три периода в деятельно-
сти Русского бюро ЦК РСДРП в годы Первой мировой войны: с начала 
войны до 5 ноября 1914 года, с осени 1915 до весны 1916 года, с ноября 
1916 до победы Февральской революции2. Целесообразно и мемуарную 
литературу разделить на три группы (по данным периодам). 

К первой группе, прежде всего, относятся воспоминания больше-
виков – членов IV Государственной думы: А.Е. Бадаева, Ф.Н. Самойло-
ва, Г.И. Петровского, а также мемуары Н.К. Крупской, А. Митревича, 
А.Т. Радзившевского (Р. Арского), Н.Н. Крестинского, Г.Л. Шкловско-
го3. Ко второй группе можно отнести воспоминания Н.К. Крупской, 
А.И. Елизаровой, В.Н. Залежского, А.Г. Шляпникова, С.И. Гопнер, 
А.А. Андреева4..Третью группу составляют мемуары Т.К. Кондратьева, 
В.С. Попова, Н.Ф. Свешникова, Е.Д. Стасовой, М.Г. Павловой5 6 и упо-
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мянутые воспоминания Н.К. Крупской, А.И. Елизаровой, А.А. Андрее-
ва, А.Г. Шляпникова.

Некоторые мемуары (Н.К. Крупской, А.И. Елизаровой, А.А. Ан-
дреева, А.Г. Шляпникова) освещают несколько этапов деятельности 
Бюро ЦК, что помогает более последовательно и полно представить ра-
боту Русского бюро ЦК РСДРП по руководству партийными организа-
циями России и его связи с Заграничным бюро ЦК.

Особый интерес представляет исследование мемуарной лите-
ратуры при подходе к вопросу об определении первого состава Бюро 
ЦК в годы войны. В отечественной исторической литературе лишь 
в 1964 году было высказано и обосновано мнение о существовании 
и деятельности Русского бюро ЦК с первых дней войны6. Обосновыва-
лось это мнение, главным образом, путем привлечения обширного круга 
мемуаров, содержащих ценные сведения по данному вопросу. И в даль-
нейшем исследователи настоящей проблемы обращаются к мемуарам 
как важному источнику при определении первого состава Бюро ЦК 
в годы войны7.

Действительно, в данном случае мемуары являются основным 
историческим источником. Еще в 1924 году в воспоминаниях А.Е. Ба-
даева отмечался факт существования с самого начала войны Русского 
бюро ЦК РСДРП в лице большевистской фракции IV Государственной 
думы8. В дальнейшем А.Е. Бадаев более подробно освещает ряд ор-
ганизационных моментов в деятельности Бюро ЦК первого военного 
состава9. Другой член «пятерки» – Ф.Н. Самойлов – подтверждает вы-
сказывание А.Е. Бадаева о деятельности Бюро ЦК в это время, прямо 
указывая на то, что фракция большевиков совместно с «несколькими 
уполномоченными ЦК» осуществляла связь с заграницей и крупнейши-
ми партийными организациями на местах, являясь до ноября 1914 года 
«основным организующим и руководящим… центром всего револю-
ционного рабочего движения …»10. Большую ценность представляет 
свидетельство Н.К. Крупской о том, что 6 сентября 1914 года В.И. Ле-
нин передал свои тезисы о войне Ф.Н. Самойлову для «русской части 
ЦК»11. У Г.Л. Шкловского мы находим высказывание о присоединении 
«русской части ЦК» в середине октября 1914 года к ленинским тезисам 
о войне12. Эти данные находят подтверждение в биографической хрони-
ке В.И. Ленина, где говорится о том, что 16 октября 1914 года В.И. Ле-
нин получил сообщение об одобрении Русским бюро ЦК и партийными 
организациями в России «Тезисов о войне» и присоединении к ним13. 
Важной вехой в распространении революционных идей в России стала 
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Циммервальдская конференция европейских социалистических партий, 
прошедшая 5–8 сентября 1915 года в Швейцарии, на которой больше-
вики решительно выступили против «революционного оборончества». 
Эта позиция нашла широкий отклик не только в большевистской среде, 
но и у части меньшевиков14. Таким образом, мемуарная литература весь-
ма убедительно доказывает положение о существовании Русского бюро 
ЦК РСДРП с первых дней войны и тем самым выступает в роли важного 
исторического источника.

Деятельность Бюро ЦК первого военного состава развивалась 
в различных направлениях. Для нас наибольший интерес представля-
ет организационная работа Бюро в тот период. Одним из важнейших 
организационных мероприятий явилось известное совещание «пя-
терки» с партийными работникам в Нейволе (30 сентября – 1 октября 
1914 года), которое, по словам Ф.Н. Самойлова, выступило в роли руко-
водящего центра15. Здесь же автор останавливается на ходе и результа-
тах этого совещания. В воспоминаниях А.Т. Радзишевского (Р. Арского) 
и Н.Н. Крестинского содержатся оценки работы и значения совещания 
в Нейволе16. Эти мемуарные данные свидетельствует о том, что настоя-
щее совещание выдвинуло на повестку дня вопрос о подготовке и про-
ведении Всероссийского общепартийного совещания, которое должно 
было послужить дальнейшему восстановлению и укреплению партий-
ных организаций на местах, а также способствовать установлению 
прочных связей периферии с центральными партийными органами. 
Наиболее подробные сведения о подготовке Всероссийского совеща-
ния, его ходе и результатах содержатся в воспоминаниях активных его 
участников: А.Е. Бадаева, Г.И. Петровского, А. Митревича17. Источни-
ковое значение данного материала велико по причине практически пол-
ного отсутствия документальной базы по этому вопросу.

Значительную роль в укреплении партийных организаций России 
сыграли неоднократные поездки большевистских депутатов в различ-
ные города страны, в ходе которых восстанавливались связи, создавался 
крепкий местный актив. Ярким свидетельством тому служат воспоми-
нания Ф.Н. Самойлова о своей поездке в Иваново-Вознесенск и встре-
чах с местными большевиками, что способствовало идейному и ор-
ганизационному укреплению этой партийной организации18, а также 
мемуары Д.З. Лебедя о роли Г.И. Петровского в выработке революци-
онной тактики в деятельности Екатеринославской организации больше-
виков19. Мемуары не содержат сведений об аналогичной деятельности 
других членов «пятерки». Между тем известно, что в августе и сентя-
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бре 1914 года М.К. Муранов объехал рабочие промышленные районы 
Урала, Поволжья, Харькова; Н.Р. Шагов побывал в Костроме и губернии 
и т. д. Выступая перед членами партии и рабочими, большевистские де-
путаты вели антивоенную агитацию, призывали к саботированию обо-
ронных мероприятий правительства, предлагали использовать военный 
кризис в интересах развития революции20.

К сказанному следует добавить, что все документы, разработан-
ные и утвержденные депутатами (ответ Вандервельде, резолюция об 
отношении к материальным сборам в связи с войной, ряд листовок), ис-
ходили из центра партийной работы в России и носили общепартийный 
характер. Кстати, ответ Вандервельде был опубликован в «Социал-де-
мократе» за подписью ЦК РСДРП21.

Таким образом, мемуарная литература убедительно доказывает 
то, что большевистская фракция IV Государственной думы была пер-
вым и совершенно официальным составом Русского бюро ЦК РСДРП 
в годы войны и в этой роли провела значительную работу по укрепле-
нию позиций большевиков в стране. Надо отметить, что тогда Г.И. Пе-
тровский являлся членом ЦК, А.Е. Бадаев был кандидатом в члены ЦК, 
остальные члены фракции – были доверенными лицами ЦК РСДРП. 
То есть «пятерка» приняла на себя функции руководящего партийного 
центра в России и успешно их выполняла вплоть до ареста 5 ноября 
1914 года. После ареста большевиков-депутатов В.И. Ленин, обеспоко-
енный положением дел в стране, ставит вопрос о воссоздании Русского 
бюро ЦК. Он пишет: «”Правда” воспитала тысячи сознательных рабо-
чих, из которых вопреки всем трудностям подберется снова коллектив 
руководителей – русский ЦК партии»22. В его словах заключалась не 
только постановка вопроса о восстановлении бюро ЦК, но и глубокая 
вера в успех дела. Руководствуясь этим, большевики России начали ра-
боту по воссозданию руководящего партийного центра в стране.

Наиболее подробные данные об этом содержатся в воспомина-
ниях А.Г. Шляпникова, который был в то время уполномоченным ЦК 
по связи с партийными организациями России23 и принимал участие во 
многих важных делах партийной жизни. Он сообщает о своей поездке 
за границу осенью 1914 года, где установил связи с ЦК партии и по-
лучил указание от В.И. Ленина начать работу по воссозданию Всерос-
сийского партийного мира и наладить прочный контакт с Заграничным 
ЦК24. Далее у А.Г. Шляпникова говорится о его приезде в конце октября 
1915 года в Петроград и практическом решении вопроса о восстановле-
нии Русского бюро ЦК на пленуме Петербургского комитета РСДРП25.
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Таким образом, исходя из мемуарных данных А.Г. Шляпникова, 
началом работы Русского бюро ЦК второго военного состава можно 
считать конец октября – начало ноября 1915 года26.

Довольно остро стоял вопрос о подборе квалифицированных 
партийных работников для Бюро ЦК. В этой связи большой интерес 
представляют воспоминания А.И. Елизаровой, которая вела деловую 
переписку Бюро ЦК и, следовательно, была хорошо осведомлена о по-
ложении дел Бюро. В ее мемуарах есть сведения о том, что ряд кан-
дидатур согласовывался с В.И. Лениным и это положительно повлияло 
на определение состава Русского бюро ЦК27. В работе А.Г. Шляпникова 
говорится о распределении обязанностей между членами Бюро ЦК28. 
Таким образом, исходя из мемуарных данных, мы можем назвать состав 
Русского бюро ЦК РСДРП: Е.А. Дунаев, К.С. Еремеев, В.Н. Залежский, 
И.И. Фокин, Г.И. Осипов, А.Г. Шляпников, К.М. Шведчиков29. В работе 
Бюро, как известно, также принимали активное участие М.И. Ульянова 
и А.И. Елизарова, которые вели деловую переписку Бюро ЦК.

Главное внимание Русского бюро ЦК в тот период было на-
правлено на установление прочных связей с заграничным партийным 
центром и местными большевистскими организациями. Руководство 
партии придавало огромное значение партийным связям с Россией. 
В конце августа 1915 года В.И. Ленин писал: «Самое важное – проч-
ные, постоянные сношения»30. Материал о связях Бюро ЦК с В.И. Ле-
ниным (способы установления контактов, оценка их значения) содер-
жатся в воспоминаниях А.И. Елизаровой31. Источниковое значение 
этого материала повышается тем, что А.И. Елизарова приводит пол-
ный текст своих писем В.И. Ленину, в которых подробно говорится 
о положении дел в России32.

Однако В.И. Ленин, не удовлетворяясь получаемой информацией, 
посылает в Россию для укрепления связей видных партийных работ-
ников: С.И. Гопнер, Е.Ф. Розмирович, В.А. Тихомирова и др. В воспо-
минаниях С.И. Гопнер содержится рассказ о поручении В.И. Ленина 
укрепить связи с Русским бюро ЦК и рядом местных партийных ор-
ганизаций33. Сведения о приезде по заданию В.И. Ленина в Москву 
Е.Ф. Розмирович и ее деятельности там как доверенного лица ЦК пере-
дает в своих воспоминаниях старый большевик А.И. Кучук34. Опреде-
ленный материал о связях ЦК с Русским бюро в данный период можно 
найти в воспоминаниях Н.К. Крупской, которая вела переписку с Рос-
сией и была информирована о состоянии дел Бюро ЦК35, а также в ме-
муарах А.А. Андреева, который подробно описывает отчет А.Г. Шляп-
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никова на одном из заседаний Петербургского комитета (ПК) в начале 
1916 года о поездке за границу и контактах с В.И. Лениным36.

Основной материал о связях Бюро ЦК с периферией содержится 
в работах А.Г. Шляпникова, совершившего в это время поездку в Мо-
скву, Нижний Новгород и Сормово. Эта поездка, по словам автора, име-
ла целью обмен информацией и установление контактов, что послужи-
ло организационному укреплению большевистских групп в указанных 
городах37.

И все же организационная работа Бюро ЦК этого состава нахо-
дилась на низком уровне. За короткий срок своего существования Бюро 
не смогло наладить широких связей с местными партийными группами 
и укрепить свои организационные основы. Очевидно, это и послужило 
основой для известного высказывания А.И. Елизаровой о «неработоспо-
собности» Бюро ЦК38, ибо нельзя забывать о том, что Русское бюро в этот 
период провело значительную работу по бойкоту выборов в «рабочие 
группы» при ВПК, наладило распространение нелегальной литературы 
и т. д., способствуя тем самым оживлению партийной работы39.

Согласно мемуарным данным Русское бюро ЦК второго военно-
го состава действовало до февраля 1916 года40. Эту дату можно считать 
вполне достоверной, поскольку она широко фигурирует в исторической 
литературе, основанной на документальном материале41.

Руководство партии придавало большое значение скорейшему 
восстановлению Русского бюро ЦК, исходя из условий бурного роста 
революционного движения в стране. В одном из писем в Россию в на-
чале октября 1916 года В.И. Ленин намечает конкретный план органи-
зации, всесторонне обосновывая ее теоретические, тактические и орга-
низационные задачи42. Говоря об организационных задачах Бюро ЦК, 
он подчеркивал: «Самое большое место теперь: слабость связи между 
нами и руководящими рабочими в России!.. Числом связей в каждом 
городе измеряется успех...»43 Исходя из этих указаний, новый состав 
Русского бюро ЦК начал свою работу.

Наиболее подробные данные о восстановлении и деятельности 
третьего состава Бюро ЦК в годы войны содержатся в работах непо-
средственного участника событий А.Г. Шляпникова. Большой интерес 
представляют его сведения о подборе партийных работников для Бюро. 
В целом, верно освещая этот вопрос, автор ошибочно видит главную 
заслугу в успешном его решении только в деятельности предыдущего 
состава Бюро ЦК44. Между тем основную роль в сохранении звеньев 
старого аппарата Бюро ЦК сыграла значительно окрепшая к тому вре-
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мени столичная партийная организация и в первую очередь Петербург-
ский комитет РСДРП.

Далее у А.Г. Шляпникова мы находим данные о создании коллегии 
в лице В.М. Молотова, П.А. Залуцкого и самого автора, которая и стала 
руководящим звеном нового состава Бюро ЦК. Здесь заслуживает вни-
мания высказывание А.Г. Шляпникова о предварительном обсуждении 
кандидатур членов коллегии на одном из заседаний Петербургского ко-
митета45. Это свидетельствует о том, что организационная работа подня-
лась на более высокий уровень и это положительно повлияло на харак-
тер всей деятельности Русского бюро ЦК. С момента своего образования 
(ноябрь 1916 года) Бюро ЦК третьего состава уделяло особое внимание 
партийным связям. Основной материал по данному вопросу содержит-
ся в мемуарах А.Г. Шляпникова, который подробно описывает процесс 
установления и укрепления контактов Бюро с партийными организаци-
ями Москвы, Нижнего Новгорода, Сормова, Донбасса, Екатеринослава, 
Харькова, Твери, Иваново-Вознесенска, Урала, Сибири46. Эти данные 
свидетельствуют о серьезной работе Русского бюро ЦК по сплочению 
всех партийных сил страны в единую организацию, что было особенно 
актуально в условиях приближения революционного кризиса. Подоб-
ные сведения имеются и в документах Бюро ЦК47, 49что позволяет гово-
рить о значительной степени достоверности этой части воспоминаний 
А.Г. Шляпникова. И все же следует отметить: и в данном случае автор 
преувеличивает свою роль. Известно, что значительную работу по орга-
низации связей Бюро ЦК с периферией проводили другие члены колле-
гии, а также Е.Д. Стасова, В.А. Тихомирнов, М.Г. и Д.А. Павловы и др. 

Не менее важным был вопрос об укреплении контактов Загранич-
ного бюро ЦК с заграничным партийным центром во главе с Русским 
бюро. Этой проблеме посвящены фрагменты воспоминаний Н.К. Круп-
ской и А.Г. Шляпникова, в которых говорится об интенсивной перепи-
ске ЦК и Русского бюро в данный период48.

Особое место в мемуарах А.Г. Шляпникова отведено связям Бюро 
ЦК с Петербургским комитетом. Автор отмечает, что проведение со-
вместных заседаний, выработка единого плана действий, взаимные 
консультации оказывали положительное влияние на ход всей органи-
зационно-партийной работы. В качестве примера он приводит данные 
о работе одного из совместных заседаний Бюро ЦК и Петербургского 
комитета, состоявшегося в конце ноября 1916 года49. Здесь следует от-
метить ошибку В.Н. Залежского, который утверждает, что в этот пери-
од отношения между Петербургским комитетом и Бюро ЦК были на-
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тянутыми50. Известно, что В.Н. Залежский с декабря 1915 по февраль 
1917 года находился в тюрьме и, конечно, был недостаточно осведомлен 
о состоянии контактов Бюро ЦК и ПК в тот период. 

К началу 1917 года Россия вплотную подошла к новой револю-
ции. В стране сложилась непосредственная революционная ситуация. 
В этот период работа Русского бюро ЦК стала особенно интенсивной. 
По словам А.Г. Шляпникова, Бюро собиралось не реже одного раза 
в неделю, а встречи членов Бюро происходили гораздо чаще51. В конце 
февраля 1917 года, как отмечает автор, совещания Бюро ЦК проводи-
лись ежедневно, а зачастую и по нескольку раз в день52. Эти данные 
свидетельствуют о большой, напряженной работе Русского бюро ЦК 
по организации революционных сил в период подготовки и свершения 
Февральской революции. Достоверность этого материала достаточно 
велика, так как о размахе работы Бюро ЦК в тот период говорит целый 
ряд партийных документов53. В эти дни вопрос о связях занимает цен-
тральное место в деятельности Русского бюро ЦК. В работе А.Г. Шляп-
никова мы находим интересные данные о практически бесперебойных 
контактах Бюро с крупнейшими партийными организациями страны, 
узнаем имена тех, кто осуществлял эти связи и многое другое54.

А.Г. Шляпников уделяет серьезное внимание деятельности Бюро 
ЦК с 23 по 27 февраля 1917 года. Особый интерес вызывают сведения 
о ежедневных совместных заседаниях Бюро ЦК и Петербургского ко-
митета, что еще раз подтверждает мысль о тесных и плодотворных 
контактах этих организаций в данный период; ярко передает характер 
обстановки в самом Бюро, члены которого находились в самой гуще 
событий, и т. д55. Заслуживают внимания оценки деятельности Бюро 
в эти дни, высказываемые М.Г. Павловой, на чьей квартире происходи-
ли совещания Русского бюро ЦК56. Интересен отмеченный А.Г. Шляп-
никовым факт передачи полномочий Петербургского комитета (по-
сле ареста большинства его членов утром 26 февраля) Выборгскому 
райкому партии, осуществившейся по инициативе Бюро ЦК57. Бо-
лее обстоятельно об этом событии рассказывает в своих мемуарах 
Н.Ф. Свешников – один из членов Выборгского райкома того периода, 
который подчеркивает своевременность и важность этого шага, свиде-
тельствовавшего об организационной силе как Русского бюро ЦК, так 
и всей Петроградской большевистской организации58. Источниковая 
ценность этих данных состоит в том, что настоящий факт не нашел 
подробного отражения ни в партийных документах, ни в специальной 
литературе.
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Подводя итог организационной деятельности Русского бюро ЦК 
РСДРП в годы войны в освещении мемуаристов, уместно привести 
высказывание активного участника событий, видного партийного ра-
ботника Е.Д. Стасовой, которая в своих воспоминаниях отмечала, что 
Русское бюро ЦК было «важным рабочим органом, осуществлявшим 
практическое руководство партийной работой в России»59.

Исследование мемуарной литературы, посвященной организаци-
онной деятельности Русского бюро ЦК РСДРП в годы Первой мировой 
войны, позволяет сделать следующие выводы.

Впервые сделана попытка дать периодизацию деятельности Рус-
ского бюро ЦК в годы войны именно в мемуарной литературе. В работах 
А.Г. Шляпникова выделяется два периода деятельности Бюро в эти годы 
(с осени 1915 по февраль 1916 года и с ноября 1916 по конец февраля 
1917 года). А.Е. Бадаев доказал положение о существовании и деятель-
ности Бюро ЦК в лице большевистской фракции IV Государственной 
думы с первых дней войны до 5 ноября 1914 года, выделив тем самым 
еще один важный этап в работе Русского бюро ЦК. Как уже отмечалось, 
такая периодизация практически полностью соответствует периодиза-
ции, выдвинутой в отечественной историографии.

Наиболее полно освещают проблему работы А.Е. Бадаева, Ф.Н. Са-
мойлова, А.И. Елизаровой, А.Г. Шляпникова в др. Эти мемуары содер-
жат интересные сведения о важнейших моментах организационной де-
ятельности Бюро ЦК всех трех составов в период войны. Достаточно 
подробно освещены вопросы восстановления и укрепления Бюро на 
всех этапах его работы, вопросы организации связей с Заграничным ЦК 
во главе с В.И. Лениным, а также с рядом местных партийных органи-
заций. Большой интерес вызывают сведения о конспиративных мерах, 
предпринимаемых членами Бюро ЦК, о трудностях в организационной 
работе и пр.

В мемуарах помещены данные о всех трех составах Русского 
бюро ЦК в годы войны, причем авторы называют не только число чле-
нов Бюро и их имена, но и дают им краткие характеристики, что осо-
бенно важно. Из воспоминаний мы узнаем десятки имен партийных ра-
ботников, связанных с Бюро ЦК, знакомимся с их деловыми и личными 
характеристиками.

Ряд мемуарных свидетельств является единственным источни-
ком по тому или иному вопросу проблемы. В первую очередь это от-
носится к мемуарным данным о деятельности первого военного состава 
Русского бюро ЦК (см. воспоминания А.Е. Бадаева, Ф.Н. Самойлова, 



27

Нелегальное партийное строительство в воспоминаниях участников революционных событий  

Н.К. Крупской и др.). Наиболее полным источником, свидетельствую-
щим о процессе восстановлении и укрепления Бюро ЦК второго и тре-
тьего составов, являются мемуары А.Г. Шляпникова. Высокую источ-
никовую ценность имеют сведения А.И. Елизаровой о предварительном 
согласования кандидатур членов Бюро ЦК второго состава с В.И. Лени-
ным и т. д.

Необходимо отметить, что в ряде работ имеются существен-
ные недостатки, которые надо учитывать при использовании мемуар-
ных данных. В этом плане обращают на себя внимание воспоминания 
А.Г. Шляпникова, которые грешат определенной тенденциозностью 
и требуют пристального критического анализа. Автор явно затушевыва-
ет значение в укреплении партийных организаций России Заграничного 
ЦК РСДРП, во многом преувеличивает свою роль в вопросе восстанов-
ления и укрепления Бюро ЦК второго и третьего составов, в деле нала-
живания партийных связей внутри страны и т. п. Кроме того, он в ряде 
мест допускает повторения одних и тех же мыслей, оценок, фактов60. 
Есть некоторые неточности в мемуарах В.Н. Залежского, например, 
в вопросе о взаимоотношениях между Русскими бюро ЦК и Петербург-
ским комитетом РСДРП в конце 1916 – начале 1917 года и др.

Большевистские мемуары в целом опровергают попытки доказать 
изолированность В.И. Ленина от событий в России в годы войны и при-
низить его роль в руководстве Русским бюро ЦК. Мемуарные данные 
активных участников событий по этому вопросу подтверждаются об-
ширным документальным материалом. Так, в цюрихской адресной кни-
ге ЦК РСДРП содержится 15 петроградских адресов, которыми поль-
зовались В.И. Ленин и Н.К. Крупская для переписки с Россией в годы 
войны, в том числе и с Русским бюро ЦК61.

Исследование мемуарной литературы, посвященной организа-
ционной деятельности Русского бюро ЦК в годы Первой мировой во-
йны, дает основание считать, что мемуаристика является одним из важ-
нейших источников, необходимых для изучения настоящей проблемы. 
Следует отметить, что воспоминания о работе Русского бюро ЦК в этот 
период находят довольно широкое использование в исторической ли-
тературе62. Тем не менее ряд мемуарных данных еще ждет своего при-
менения при исследовании и изложении обозначенных проблем. Это 
относится к мемуарным сведениям по вопросам о связях Бюро ЦК с За-
граничным ЦК РСДРП, о совместных организационных мероприятиях 
Русского бюро ЦК и Петербургского комитета большевиков, о конспи-
ративных мерах Бюро и т. п.
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Дальнейшее исследование мемуарной литературы позволит зна-
чительно глубже и полнее проследить организационную деятельность 
Русского бюро ЦК РСДРП в период Первой мировой войны.

1.2. Организационная деятельность большевиков Петрограда

Деятельность большевистской партии в годы Первой мировой 
войны проходила в трудных условиях. По словам одного из активных 
участников революционного движения В.Н. Каюрова, «было тяжелее, 
чем во время реакции после 1905–1906 годов»63. Несмотря на патрио-
тический подъем в первые месяцы войны, большевики, тем не менее, 
сделали ставку на антивоенную пропаганду. Антивоенные и антипра-
вительственные лозунги получили наибольшую поддержку среди ра-
бочих Петрограда. Не последнюю роль в этом сыграло ухудшение их 
материального положения. В.И. Ленин уделял особое внимание дея-
тельности петроградских большевиков в тот период. Он подчеркивал, 
что работа Петербургского комитета большевиков явилась образцом 
«социал-демократической работы во время реакционной войны при 
самых трудных условиях»64.

Среди источников, раскрывающих вопросы организационной де-
ятельности большевиков Петрограда в годы войны, видное место зани-
мают воспоминания участников революционной деятельности. Общее 
число выявленных авторами воспоминаний по данной проблеме состав-
ляет более 100 опубликованных и около 50 архивных мемуарных про-
изведений. Для более удобного анализа эти воспоминания можно раз-
делить на три основные группы.

К одной из них относятся мемуары, посвященные организацион-
ной деятельности Петербургского комитета большевиков (ПК), а также 
содержащие общие оценки работы столичной партийной организации 
в годы войны. Это в первую очередь вышеупомянутые воспомина-
ния А.Е. Бадаева, Ф.Н. Самойлова, А.А. Андреева, В.Н. Залежского, 
Т.К. Кондратьева, А. Митревича, В.Н. Каюрова и др., а также воспоми-
нания ряда активных участников революционных событий, вышедшие 
под названием «Подпольная работа в годы империалистической войны 
в Петрограде»65.

Ко второй группе можно отнести воспоминания, содержащие 
сведения о восстановлении и укреплении районных партийных коми-
тетов столицы. Среди них особо выделяются обстоятельные мемуа-
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ры В.П. Виноградова, А.С. Гундорова, Б.И. Иванова, М.Н. Федорова, 
И.Г. Гаврилова и др.66

Третью, самую многочисленную группу мемуаров составляют 
воспоминания большевиков А.А. Бабицына, А.Н. Жельвис (Тихоми-
ровой), И.В. Иванова, С.Л. Лапшина, И.И. Никитина, С.Б. Ходаковой, 
Ф.И. Самсоновича, Ф.Л. Ерасова, В.М. Щетинцева67, а также указанные 
выше мемуары И.Г. Гаврилова, Ф.Л. Лемешева, С.С. Любова и др.

Прежде всего, следует отметить, что ряд авторов делают попытку 
дать периодизацию деятельности большевистской организации столицы 
в годы войны. А. Митревич делит работу городской партийной органи-
зации на два больших этапа: с начала войны по август 1915 года и с авгу-
ста 1915 по февраль 1917 года, считая выборы в военно-промышленные 
комитеты и их бойкот со стороны большевиков главным переломным 
моментом в деятельности партийной организации Петрограда68. Такой 
же точки зрения придерживается и Б.Н. Нимвицкий, написавший вос-
поминания значительно позже (почти на 40 лет) А. Митревича69. Так же 
на два этапа делит работу столичной организации И.В. Иванов. Только, 
в отличие от первых двух авторов, центральным моментом в деятельно-
сти петроградских большевиков он называет. Ораниенбаумскую конфе-
ренцию, состоявшуюся 19 июля 1915 года70 М. Ефремов выделяет три 
периода деятельности большевиков Петрограда в годы войны: с июля 
1914 по февраль 1915 года (период восстановления), с марта 1915 до 
середины июля 1915 года (период укрепления), с конца июля 1915 по 
февраль 1917 года (период рассвета деятельности)71. Все эти авторы 
были активными участниками событий, некоторые из них (И.В. Иванов 
и М. Ефремов) вместе входили в состав райкомов партии, что позволя-
ет говорить о значительной степени достоверности данных сведений. 
Тем не менее такая периодизация представляется не совсем точной. 
В современной историографии выделяются четыре основных периода 
в деятельности Петроградской партийной организации в годы войны: 
с 19 июля 1914 по июль 1915 года – восстановление партийных органи-
заций и укрепление их связей с Заграничным бюро ЦК и большевист-
скими организациями на местах; с августа 1915 по сентябрь 1916 года – 
дальнейшее укрепление партийных организаций столицы на этапе 
активного бойкота выборов в ВПК и подготовки всеобщей стачки; со 
второй половины октября 1916 до середины февраля 1917 года – дея-
тельность большевиков Петрограда в период проведения массовых по-
литических стачек и подготовки вооруженного восстания; с 23 февраля 
до начала марта 1917 года – работа партийных организаций в период 
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проведения всеобщей политической стачки, вооруженного восстания, 
свержение царизма72. Данная периодизация, основанная на объективном 
изучении вопроса с привлечением широкого круга документов, являет-
ся более верной. Вместе с тем можно сказать, что основные этапы дея-
тельности столичной организации большевиков в годы войны выделены 
мемуаристами в целом правильно и это оказало определенное влияние 
на создание современной периодизации по данному вопросу.

Говоря о положении большевистской организации Петрограда 
и ее руководящего органа – Петербургского комитета в первые дни вой-
ны, все мемуаристы единодушны: организация была ослаблена аре-
стами, связей практически не существовало, партийная работа велась 
эпизодически. Все это верно. Однако при характеристике периода вос-
становления столичной партийной организации большинство авторов 
допускают ошибку, датируя момент воссоздания ПК началом или се-
рединой осени 1914 года73. Между тем к этому времени уже действо-
вал второй состав Петербургского комитета военного времени74. В этой 
связи заслуживают внимания мемуары А.Е. Бадаева, указывающего на 
то, что Петербургский комитет действовал с первых дней войны и уже 
в конце июля 1914 года выпустил первую антивоенную листовку75. Све-
дения весьма достоверны, поскольку они находят подтверждение в ряде 
документов76. Далее А.Е. Бадаев отмечает, что в этот период необходимо 
было как можно лучше законспирировать Петербургский комитет для 
поддержания его жизнеспособности77. Очевидно, тщательная закон-
спирированность первого военного Петербургского комитета, с одной 
стороны, и незавершенность процесса восстановления первичных пар-
тийных ячеек – с другой, и послужили основой для отмеченной выше 
общей ошибки.

В период восстановления одной из важнейших задач, стоявших 
перед партийной организацией столицы, была выработка правильной 
точки зрения по вопросам войны. В воспоминаниях А.Т. Радзишевско-
го (Р. Арского) говорится о «некоторых колебаниях» в большевистской 
среде в начале войны из-за отсутствия «руководящей мысли», что, по 
его мнению, замедлило процесс восстановления партийных организа-
ций78. Между тем в мемуарах Ф.Н. Самойлова есть сведения о встре-
чах с В.И. Лениным в конце лета и начале осени 1914 года, о беседах 
по вопросам деятельности партии в условиях войны и о доставке из-за 
границы в Петроград ленинских тезисов о войне. Здесь же автор пи-
шет о двух нелегальных совещаниях «пятерки» с руководящими пар-
тийными работниками 30 сентября и 2 ноября 1914 года, на которых 
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ленинские тезисы получили всеобщие одобрение79. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что большевики столицы были своевременно инфор-
мированы о ленинских положениях о войне и исходя из них строили под 
руководством доверенных лиц ЦК организационно-партийную и идео-
логическую работу. Мемуары Ф.Н. Самойлова послужили основанием 
для формирования аналогичной точки зрения и в современной истори-
ческой литературе80.

Арест «пятерки» в начале ноября 1914 года прервал организатор-
скую работу фракции. Получив сведения об аресте большевиков-депута-
тов, В.И. Ленин писал: «…Работа нашей партии теперь стала во 100 раз 
труднее. И все же мы ее поведем!»81 К этому времени ПК уже достаточ-
но окреп и возглавил работу в столице. К концу 1914 – началу 1915 года 
большевистская организация Петрограда имела четкую структуру и яс-
ный план деятельности. Данные об этом содержатся в целом ряде ме-
муарных произведений. В одной из работ А.Г. Шляпникова приведена 
полная схема городской организации, начиная с первичных ячеек и кон-
чая Петербургским комитетом82. Особый интерес вызывает подробное 
описание создания и форм работы организационных коллегий при Пе-
тербургском комитете и районных комитетах партии. Автор приводит 
полный текст положения Петербургского комитета об организационных 
коллегиях, что придает его воспоминаниям большую достоверность83. 
В воспоминаниях Т.К. Кондратьева говорится о практических мерах 
ПК по организации районных комитетов партии и укреплению связей 
с ними. Автор подчеркивает большую роль и значение Исполнительной 
комиссии ПК, которая «в случае невозможности созвать пленум (Петер-
бургского комитета. – Э. К., М. Т.) отвечала за него»84. Все эти данные 
свидетельствуют о том, что большевики в столице проделали огромную 
работу по восстановлению своей организации и к концу 1914 года, по 
словам активного участника событий Т.К. Кондратьева, Петербургский 
комитет возглавлял четыре района и организации, включая эстонскую 
группу85. Эти данные Т.К. Кондратьева в целом верны и в значительной 
степени соответствуют результатам научных исследований86. И все же 
следует отметить, что эстонская группа большевиков присоединилась 
к Петербургскому комитету лишь к лету 1915 года87.

Параллельно с воссозданием Петербургского комитета идет про-
цесс с восстановлением районных партийных организаций и больше-
вистских ячеек на отдельных предприятиях города. Лучшей район-
ной организации в начальный период была 1-я городская. О ее работе 
в это время рассказывают в своих воспоминаниях непосредственные 
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участники возрождения партийной работы в районе – Т.К. Кондратьев, 
Б.И. Иванов, А.Я. Тихонов и др. Ценность этих мемуаров состоит, пре-
жде всего, в том, что в них очень подробно, шаг за шагом, показан про-
цесс восстановления партийной организации района. Наиболее обстоя-
тельно об этом периоде пишет Т.К. Кондратьев, который был в то время 
одним из руководителей 1-го Городского райкома. Автор ярко описы-
вает обстановку, в которой шел нелегкий процесс воссоздания партий-
ных ячеек в районе, уделяя особое внимание работе организационной 
коллегии при Исполнительной комиссии райкома, благодаря которой 
районная партийная организация выросла количественно и окрепла ор-
ганизационно88. Здесь же содержится интересный цифровой материал 
о численном росте партийной организации 1-го Городского района осе-
нью 1914 года. Автор отмечает, что с начала октября по конец ноября 
1914 года районная партийная организация выросла с 60 до 100–120 че-
ловек, состоявших в 10 первичных ячейках89. Ценность этих сведений 
в том, что в известных партийных документах нет данных относительно 
численного состава этой организации в начале войны. Таким образом, 
данные Т.К. Кондратьева являются единственным источником по этому 
вопросу и находят активное применение в специальной литературе90.

Б.И. Иванов и А.Я. Тихонов несколько дополняют рассказ Т.К. Кон-
дратьева. Первый больше внимания уделяет связям районного комитета 
с другими партийными организациями города91, второй более подроб-
но пишет об организационных мерах, предпринимаемых райкомом для 
усиления партийной работы в первичных ячейках, в частности печатни-
ков92. Таким образом, указанные мемуары дают довольно обширный ма-
териал о борьбе большевиков 1-го Городского района за восстановление 
и укрепление партийной организации в начальный период войны.

В других районах Петрограда работа по восстановлению пар-
тийных организаций началось несколько позже (в конце 1914 – нача-
ле 1915 года), а в некоторых районах (Рождественский) – еще позднее. 
Этим и объясняется тот факт, что значительная часть мемуаристов на-
чинает повествование с конца 1914 – начала 1915 года.

В ряде мемуаров говорится о деятельности Выборгского района 
комитета с конца 1914 года по восстановлению и укреплению фабрич-
но-заводских ячеек района93. М.Н. Федоров пишет об организации Мо-
сковско-заставского райкома партии, уделяя особое внимание способам 
налаживания партийных связей94. В воспоминаниях А.С. Гундорова со-
держатся сведения об организационной деятельности Невско-Заставско-
го райкома в этот период95. Интересные данные о создании и укреплении 
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в конце 1914 – начале 1915 года латышской группы большевиков в Пе-
трограде передает К. Ратнек, отмечая, что благодаря ее большой числен-
ности и организационной силе Петербургский комитет делегировал ей 
права районной организации96. Представляют интерес мемуарные дан-
ные о деятельности большевиков Нарвского района в этот период. В вос-
поминаниях Т.К. Кондратьева говорится о сложной обстановке в районе 
из-за отсутствия связей с Петербургским комитетом, что повлекло за 
собой организационное слияние большевиков района с меньшевиками-
межрайонцами97. Далее автор отмечает, что к началу 1915 года больше-
вики Нарвского района наладили прочные контакты с Петербургским 
комитетом, окрепли в организационном отношении и вскоре полностью 
порвали с межрайонцами98. Главную роль в этом, по мнению Т.К. Кон-
дратьева, сыграла неустанная деятельность Петербургского комитета по 
сплочению всех партийных сил столицы. В этой связи необходимо от-
метить воспоминания одного из активных участников событий Яковлева, 
который указывает на большое значение материалов ЦК РСДРП, позиции 
В.И. Ленина по вопросам войны, мира и революции в деле окончательно-
го разрыва большевиков Нарвского района с межрайонцами99.

В ряде воспоминаний содержится ценный материал о восста-
новлении большевистских коллективов на отдельных предприятиях 
города в первой половине 1915 года. Эти мемуары передают характер 
обстановки, в которой происходил процесс воссоздания партийных яче-
ек в столице, содержат данные о связях между отдельными звеньями 
городской партийной организации, живо рассказывают о деятельности 
большевиков по укреплению того или иного партийного коллектива 
и многое другое.

Изучение этих воспоминаний, выходные данные которых будут 
указаны ниже, позволяет составить таблицу, иллюстрирующую наличие 
большевистских ячеек на отдельных предприятиях Петрограда в первой 
половине 1915 года (табл. 1)100.

Таблица 1 указывает и на определенные пробелы мемуаристики. 
Например, почти никто не называет количество большевиков, входив-
ших в то время в ту или иную партийную ячейку; нет сведений о су-
ществовании большевистских групп на заводах «Айваз», «Нобель», Ка-
бельном заводе и др. И все же в воспоминаниях есть цифровые данные 
о численном составе всей столичной партийной организации к середине 
1915 года. По словам В.Н. Залежского, к этому времени в Петроград-
ской партийной организации насчитывалось около 500 человек101. Эта 
цифра вызывает большое доверие, поскольку, с одной стороны, автор 
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как член исполнительной комиссии Петербургского комитета был хо-
рошо осведомлен о состоянии партийных сил столицы, с другой – она 
нашла подтверждение в современных исследованиях, основанных на 
документах102.

Таблица 1

Большевистские ячейки на предприятиях Петрограда в первой половине 1915 года

Мемуарист Район Предприятие

С.С. Лобов Выборгский Завод «Розенкранц»
И.М. Гордиенко Выборгский Завод «Новый Лесснер»
К.М. Кривоносов Выборгский Завод «Старый Парвиайнен»
А.А. Бабицын Выборгский Завод «Новый Парвиайнен»
С.Б. Ходакова Выборгский Завод «Эриксон»
С.Л. Лапшин Выборгский Завод «Феникс»
А.Я. Тиханов 1-й Городской Профсоюз печатников
А.И. Балагуров 1-й Городской Профсоюз торговых служащих
В.С. Килич 1-й Городской Профсоюз железнодорожников
Ф.А. Лемешев Нарвский Путиловский завод
И.В. Иванов Нарвский Путиловская верфь
П.П. Александров Нарвский Завод «Анчар»
А.Н. Клевядо Московский Завод «Сименс-Шуккерт»
М.Н. Федоров Московский Фабрика «Скороход»
Е.П. Онуфриев Невский Обуховский завод
В.М. Щетинцев Петроградский Авиационный завод Щетинина
Ф.Л. Ерасов Колпинский Ижорский завод
Р.В. Иоффе 2-й Городской Высшие женские курсы

Важным событием в жизни Петроградской партийной организа-
ция стала общегородская конференция, состоявшаяся 19 июля 1915 года 
в Ораниенбауме. Наиболее подробные данные о ее подготовке и про-
ведении содержатся в воспоминаниях активного ее участника Т.К. Кон-
дратьева.

Автор приводит интересные сведения о работе трех заседаний 
ЦК, на которых были намечены схемы дальнейшей организационной 
деятельности и принято решение о созыве общегородской партийной 
конференции, пишет о численном составе конференции, называет це-
лый ряд имен ее участников, подробно говорит о решениях конферен-
ции и ее значении в деле активизации партийной работы103. Документов 
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конференции не сохранилось и поэтому данные Т.К. Кондратьева можно 
считать единственным источником, который наиболее полно рассказы-
вает об этом важном событии в деятельности большевистской органи-
зации столицы. Возвращаясь к вопросу о значении Ораниенбаумской 
конференции, приведем слова другого ее участника – М. Ефремова, ко-
торый подчеркнул, что эта конференция «много способствовала нашему 
организационному укреплению. С момента занятий этой конференции 
начинается расцвет наших организаций и рабочего движения, выливше-
гося в конце концов в Февральской революции»104.

К осени 1915 года партийная организация Петрограда значитель-
но окрепла и смогла выполнять ряд функций всероссийского партийно-
го центра. Воспоминания активных участников революционной борьбы 
Т.К. Кондратьева, А.А. Андреева, В.Н. Залежского и др. дают ценный 
материал о связях Петербургского комитета с местными организациями 
большевиков в этот период. Авторы указывают на характер партийных 
связей, их продолжительность, значение105. Наиболее яркая оценка роли 
Петербургского комитета в деле укрепления партийных организаций на 
местах содержится в воспоминаниях харьковского большевика Я.И. Ба-
занова, приезжавшего в 1915 году в столицу для установления регуляр-
ных контактов. Он отмечал: «Общее впечатление от Петербургской ор-
ганизации у меня крайне хорошее, жизнь здесь била ключем… Связь 
с районами поддерживалась образцово. Существовала связь и с загра-
ницей. Со многими провинциальными организациями не только под-
держивалась связь, но оказывалась им помощь в смысле доставки ли-
тературы, присылки работников и т. п. Петербургский комитет играл, 
таким образом, для многих провинциальных организаций роль ЦК»106.

Организационное укрепление всех партийных звеньев способ-
ствовало активизации революционной деятельности петроградских 
большевиков. Обеспокоенное ростом революционного движения, Се-
верное охранное отделение в конце 1915 – начале 1916 года произвело 
массовые аресты среди большевистских активистов столицы. Однако 
Петербургский комитет еще более усиливает революционную работу, 
проводя ее с широким размахом, о чем свидетельствуют воспоминания 
старых большевиков. Большой интерес вызывает высказывание В. Каю-
рова о причинах жизнеспособности столичной партийной организации, 
среди которых он выделяет такие, как укрепление ядра организации, 
выработка правильной политической линии, установление прочных 
контактов с Заграничным бюро ЦК, местными большевистскими груп-
пами107. Однако автор допускает ошибку, говоря об «ослаблении борь-
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бы за легальные возможности» в это время108. Отмечая причины жиз-
неспособности Петербургского комитета, нельзя обойти вниманием 
воспоминания Т.К. Кондратьева, в которых изложены основные прин-
ципы строительства руководящих партийных органов: широкий состав 
Петербургского комитета, избираемый райкомами (кооптирование не 
более 1/3 состава); узкий, хорошо законспирированный состав Испол-
нительной комиссии, широко пользующейся правом кооптации. Такая 
форма организации, по мнению автора, способствовала укреплению 
связей Петербургского комитета с большинством партийных ячеек 
и предохраняла его от полного разгрома полицией, создавая предпосыл-
ки для скорейшего его восстановления109. Эти данные Т.К. Кондратьева 
представляют большую источниковую ценность, поскольку подобные 
сведения в партийных документах не были, да и не могли быть отраже-
ны по конспиративным соображениям.

Характеристика некоторых вопросов нелегального партийного 
строительства в Петрограде в 1916 году содержится в целом ряде вос-
поминаний участников революционной борьбы. Работа Петербургского 
комитета в этот период наиболее полно отражена в мемуарах А.А. Ан-
дреева, А.Г. Шляпникова и др. А.А. Андреев особое внимание уделяет 
связям Петербургского комитета с Заграничным ЦК, отмечая их боль-
шое значение для дальнейшего укрепления столичной партийной орга-
низации110. Вызывают интерес общие оценки автора, касающиеся дея-
тельности всей Петроградской организации большевиков в 1916 году, 
и данные о ее численном составе111. Также о связях Петербургского ко-
митета с ЦК РСДРП в этот период пишет А.Г. Шляпников. Однако он 
значительно преувеличивает свою роль в данном вопросе, считая себя 
чуть ли не единственным связующим звеном112. Известно, что органи-
зационно-технической работой по поддерживанию связей Заграничного 
центра с Россией и Петроградом занималась Н.К. Крупская. Активное 
участие в укреплении связей ЦК с Петербургским комитетом принима-
ли А.И. Ульянова-Елизарова, М.Т. Елизаров, С.И. Гопнер и др.

Широкое освещение в мемуарах получила организационная де-
ятельность райкома партии в 1916 году. О положении партийной ор-
ганизации Выборгского района и об укреплении к концу года райкома 
опытными партийными работниками пишет Н.Ф. Свешников, бывший 
тогда секретарем большевистской ячейки завода «Старый Лесснер» 
и членом районного комитета. От него мы узнаем подробнейший состав 
Выборгского райкома партии, избранный в конце 1916 года и практиче-
ски не изменившийся до победы Февральской революции113. В мемуарах 
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И.Г. Гаврилова есть данные о численном составе большевистской орга-
низации Выборгского района в 1916 году114.

Большой интерес вызывают воспоминания А.С. Гундрова, В.Т. Круп-
ского и Д.М. Овчарова, А.Н. Жельвис (Тихомировой) об организацион-
ном укреплении Невского, Московского и 2-го Городского райкомов 
соответственно115. Главная ценность этих мемуаров состоит в том, что 
в них прослеживается обстановка напряженной борьбы большевиков 
указанных районов за укрепление руководящих органов.

В ряде воспоминаний отражена деятельность партийных ячеек 
на отдельных предприятиях города по укреплению своих рядов. Очень 
подробную характеристику состоянию дел партийной организации Пу-
тиловского завода дает Ф.А. Лемешев, обращая особое внимание на 
организационные меры, способствовавшие укреплению заводской пар-
тийной организации, ослабленной арестами в начале 1916 года. В част-
ности, он пишет о создании инициативной группы для объединения 
отдельных большевистских ячеек в единую организацию, о порядке 
сбора членских взносов, выборах представителей в районные комите-
ты и Петербургский комитет116. В воспоминаниях старого члена партии 
Копытьянова содержатся данные об организационной деятельности 
Бюро, стоявшего во главе большевистской организации Путиловского 
завода117. Мемуары этих авторов показательны во многих отношениях. 
Во-первых, они дают возможность подробно проследить работу боль-
шевиков по укреплению своей организации на крупнейшем предпри-
ятии столицы, во-вторых, благодаря своей типичности они дают пред-
ставление о состоянии организационно-партийной работы на заводах 
и фабриках Петрограда вообще.

На протяжении всего 1916 года идет активный процесс укрепле-
ния старых и создания новых партийных организаций на предприятиях 
города. Этот процесс нашел отражение в мемуарной литературе. Если, 
по данным мемуаристов, к середине 1915 года большевистские органи-
зации существовали почти на 20 столичных предприятиях (см. табл. 2.), 
то теперь этот круг значительно расширяется. Из воспоминаний актив-
ных участников революционной борьбы мы черпаем подробные сведе-
ния о восстановлении ряда старых и создании новых партийных орга-
низаций на заводах, фабриках, в профсоюзах столицы. Рекомендуемая 
табл. 2 подтверждает данное положение118.

Кроме того, в мемуарах содержатся краткие упоминания о суще-
ствовании в Петрограде во второй половине 1916 года партийных ячеек 
на следующих предприятиях: Выборгский район – Арматурный завод, 
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заводы «Старый Лесснер», «Струк и Экваль»: 1-й Городской район – 
Лиговские вечерние курсы, профсоюз пекарей; Невский район – Алек-
сандровский, Семянниковский, Фарфоровый заводы, Вагонные мастер-
ские, фабрика Торнтона и др.119 Таким образом, приведенные в таблицах 
данные показывают, что к концу 1916 года большевистские ячейки дей-
ствовали практически на всех крупных предприятиях, а также в целом 
ряде профсоюзов и высших учебных заведениях столицы. Надо отме-
тить, что указанные авторы не называют числа большевиков на отдель-
ных предприятиях города в этот период, что можно назвать пробелом 
в мемуаристике. А еще имеются некоторые неточности в определении 
сроков создания отдельных ячеек120.

Таблица 2

Новые большевистские ячейки на предприятиях Петрограда в середине 1915 года

Мемуарист Район Предприятие

И.К. Михайлов Выборгский Металлический завод
А.П. Тайми Выборгский Завод Пузырева
В.П. Виноградов Выборгский Завод «Айваз»
Н.Ф. Свешников Выборгский Завод «Нобель»
Л.Ф. Конокотин 1-й Городской Орудийный завод
Н.П. Богданов 1-й Городской Профсоюз строителей
Г.Д. Хазунов 1-й Городской Мастерские Николаевской 

железной дороги
А.Н. Жельвис (Тихомирова) 2-й Городской Франко-Русский завод
А.И. Судаков 2-й Городской Политехнический институт
А.И. Бородулин Охтенский Пороховой завод
М.А. Бобков Петроградский Завод «Лоренц»
Б.А. Ратнер Василеостровский Завод «Сименс-Гальске»

Особый интерес вызывают воспоминания старых большевиков об 
организационной деятельности Петроградской партийной организации 
в январе–феврале 1917 года. В эти дни большевики столицы предпри-
нимают самые энергичные меры для всестороннего укрепления сво-
ей организации, готовясь к решающей схватке за власть. В мемуарах 
А.А. Андреева содержатся общие оценки организационной деятель-
ности большевиков Петрограда в обстановке острой революционной 
ситуации, а также ряд моментов, связанных с работой Петербургского 
комитета в этот период121. Автор подчеркивает, что партией к этому вре-
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мени «были подготовлены большие резервы сознательных рабочих, на 
которых постоянно пополнялись ряды борцов, в ходе революционной 
работы… вырастали новые кадры революционеров-подпольщиков»122. 
Отмечая хорошо поставленную организационную работу столичной 
партийной организации накануне Февральской революции, А.А. Андре-
ев видит заслугу большевиков в том, что они в столь ответственный пе-
риод «…смогли обеспечить непрерывную деятельность Петербургского 
и районных комитетов партии»123. Эти оценки убедительно говорят об 
организационной силе партийной организации столицы в период непо-
средственной подготовки к свержению царизма.

Деятельность большевиков Петрограда на уровне районно-
го комитета партии в этот период нашла наиболее яркое выражение 
в воспоминаниях бывших членов Выборгского и Нарвского райкомов 
Н.Ф. Свешникова и А.И. Афанасьева. Мемуары Н.Ф. Свешникова ярко 
передают обстановку напряженной борьбы большевиков за сплочение 
партийных сил Выборгского района в эти дни. Особый интерес пред-
ставляет живое описание последних нелегальных заседаний райкома, 
которые в конце февраля проходили ежедневно124. Как уже отмечалось, 
эти воспоминания являются одним из немногих источников, очень под-
робно рассказывающих о передаче Выборгскому райкому полномочий 
Петербургского комитета, в результате чего партийная организация 
столицы не осталась без руководства в столь ответственный момент125. 
Также большую источниковую ценность представляют мемуарные дан-
ные А.И. Афанасьева о том, что после арестов 1 января 1917 года почти 
всех членов Нарвского районного комитета его функции взяла на себя 
партийная организация крупнейшего в районе Путиловского завода 
и успешно их выполняла вплоть до победы Февральской революции126.

Организационная деятельность первичных партийных ячеек сто-
лицы в этот период отражена в мемуаристике не столь подробно. Одна-
ко следует отметить – это подчеркивают все мемуаристы, – что в эти ме-
сяцы большевистские ячейки на предприятиях Петрограда были весьма 
крепкими в организационном отношении, поддерживали тесные связи 
с райкомами и выполняли все директивы руководящих органов127.

Таким образом, мемуары участников революционных событий 
убедительно показывают, что организационная работа большевиков Пе-
трограда в годы Первой мировой войны проводилась на высоком уровне 
и ее результаты оказали большое влияние на подготовку и проведение 
Февральской революции. Это же подтверждают в своих воспоминаниях 
даже их политические противники128. 
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В.И. Ленин, говоря о роли революционного Петрограда в фев-
ральские дни 1917 года, отмечал: «Революция решена петроградскими 
рабочими … Петроград разбудил Россию. Петроград освободил ее»129. 
Эту высокую оценку по праву разделяет с питерскими рабочими пар-
тийная организация столицы.

Исследование мемуарной литературы, посвященной данной про-
блеме, позволяет сделать следующие выводы. В большевистской мемуа-
ристике, посвященной нелегальному партийному строительству в Пе-
трограде в годы Первой мировой войны, можно выделить три основных 
вида работ: посвященные организационной деятельности Петербург-
ского комитета большевиков; говорящие об организационной работе 
районных комитетов партии; рассказывающие о восстановлении и орга-
низационном укреплении партийных ячеек на отдельных предприятиях 
города. Кроме того, в ряде воспоминаний содержатся характеристики 
организационной деятельности нескольких партийных звеньев.

Наиболее подробные сведения об организационной деятельности 
партийных организаций столицы различных уровней содержатся в ме-
муарах: Т.К. Кондратьева, В.Н. Залежского, А.А. Андреева, А. Шляп-
никова – Петербургский комитет; В.П. Виноградова, Н.Ф. Свешнико-
ва – Выборгский районный комитет; Т.К. Кондратьева – 1-й Городской 
районный комитет; М.Н. Федорова – Московский районный комитет; 
Ф.А. Лемешева – Путиловский завод; С.С. Лобова – завод «Розен-
кранц»: А.А. Бабицына – завод «Ковый Парвиайнен» и др.

В ряде мемуаров (А. Митревича, Б.И. Нимвицкого, И.В. Иванова, 
М. Ефремова) сделана попытка дать периодизацию процесса восстанов-
ления и укрепления столичной партийной организации в эти годы, что 
оказало определенное влияние на содержание современной периодиза-
ции по данной проблеме.

Достаточно подробно в мемуаристике представлены партийные 
связи Петроградской большевистской организации в годы войны, и убе-
дительно показано их значение в деле развертывания партийной рабо-
ты. Следует отметить, что воспоминания А.Г. Шляпникова по данному 
вопросу носят, как уже говорилось, тенденциозный характер.

В ряде мемуаров имеются сведения, представляющие собой един-
ственный источник по тому или иному вопросу. К их числу можно отне-
сти обстоятельный рассказ Т.К. Кондратьева о подготовке, проведении, 
решениях и значении Ораниенбаумской конференции; изложение им же 
основных принципов строительства руководящих партийных органов 
(Петербургского комитета и его исполнительной комиссии); подробные 
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данные Н.Ф. Свешникова о передаче полномочий Петербургского коми-
тета Выборгскому районному комитету накануне Февральской револю-
ции; сведения А.И. Афанасьева с выполнении партийной организацией 
Путиловского завода функций Нарвского районного комитета в фев-
ральские дни 1917 года и др.

Вместе с тем в мемуарах имеются и определенные пробелы. Это, 
как уже отмечалось, относится к определению моментов восстанов-
ления ПК и некоторых первичных партийных ячеек, к ряду сведений 
о численном составе ряда большевистских организаций, к вопросу об 
использовании большевиками легальных возможностей. Кроме того, 
в ряде мемуаров есть неверные оценки деятельности отдельных лиц130.

Материал, содержащийся в воспоминаниях активных участни-
ков революционного движения борьбы, довольно широко используется 
в ряде научных работ, отражающих вопросы организационной деятель-
ности большевиков Петрограда в годы Первой мировой войны131. Тем 
не менее некоторые моменты, заключенные в мемуарной литературе, 
нуждаются в дальнейшем использовании. Не до конца вскрыты источ-
никовые возможности воспоминаний Т.К. Кондратьева, особенно по во-
просам подготовки и проведения Ораниенбаумской конференции, а так-
же структуры руководящих партийных органов столицы. Это же можно 
сказать и о мемуарных данных Н.Ф. Свешникова и А.И. Афанасьева, ка-
сающихся передачи полномочий вышестоящих органов нижестоящим 
организациям в силу чрезвычайных обстоятельств, о многочисленных 
воспоминаниях, передающих характер обстановки в фабрично-завод-
ских ячейках в эти годы и многое другое. 

Таким образом, исследование большевистской мемуаристики, по-
священной указанной проблеме, показывает, что воспоминания актив-
ных участников революционной борьбы занимают значительное место 
в источниковой базе этой проблемы и открывают новые возможности 
для более глубокого и полного изучения организационной деятельности 
большевиков Петрограда в годы Первой мировой войны.

1.3. Нелегальное партийное строительство на местах

Большую работу по укреплению своих рядов проводила в годы 
Первой мировой войны большевистская организация Москвы. В.И. Ле-
нин писал: «Всякий сознательный рабочий понимает, что Петербург без 
Москвы – все равно что одна рука без другой. В Москве и ее районе 
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сосредоточена преобладающая масса фабрично-заводских рабочих Рос-
сии»132. 

Среди целого ряда источников, освещающих организационную 
деятельность московских большевиков в годы войны, определенное 
место занимают воспоминания активных участников революционной 
борьбы. Большую работу проводили московские подпольщики по вос-
становлению Московского комитета РСДРП, который в годы войны 
неоднократно подвергался разгрому. Наиболее подробно деятельность 
большевиков Москвы в этом направлении отражена в мемуарах видных 
партийных работников – М.Я. Лациса и К.В. Островитянова, а также 
в воспоминаниях партийных активистов – Ш.Н. Ибрагимова, Е. Карма-
новой и А. Колпаковой и др.133

Ряд мемуаров посвящен организационной деятельности рай-
онных организаций и групп, действовавших на правах района. К их 
числу относятся указанные работы М.Я. Лациса, К.В. Островитянова, 
Ш.Н. Ибрагимова, а также воспоминания большевиков, входивших 
в то время в руководящий состав районных организаций – И. Леппе, 
П. Цельмина, Я. Грунта, А. Парре, И. Батышева и др.134 Значительную 
группу составляют воспоминания руководителей первичных ячеек и ря-
довых членов партии: А. Уварова, И.И. Лойко, А. Кулюкина, Ф. Воро-
паева, Н. Стрелкова, М. Попова, К. Балакиной, А.Ф. Платоновой и др., 
в которых рассказывается о восстановлении и укреплении партийных 
ячеек на отдельных предприятиях города в этот период135.

В ряде работ содержатся общие оценки организационной деятель-
ности большевиков Москвы в годы войны и характеристики работы не-
скольких партийных звеньев136.

Московская партийная организация встретила войну в ослаблен-
ном составе – накануне был арестован весь состав Московского комите-
та, а также целая группа рядовых партийных работников. Однако остав-
шиеся на свободе большевики развернули активную деятельность по 
восстановлению разгромленных ранее организаций. В этой связи инте-
ресны вызывают воспоминания М.Я. Лациса и П. Цельмина, в которых 
содержатся данные о собрании партийного актива Москвы 2 августа 
1914 года, на котором были обсуждены вопросы работы в новых усло-
виях и намечен план воссоздания городской партийной организации137. 
М.Я. Лацис упоминает еще об одном аналогичном собрании актива 
в конце августа 1914 года138. Эти собрания, по мнению авторов моно-
графии, сыграли важную роль в укреплении партийных сил Москвы, 
способствуя росту большевистского актива и восстановлению связей 
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между группами, избежавшими разгрома. Источниковая ценность этих 
данных состоит главным образом в том, что они во многом расширяют 
наши знания об этом важном событии в жизни Московской организации 
РСДРП (до нас дошел лишь один документ первого совещания – листов-
ка антивоенного содержания, да в специальной литературе есть краткое 
замечание по настоящему вопросу)139.

К середине 1915 года Московская партийная организация укрепи-
ла свои ряды, что позволило большевикам развернуть работу по восста-
новлению Московского комитета РСДРП. Наиболее подробные данные 
о мероприятиях большевиков Москвы по подготовке городской партий-
ной конференции с целью воссоздания Московского комитета летом 
1915 года содержатся в мемуарах М.Я. Лациса140.

Особый интерес вызывает живое описание сложной обстановки, 
в которой проходила подготовка к конференции. Конференцию не уда-
лось провести из-за арестов среди членов оргомитета, но, как отмечает 
автор, попытки воссоздать Московский комитет не прекращались. Да-
лее М.Я. Лацис сообщает об одной из таких попыток, завершившей-
ся созывом городской партийной конференции 22 сентября 1915 года. 
И вновь аресты делегатов помешали избрать Московский комитет141. 
Наибольший интерес представляет та часть фрагмента воспоминаний 
М.Я. Лациса, в которой говорится о численном составе Московской 
партийной организации к началу конференции (около 300 большеви-
ков) и о порядке выборов делегатов на конференцию142. В специальной 
летературе есть подтверждение этих данных143, что позволяет с боль-
шим доверием отнестись к указанному фрагменту мемуаров М.Я. Лаци-
са. Деятельность большевиков по воссозданию Московского комитета 
в конце 1915 – первой половине 1916 года не нашла подробного отра-
жения в мемуарной литературе. Вместе с тем в мемуарах есть указания 
на то, что в этот период московские большевики не прекращали борьбу 
за восстановление своего руководящего органа. В частности, об этом 
пишет старый болшевик И. Батышев, в воспоминаниях которого осве-
щается ход общегородского партийного собрания 12 июня 1916 года 
и собрания представителей партийных групп 28 августа 1916 года, где 
был поставлен вопрос о воссоздании Московского комитета и намечен 
план дальнейшей организационной работы144.

Заслуживают внимания воспоминания К.В. Островитянова о де-
ятельности Московской партийной организации по воссозданию Мо-
сковского комитета в конце 1916 – начале 1917 года. Автор приводит 
интересные данные о работе организационной комиссии по выборам 



44

Глава 1

Московского комитета в ноябре 1916 года, указывает число и называ-
ет имена всех членов Московского комитета, арестованных 1 декабря 
1916 года145. Здесь следует отметить некоторое противоречие в мему-
арах К.В. Островитянова. В своих ранних работах он называет этот 
состав последним нелегальным составом Московского комитета146, 
а в более поздних работах пишет о том, что после арестов 1 декабря 
1916 года партийный актив провел большую организационную работу 
и создал новый Московский комитет в первых числах января 1917 года. 
Вторая точка зрения более достоверна, так как до нас дошло несколько 
документов Московского комитета того времени – листовка от 9 января 
1917 года147, «Обращение Московского комитета РСДРП(б)» и др148.

Исходя из изложенного выше может сложиться впечатление, что 
на протяжении всей войны большевики Москвы практически не имели 
руководящих органов. Мемуаристы так отвечают на этот вопрос: «Роль 
руководящего центра (во время отсутствия Московского комитета. – 
Э. К., М. Г.) выполняли или Центральное бюро профессиональных со-
юзов, или организационные комиссии, создававшиеся для выборов Мо-
сковского комитета…»149. К этому можно добавить, что в ряде случаев 
функции Московского комитета выполняли отдельные партийные груп-
пы150. Таким образом, мемуары свидетельствуют о широкой организа-
ционной работе московских большевиков по воссозданию Московского 
комитета и о том, что на протяжении всей войны партийная организация 
Москвы имела руководящие органы.

Значительное место в мемуарной литературе отведено вопросам 
организационной деятельности районных комитетов партии, а также 
групп, действовавших на правах районов. Особенно подробно освеще-
на в мемуарах работа «Тверской» и «Северной» групп Московской ор-
ганизации РСДРП. Наиболее обстоятельно о деятельности «Тверской» 
группы с момента ее создания и до разгрома говорится в воспоминаниях 
одного из руководителей группы – М.Я. Лациса. Он приводит ценные 
данные об организационном оформлении группы, избрании руководя-
щего комитета, его функциях, именном составе151. Интересные сведения 
о способах установления связей «Тверской» группы с другими партий-
ными организациями Москвы, а также с большевистскими коллектива-
ми ряда других городов России сообщают в своих мемуарах активные 
члены группы П. Цельмин и Я. Грунт152. В совокупности все эти воспо-
минания рисуют яркую картину организационной деятельности «Твер-
ской» группы в 1915 году и по своей полноте являются единственными 
в своем роде источниками.
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Ряд воспоминаний посвящен созданию и укреплению «Северной» 
группы Московской партийной организации. В мемуарах И. Леппе, ко-
торый входил в состав руководящего комитета группы, содержится под-
робнейшее описание организационного построения группы, приводит-
ся схема организации, имеются сведения о числе кружков и количестве 
их членов, освещены основные формы и методы работы организации, 
говорится о порядке уплаты членских взносов, способах проведения 
конспиративных партийных собраний, системе выборов руководяще-
го состава группы, связях организации с большевиками Петрограда, 
Риги, Тулы, Харькова, Поволжья153. Существенно дополняют мемуары 
И. Леппе воспоминания старого большевика А. Парре, в которых при-
водятся интересные данные  о правилах приема в партию новых чле-
нов, о функциях руководителей первичных ячеек, о передаче опыта ор-
ганизационно-партийной работы другим группам Москвы154. Причины 
жизнеспособности и силы «Северной» группы, которая успешно дей-
ствовала вплоть до победы Февральской революции, хорошо изложены 
в мемуарах М.Я. Лациса155. Мемуары, посвященные работе «Северной» 
группы, имеют ценное приложение – ряд документов, что позволяет го-
ворить о значительной степени их достоверности156.

Интересные сведения об организационной деятельности Пре-
сненской районной группы с начала войны до ноября 1915 года со-
держатся в воспоминаниях И.А. Меницкого, проводившего в то время 
партийную работу в районе. Он подробно излагает программу группы, 
пишет о формах ее организационной деятельности, о причинах разгро-
ма157. В мемуарах И.А. Меницкого по данному вопросу содержится не-
мало интересных фактов и деталей, заслуживающих внимания, однако 
размер деятельности московских большевиков по укреплению своих 
рядов в начальный период войны значительно преуменьшен, что весьма 
обедняет эти воспоминания.

О работе лефортовских большевиков по восстановлению и укре-
плению районной организации в годы войны рассказывает в своих вос-
поминаниях Ш.Н. Ибрагимов, член партийного актива Лефортовского 
района. В его работе имеются данные о деятельности большевиков рай-
она по объединению отдельных ячеек в единую организацию с конца 
1914 по апрель 1915 года, об избрании райкома партии и формах его ра-
боты158. Наибольший интерес в воспоминаниях Ш.Н. Ибрагимова пред-
ставляет анализ «Положения о районной организации», выработанного 
Лефортовским РК, которое отражает суть и значение целого ряда ор-
ганизационных мероприятий, направленных на укрепление районных 
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партийных групп159. Этот раздел воспоминаний Ш.Н. Ибрагимова мож-
но, по мнению авторов, отнести к лучшим страницам большевистской 
мемуаристики, посвященной организационной деятельности районных 
партийных групп в данный период.

Некоторые сведения о работе Замоскворецкого райкома по укре-
плению районной организации в те годы содержатся в воспоминаниях 
К.В. Островитянова, который, в частности, указывает на то, что Замо-
скворецкий районный комитет был в организационном отношении од-
ним из сильнейших в городе и даже имел подрайонный (Даниловский) 
комитет для более удобного руководства первичными группами160.

Организационная деятельность других райкомов Москвы в годы 
войны отражена в воспоминаниях весьма эпизодично. Этот пробел 
в определенной мере позволяют восполнить мемуары, рассказывающие 
о восстановлении и укреплении первичных партийных ячеек различных 
районов города в данный период. Воспоминания большевиков дают воз-
можность составить табл. 3161, позволяющую сделать вывод о том, что 
к 1916 году первичные партийные ячейки действовали на многих про-
мышленных предприятиях, в ряде профсоюзов и высших учебных за-
ведений Москвы.

И все же данная табл. 3 не является всеобъемлющей. В партийных 
документах есть указания на то, что уже к концу 1915 года в Москве ра-
ботала 31 первичная партийная ячейка162. Кроме того, в мемуарах не го-
ворится о численном составе большевистских групп в это время. Между 
тем приведенные цифры весьма показательны. Несмотря на репрессии, 
в Московской партийной организации к октябрю 1915 года было около 
550 человек, а через год эта цифра увеличилась еще более чем на 100 че-
ловек163.

Общая оценка деятельности первичных партийных ячеек Москвы 
в тот период наиболее ярко выражена в воспоминаниях К.В. Островитя-
нова, который подчеркнул, что «величайшая жизненная сила и идейная 
закалка районных и низовых организаций нашей партии ярко вырази-
лась в том, что, не имея в это время постоянного руководящего цен-
тра, они находили правильные пути для решения задач, вставших перед 
ними в тяжелейших условиях военного времени»164.

Значительно слабее в мемуаристике отражены вопросы о связях 
Московской партийной организации с ЦК РСДРП. Лишь в воспомина-
ниях К.В. Островитянова говорится о роли М.И. Ульяновой в деле на-
лаживания контактов между Московской организацией и ЦК, а также 
о значении этих контактов в деле идейного и организационного укре-
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пления большевистской организации Москвы165. Следует отметить, что 
этот вопрос нашел довольно широкое освещение в исторической лите-
ратуре166, а также в документах − адресных книгах ЦК РСДРП167.

Таблица 3

Большевистские ячейки на предприятиях Москвы в начале 1916 года

Мемуарист Район Предприятие

К.В. Островитянов Замоскворецкий Завод Михельсона
К.В. Островитянов Завод «Бромлей»
К.В. Островитянов Замоскворецкий Завод «Густав Лист»
К.В. Островитянов Замоскворецкий Телефонный завод
А. Кулюкин Замоскворецкий Трамвайная электростанция
М. В. Нестеров Замоскворецкий Коммерческий институт
П. Тихомиров Замоскворецкий Завод «Мотор»
Ф. Воропаев Замоскворецкий Павелецкое депо
Ш.Н. Ибрагимов Лефортовский Фабрика Ронталлера
Ш.Н. Ибрагимов Лефортовский Завод Пелка
Ш.Н. Ибрагимов Лефортовский Авиационный завод
И.И. Гордеев Городской Профсоюз печатников
Н.П. Богданов Городской Профсоюз строителей
А.Ф. Платонов Городской Профсоюз швейников
И. Батышев Бутырский Военно-артиллерийский завод
А.Е. Лисицын Бутырский Завод Ф. Моска
И.И. Лойко Рогожско-Симоновский Золоторожский трамвайный парк
И. Борисов Рогожско-Симоновский Завод «Динамо»
Н.А. Ванторина (Стогова) Хамовнический Дорогомиловская группа
М. Попов Басманный Паровозные мастерские
И. Батышев Сокольнический Трамвайные мастерские
П.И. Афанасьев Пресненский Трехгорная мануфактура

Весьма эпизодично освещен в мемуарах и вопрос о создании 
в 1916 году Московского областного бюро ЦК, которое руководило пар-
тийной работой в Москве и Центрально-промышленном районе России. 
Только в воспоминаниях С.Н. Смидович и В.С. Попова констатирует-
ся факт образования Московского областного бюро весной 1916 года 
и назван его состав168. В годы Первой мировой войны Москва являлась 
центром партийной работы всего Центрально-промышленного района 
страны, в который входили Владимир, Тверь, Калуга, Воронеж, Нижний 
Новгород и ряд других городов и районов.
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Значительная часть воспоминаний посвящена различным вопро-
сам организационной деятельности большевиков Владимирской губер-
нии, в состав которой входили Орехово-Зуево, Иваново-Вознесенск и ряд 
других городов с богатыми революционными традициями. Большой 
интерес представляют мемуары С. Зрячкина – одного из руководителей 
Орехово-Зуевской партийной организации в годы войны. В них содер-
жатся данные о деятельности местного партийного актива по упроче-
нию организации в 1915 году, об установлении связей с большевиками 
Москвы, о порядке приема в партию новых членов169. Большую источ-
никовую ценность имеют и воспоминания М.П. Петракова, в которых 
говорится о численном составе подпольной организации Орехово-Зуева 
в 1915 году170, так как ни в документах, ни в специальных исследова-
ниях подобных данных нет. В историко-партийной литературе отмеча-
лось, что к концу 1916 года Орехово-Зуевская организация большевиков 
в результате арестов перестала существовать и партийная работа пре-
кратилась171. Между тем в воспоминаниях активного участника событий 
М.П. Петракова говорится о том, что после арестов в конце 1916 года 
оставшиеся на свободе подпольщики усилили конспирацию и перенес-
ли работу в низовые организации172. Это позволяет заявить о том, что 
партийная работа в Орехово-Зуеве не прекращалась даже в самый труд-
ный для организации период.

Одной из крупнейших в Центрально-промышленном районе 
в годы войны была Иваново-Вознесенская организация большевиков. 
В воспоминаниях А. Ильина содержатся интересные сведения о приез-
де в город в сентябре 1914 года Ф.Н. Самойлова, через которого мест-
ные большевики получали тезисы В.И. Ленина о войне, что способство-
вало организационному и идейному сплочению подпольщиков, а также 
о создании в феврале 1915 года городского комитета партии и его шагах 
по укреплению партийных сил Иваново-Вознесенска173. Значительную 
источниковую ценность представляют мемуары М.Н. Кадыкова, деле-
гата Иваново-Вознесенской окружной большевистской конференции, 
состоявшейся 2 июля 1915 года174. Его данные о подготовке конферен-
ции, повестке дня, ходе, решениях и значении во многом дополняют 
документальные сведения175, являясь, таким образом, наиболее полным 
источником по настоящему вопросу. Состояние Иваново-Вознесенской 
организации в конце 1916 – начале 1917 года и деятельности ее руково-
дящего органа – Исполнительной комиссии – в этот период довольно 
обстоятельно отражены в воспоминаниях старого большевика В.П. Куз-
нецова176.
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Ряд воспоминаний посвящен вопросам восстановления и укре-
пления Тверской большевистской организации в годы войны. Наиболее 
подробные данные об этом содержатся в мемуарах Э.Х. Звиргздыня, 
видного партийного активиста. Он обстоятельно пишет о проведении 
в конце августа 1915 года городской партийной конференции, о деятель-
ности руководящего комитета и Совета представителей от первичных 
ячеек177. Сведения о работе еще одной городской конференции боль-
шевиков Твери (ноябрь 1916 года) содержатся в воспоминаниях члена 
Тверского подпольного комитета М.М. Константинова (Михеева)178. 
Из воспоминаний, посвященных организационной деятельности пер-
вичных партийных ячеек Твери в годы войны, можно выделить мемуары 
В.А. Алексеева, рассказывающие о состоянии и связях большевистской 
организации крупнейшего в городе вагоностроительного завода179. Вы-
зывают интерес воспоминания М.Я. Маркушевича о борьбе большеви-
ков Воронежа за укрепление своей организации в годы войны. Особое 
внимание привлекает подробное описание организационного строения 
большевистской группы учащихся города180. В мемуарах И.А. Чуева, ак-
тивного участника революционной борьбы, содержится общая оценка 
состояния партийной организации Воронежа в годы войны181. Ценность 
этих воспоминаний состоит в том, что они расширяют наше представ-
ление об организационной деятельности воронежских подпольщиков 
в период империалистической войны. 

Ряд воспоминаний посвящен вопросам нелегального партийного 
строительства в Нижнем Новгороде и губернии в годы войны. В мемуа-
рах И. Королева впервые рассказывается об организационном слиянии 
русской и латышской партийных групп завода «Фельзер» в Нижнем 
Новгороде182. В воспоминаниях И.А. Богданова говорится о восстанов-
лении к концу лета 1914 года Северного подрайона большевистской ор-
ганизации Сормова, что способствовало укреплению партийных групп 
района183. В ряде мемуаров содержатся сведения об организационной 
деятельности большевиков Канавина и Молитово в годы войны и их 
связях с подпольщиками Нижнего Новгорода184. Эти живые воспоми-
нания дают возможность значительно лучше представить характер пар-
тийной работы в данном районе страны.

О деятельности большевиков Калуги по восстановлению партий-
ной организации пишет в своих мемуарах ветеран партии В.П. Акимов, 
который приводит данные о создании в сентябре 1915 года объединен-
ной группы большевиков и меньшевиков-интернационалистов. Особый 
интерес представляет заявление автора о том, что, несмотря на орга-
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низационное слияние, большевики составляли основную силу группы 
и всегда «проводили свои директивы»185. Следует отметить, что подоб-
ные данные впервые приведены именно в воспоминаниях В.П. Акимо-
ва, а лишь затем были пущены в научный оборот186.

Как уже отмечалось, значительное место в мемуарной литературе 
отведено борьбе большевиков Украины за восстановление и укрепление 
партийных организаций в годы Первой мировой войны. Одним из веду-
щих центров партийной работы на Украине в тот период был промыш-
ленный Харьков. Наиболее важные события в жизни Харьковской боль-
шевистской организации стали разворачиваться с начала 1915 года. Это 
нашло закономерное отражение в воспоминаниях активных участников 
революционной борьбы. Особого внимания заслуживают мемуарные 
данные А. Балтина (Т. Блума) об укреплении партийных рядов за счет 
большевиков, высланных из Москвы, Петрограда, Риги и ряда других 
городов, об установлении ими контактов с местными подпольщиками, 
что способствовало созданию единой городской организации187. Боль-
шой интерес вызывают подробные данные видного партийного работ-
ника Я.И. Базанова о первом с начала войны организационном собра-
нии харьковских большевиков в мае 1915 года, об избрании временного 
партийного бюро и о создании на его основе в начале июня 1915 года 
Харьковского комитета РСДРП188. Ценность этих данных состоит в том, 
что в специальной литературе настоящие вопросы отражены менее под-
робно.

Важнейшим событием в жизни Харьковской партийной органи-
зации явилась ноябрьская (1915 года) общегородская конференция. 
Редкие по своей подробности сведения о месте работы конференции, 
повестке дня, составе, решениях и значении в деле дальнейшего укре-
пления партийных рядов содержатся в воспоминаниях ее участника 
А.В. Емельянова (Сурика)189. В этот период харьковскими большевика-
ми проводится значительная работа по воссозданию старых и органи-
зации новых партийных групп. Данные об этой деятельности местных 
подпольщиков в 1915 году содержатся в воспоминаниях Я.И. Базанова, 
И.Я. Сиротенко, коллективных воспоминаниях, опубликованных под 
названием «На Харьковском железнодорожном узле»190. Эти сведения 
позволяют глубже проследить процесс укрепления первичных партий-
ных ячеек, что оказывало большое влияние на развитие всей городской 
организации.

Особое внимание Харьковский комитет уделял внешним партий-
ным контактам. В мемуарах Я.И. Базанова содержатся интересные све-
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дения об установлении большевиками Харькова связей с партийными 
организациями Москвы и Петрограда в 1915 году191. Отмечая важность 
этих контактов, харьковский большевик Н.Е. Ляхин писал, что они 
«имели большое значение для Харьковского комитета, поскольку они 
подтверждали правильность линии, которую мы определили, а главное, 
все мы почувствовали себя как отряд, восстановивший связь со своим 
штабом»192.

Определенный интерес представляют воспоминания Я.И. База-
нова о подготовке Южной областной партийной конференции, которая 
должна была состояться в Харькове в первых числах января 1916 года. 
Он пишет о составе оргкомитета, его связях с партийными организа-
циями ряда городов юга России, о разработке программы конференции 
и т. п. Однако, как отмечает автор, из-за ареста почти всех членов оргко-
митета конференция не состоялась193. Эти данные во многом дополня-
ют известные сведения о подготовке украинскими большевиками столь 
важного партийного мероприятия.

Из мемуаров, освещающих вопросы партийного строительства 
в Харькове в 1916 – начале 1917 года, особо следует выделить воспоми-
нания старого большевика С. Сергеева, в которых четко вырисовывает-
ся структура Харьковской партийной организации в эти годы (рис. 1)194.

Рис. 1. Структура Харьковской партийной организации в 1916 – начале 1917 года
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Интересный материал о численном составе Харьковской пар-
тийной организации к моменту выхода из подполья содержится в ме-
муарах активных участников революционной борьбы В.Р. Моргунова 
и К.И. Киркижа195.

В их мемуарах говорится о том, что Харьковская большевистская 
организация в годы войны выросла и окрепла. О ее силе и авторитете 
среди трудящихся масс свидетельствует указание мемуаристов на то, 
что уже к осени 1915 года она по своей численности не уступала орга-
низациям меньшевиков, бундовцев, циммервальдцев и украинских со-
циал-демократов вместе взятых196.

Часть мемуаров посвящена организационной деятельности боль-
шевиков Екатеринослава в годы войны. О восстановлении и укреплении 
Екатеринославской организации РСДРП в 1914–1915 годах наиболее 
ценный материал содержат воспоминания ветеранов партии – В.А. Ва-
лявко, Д.З. Лебедя, Э.И. Квиринга. А.И. Суханова, В.К. Аверина. Эти 
мемуары посвящены, главным образом, деятельности районных и пер-
вичных партийных организаций. В.А. Валявко пишет о восстановлении 
и укреплении партийной группы на Брянском заводе197. А.И. Суханов – 
о создании большевистских ячеек на заводах Гантке и Эстампаж198. 
В.К. Аверин – о воссоздании партийной организации на Днепровском 
заводе199. Интересные сведения о создании в начале 1915 года Екатери-
нославского комитета содержатся в воспоминаниях Э.И. Квиринга200. 
В мемуарах Д.З. Лебедя мы находим общие оценки состояния Екатери-
нославской партийной организации в названный период201. Эти живо на-
писанные воспоминания позволяют глубже проникнуть в напряженную 
атмосферу восстановления и укрепления партийной организации Екате-
ринослава в указанные годы.

Картину развития Екатеринославской организации РСДРП 
в 1916 – начале 1917 года помогают воссоздать мемуары С.И. Гопнер, 
В.А. Валявко, И. Амосова и др. Наиболее подробные данные об орга-
низационной деятельности местных большевиков в этот период содер-
жатся в мемуарах С.И. Гопнер, которая освещает как вопросы развития 
всей организации в целом, так и отдельных ее звеньев202. Особый ин-
терес вызывают сведения автора о подготовке и проведении в декабре 
1916 года общегородской партийной конференции, сыгравшей важную 
роль в укреплении Екатеринославской организации РСДРП203. Сведения 
С.И. Гопнер по этому вопросу являются наиболее полным источником.

В ряде мемуаров есть данные об установлении и укреплении свя-
зей Екатеринославской организации с Русским бюро ЦК, а через него 
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с Заграничным ЦК РСДРП во главе с В.И. Лениным и о значении этих 
контактов для дальнейшего развития организации204.

Особую ценность эти воспоминания имеют при изучении неле-
гального партийного строительства в Донбассе, поскольку эти вопросы 
по разным причинам меньше отражены в документах. Из большой груп-
пы воспоминаний выделяются своей полнотой и ценностью сведений 
мемуары А.Б. Батова, рассказывающего о деятельности Макеевского 
комитета РСДРП по восстановлению и укреплению партийных органи-
заций района в годы войны, о борьбе большевиков против меньшевиков 
за организационное единство, подготовке и проведении трех районных 
конференций большевиков Макеевки и т. п.205; Р.Я. Терехова, посвящен-
ные вопросам развития и организационного укрепления партийных 
групп Берестово-Кальмиусского района в этот период206; И.И. Никола-
енко, который пишет об организационной деятельности большевиков 
Луганска в годы войны и о значении для развития партийной органи-
зации города связей с Русским бюро ЦК207; коллективные воспомина-
ния под названием «Борьба за Октябрь на Артемовщине», содержащие 
обширный материал об организационной деятельности большевиков 
Горловско-Щербиновского района в период войны208. Все эти данные 
представляют большой интерес при исследовании вопросов партийного 
строительства в Донбассе в этот период. Однако некоторые из них вы-
зывают сомнения. Это относится, главным образом, к вопросу о чис-
ленности большевиков Донбасса, которую ряд участников событий 
определяет на начало 1917 года в 2 тыс. человек209. Приведенная цифра, 
на наш взгляд, неточна, причем в основе неточности лежит завышение 
численности большевиков Горловск-Щербиновского района Донбасса. 
В этом можно убедиться, анализируя с помощью сравнительного метода 
воспоминания М.И. Острогорского, который определяет численность 
большевиков Горловско-Щербиновскоо района на начало 1917 года 
в 1216 человек210. В то же время, по данным этого же автора, в середине 
апреля 1917 года указанная партийная организация стала насчитывать 
1450 человек211, т. е. выросла по сравнению с кануном Февральской ре-
волюции только на 234 человека. Между тем за этот же период Макеев-
ская и Луганская организации возросли в 15 раз, а Киевская и Харьков-
ская – в 10 раз212. Активный рост большевистских рядов за несколько 
недель после выхода из подполья был закономерностью развития всех 
партийных организаций России. Если исходить из цифр, приведенных 
М.И. Острогорским, то численность Горловско-Щербиновской органи-
зации в середине апреля 1917 года становится необъяснимым исключе-
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нием. Какова же действительно была численность большевиков Донбас-
са накануне Февральской революции? Об этом говорит единственный 
документ. В протоколе Екатеринославской партийной конференции, 
состоявшейся 5 марта 1917 года, отмечается, что на этот партийный фо-
рум прислали своих представителей более чем 500 большевиков Дон-
басса213. Эта цифра, на наш взгляд, относительно верно отражает чис-
ленность большевиков этого района Украины в данный период214.

Деятельность в годы войны Киевской партийной организации по 
укреплению своих рядов нашла менее подробное отражение в мемуа-
ристике. Кроме того, заметки старых большевиков относятся, как пра-
вило, к концу 1916 – началу 1917 года. Все это повышает значимость 
мемуаров М.М. Майорова и Д.И. Иткинд, в которых содержатся ценные 
сведения об укреплении Киевской партийной организации в годы войны 
в целом и отдельных ее звеньев, что делает эти воспоминания совер-
шенно необходимыми для «реконструкции» развития большевистской 
организации Киева накануне Февральской революции215.

В качестве единственного источника информации выступают вос-
поминания Ю.М. Коцюбинского об организационной деятельности боль-
шевиков Чернигова в годы войны; В. Бабко – о создании и укреплении 
партийной организации в Конотопе в данный период; А.З. Чекирисова – 
о развитии большевистской организации в Краматорске в эти годы216.

Мемуаристика является важным источником при освещении ин-
тересной страницы нелегального партийного строительства на Украи-
не в годы войны – о попытке создать областную организацию. О та-
кой инициативе большевиков Харькова обстоятельно рассказывается 
в воспоминаниях Н.Е. Ляхина и Я.И. Базанова217. Важным дополнением 
к этому служит свидетельство Ф.П. Ачканова о поездке харьковского 
делегата с этой целью в Одессу218. Значительно меньше данных о по-
пытке донецких большевиков в конце 1916 – начале 1917 года с по-
мощью представителя Русского бюро ЦК и Петербургского комитета 
РСДРП Ю.Х. Лукьянова создать областную организацию в рамках До-
нецкого бассейна219. И хотя в исторической литературе высказывалась 
мысль о том, что в годы войны в Донбассе была создана областная ор-
ганизация220, этот факт не нашел подтверждения в мемуарных источни-
ках, которые служат важным критерием проверки выдвинутого тезиса. 
Ни в одном из многочисленных свидетельств активных участников ре-
волюционной борьбы на Украине, в том числе таких видных партий-
ных работников, как С.И. Гопнер, А.Б. Батов, Я.И. Базанов и др., кото-
рые работали в период войны в крупнейших партийных организациях 
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Украины, мы не находим данных о создании и деятельности областной 
организации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что попытки 
украинских большевиков создать в этот период областную организацию 
не увенчались успехом. 

При исследовании особенностей организационного сплочения 
большевиков Украины в годы войны определенный интерес представ-
ляет высказывание участника событий, известного историка Н.Н. По-
пова. Речь идет о «вбирании» в большевистские ряды той части мень-
шевиков-партийцев, которые занимали интернациональные позиции 
по отношению к Первой мировой войне. «В военные годы, – писал 
Н.Н. Попов, – продолжается дальнейшая ассимиляция внутри больше-
вистских организаций тех меньшевистских элементов, которые прим-
кнули к большевикам в предыдущий период»221. Это замечание позволя-
ет узнать еще об одной детали партийного строительства в годы войны.

Широкую деятельность по восстановлению и укреплению своих 
организаций во время войны развернули большевики Поволжья, основ-
ными центрами которого были Самара и Саратов. Главные этапы ор-
ганизационной деятельности большевиков Самары в данный период 
нашли довольно подробное освещение в воспоминаниях участников ре-
волюционной борьбы. Большой интерес представляют мемуары К. Лан-
дера – одного из руководителей Самарской партийной организации того 
времени, который отмечает, что в начале войны организация полностью 
сохранила свои силы, провела в конце июля 1914 года городскую конфе-
ренцию, избрала новый состав городского комитета и провела работу по 
дальнейшему укреплению партийных рядов222. Эти сведения полностью 
совпадают с результатами научных исследований223, что позволяет гово-
рить о значительной степени их достоверности.

В целях дальнейшей активизации партийной работы Самарский 
комитет РСДРП подготовил и провел новую городскую конференцию 
10 декабря 1914 года. Данные о повестке дня конференции, ее составе 
и работе содержатся в воспоминаниях старой большевички М.С. Бе-
шенковской. Ценность ее мемуаров состоит, прежде всего, в том, что 
в них впервые приведены столь подробные сведения о таком важном 
событии в жизни Самарской организации224. Заслуживают внимания ме-
муарные данные Н. Панова, одного из членов горкома партии того вре-
мени, о том, что новый состав городского комитета, избранный в конце 
мая 1915 года, в плане работы на одно из первых мест поставил вопрос 
об укреплении старых и создании новых большевистских ячеек на пред-
приятиях города225.
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Большой интерес представляют воспоминания латышского боль-
шевика Я.Я. Бауэра, одного из руководителей партийной организации 
рижского завода «Саламандра», эвакуированного в Самару к началу ав-
густа 1915 года. Он подробно пишет о слиянии русской и латышской 
большевистских организаций осенью 1915 года под руководством еди-
ного партийного центра226, о связях самарских большевиков с подполь-
щиками Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Сормова в этот пери-
од227, что в значительной степени дополняет материал, содержащийся 
в научных работах228.

Важное значение в деле организационного укрепления Самарской 
партийной организации сыграла Красноглинская городская конферен-
ция (август 1916 года). Единственным источником, которой подробно 
передает практически все основные моменты работы этой конференции 
(подготовка, состав, повестка дня, ход, решения, значение), являются 
воспоминания участника Красноглинской конференции Р.Д. Мизина229.

Общие оценки деятельности большевиков Самары по укрепле-
нию своей организации в годы войны лучше всего изложены в мемуарах 
В.В. Куйбышева, который видит силу местной организации в строгом 
соблюдении ленинских партийных организационных принципов230.

Значительное число воспоминаний посвящено организационной 
деятельности большевиков Саратова в данный период. Наиболее подроб-
ны мемуары В.П. Антонова-Саратовского, видного партийного работника 
того времени. В них содержится характеристика состояния Саратовской 
партийной организации в первые месяцы войны, имеются данные о рабо-
те местных подпольщиков по восстановлению партийных групп в городе 
в конце 1914 – начале 1915 года, сообщается об укреплении Саратовской 
организации весной 1915 года после приезда М.С. Ольминского, В.П. Но-
гина, Г.И. Оппокова-Ломова, говорится об избрании в мае того же года 
городского комитета партии, описаны связи местной организации с боль-
шевиками Москвы, Петрограда, Самары, Иваново-Вознесенска, Харько-
ва, Екатиринослава, Екатеринбурга и др.231

Интересны вызывают данные В.П. Антонова-Саратовского о про-
ведении осенью 1915 года общегородского совещания, на котором при-
сутствовали представители от организаций большевиков, меньшевиков, 
эсеров, трудовиков, кадетов и других оппозиционных партий. Стоял 
вопрос об объединении всех этих организаций. Большевики резко вы-
ступили против такого слияния и тем самым, по словам автора, проде-
монстрировали свою верность ленинским идейным и организационным 
принципам232. Этот фрагмент мемуаров В.П. Анонова-Саратовского 
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имеет высокую источниковую ценность, так как в нем наиболее 
подробно, в  отличие от других источников, рассказывается об этой 
победе большевиков. Заканчивает свои интересные воспоминания 
В.П. Антонов-Саратовский сообщением о дальнейшем укреплении Са-
ратовской организации в начале 1916 года, что дало возможность ока-
зать помощь большевикам Покровска, Балашова и ряда других городов 
губернии в деле восстановления подпольных ячеек233. Следует отметить, 
что автор при изложении материала приводит ряд документов, которые 
подтверждают его положения и выводы, а также свидетельствуют о до-
стоверности данных мемуаров.

Воспоминания других авторов в той или иной степени дополняют 
рассказ В.П. Антонова-Саратовского об организационной деятельности 
большевиков Саратова в годы войны. В мемуарах П. Савельевой впер-
вые приводятся сведения о создании в 1915 году первого в городе жен-
ского подпольного кружка, находившегося под руководством большеви-
ков234. Воспоминания С.И. Мицкевича посвящены работе организации 
студентов – большевиков Коммерческого института и университета, 
эвакуированных из Киева осенью 1915 года, ее связям с местными пар-
тийцами, проведению совместных мероприятий по укреплению своих 
рядов235. Особого внимания заслуживают мемуары М.С. Иванникова, 
в которых подчеркивается роль связей местной партийной организа-
ции с ЦК РСДРП во главе с В.И. Лениным, осуществлявшихся через 
М.И. Ульянову, А.И. Ульянову, М.И. Васильева-Южина, что способ-
ствовало укреплению партийных рядов236.

Ряд мемуаров посвящен организационной деятельности больше-
виков Царицына в годы войны. В воспоминаниях Д.А. Павина, одно-
го из активных партийных работников в городе в то время, говорится 
о том, что в 1915–1916 годах в связи с отсутствием городского комитета 
большевиков функции руководящего центра выполняла одна из под-
польных групп во главе с И. Пресняковым237. Далее автор пишет о том, 
что по инициативе этой группы в годы войны было проведено три обще-
городских партийных собрания, способствовавших укреплению город-
ской организации238. Эти данные являются единственным источником, 
столь подробно освещающим настоящие вопросы; ни в партийных до-
кументах, ни в специальной литературе они не получили такого обсто-
ятельного отражения. В других воспоминаниях говорится о попытках 
большевиков Царицына воссоздать горком партии осенью 1916 года 
и об арестах среди подпольщиков, в результате чего центр партийной 
работы был перенесен в первичные большевистские ячейки239.
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Обращают на себя внимание воспоминания старого большевика 
К. Машкина о создании в 1915 году ряда подпольных кружков в Казани. 
Особенно ценно замечание автора о том, что поначалу руководство эти-
ми кружками осуществлял Коалиционный комитет, куда входили пред-
ставители большевиков и эсеров, однако, после приезда из Петрограда 
работника Русского бюро ЦК В. Тихомирнова в 1916 году положение дел 
изменилось и большевики образовали самостоятельную организацию240.

Организационная деятельность большевиков других городов 
и районов Поволжья в годы войны отражена в мемуаристике весьма 
фрагментарно, что не позволяет привлечь воспоминания в качестве 
исторического источника по данному вопросу.

Значительную работу по восстановлению и укреплению партий-
ных организаций в годы войны проводили большевики Урала, что на-
шло отражение в ряде мемуарных произведений. Наиболее подробно об 
этом пишет один из руководителей партийной группы Невьянска В. Во-
робьев. В его воспоминаниях содержатся сведения о состоянии Екате-
ринбургской партийной организации и основных моментах ее органи-
зационной деятельности в 1916 году – в период расцвета. Автор пишет 
о связях екатеринбургских большевиков с подпольщиками Челябинска, 
Верхней Туры, Мотовилихи и других городов Урала, о мероприятиях  
Екатеринбургского комитета, направленных на укрепление окружной 
большевистской организации, главным из которых являлся созыв кон-
ференции для создания областного центра241. Далее В. Воробьев рас-
сказывает о подготовке во второй половине ноября 1916 года областной 
партийной конференции. Наиболее ценным моментом в этой части вос-
поминаний В. Воробьева является подробная информация о повестке 
дня конференции, на которой необходимо было решить такие важные 
организационные вопросы, как принятие Устава, выборы Областного 
комитета, налаживание системы связей242. Однако, как отмечает автор, 
из-за арестов конференция не состоялась.

Мемуары В. Воробьева служат важным источником для проверки 
данных о численном составе Екатеринбургской партийной организации 
в годы войны. В известной работе «Партия большевиков в годы Первой 
мировой войны. Свержение монархии в России» говорится о том, что 
Екатеринбургская группа в данный период насчитывала около 500 чле-
нов партии243, причем без ссылок на какие-либо источники. Активный 
участник событий В. Воробьев отмечает, что к началу 1916 года, т. е. 
к моменту наибольшего расцвета, в Екатеринбургской организации 
было около 50 большевиков244.
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Эта же цифра фигурирует и в «Очерках истории большевистских 
организаций на Урале»245. Называя ее, авторы исходят из числа первич-
ных партийных организаций и их членов в указанный период. Послед-
няя цифра представляется нам более верной. В одном из партийных до-
кументов говорится о наличии на Урале (имеются в виду все партийные 
организации этого региона страны. – Э. К., М. Т.) к началу 1917 года 
500 членов партии246. Очевидно, эта цифра и повлекла за собой указан-
ную неточность.

Заканчивая характеристику мемуаров В. Воробьева, следует от-
метить, что в них много места отведено вопросам восстановления 
и укрепления организации большевиков Невьянска в годы войны. Ав-
тор подробно описывает организационные мероприятия группы в 1915–
1916 годах, направленные на активизацию партийной работы, приводит 
данные о численном составе группы в этот период и т. д.247. Особого 
внимания заслуживает высказывание В. Воробьева об организующем, 
мобилизующем значении для укрепления партийной группы связей 
с другими организациями большевиков. Автор подчеркивает: «Мы сно-
ва (после разгрома в годы реакции. – Э. К., М. Т.) увидели себя частью 
одного живого организма, который существует, работает, борется за 
лучшее будущее, снова почувствовали себя членами одной великой се-
мьи, имя которой – Партия»248.

Воспоминания Г.Я. Гольдберга и К.П. Волчка посвящены вопросам 
восстановления и укрепления партийной организации г. Касли (Челябин-
ская область) в годы войны. Авторы отмечают большую роль Челябинской 
организации РСДРП в деле восстановления местной партийной группы, 
приводят нигде до этого не встречающиеся данные о численном составе 
ячейки в начале ее деятельности и к моменту выхода из подполья249.

В мемуарах В.Ф. Сивкова отражен ряд моментов организацион-
ной деятельности большевиков Ревды (район Екатеринбурга) по воз-
рождению партийной группы. В частности, показан численный со-
став группы весной 1916 года, освещены вопросы организации связей 
с большевиками Екатеринбурга250.

Воспоминания П.И. Студитова-Парфенова посвящены восстанов-
лению и укреплению партийной организации Лысьвы (Пермская гу-
берния). Автор пишет о состоянии группы в 1915–1916 годах, росте ее 
рядов, деятельности руководящего комитета, партийных связях и т. п.251

О положении дел партийной организации Миньяра (Южный 
Урал) в годы войны рассказывает в своих мемуарах М.Н. Коковихин. 
Особое внимание автор уделяет вопросам партийных связей, росту пар-
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тийной организации с 1915 по февраль 1917 года, пишет о восстанов-
лении большевистских групп в Симе, Усть-Катаве, Аша-Балашове252. 
Вызывает интерес характеристика состояния партийной работы в Уфе 
в годы войны. М.Н. Коковихин отмечает, что часть уфимских большеви-
ков, не разобравшись в обстановке, заняла примиренческую позицию, 
что противоречило линии ЦК. В результате большевистская группа 
оказалась организационно связанной с меньшевиками, что отрицатель-
но сказалось на проведении партийной работы253. Эти данные находят 
подтверждение в воспоминаниях А. Кучкина, работавшего в это время 
в уфимской организации254. В.И. Ленин, оценивая подобную ситуацию, 
писал: «Все мы знаем, что вначале растерянность была немалая и что 
она усугубилась преследованиями царизма, поведением “европейцев”, 
переполохом войны»255.

Ряд мемуаров посвящен работе большевиков Сибири по восста-
новлению и укреплению партийных организаций в период войны. Боль-
шой интерес вызывают воспоминания члена Красноярского партийного 
комитета Ю.П. Гавена о восстановлении и укреплении местной больше-
вистской организации. Автор отмечает трудности, возникшие в период 
организационного оформления группы в начале 1915 года, пишет о ее 
укреплении к концу года в связи с ростом революционного движения, 
указывает на создание горкома партии, под руководством которого рабо-
тало шесть большевистских групп, говорит о связях Красноярской орга-
низации с Петроградом и Москвой, откуда местные большевики полу-
чали материалы ЦК РСДРП256. Следует отметить ошибку, допущенную 
автором при оценке деятельности партийных организаций всей Сибири 
в годы войны. Он пишет: «Настоящую подпольную работу в массах вела 
только (курсив наш. – Э. К., М. Т.) Красноярская организация и немного 
связанный с ней минусинский кружок»257. Эту точку зрения опроверга-
ют результаты специальных исследований258 и мемуарные данные дру-
гих авторов, о чем будет сказано ниже.

Определенную работу по укреплению своих рядов проводили 
в годы войны большевики Новониколаевска. Данные о борьбе мест-
ных большевиков за восстановление организации в конце 1914 – начале 
1915 года содержатся в воспоминаниях старого большевика Г.Е. Дрони-
на259. Мемуары активного члена партии С.А. Шварца свидетельствуют 
о росте и укреплении организации на рубеже 1915–1916 годов260. Вме-
сте с тем оба автора справедливо отмечают некоторую организационную 
слабость большевистских рядов в этот период261, что повлекло за собой 
слияние большевиков и меньшевиков в одну группу и отрицательно по-
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влияло на развитие партийного строительства в Новониколаевске в годы 
войны262.

Интересные данные об организационной деятельности больше-
виков Якутска в этот период содержатся в мемуарах старого партийца 
К.Е. Андреевича, который подчеркивает, что, несмотря на существова-
ние в городе объединенной группы социал-демократов, в жизни прово-
дились практически все решения большевиков, составлявших большин-
ство и в руководящем комитете, и во всей организации263.

В воспоминаниях активного участника революционного движе-
ния А. Петренко есть сведения о создании в 1916 году партийной груп-
пы в Томске, о ее составе и организационной деятельности накануне 
Февральской революции264.

Привлекает внимание свидетельство одного из руководителей Ир-
кутской социал-демократической организации Б.З. Шумяцкого о том, 
что, несмотря на формальное объединение с меньшевиками, большеви-
ки Иркутска в основном вели самостоятельную работу, руководствуясь 
ленинским принципом сочетания легальных и нелегальных возможно-
стей265. Далее автор подробно пишет об организационной деятельности 
«Сибирского союза рабочих» (в специальной литературе – «Союз ир-
кутских рабочих». – Э. К., М. Т.), который был целиком и полностью 
большевистской организацией266. Большой интерес вызывает краткое 
замечание ссыльного большевика Вельмана о работе Иркутской гу-
бернской партийной конференции, состоявшейся в поселке Черемхово 
в 1915 году267. В специальной литературе подробных данных на этот 
счет нет, поэтому сведения автора о работе конференции представляют 
определенную новизну. Также заслуживает внимания упоминание ста-
рого партийца В.М. Климова о своей поездке из Томска в Иркутск в кон-
це 1916 года по вопросам установления связей с местными большеви-
ками и совместной работы по созыву Общесибирской большевистской 
конференции268. Все эти замечания подтверждают тот факт, что в годы 
империалистической войны большевики Иркутска успешно вели борь-
бу за самостоятельную организацию.

В мемуарах видного партийного работника Е.Д. Стасовой гово-
рится об организации связей между центральными партийными орга-
нами и большевиками Сибири в годы войны, о деятельности в этом на-
правлении выдающегося деятеля партии Я.М. Свердлова269. Добавим, 
что, возвратившись из ссылки в Петроград в конце 1916 года, Е.Д. Ста-
сова занималась вопросами связи с большевиками Сибири по линии 
Русского бюро ЦК.
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Вопросы организационной деятельности большевиков других 
районов страны в годы Первой мировой войны менее подробно отраже-
ны в мемуарной литературе. И все же ряд мемуаров заслуживает при-
стального внимания и изучения. В первую очередь это можно сказать 
о воспоминаниях профессиональной революционерки Н.Н. Колеснико-
вой (Баку). В ее мемуарах содержатся интересные сведения о деятель-
ности бакинских большевиков по воссозданию городского комитета 
партии в конце 1914 года, о работе горкома по укреплению трех старых 
районных комитетов партии (Балахтинского, Биби-Эйбатского и Го-
родского) и созданию нового – Черногородского райкома, о подготовке 
и проведении в середине октября 1915 года совещания представителей 
партийных организаций Закавказья, о его значении в деле дальнейшего 
укрепления партийных организаций этого региона страны270. Следует 
сказать, что данные автора о подготовке совещания являются наиболее 
полным источником по указанному вопросу.

Интересны сведения кавказского подпольщика Д.И. Рухадзе о со-
стоянии партийных организаций Северного Кавказа в годы войны. Ав-
тор отмечает, что наиболее сильной была социал-демократическая груп-
па в Армавире, имевшая регулярную связь с Ростовом, а через Ростов 
и с другими партийными центрами. И хотя эта группа была смешанной 
(в нее входили и большевики и меньшевики), большевики, по словам 
Д.И. Рухадзе, преобладали в ней и во всех делах проводили свою ли-
нию271. 

В ряде воспоминаний кратко рассказано о борьбе большевиков 
Прибалтики за укрепление своих рядов в период войны. С.И. Пок-
ко сообщает о структуре партийной организации завода ВЭК в Риге, 
о ее связях с районной организацией272. П.И. Сударс пишет о создании 
и укреплении в годы войны большевистской ячейки среди строителей, 
работавших на сооружении мостов и дорог под Ригой273. Козлов ука-
зывает на существование в начале войны сильных партийных групп на 
Русско-Балтийском заводе и в профсоюзе металлистов Риги274. Ковшин 
рассказывает об укреплении большевистских групп в Либаве в конце 
1914 – начале 1915 года275 М. Норвидене говорит о существовании и ак-
тивной деятельности в 1916 году большевистской группы в Юрьеве276.

Воспоминания об организационной деятельности большевиков 
других районов России еще более эпизодичны. Тем не менее, исходя 
из них, можно составить таблицу, наглядно показывающую наличие 
партийных групп в других городах и областях страны в период войны 
(табл. 4). 
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Таблица 4

Региональные партийные организации277

Мемуарист Город, область Партийная группа Время образования, годы

А. Соколов Туапсе Городская группа Конец 1914 
С. Днепровский Чита Городская группа Вторая половина 1914
А. Павлищев Екатеринодар Завод «Кубаноль» 1915
А. Копылов Архангельск Городская группа Вторая половина 1915
Орлов Вятка Группа железнодо-

рожников
1915–1916

К.П. Юшков Вологда Ж/д мастерские 1916
К.А. Сухакова Владивосток Городская группа 1916 
С.М. Зубов Ростов-на-Дону Завод «Аксай» Осень 1916

Таковы основные мемуарные данные о нелегальном партийном 
строительстве на местах в годы империалистической войны. Их иссле-
дование приводит к определенным выводам.

Изученные воспоминания по своему содержанию можно раз-
делить на три основных группы. К первой относятся мемуары, рас-
сказывающие о восстановлении и укреплении городских комитетов 
партии в годы войны. Это прежде всего воспоминания М.Я. Лациса, 
К.В. Островитянова (Москва), А. Ильина, Э.Х. Звиргздыня (Централь-
но-промышленный район), Я.И. Базанова (Харьков), С.И. Гопнер (Ека-
теринослав), Я.Я. Бауэра (Самара), В.П. Антонова-Саратовского (Сара-
тов), В. Воробьева (Урал), Ю.П. Гавена (Сибирь), Н.Н. Колесниковой 
(Баку). Ко второй группе, освещающей организационную деятельность 
районных партийных комитетов, относятся мемуары И. Леппе, А. Пар-
ре, Ш.Н. Ибрагимова (Москва), И.А. Богданова (Центрально-промыш-
ленный район), А.Б. Батова (Макеевский район Донбасса), С.И. Покко 
(Рига) и др. Третью группу (самую большую) составляют воспоми-
нания, в которых говорится о воссоздании и укреплении партийных 
ячеек на отдельных предприятиях городов России. Среди них можно 
выделить мемуары И.И. Гордеева, А.Ф. Платновой, М. Попова (Мо-
сква), М.Я. Маршукевича, В.А. Алексеева (Центрально-промышлен-
ный район), В.К. Аверина (Екатеринослав), И. Николаенко (Луганск), 
С.И. Мицкевича (Саратов), В. Воробьева (Невьянск), А. Павлищева 
(Екатеринодар) и многие другие.

Названные воспоминания отличаются и по характеру изложения 
материала. Часть их освещает интересующие нас вопросы с макси-



64

Глава 1

мальной подробностью, большой глубиной и значительной степенью 
достоверности. Это прежде всего мемуары М.Я. Лациса, К.В. Острови-
тянова (Москва), М.П. Петракова (Центрально-промышленный район), 
А.Б. Батова, Я.И. Базанова (Украина), В.П. Антонова-Саратовского (По-
волжье), В. Воробьева (Урал). В других воспоминаниях материал изло-
жен более сжато, а в ряде случаев мы имеем лишь констатацию того или 
иного факта. Однако и эти мемуары играют важную роль в познаватель-
ном процессе, ибо в них зачастую отмечены такие детали, которых нет 
в других воспоминаниях.

Наиболее обстоятельно отражены вопросы партийного строи-
тельства в воспоминаниях большевиков Москвы, Украины, Поволжья, 
Урала. Не столь подробно, но с достаточной глубиной в мемуаристи-
ке раскрыты вопросы организационной деятельности подпольщиков 
Центрально-промышленного района, Сибири, Баку. Процесс восста-
новления и укрепления партийных организаций других районов стра-
ны отражен в воспоминаниях значительно слабее. Тем не менее данные 
мемуары помогают создать общую картину состояния партийных сил 
России в годы войны.

Целый ряд мемуарных свидетельств является единственным ис-
точником при освещении отдельных вопросов партийного строительства 
в период войны. Это можно сказать о сведениях М.Я. Лациса и И. Леп-
пе, касающихся организационного строения «Тверской» и «Северной» 
групп Московской организации РСДРП; о характеристике Ш.Н. Ибра-
гимовым «Положения о районной группе», выработанного Лефортов-
ским районным комитетом города Москвы; о фрагменте из мемуаров 
М.П. Петракова, в котором говорится о численном составе подпольной 
организации РДСРП Орехово-Зуева в 1915 году; о данных Ю.М. Ко-
цюбинского, отражающих состояние партийной группы в Чернигове 
в годы войны; о сведениях Н. Ляхина и Я.И. Базанова об инициативе 
харьковских большевиков в деле создания областной партийной орга-
низации и др. Также большую источниковую ценность имеют мемуары, 
в которых значительно подробнее, чем в других источниках, говорится 
о подготовке и работе различных партийных конференций. В этом от-
ношении особую ценность представляют воспоминания М.Н. Кадыко-
ва о работе Иваново-Вознесенской окружной партийной конференции 
11 июля 1915 года; А.Б. Емельянова (Сурикова) о подготовке и прове-
дении Харьковской гордской конференции в ноябре 1915 года; Р.Д. Ми-
зина о работе и значении Красноглинской конференции большевиков 
Самары в августе 1916 года.
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В воспоминаниях активных участников событий ярко вырисовыва-
ется роль ЦК РСДРП в деле укрепления партийных сил на местах. Здесь 
особо можно выделить мемуары К.В. Островитянова (Москва), Н.Е. Ля-
хина (Украина), М.С. Иванникова (Поволжье), Е.Д. Стасовой (Сибирь).

Исследование мемуарной литературы дает возможность увидеть 
ряд пробелов в освещении мемуаристами некоторых вопросов организа-
ционной деятельности большевиков на местах в годы войны. Например, 
недостаточно подробно показан процесс установления и укрепления 
связей большевиков Центрально-промышленного района, Закавказья 
и некоторых других областей страны с ЦК РДСРП; встречаются ошибки 
в общих оценках состояния партийной работы в Сибири в этот период 
(см.: Ю.П. Гавен. Революционное подполье в период империалистиче-
ской войны в Енисейской губернии. С. 129); есть цифровые неточности, 
что иллюстрирует проведенный анализ воспоминаний М.И. Острогор-
ского по вопросу о численном составе большевистской организации 
Горловско-Щербиновского района Донбасса накануне Февральской ре-
волюции; имеют место неточности фактического характера. 

В историко-партийной литературе довольно широко используются 
мемуарные данные, посвященные настоящей проблеме278. Тем не менее 
целый ряд воспоминаний заслуживает большого внимания и дальнейшего 
применения. В первую очередь это относится к фрагментам из 
мемуаров М.Я. Лациса, И. Липпе, Ш.Н. Ибрагимова, М.П. Петракова, 
Ю.М. Коцюбинского, Н.Е. Ляхина, Я.И. Базанова, А.В. Емельянова 
(Сурика), М.Н. Кадыкова, Р.Д. Мизина, о которых уже было сказано. 
Кроме того, заслуживают внимания воспоминания В.П. Акимова 
о ведущей роли большевиков в объединенной социал-демократической 
организации Калуги; В. Воробьева – о восстановлении и укреплении 
Невьянской партийной организации; В. Бабко, отражающие состояние 
партийной группы в Конотопе в эти годы, и др. Следует иметь в виду и то, 
что ни в одном из источников так ярко и доступно не передается колорит 
напряженной обстановки, в которой проходила борьба большевиков за 
восстановление и укрепление партийных организаций на местах. 

Итак, исследование воспоминаний, посвященных вопросам не-
легального строительства в России в годы Первой мировой войны, по-
казывает, что данная проблема освящена в мемуаристике достаточно 
обстоятельно. Наиболее подробно отражена в мемуарах организацион-
ная деятельность Русского бюро ЦК, большевиков Петрограда, Москвы, 
Украины, Поволжья. В ряде мемуарных произведений имеются данные, 
представляющие собой единственный источник при освещении того 
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или иного вопроса. Некоторые мемуаристы не без успеха пытаются дать 
периодизацию деятельности партийных организаций в годы войны. 
Воспоминания доносят до нас сотни имен и характеристик руководите-
лей большевистского подполья и рядовых бойцов партии. Встречаются 
в мемуарах и определенные пробелы (в датировке отдельных событий, 
определении численности ряда организаций, оценках деятельности не-
которых партийных организаций и отдельных лиц). Тем не менее ме-
муарный материал находит довольно широкое использование в истори-
ческой литературе при освещении вопросов партийного строительства 
в годы войны. Однако анализ воспоминаний показывает, что в специаль-
ной литературе использованы далеко не все возможности мемуаристи-
ки как исторического источника и, как было сказано выше, целый ряд 
мемуарных свидетельств может быть успешно использован в историко-
партийной литературе, а также в пропагандистской работе при освеще-
нии настоящей проблемы.
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ  
В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ

2.1. Постановка агитационно-пропагандистской работы

Война не могла не отразиться на экономической ситуации в стра-
не. В ряде городов возникли проблемы со снабжением продовольствием, 
топливом, начались перебои на транспорте, резко возросла инфляция. 
В частности, об этом красноречиво в своих мемуарах говорил бывший 
премьер-министр В.Н. Коковцов1. Это находит подтверждение и в ис-
следованиях отечественных историков2.

Сложившаяся экономическая ситуация способствовала развитию 
агитационно-пропагандистской деятельности в широких слоях населе-
ния, особенно в рабочей среде.

Благодаря хорошо поставленной организационной работе боль-
шевики, несмотря на трудности военного времени, сохранили костяк 
нелегальных групп, усилили влияние на рабочих, вовлекая их в анти-
правительственную деятельность. Особую роль в связи с этим приоб-
ретала правильная постановка агитационно-пропагандистской работы. 
Еще в 1904 году В.И. Ленин писал: «Из нашей программы борьбы сами 
собою вытекают ее средства и ее ближайшие цели. Первым средством 
является всесторонняя и самая широкая устная и письменная агита-
ция»3. В начале 1915 года он подчеркивал, что к этому времени «пришла 
пора точных, положительных выводов, способных служить основой для 
систематической практической деятельности, пропаганды, агитации, 
организации»4. Пропаганда политических лозунгов партии стала одной 
из важнейших задач в деятельности большевиков. 

Исторический материал об агитационно-пропагандистской рабо-
те партийных организаций страны в годы Первой мировой войны со-
держится, наряду с другими источниками, в большевистской мемуари-
стике. 

В ряде мемуаров говорится о постановке агитационно-пропаган-
дистской работы Русского бюро ЦК РСДРП в данный период. Основные 
сведения о деятельности первого военного состава Бюро ЦК в этом на-
правлении содержатся в воспоминаниях А.Е. Бадаева, Ф.Н. Самойлова, 
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Г.И. Петровского. А.Е. Бадаев пишет об использовании большевистской 
фракцией трибуны Думы для пропаганды линии партии в отношении 
войны, которая характеризовалась как «империалистическая», т. е. не-
справедливая, захватническая и антинародная. При этом он приводит 
полный текст антивоенной декларации, провозглашенной на заседании 
Думы 26 июля 1914 года5. Следует отметить, что данный документ был 
разработан совместно с меньшевиками еще до получения из-за грани-
цы ленинских тезисов о войне и поэтому отдельные вопросы излага-
лись с учетом их мнения, носившего характер «революционного обо-
рончества». Далее А.Е. Бадаев пишет о получении тезисов В.И. Ленина 
о войне и других материалов ЦК, о распространении этих документов 
в партийных организациях России и их значении для выработки чет-
кой политической линии и постановки агитационно-пропагандистской 
работы большевиков в условиях войны6. Вызывают интерес данные 
А.Е. Бадаева о роли Бюро в деле издания Петербургским комитетом 
ряда листовок в начале войны7.

Большой интерес вызывают сведения Ф.Н. Самойлова о деятель-
ности «пятерки» по развертыванию антивоенной пропаганды на местах. 
Автор пишет о поездках членов фракции по городам страны, способах 
передачи пропагандистских материалов местным партийным организа-
циям, о значении этих контактов в развитии большевистской агитации 
и пропаганды8.

В мемуарах Г.И. Петровского говорится о мероприятиях «пятер-
ки» по подготовке издания в Петрограде в начале войны большевист-
ской газеты, о выходе ее в свет за подписью Петербургского комитета, 
о значении этого события для развертывания антивоенной и антиправи-
тельственной пропаганды9. Значение этих данных достаточно велико, 
так как до сих пор ни в одном из источников не было сведений о такой 
деятельности Русского бюро ЦК первого военного состава.

Следовательно, воспоминания показывают, что Русское бюро ЦК 
с первых дней войны активно повело агитационно-пропагандистскую 
работу и определило путь борьбы против существующего строя.

Основные данные об агитационно-пропагандистской работе Рус-
ского бюро ЦК второго и третьего составов в годы войны содержатся 
в воспоминаниях А.И. Елизаровой, С.И. Гопнер, А.Г. Шляпникова, 
Н.Ф. Свешникова и др. Наиболее подробно освещают проблему работы 
А.Г. Шляпникова. В них есть сведения о роли Русского бюро ЦК в деле 
выпуска нелегальных листовок в Петрограде в конце 1916 года, о борь-
бе Бюро против попыток меньшевиков подчинить своему влиянию 



69

Рабочее движение в годы войны в большевистской мемуаристике 

большевистский журнал «Вопросы страхования», о совместных агитаци-
онно-пропагандистских мероприятиях Русского бюро ЦК и Петербургско-
го комитета в конце 1916 года, о подготовке и выпуске в январе-феврале 
1917 года двух номеров «Осведомительного листка» Бюро10. В целом 
эти данные соответствуют действительности, так как автор не ограни-
чился личными воспоминаниями, а использовал большой архивный ма-
териал11. Вместе с тем анализ работ А.Г. Шляпникова показывает, что 
автор рассматривает агитационно-пропагандистскую деятельность Рус-
ского бюро ЦК в отрыве от мероприятий ЦК РДСРП в этом направлении 
и преувеличивает свою роль в данном вопросе. Здесь обращают на себя 
внимание мемуары А.И. Елизаровой и С.И. Гопнер, в которых с боль-
шой эмоциональностью и значительной степенью достоверности пока-
зана роль ЦК в деле развертывания пропагандистской и агитационной 
работы в России его Русским бюро 12.

Представляют интерес данные М.Г. Павловой и Н.Ф. Свешникова 
о работе Русского бюро ЦК по усилению антивоенной, антиправитель-
ственной агитации накануне Февральской революции, о характере той 
напряженной обстановки, в которой в России Бюро ЦК проводило рабо-
ту по активизации революционной пропаганды среди промышленного 
пролетариата13.

Значительное число мемуаров рассказывает об агитационно-про-
пагандистской работе большевиков Петрограда в годы войны. Особого 
внимания заслуживают воспоминания участников событий о деятель-
ности пропагандистских коллегий, создаваемых большевиками в целях 
руководства агитационно-пропагандистской работой. Ценный по своей 
полноте материал о создании такой коллегии при Петербургского коми-
тета, ее функциях и задачах содержится в мемуарах членов коллегии 
Т.К. Кондратьева и И. Козловского14.

Ряд воспоминаний посвящен вопросам организации подпольной 
«техники» и использования легальных типографий для печатания газет, 
листовок и других партийных материалов. Наибольший интерес пред-
ставляют воспоминания С. Боголепова, одного из ответственных лиц за 
«технику» ЦК в годы войны. Автор подробно описывает работу под-
польной типографии Объединенного комитета студенческих фракций 
РСДРП на Крестовском острове, выполнявшую заказы Петербургского 
комитета по печатанию нелегальной литературы с самого начала войны 
до победы Февральской революции; рассказывает о работе в 1915 году 
подпольных типографий в Лесном, Новой Деревне; называет имена лиц, 
ответственных за «технику» Петербургского комитета на всем протяже-
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нии войны; описывает случаи, когда Петербургский комитет отсылал 
матрицы в Москву и другие города, что свидетельствовало о хорошей 
постановке подпольного печатного дела в столичной партийной органи-
зации в годы войны15.

В ряде воспоминаний, существенно дополняющих данные С. Бо-
голепова, содержатся интересные сведения о создании и деятельности 
подпольных типографий районных комитетов партии и первичных 
большевистских ячеек. Благодаря этим мемуарам можно представить 
широко разветвленную схему существования подпольных и легальных 
типографий, используемых петроградскими большевиками в эти годы 
(табл. 5).

Таблица 5

Типографии, используемые большевиками в годы Первой мировой войны16

Мемуарист Район Организация Время создания, 
годы

Б.И. Иванов 1-й Городской Районный комитет Лето 1914
А.Я. Тихонов 1-й Городской Группа печатников Лето 1914
Т.К. Кондратьев 1-й Городской ПК Осень 1915
А.Н. Жельвис 
(Тихомирова)

1-й Городской Легальная типография 
Альтшуллера

Конец 1916

В.П. Виноградов Выборгский Районный комитет Конец 1915
В. Каюров Выборгский Петербургский комитет Осень 1916
С.Б. Ходакова Выборгский Группа з-да «Эриксон» 1915
С.В. Лишенков Нарвский Путиловская организация Конец 1914
Ф.А. Лемешев Нарвский Путиловская организация Конец 1915
С. Боголепов Петроградский Студенческая фракция 

РСДРП
1914

С. Боголепов Лесное Петербургский комитет 1915
Б.И. Иванов Охта Петербургский комитет Начало 1915
М.Я. Ткачева Новая Деревня Петербургский комитет Конец 1916
М.Я. Ткачева – Легальная типография 

«Орбита»
1916

Всего же, по данным мемуаристов, в столице в годы войны дей-
ствовало свыше 20 подпольных большевистских типографий и исполь-
зовалось 8 легальных типографий для печатания партийных материа-
лов17. Эти данные несколько завышены, но в целом они верно отражают 
положение дел18.
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Успешная постановка «техники» позволила Петроградской орга-
низации с первых дней войны наладить систематический выпуск неле-
гальной литературы, главным образом листовок. Данные об этом содер-
жатся в целом ряде мемуаров19. Между тем такие воспоминания, на наш 
взгляд, не могут быть достаточным основанием для установления факта 
издания листовок. Все выпущенные в годы войны листовки большеви-
ков Петрограда, как, впрочем, и всех других районов страны, имеют ме-
сто в различных архивных фондах. Опираясь на эти документальные 
данные, авторы специальных работ сделали вывод о том, что в годы во-
йны петроградские большевики выпустили около 160 нелегальных из-
даний20. И все же мемуарные данные по этому вопросу представляют 
значительный интерес. Большую источниковую ценность имеют сведе-
ния Т.К. Кондратьева о существовании в эти годы специальных архивов 
для хранения экземпляров всех листовок, выпускаемых Петербургским 
комитетом, а также об адресах этих архивов21.

Важное значение для развертывания антивоенной пропаганды 
и агитации имело издание легальных и нелегальных большевист-
ских газет и журналов. Редкий по своей полноте и эмоциональности 
материал о подготовке к печати первого в годы войны нелегального 
журнала петроградских большевиков под названием «Рабочий голос», 
о его выпуске, распространении и значении в деле развития агитации 
и пропаганды содержится в воспоминаниях активных участников его 
издания Т.К. Кондратьева, И. Козловского, А.Я. Тиханова, Б.И. Ивано-
ва22. Осенью 1914 года Петербургский комитет по инициативе Бюро 
ЦК предложил вместо журнала выпускать газету «Пролетарский го-
лос». Основные данные о работе над № 1 этой газеты, о ее выходе 
в свет и значении этого события содержатся в мемуарах А.Я. Тиха-
нова, И. Козловского, В.С. Жилича23. Сведения о работе над вторым 
и третьим номерами газеты более скупы и встречаются лишь в вос-
поминаниях Т.К. Кондратьева и А.Я. Тиханова24. В то же время данные 
о подготовке к печати, издании и распространении № 4 «Пролетарско-
го голоса» весьма обширны. С большими подробностями, каких нет ни 
в одном источнике, сообщают об этом А.Я. Тиханов, Т.К. Кондратьев, 
А.Н. Жельвис (Тихомирова), С. Боголепов25. Воспоминания послед-
него имеют ценное приложение – полное содержание всех четырех 
номеров «Пролетарского голоса», вышедших в годы Первой мировой 
войны, что наряду с обстоятельным изложением существа вопроса по-
зволяет судить о большой достоверности и высокой источниковой цен-
ности данных мемуаров26.
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В годы войны Петербургский комитет использовал в своей рабо-
те и страницы ряда легальных журналов. Одним из них был больше-
вистский журнал «Вопросы страхования». Очень подробно пишет об 
издании этого журнала один из его сотрудников – А.Т. Радзишевский 
(Р. Арский). Автор говорит о причинах возобновления издания журнала, 
о трудностях цензурного и технического характера, его распростране-
нии и значении27. Высокую источниковую ценность имеют единствен-
ные в своем роде данные Т.К. Кондратьева об использовании больше-
виками столицы в агитационно-пропагандистских целях легального 
журнала «Печатное дело»28.

Большое значение для развертывания революционной пропаган-
ды и агитации имело распространение центрального органа партии – 
газеты «Социал-демократ» и работ В.И. Ленина «Социализм и война», 
«Война и российская социал-демократия» и др. Интересные данные 
о способах получения этих материалов из-за границы, обсуждения их на 
собраниях партийных коллективов Петрограда, распространении среди 
передовых рабочих содержатся в мемуарах А.А. Андреева, В.П. Вино-
градова и Б.И. Иванова29. В этой связи уместно привести высказыва-
ние В.А. Карпинского о том, что В.И. Ленин придавал первостепенное 
значение своевременной доставке в Россию материалов, публикуемых 
в «Социал-демократе»30. 

Важным моментом в агитационно-пропагандистской работе боль-
шевиков являлось распространение листовок, газет и других партийных 
материалов. О деятельности большевиков Петрограда в этом направ-
лении говорится в целом ряде воспоминаний участников событий31. 
Из них мы узнаем, что в годы войны в столице не было ни одного рай-
она, ни одного предприятия, где бы не распространялись большевист-
ские издания; выясняем способы их распространения, имена наиболее 
активных распространителей партийных изданий; видим значение этой 
литературы в деле формирования революционных настроений среди ра-
бочих.

В.И. Ленин уделял большое внимание развитию устной пропаган-
ды и агитации. В годы войны он призывал большевиков России направ-
лять как можно больше энергии на выработку «точных ответов и советов 
литераторам, пропагандистам, агитаторам, всем мыслящим рабочим»32. 
Деятельность Петроградской партийной организации в этом направ-
лении была примером для большевиков всей страны. Важным инстру-
ментом к развитию устной пропаганды и агитации была правильная 
постановка кружковой работы. В специальной литературе этот вопрос 
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не получил подробного освещения, следовательно, мемуарные данные 
о работе большевистских кружков во время войны представляют зна-
чительный интерес. В ряде мемуаров содержатся сведения о создании 
марксистских кружков на отдельных предприятиях города, тематике их 
работы, их значении в деле привлечения рабочих на свою сторону33. 

Между тем мемуаристы не называют количества кружков в сто-
лице в годы войны, число их членов. Объясняется это тем, что состав 
кружков не был постоянным, а из-за арестов пропагандистов ряд круж-
ков работал с перебоями и т. п. Тем не менее изучение мемуаристики 
по данному вопросу позволяет с большой полнотой судить о задачах, 
характере, объеме и значении кружковой работы столичной партийной 
организации в годы войны.

Наряду с кружковой работой большевики Петрограда уделяли по-
стоянное внимание развитию устной пропаганды и агитации среди рабо-
чих. Воспоминания участников революционных событий об этом имеют 
высокую ценность, ибо ни в одном из источников так ярко не показана 
роль большевистских агитаторов и пропагандистов в распространении 
революционных идей. Часть мемуаров рассказывает об использовании 
большевиками легальных возможностей для ведения антивоенной, 
антиправительственной агитации и пропаганды. Из этих воспомина-
ний мы узнаем об успехе большевистской агитации во время выборов 
в Страховое присутствие в 1916 году, агитационно-пропагандистской 
деятельности большевиков столицы по линии рабочих училищ, вечер-
них школ, просветительских обществ и т. д.34 Другая часть воспомина-
ний посвящена организации и проведению большевиками нелегальных 
митингов и собраний рабочих столицы. Заслуга мемуаристов состоит 
в том, что они раскрывают работу всех партийных звеньев в этом на-
правлении, начиная от Петербургского комитета и кончая ячейками на 
отдельных предприятиях города, и охватывают период с первых дней 
войны до победы Февральской революции. О работе Петербургского ко-
митета по проведению устной пропаганды и агитации на заводах и фа-
бриках Петрограда в годы войны наиболее подробно пишет А.Г. Шляп-
ников35. Деятельность районных комитетов партии в этом направлении 
можно проиллюстрировать на примере мемуаров Т.К. Кондратьева, где 
он рассказывает о работе 1-го Городского районного комитета по про-
ведению митингов и собраний на промышленных предприятиях36. Ярки 
и содержательны фрагменты из воспоминаний И.В. Иванова и А.А. Ба-
бицына, в которых говорится об организации большевиками столицы 
массовых митингов по поводу расстрела вознесенских и костромских 
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рабочих летом 1915 года, в знак протеста против суда над моряками-
кронштадтцами в октябре 1916 года37.

Особенно успешной была большевистская агитация во время вы-
борной кампании в военно-промышленные комитеты. Данный вопрос 
будет подробно освещен в специальном параграфе.

Подводя предварительный итог, следует отметить, что все мему-
аристы единодушно подчеркивают важную роль большевистской про-
паганды и агитации в подготовке и успешном проведении Февральской 
революции.

Большую агитационно-пропагандистскую работу в годы войны 
проводила Московская организация РСДРП. Как известно, деятельность 
Московского комитета в годы войны из-за постоянных арестов его чле-
нов была эпизодической. И все же Московский комитет всегда обращал 
особое внимание на развитие агитационно-пропагандистской работы. 
Этому вопросу посвящен ряд страниц из воспоминаний К.В. Острови-
тянова, который пишет о работе общегородского совещания партийных 
работников в начале июля 1916 года, созванного по инициативе Москов-
ского комитета, где был обсужден вопрос о положении дел по пропа-
ганде и агитации и избрано пропагандистское бюро, в задачу которого 
входила подготовка тезисов докладов по наиболее актуальным про-
блемам38. Этот фрагмент из мемуаров К.В. Островитянова заслуживает 
особого внимания, так как документальных данных об этом совещании 
нет, а в специальной литературе о нем лишь упоминается.

Значительную работу проводил Московский комитет по созда-
нию подпольной «техники». Наиболее подробно о создании подполь-
ной типографии Московским комитетом осенью 1915 года рассказы-
вает М.В. Нестеров – один из участников этого дела39. Заслуживают 
внимания и воспоминания Ш.Н. Ибрагимова, в которых обстоятель-
но говорится о состоянии «техники» Московского комитета к началу 
1917 года40.

Важное место в деятельности большевиков Москвы занимало 
издание легального журнала «Голос печатного труда». В специальной 
литературе немало внимания уделяется анализу отдельных статей, по-
мещенных в журнале, его значению в революционной борьбе41. Однако 
ряд вопросов, связанных с созданием журнала, обстановкой, в которой 
проходило его издание, работой редколлегии, не получили подробно-
го изложения. Этот пробел в значительной мере восполняют мемуары 
Г. Лелевича, активного работника журнала42. Освещая проблему, ав-
тор широко использовал воспоминания видных сотрудников журнала 
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(М.С. Ольминского, А. Усагина), поместил в качестве приложения ряд 
статей, опубликованных в этом журнале43, что говорит о высокой степе-
ни достоверности его работы.

В мемуарах довольно широко освещены вопросы агитацион-
но-пропагандистской деятельности ряда районных комитетов партии 
и большевистских групп в годы войны. Основная ценность этих ме-
муаров состоит в том, что они показывают эту работу с первых дней 
войны – в самое трудное для партийных организаций время. О работе 
большевиков Замоскворецкого района в этом направлении подробно 
говорится в воспоминаниях К.В. Островитянова. Автор характеризует 
агитационно-пропагандистскую работу районов в целом, пишет о по-
становке кружковой работы в районе, использовании большевиками 
легальных возможностей в деле развития революционной пропаганды 
и агитации, останавливается на этой стороне деятельности партийной 
ячейки Коммерческого института44. Автор подчеркивает, что вся работа 
преследовала главную цель – формирование революционных взглядов 
у рабочих, ибо «судьбы революции… решались на заводах и фабри-
ках»45. Данное положение подтверждается целым рядом воспоминаний 
о пропагандистской работе большевиков на отдельных предприятиях 
Замоскворецкого района46.

Интересны мемуары Ш.Н. Ибрагимова о развертывании агитаци-
онно-пропагандистской работы большевиками Лефортовского района. 
В них есть данные об оживлении кружковой работы к концу 1914 года 
в районе, об использовании большевиками в пропагандистских целях 
вечерней школы при Преображенском училище, усилении агитации сре-
ди рабочих весной 1915 года47. Автор сообщает об организации весной 
1916 года подпольной районной типографии, выпуске ряда листовок, 
имевших широкое хождение в рабочей среде48. Завершает свои мему-
ары Ш.Н. Ибрагимов развернутой характеристикой агитационной дея-
тельности большевиков Лефортовского района в условиях обострения 
революционной ситуации (февраль 1917 года)49.

Пропагандистская работа большевиков других районов Москвы 
в годы войны отражена в мемуарах менее подробно. Можно отметить 
воспоминания А.Ф. Кузоваткина о деятельности подпольной типогра-
фии большевиков-строителей Городского района50 и мемуары М.А. Ме-
ницкого о работе большевистского кружка на заводе «Динамо» (Рогож-
ско-Симоновский район)51.

Совсем выпала из поля зрения мемуаристов агитационно-про-
пагандистская деятельность Богородского райкома РСДРП, проявляв-
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шего в годы войны большую активность в деле выпуска нелегальных 
листовок52.

В то же время много места в воспоминаниях отведено пропаган-
дистской и агитационной работе «Тверской» и «Северной» групп Мо-
сковской организации РСДРП. Наиболее ценные сведения о деятель-
ности «Тверской» группы содержатся в воспоминаниях М.Я. Лациса. 
В отличие от других источников в его мемуарах очень подробно рас-
сказывается о создании подпольной типографии, где печатали листов-
ки к 1 мая 1915 года, живо описывается ход операции по расклеиванию 
листовок и вывешиванию красных флагов в ночь перед праздником, 
говорится об использовании членами группы в агитационно-пропаган-
дистских целях различных легальных возможностей53. Особый интерес 
вызывают данные М.Я. Лациса о том, что благодаря широкой издатель-
ской деятельности группа получила связь с большевиками Харькова, 
Иваново-Вознесенска и часть печатных материалов передавала в эти 
города54.

Вопросы агитационно-пропагандистской деятельности «Север-
ной» группы подробно освещены в мемуарах И. Леппе и А. Парре. 
Большую источниковую ценность имеют данные И. Леппе о структуре 
пропагандистской коллегии группы, о ее работе по подготовке нелегаль-
ной газеты, поскольку подобные сведения не нашли широкого отраже-
ния в специальной литературе55. Воспоминания А. Парре содержат под-
робный рассказ о постановке кружковой работы в «Северной» группе56.

Таким образом, мемуаристика позволяет с высокой степенью 
полноты представить состояние агитационно-пропагандистской работы 
большевиков Москвы в годы войны и ее значение в деле революцион-
ной агитации среди рабочих накануне Февральской революции. 

Вопросы революционной пропаганды и агитации занимали важ-
ное место в деятельности большевиков Центрально-промышленного 
района. Об этом говорится в целом ряде воспоминаний участников ре-
волюционной борьбы. С. Зрячкин подробно характеризует состояние 
агитационно-пропагандистской работы Орехово-Зуевской организации 
РСДРП в 1915–1916 годах57. М.П. Петраков сообщает интересные дета-
ли агитационной работы орехово-зуевских большевиков во время при-
зыва в армию в сентябре 1915 года58. Надо сказать, что столь подробный 
рассказ об этом событии имеет место только в указанных воспомина-
ниях. 

Основные вопросы агитационно-пропагандистской деятельности 
партийной организации Иваново-Вознесенска в данный период наибо-
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лее обстоятельно изложены в мемуарах М.Н. Кадыкова, который особо 
отмечает значение такой работы в распространении среди рабочих ре-
волюционных настроений59. Воспоминания М.М. Константинова (Ми-
хеева), Э.Х. Звиргздыня и В. Алексеева рисуют яркую картину агита-
ционно-пропагандистской работы большевиков Твери – от городского 
комитета до первичных ячеек60. Мемуары И. Королева (Батышева) со-
держат яркий рассказ об использовании большевиками Нижнего Нов-
города в целях агитации и пропаганды легальных возможностей и роли 
большевистских агитаторов в деле организации и проведения нелегаль-
ных рабочих митингов и собраний61. Вызывают интерес подробные вос-
поминания М.Я. Маркушевича о постановке кружковой работы больше-
виками Воронежа в годы войны, об использовании ими в агитационных 
целях легальных просветительских обществ62.

Агитационно-пропагандистская деятельность большевиков других 
городов Центрально-промышленного района отражена в воспоминани-
ях менее подробно. В мемуарах мы находим лишь краткие фрагменты 
о некоторых формах и методах пропагандистской и агитационной рабо-
ты в годы войны большевиков Ярославля, Коврова и Людинова (Калуж-
ская губерния)63. 

Значительное число воспоминаний посвящено агитационно-про-
пагандистской деятельности большевиков Поволжья в годы войны. 
Особый интерес вызывают мемуары, рассказывающие об издании в Са-
маре в начале войны двух номеров легального большевистского журна-
ла «Заря Поволжья». Данные М.С. Бешенковской, К. Ландера, И.Я. Се-
менова о подготовке журнала к печати, выходе его в свет, преодолении 
цензурных барьеров, распространении журнала, значении его материа-
лов для развертывания антивоенной пропаганды во многом дополняют 
наши знания об этом важном событии64. Большую источниковую цен-
ность представляют сведения И. Панова, Я. Бауэра и А.И. Ларцева об 
условиях работы самарских большевиков по изданию нелегальной ли-
тературы, прежде всего листовок, о способах их распространения, зна-
чении партийных материалов в деле революционизирования рабочих65. 

Вопросы развития устной пропаганды и агитации большевиков 
Самары в эти годы наиболее подробно изложены в мемуарах Г.К. Со-
болевского, И.Я. Семенова, М.С. Бешенковской66. Главная заслуга ме-
муаристов состоит в ярком описании непростой работы самарских 
большевиков по пропаганде революционных идей в условиях военного 
времени, которая проводилась в соответствии с указаниями В.И. Лени-
на об использовании как нелегальных, так и легальных средств борьбы. 
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Интересны представляют воспоминания участников революци-
онной борьбы об агитационно-пропагандистской работе большеви-
ков Саратова в годы войны. Об издании в этот период легальной «На-
шей газеты» пишет один из инициаторов издания и член редколлегии 
В.П. Антонов-Саратовский. Автор передает редкий по своей полноте 
материал о подготовке газеты к печати, дает характеристику отдельным 
членам редколлегии, рассказывает о работе над отдельными номерами га-
зеты, о тираже, периодичности издания и популярности газеты в массах67.

В воспоминаниях Ю.К. Милонова обстоятельно говорится об 
издании саратовскими большевиками в феврале 1916 года легального 
сборника «Под старым знаменем». Он подробно пишет о подготовке 
сборника к изданию, сообщает сведения об авторах статей, их псевдо-
нимах (особенно тепло он отзывается об М.С. Ольминском), значении 
сборника для активизации антиправительственной деятельности68.

Мемуары саратовских большевиков подробно отражают про-
цесс выпуска и распространения листовок, содержат живое описание 
агитационной деятельности подпольщиков среди рабочих отдельных 
предприятий города на всем протяжении войны69. Мемуары позволяют 
составить довольно полное представление об агитационно-пропаган-
дистской работе большевиков Казани в годы войны. В воспоминаниях 
участников революционной борьбы говорится о способах получения 
местными подпольщиками нелегальной литературы из Петрограда, раз-
множении и распространении ее среди рабочих70. Но наибольший ин-
терес вызывает краткое замечание К. Машкина о выпуске в Казани не-
легального журнала «Клич»71, что является единственным источником 
по данному вопросу.

Также заслуживают внимания воспоминания М.М. Волкова 
и Д.А. Павлова об антивоенной пропаганде большевиков Царицына во 
время призыва в армию в конце лета 1914 года и агитационной работе 
среди рабочих крупнейшего в городе артиллерийского завода72.

Значительное число мемуаров посвящено агитационно-пропа-
гандистской работе партийных организаций Украины в годы войны. 
Участники событий сообщают интересные подробности деятельности 
большевиков Харькова в этом направлении. Важный исторический 
материал содержится в мемуарах А.В. Емельянова (Сурика), который 
обстоятельно освещает ход обсуждения вопросов агитационно-пропа-
гандистской работы на общегородской партийной конференции (но-
ябрь 1915 года) и анализирует принятые по ним решения73. Органи-
зовывала и направляла агитационную работу большевиков Харькова 



79

Рабочее движение в годы войны в большевистской мемуаристике 

коллегия агитаторов, созданная при городском комитете партии. Цен-
ные своей полнотой и формой изложения материала данные о струк-
туре этой коллегии и основных формах ее работы содержатся в ме-
муарах С. Сергеева74. Знаменательным событием в жизни партийной 
организации Харькова явился выпуск в 1916 году двух номеров колле-
гиальной газеты «Голос социал-демократа». Краткие, но очень ценные 
сведения о деталях подготовки газеты к печати, ее распространения 
и значении содержатся в воспоминаниях С. Буздалина и В. Заборен-
ко75. Кроме газеты харьковские большевики неоднократно выпускали 
листовки антивоенного содержания. Интересные подробности рабо-
ты нелегальных типографий, распространения листовок среди рабо-
чих можно найти в мемуарах А. Балтина (Т. Блума), Я.И. Базанова, 
С.И. Цекко и др.76.

Развитию агитационно-пропагандистской работы во многом спо-
собствовала правильная постановка кружкового дела. Ценные по своей 
новизне данные о создании в Харькове ряда марксистских кружков, их 
составе, деятельности и значении в революционном воспитании ра-
бочих содержатся в воспоминаниях Я.И. Базанова и А.В. Емельянова 
(Сурика)77. Главное внимание партийная организация города уделяла 
проведению революционной пропаганды и агитации на промышленных 
предприятиях. Из мемуаров участников событий мы узнаем о характере 
обстановки, в которой проходила эта работа на заводах ВЭК и ХПЗ, на 
железнодорожном узле, среди рабочих трамвайного парка, видим яркие 
образы большевистских агитаторов78.

Активно работала в годы войны Екатеринославская организация 
РСДРП. Одной из сторон ее деятельности был выпуск и распростра-
нение нелегальной литературы. Большую ценность представляют ме-
муары Д.З. Лебедя, который подробно пишет об инициативе местных 
подпольщиков в деле издания в самом начале войны нелегальной га-
зеты, что, по словам автора, заложило прочную основу для проведения 
успешной антивоенной агитации среди рабочих79. Правильно излагая 
суть вопроса, автор допустил ошибку в названии газеты. Один из ис-
следователей проблемы – П.Л. Варгатюк на основе найденного в фи-
лиале Центрального музея В.И. Ленина в Киеве оригинала газеты (до 
того времени подлинник не был выявлен), сопоставления воспомина-
ний Д.З. Лебедя с мемуарами другого екатеринославского большевика – 
А.И. Суханова пришел к выводу, что газета Екатеринославской партий-
ной организации, вышедшая в начале войны, называлась «Пролетарий», 
а не «Звезда», как это неоднократно отмечалось в исторической лите-
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ратуре80. Ряд мемуаров посвящен изданию осенью 1915 года еще од-
ной нелегальной газеты екатеринославских большевиков – «Южная 
правда». Авторы сообщают имена активных участников издания, пишут 
о трудностях в работе над газетой, распространении ее среди рабочих81. 
Параллельно с выпуском газет местные подпольщики выпустили ряд 
листовок. Многочисленные данные о составлении текстов листовок, 
их печатании, распространении содержатся в мемуарах Э.И. Квиринга, 
С.И. Гопнер и др.82 Значительное внимание местные большевики уделя-
ли устной пропаганде и агитации среди рабочих. О постановке круж-
ковой работы подробно говорится в воспоминаниях И. Жуковского83. 
Об использовании большевиками в агитационно-пропагандистских 
целях рабочих кооперативов рассказывает Э.И. Квиринг84. Богатый по 
насыщенности материал о проведении устной пропаганды и агитации 
на отдельных предприятиях города содержится в мемуарах В. Валявко, 
А. Суханова, Д.З. Лебедя и др.85

В ряде мемуаров мы находим данные об агитационно-пропаган-
дистской деятельности большевиков Донбасса в годы войны. Един-
ственным источником, указывающим на место издания газеты «Правда 
труда», о ее подготовке и выпуске, является мемуарная работа Т. Хареч-
ко, одного из участников издания86. Воспоминания участников револю-
ционной борьбы передают не встречающиеся в других источниках све-
дения о проведении большевиками в годы войны антивоенной агитации 
и пропаганды среди шахтеров Орловско-Щербиковского и Берестово-
Кальмиусского районов, рабочих предприятий Луганска, Юзовки и др.87 
В ряде мемуаров подчеркивается большое значение в деле активизации 
революционной пропаганды и агитации в Донбассе партийной литера-
туры, поступавшей из Петрограда, Самары и Екатеринодара88.

Представляют интерес воспоминания Д.И. Иткинд о состоянии 
агитационно-пропагандистской работы Киевской партийной организа-
ции во второй половине 1916 – начале 1917 года89. Подобные данные 
дополняют известный архивно-документальный материал по этому во-
просу. Особого внимания заслуживают мемуары Н.Н. Миронова о выпу-
ске Киевским ученическим кружком в 1916 году газеты «Голос средней 
школы», призывавшей учащихся бороться с существующим строем90. 
Такие сведения встречаются впервые и открывают еще одну интерес-
ную страницу агитационно-пропагандистской деятельности подполь-
щиков Киева в годы Первой мировой войны. Из мемуаров большевиков 
других городов Украины, посвященных агитационно-пропагандистской 
деятельности в годы империалистической войны, можно выделить вос-
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поминания Ю.М. Коцюбинского, в которых подробно говорится об этой 
стороне работы партийной организации Чернигова91. В целом мемуары 
большевиков Украины создают довольно полное представление о ходе 
и результатах агитационно-пропагандистской работы партийных орга-
низаций этого региона страны в данный период.

В воспоминаниях активных участников событий нашла отраже-
ние работа большевиков Урала по пропаганде революционных идей 
среди рабочих. Наиболее полно освещает проблему В. Воробьев, в ме-
муарах которого содержатся основные данные о деятельности под-
польщиков Невьянска в этом направлении. С глубоким знанием дела 
автор пишет о постановке местными большевиками кружковой работы, 
приводит ряд ярких примеров проведения антиправительственной аги-
тации среди рабочих завода, называет имена наиболее активных про-
пагандистов92. Особое внимание привлекают сведения В. Воробьева 
о подготовке невьянскими большевиками издания нелегального жур-
нала «Уральский социал-демократ» в середине 1916 года и в феврале 
1917 года. Однако, по словам автора, в первом случае выпуск журнала 
сорвали аресты и конфискация материала, во втором случае начавшаяся 
революция отодвинула в сторону издательские планы93.

Обращают на себя внимание воспоминания Г. Гольдберга и К. Волч-
ка, в которых на целом ряде примеров показа роль Челябинского и Екате-
ринбургского комитетов РСДРП в деле оказания помощи большевикам 
Касли по вопросам развертывания антивоенной агитации, обращается 
внимание на успех большевиков в борьбе против меньшевиков и эсеров, 
что выразилось в поддержке рабочими основных лозунгов большевиков 
накануне Февральской революции94.

О значении агитационно-пропагандистской работы в деле идей-
ного и организационного укрепления партийных организаций Лысьвы 
и Миньяра в 1915–1916 годах рассказывается в воспоминаниях участ-
ников событий – П.И. Студитова-Парфенова и М.Н. Коковихина95. 

Серьезное внимание развитию революционной пропаганды и аги-
тации в годы войны уделяли большевики Сибири. В воспоминаниях 
Ю.П. Гавена представляют ценность анализ конкретных форм и мето-
дов агитационно-пропагандистской работы большевиков Красноярска 
и общие оценки деятельности местной партийной организации в этом 
направлении96. Интересны мемуарные данные о выпуске красноярски-
ми большевиками в годы войны нелегальных прокламаций, проведении 
антивоенной агитации среди рабочих железной дороги и лесопильных 
заводов97.
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Большой интерес вызывают воспоминания об агитационно-про-
пагандистской деятельности большевиков Якутска в этот период. Осо-
бую ценность представляют новые данные о жизни и деятельности 
известных партийных работников Г.К. Орджоникидзе и Е.М. Ярослав-
ского, находившихся в якутской ссылке98. Заслуживают внимания и ме-
муарные данные о значении партийной библиотеки в привитии читате-
лям революционных идей99.

Значительную источниковую ценность представляют сведения 
участников революционной борьбы М.Ф. Парняковой и А.Т. Якимо-
ва об издании в Иркутске в первой половине 1915 года нелегального 
большевистского журнала «Наша работа», данных о котором в других 
источниках нет100. Кроме того, в воспоминаниях М.Ф. Парняковой есть 
редкий по подробности материал о подготовке к изданию нелегальной 
газеты иркутских большевиков «Товарищ пролетария»101.

Общую картину состояния агитационно-пропагандистской рабо-
ты большевиков Сибири в годы войны помогают создать воспоминания 
Г.Е. Дронина, рассказывающие о деятельности подпольщиков Ново-
николаевска в этом направлении; А. Петренко, содержащие сведения 
о проведении большевиками революционной пропаганды в Томске и по 
линии Сибирской железной дороги; К.Т. Бахаева и А. Васильева, посвя-
щенные агитационной работе большевиков Черемхова, и др.102

Своеобразным заключением по данному вопросу могут служить 
мемуары Е.Д. Стасовой, которая, находясь в годы войны в ссылке, полу-
чала директивы центральных партийных органов, нелегальные печат-
ные издания, в том числе и работы В.И. Ленина, размножала их и рассы-
лала по всей Сибири, а также получала информацию с мест, что давало 
ей возможность хорошо знать состояние агитационно-пропагандист-
ской работы большевиков этого региона страны103.

Заслуживают внимания ряд воспоминаний об агитационно-про-
пагандистской деятельности большевиков других районов России в годы 
войны. Из их числа наибольший интерес вызывают мемуары Н.Н. Колес-
никовой, которая отмечает важное значение в деле развертывания антиво-
енной пропаганды тезисов В.И. Ленина о войне и Манифеста ЦК РСДРП 
«Война и Российская социал-демократия», полученных большевиками 
Баку осенью 1914 года104. Далее автор останавливается на использова-
нии местными большевиками в агитационно-пропагандистских целях 
Общества народных университетов, Комитета помощи беженцам, других 
легальных организаций, пишет о значении работы в этих организациях 
в деле борьбы против влияния меньшевиков на рабочих105.
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Значительную источниковую ценность представляют мемуары 
М. Норвидене, в которых подробно и со знанием дела описывается ряд 
операций большевиков Юрьева (Тарту) по доставке из-за границы в Пе-
тербург материалов ЦК, другой партийной литературы и дается оценка 
этой стороны деятельности местных подпольщиков106.

Другие воспоминания не отличаются подробностью в изложении 
интересующего нас материала. Тем не менее они имеют определенное 
значение при выяснении отдельных вопросов агитационно-пропаган-
дистской деятельности большевиков Екатеринодара, Туапсе, Армавира, 
Вологды, Архангельска, Смоленска, некоторых районов Прибалтики 
в годы войны107.

Исследование мемуарной литературы, посвященной агитацион-
но-пропагандистской деятельности большевиков России в годы импе-
риалистической войны, позволяет сделать основные выводы.

Наиболее полно отражены в воспоминаниях вопросы агитацион-
но-пропагандистской деятельности большевиков Петрограда, Москвы, 
Украины, Поволжья, в несколько меньшей степени – Урала, Сибири. 
Другие районы страны, за исключением Баку, охарактеризованы очень 
кратко.

Особо можно выделить мемуары, посвященные этой стороне де-
ятельности Русского бюро ЦК, поскольку данная организация наряду 
с организационной проводила значительную агитационно-пропаган-
дистскую работу, что плодотворно влияло на развитие революционной 
борьбы.

Из большого числа мемуаров, освещающих настоящие вопро-
сы, следует особо выделить воспоминания А.Е. Бадаева (Русское 
бюро ЦК), Т.К. Кондратьева и С. Боголепова (Петроград), М.Я. Лациса 
и К.В. Островитянова (Москва), М.Н. Кадыкова и И. Королева (Батыше-
ва) – Центрально-промышленный район, В.П. Антонова-Саратовского 
и М.С. Бешенковской (Поволжье), Я.И. Базанова и Д.З. Лебедя (Укра-
ина), В. Воробьева (Урал), Ю.П. Гавена (Сибирь), Н.Н. Колесниковой 
(Баку), в которых вопросы агитационно-пропагандистской деятельно-
сти большевиков изложены во всей полноте и со значительной степе-
нью достоверности.

Мемуарные данные об агитационно-пропагандистской деятель-
ности большевиков в годы Первой мировой войны занимают видное 
место в источниковой базе проблемы. В них мы находим подробный 
анализ работы пропагандистских коллегий, характеристику деятельно-
сти марксистских кружков, новые сведения об издании большевистских 
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легальных и нелегальных газет и журналов, оборудовании и функци-
онировании подпольных типографий. В мемуарах, как ни в одном из 
источников, так подробно, живо и убедительно говорится о проведении 
большевиками устной пропаганды и агитации среди рабочих. Они яв-
ляются единственным по своей полноте источником при изучении во-
просов распространения нелегальной литературы. Из воспоминаний 
мы узнаем десятки и сотни имен работников нелегальных типографий, 
большевистских агитаторов и пропагандистов, тех, кто работал над из-
данием партийных газет и журналов. Таким образом мемуары рисуют 
яркую картину конкретной работы партии в массах, настойчивой под-
готовки трудящихся к новой революции.

В большевистских мемуарах содержатся данные о большом зна-
чении работ В.И. Ленина и документов ЦК РСДРП того времени в деле 
развертывания агитационно-пропагандистской работы в России в годы 
войны. Особенно ярко прослеживается это в воспоминаниях А.Е. Бадае-
ва, Е.Д. Стасовой и Н.Н. Колесниковой. Наиболее выразительно, на наш 
взгляд, высказывание харьковского большевика Я.И. Базанова, который 
писал: «Мы буквально приходили в восторг, когда, получив с большим 
опозданием замусоленный номер «Социал-демократа» или другое из-
вестие  из Москвы или Петербурга, убеждались, что наша линия в ос-
новном правильная»108.

Целый ряд мемуарных данных являет собой единственный ис-
точник при изучении того или иного вопроса настоящей проблемы. 
В первую очередь это относится к воспоминаниям Г.И. Петровского 
о работе Русского бюро ЦК первого военного состава по подготов-
ке издания в Петрограде газеты «Пролетарский голос»; к сведениям 
Т.К. Кондратьева об использовании большевиками столицы в агитаци-
онно-пропагандистских целях легального журнала «Печатное дело»; 
к данным С. Боголепова о процессе создания в Петрограде ряда под-
польных типографий. Также в роли единственного источника можно 
назвать сведения Т. Харечко о месте издания газеты донецких больше-
виков «Правда труда»; материалы В.П. Антонова-Саратовского, наи-
более подробно отражающие работу большевиков Саратова по изда-
нию «Нашей газеты»; рассказ В. Воробьева о подготовке невьянскими 
подпольщиками нелегального журнала «Уральский социал-демократ»; 
сведения К. Машкина о выпуске казанскими большевиками одного но-
мера журнала «Клич»; М.К. Аммосова и Д.С. Жирковой, рассказываю-
щие о якутском периоде деятельности Г.К. Орджоникидзе и Е.М. Ярос-
лавского.
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Ряд мемуарных данных был подвергнут особо тщательному ана-
лизу. Прежде всего это относится к многочисленным сведениям о вы-
пуске листовок. Как уже отмечалось, такие сведения не могут служить 
достаточным основанием для установления факта выпуска проклама-
ций. Для большей убедительности это положение можно проиллюстри-
ровать на примере определения количества нелегальных листовок боль-
шевиков Украины в данный период. В ряде исследований указано, что 
партийные организации этого региона страны в годы войны выпустили 
107 прокламаций, причем при определении этой цифры одним из ос-
новных источников были мемуарные данные109. Между тем, опираясь на 
документальные данные, которые, кстати, весьма полны, можно сделать 
вывод о том, что в годы Первой мировой войны большевики Украины 
выпустили около 50 нелегальных изданий110, что было значительным 
вкладом украинских большевиков в борьбу партии против существую-
щего строя.

Пробелом в мемуаристике, посвященной агитационно-пропаган-
дистской деятельности большевиков, является полное отсутствие дан-
ных об издании в Петрограде легального большевистского журнала 
«Текстильщик», о выходе в свет в феврале 1916 года в Москве неле-
гальной газеты «Правда». Между тем активные участники революцион-
ной борьбы, очевидно, могли бы дать немало ценных сведений об этих 
важных событиях. Имеет место некоторая тенденциозность при харак-
теристике агитационно-пропагандистской деятельности Русского бюро 
ЦК второго и третьего составов в годы войны (А.Г. Шляпников), есть 
неточности фактического характера111.

Ряд мемуарных свидетельств по настоящей проблеме нашел от-
ражение в исторической литературе, посвященной агитационно-пропа-
гандистской деятельности большевиков России в годы Первой мировой 
войны112. Однако использование этих данных, на наш взгляд, недоста-
точно. Для более полного и глубокого освещения указанной проблемы 
можно использовать данные А.Е. Бадаева об активном использовании 
трибуны Думы в пропагандистских целях; сведения Г.И. Петровского 
о деятельности членов Русского бюро ЦК по подготовке к изданию под-
польной газеты «Пролетарский голос»; воспоминания М.Я. Лациса об 
удачно проведенной акции по расклеиванию листовок и вывешиванию 
красных флагов накануне 1 мая 1915 года в Москве; мемуары Т. Хареч-
ко об издании газеты донецких большевиков «Правда труда»; сведения 
М.С. Бешенковской о работе самарских большевиков над журналом 
«Заря Поволжья»; данные Н.Н. Колесниковой о распространении сре-
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ди рабочих Баку тезисов о войне В.И. Ленина и многие другие. Это же 
замечание с полным правом можно отнести ко всем воспоминаниям, 
освещавшим вопросы распространения нелегальной литературы, рас-
сказывающим об организации и проведении большевиками устной про-
паганды и агитации среди рабочих.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что привлече-
ние мемуарной литературы позволяет с большой полнотой представить 
агитационно-пропагандистскую деятельность большевиков России 
в годы Первой мировой войны.

2.2. Руководство стачечной борьбой пролетариата

Деятельность партии по укреплению своих рядов, активная про-
паганда установок по вопросам войны, мира и революции, усиление 
связи с массами привели к росту авторитета и влияния большевиков 
среди рабочих, к дальнейшему развитию революционного движения 
в России. В своей деятельности большевики опирались прежде всего 
на фабрично-заводских рабочих. По словам Ленина, «со времени рево-
люции 1905 года выросла численность и концентрация пролетариата, 
усилилась чисто пролетарская опора революционной энергии пролета-
риата»113. Большевики России, учитывая это, стремились еще больше 
усилить свое влияние на рабочих, превратить крупные промышленные 
предприятия в главные очаги революционного движения. Организация 
большевиками стачек, демонстраций, руководство ими явились важным 
средством подготовки рабочих, а вслед за ними и других трудящихся 
к борьбе за свержение существующего строя. 

Следует отметить, что наряду с работой в тылу большевики раз-
вили бурную деятельности среди солдат на фронте, призывая их к борьбе 
против правительства. В 1916 году в некоторых войсковых частях были 
созданы большевистские группы. Под влиянием большевистской агита-
ции тысячи солдат дезертировали, на многих участках фронта усилилось 
«братание». Тем самым ослаблялась боеспособность русской армии, что 
вело к достижению большевиками цели – поражению своего правитель-
ства в войне114. Впрочем, исследование антивоенной и антиправитель-
ственной работы большевиков в действующей армии не является задачей 
авторов монографии и может послужить темой отдельного исследования.

Среди многочисленных источников, освещающих партийное ру-
ководство стачечной борьбой, видное место занимают воспоминания 
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активных участников революционного движения. Прежде чем перейти 
к их характеристике, необходимо отметить, что они не могут служить 
достаточным основанием для установления даты, продолжительности 
той или иной стачки, определения числа бастующих, так как в памяти 
трудно удержать все эти моменты. Здесь главный источник – докумен-
тальные материалы, содержащиеся в архивных фондах фабрично-завод-
ской инспекции и горного надзора, а также департамента полиции. Тем 
не менее мемуары представляют большую ценность при изучении поло-
жения рабочих, роста их классового самосознания, отношения к войне 
и существующему строю, для исследования форм и методов деятельно-
сти партии в рабочей среде, развития рабочего движения и т. п.

Наибольшее число воспоминаний содержат сведения об антиво-
енных и антиправительственных выступлениях рабочих Петрограда. 
Уже в первые дни войны по столице прокатилась волна антивоенных 
выступлений рабочих. В специальной литературе об этих выступлениях 
говорится, на наш взгляд, недостаточно подробно. Поэтому воспоми-
нания о забастовочном движении в Петрограде в связи с мобилизацией 
(19 июля 1914 года) приобретают большую ценность. Вызывают инте-
рес мемуары А.Д. Бадаева, в которых содержится общая характеристика 
стачечного движения в этот день, а также подробное описание одной 
из наиболее крупных забастовок, состоявшейся на заводе «Эриксон»115. 
Не менее интересны воспоминания М.И. Калинина об организации боль-
шевиками антивоенного митинга и демонстрации на заводе «Айваз»116. 
В воспоминаниях Т.К. Кондратьева есть яркий рассказ о забастовках 
рабочих Невской заставы, вылившихся в антивоенную демонстрацию. 
Особенно важно замечание автора о том, что эти выступления не носили 
стихийного характера; в организации движения протеста главную роль 
играли большевики, которые выпустили специальную листовку, призы-
вающую к стачкам, и шли в первых рядах демонстрантов117. 

После вспышки революционной борьбы 19 июля наступает вре-
менное ослабление забастовочного движения в Петрограде, вызванное 
введением военного положения, ослаблением подпольных большевист-
ских организаций массовыми арестами, закрытием легальных рабочих 
обществ, мобилизацией, временным всплеском патриотических настро-
ений и т. п. В документах мы находим лишь цифровые данные, иллю-
стрирующие это положение118. В данном случае очень важно обратиться 
к воспоминаниям активных участников революционной борьбы. Наибо-
лее показательными в этом отношении являются мемуары А.А. Андре-
ева, в которых дается подробный анализ причин спада революционной 
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борьбы и приводится цифровой материал, в целом соответствующий 
документальным данным119. Это свидетельствует о большом познава-
тельном значении настоящего фрагмента воспоминаний А.А. Андреева 
и значительной степени его достоверности.

С января-марта 1915 года начинается постепенное оживление ста-
чечной борьбы, а с июля рабочее движение приобретает все более ши-
рокий размах, что нашло отражение в воспоминаниях активных участ-
ников событий. Наибольший интерес представляют мемуарные данные 
о работе большевиков Петрограда по подготовке стачек и демонстраций 
к 9 января 1915 года Однако, как отмечают мемуаристы, успех боль-
шевистской агитации был частичным – бастовали рабочие лишь не-
которых небольших предприятий, массового движения организовать 
не удалось120. Далее мы находим данные об активизации деятельности 
столичных большевиков в массах весной 1915 года: увеличивается сила 
партийного влияния на рабочих благодаря многочисленным листовкам, 
призывающим к стачечной борьбе, широкой устной агитации на пред-
приятиях121. Такая настойчивая работа начинает приносить результаты. 
Здесь нельзя согласиться с В.П. Каюровым, который отмечает, что в это 
время большевистская агитация успеха не имела, поскольку «рабочий 
класс еще не оправился от отравляющей атмосферы лжи и клеветы 
властей и оборонцев»122, а вслед за этим утверждением автор говорит, 
что летом 1915 года на ряде заводов столицы большевикам удалось 
провести стачки123. Кроме того, в целом ряде воспоминаний говорится 
об организации большевиками забастовок на отдельных предприятиях 
Петрограда в феврале, марте, мае, июле 1915 года. Как справедливо от-
метил активный участник событий М. Ефремов, «начинается переход 
к массовому движению»124.

Со второй половины 1915 года125 рабочее движение в Петрограде, 
как, впрочем, и по всей стране, вступает в период нового подъема, все 
более приобретая политический характер. В.И. Ленин по этому поводу 
писал: «Факты говорят о том, что как раз в 1915 году на почве кризиса, 
вызванного войной, растет революционное брожение в массах, растут 
стачки и политические демонстрации в России… Разве это не начало 
массовых выступлений?»126. С этого времени большую роль начинают 
играть стачки солидарности. В мемуарах содержится живой отклик на 
данные события. В воспоминаниях А.А. Бабицина с большими подроб-
ностями говорится об организации большевиками митинга и забастовки 
на заводе «Новый Парвиайнен» в августе 1915 года в знак протеста про-
тив расстрела ивановских и костромских рабочих127. Ряд авторов расска-
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зывает о стачках протеста на заводах и фабриках Петрограда по поводу 
ареста 30 рабочих-путиловцев, подчеркивая роль большевиков – орга-
низаторов и руководителей забастовок128. 

В мемуарах участников событий большое место отведено дея-
тельности партийной организации столицы по подготовке к 9 января 
1916 года. Особого внимания заслуживают воспоминания А.Г. Шляпни-
кова, наиболее подробно рассказывающего о событии. Наряду с опи-
санием предварительной работы большевиков (выпуск ряда листовок, 
призывающих к забастовкам и митингам в годовщину событий 9 янва-
ря 1905 года, активная устная агитация на предприятиях), автор обсто-
ятельно освещает ход забастовок и демонстраций 9 января 1916 года 
в общегородском масштабе, называет число участников выступлений, 
пишет о значении этих событий, свидетельствовавших как «о росте 
пролетарской солидарности, так и об укреплении влияния и авторитета 
большевиков в рабочей среде»129. Также высокую оценку деятельности 
большевиков в период подготовки и проведения стачек и демонстра-
ций 9 января 1916 года дают в своих воспоминаниях Т.К. Кондратьев 
и А.А. Андреев130. В ряде мемуаров говорится о проведении больше-
виками в этот день митингов и забастовок на отдельных предприятиях 
города131. Главная ценность таких воспоминаний состоит в эмоциональ-
ном и подробном описании данных событий, чего мы не встретим ни 
в каких других источниках. Однако следует отметить некоторые разно-
чтения при определении числа бастующих в этот день132.

После событий 9 января 1916 года стачечное движение нарастает. 
Одной из наиболее упорных явилась февральская забастовка рабочих-
путиловцев. Поддержанная рабочими многих заводов столицы, она, по 
словам А.А. Андреева, «превратилась в ярко выраженное политическое 
выступление питерского пролетариата против войны, за свержение са-
модержавия»133. Основные сведения о партийном руководстве этой за-
бастовки, ее результатах, о поддержке путиловцев рабочими других 
предприятий города содержатся в мемуарах Ф. Лемешева, И.В. Ивано-
ва, С.С. Лобова и др.134, которые существенно дополняют известные до-
кументы о таком крупном выступлении рабочих Петрограда.

Не менее упорной, хотя и меньшей по размаху, была февральская 
забастовка рабочих городского трамвайного парка, о чем довольно об-
стоятельно пишет А.Г. Шляпников, отмечая роль ЦК в руководстве за-
бастовкой и анализируя ее ход и результаты135.

Из мемуарных данных, освещающих стачечное движение в Пе-
трограде весной-летом 1916 года, своей обстоятельностью выделяются 
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сведения Т.К. Кондратьева о двухнедельной забастовке рабочих завода 
«Новый Леснер» (март). Благодаря его интересным мемуарам мы узна-
ем новые подробности подготовки стачки, шаг за шагом прослеживаем 
ее ход, знакомимся с анализом причин поражения забастовки136. Значи-
тельный интерес представляют и мемуары Е.П. Онуфриева, в которых 
содержится яркий по форме и глубокий по содержанию рассказ об орга-
низации большевиками крупного митинга на Обуховском заводе в июле 
1916 года по поводу второй годовщины войны137.

С начала осени 1916 года рабочее движение в Петрограде приоб-
ретает необычайно широкий размах. За скупым языком документаль-
ных данных, характеризующих состояние стачечного движения в городе 
с 17 по 20 октября 1916 года138, скрывается активная работа большеви-
ков. Такие мемуарные данные участников революционной борьбы име-
ют особое значение. В них подробно говорится о деятельности боль-
шевиков по развитию стачечного движения в эти дни, освещается ход 
забастовок, называются десятки имен большевистских активистов, оце-
ниваются результаты движения139.

Еще большей по размаху и политической остроте была общая за-
бастовка столичного пролетариата против суда над революционными 
моряками-кронштадцами, проходившая с 26 по 31 октября 1916 года. 
И здесь заслуга мемуаристов состоит в подробной передаче сведений 
о подготовке этой стачки, ее руководстве со стороны большевиков, ее 
ходе и результатах140.

1917 год был в самом начале, день 9 января отмечен петроград-
ским пролетариатом всеобщей политической стачкой, организованной 
по инициативе Русского бюро ЦК и Петербургского комитета РСДРП. 
И хотя данные об этом содержатся в ряде документов141, а также и спе-
циальных исследованиях142, наиболее подробно событие отражено 
в большевистской мемуаристике. В воспоминаниях А.Г. Шляпнико-
ва есть сведения о работе Бюро ЦК и ПК по подготовке к стачке143; 
Н.Ф. Свешников пишет о выступлениях рабочих Выборгского района, 
подробно останавливаясь на митинге и демонстрации рабочих завода 
«Новый Лесснер»144; А.С. Гундоров рассказывает о ходе забастовок на 
ряде предприятий Невской заставы145. Общая оценка этих событий наи-
более ярко выражена в словах А.А. Андреева: «В день 9 января состоял-
ся своеобразный смотр революционных сил. Поддержанная всеми рабо-
чими Петрограда забастовка, устоявшая перед массовыми репрессиями 
правительства, показала, что питерский пролетариат готов к решающей 
схватке с самодержавием»146.
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После 9 января 1917 года все партийные организации Петрограда 
под руководством Русского бюро ЦК и ПК начинают активную подго-
товку ко всеобщей политической стачке и демонстрации против войны 
и существующего строя. Данный вопрос довольно подробно освещен 
в специальной литературе147. Тем не менее в воспоминаниях участни-
ков революционной борьбы содержится ряд моментов, не получивших 
в других источниках подробного изложения. Так можно сказать о ме-
муарах Н.Ф. Свешникова, И.В. Иванова и Е.П. Онуфриева, содержащих 
данные о деятельности Выборгского, Нарвского и Невского райкомов 
партии под руководством Русского бюро ЦК по подготовке к всеобщей 
политической стачке и демонстрации148; о ряде воспоминаний, посвя-
щенных подготовке большевиками выступлений рабочих отдельных 
предприятий города в эти дни149.

В.И. Ленин, оценивая сложившуюся на тот момент обстановку, 
писал: «Рост массовых стачек, привлечение к борьбе других классов, 
состояние организаций, настроение масс – все это само собой укажет 
момент, когда все силы должны будут соединиться в дружном, реши-
тельном, наступательном, беззаветно-смелом натиске революции на 
царскую монархию»150. Такая ситуация сложилась в конце февраля 
1917 года, когда настойчивая деятельность большевиков Петрограда 
привела к новой, самой мощной волне забастовок и демонстраций, за-
вершившихся победой Февральской революции.

Активную стачечную борьбу в годы Первой мировой войны вели 
под руководством большевиков рабочие Москвы. Одним из первых 
крупных политических выступлений московских рабочих в начале вой-
ны явилось движение в знак протеста против суда над большевиками – 
членами Думы в феврале 1915 года, которое охватило целый ряд пред-
приятий города. В специальной литературе данное событие отражено 
довольно кратко151. Поэтому большой интерес вызывают мемуарные 
данные И.А. Меницкого, который весьма подробно сообщает о работе 
большевиков завода «Динамо» по организации стачки протеста, описы-
вает ход забастовки, рассматривает причины поражения152.

В дальнейшем большевики Москвы активизировали работу в мас-
сах по подготовке новых выступлений пролетариата. В этой связи за-
служивают внимания воспоминания Ш.Н. Ибрагимова о проведении 
большевиками ряда стачек на отдельных предприятиях Лефортовского 
района 1 мая 1915 года153 и А.Ф. Кузоваткина о роли большевистской 
организации в проведении в этот день забастовки рабочих-строителей 
Городского района154.
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Со второй половины 1915 года начинается подъем рабочего движе-
ния в стране, в том числе и в Москве. Это нашло закономерное отражение 
в большевистской мемуарной литературе. Воспоминания помогают пол-
нее представить картину стачечной борьбы в Москве в данный период. 
Так, в мемуарах И. Батышева много места отводится деятельности Союза 
металлистов в деле развития забастовочного движения155. Ш.Н. Ибраги-
мов подробно останавливается на октябрьской забастовке рабочих мо-
сковского трамвайного парка и присоединившихся к ним рабочих ряда 
других предприятий156. О ходе и результатах двухдневной забастовки во-
енно-промышленного завода в конце 1915 года сообщает И. Батышев157.

Особенно упорной в этот период была стачечная борьба рабочих 
завода «Динамо». Наиболее полным источником, освещающим данный 
вопрос, можно назвать мемуары И.А. Меницкого, одного из руководи-
телей заводской партийной организации в 1915 году. Автор подробно 
излагает основные моменты деятельности большевистского стачечного 
комитета, характеризует выдвинутые рабочими требования, анализи-
рует причины неудачи забастовки, пишет о ее значении для дальней-
шей борьбы рабочих за свои экономические и политические права158. 
В целом верно описывая события, автор допускает неточность фактиче-
ского плана, датируя забастовки рабочих завода «Динамо» 10 и 14 октя-
бря 1915 года. Между тем известно, что настоящее событие произошло 
24 и 29 сентября 1915 года159. Следует отметить, что из поля зрения ме-
муаристов выпали массовые политические стачки московских рабочих 
с 4 по 9 сентября 1915 года против роспуска Думы. Эти выступления 
были в данный период наиболее крупными и организованными160. По 
поводу описываемых событий М.И. Ульянова отправила В.И. Ленину 
специальное письмо161, свидетельствующее о том, что В.И. Ленин был 
в курсе практически всех крупных революционных выступлений про-
летариата России, в том числе и рабочих Москвы.

В 1916 году в Москве, как и по всей стране, начинается новый 
подъем рабочего движения. В ряде мемуаров сообщаются интересные 
подробности организованных большевиками стачек 9 января 1916 года 
на заводах «Динамо», «Унион», военно-промышленном заводе и др.162 
Успешное проведение этих стачек, по словам мемуаристов, дало новый 
заряд забастовочному движению в Москве, в результате чего весной 
1916 года произошли выступления рабочих военно-артиллерийского 
завода, пошивочных мастерских Земгора, строителей и металлистов163.

Большой интерес представляют воспоминания участников ре-
волюционной борьбы о забастовочном движении Москвы осенью 
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1916 года. Из мемуаров И. Батышева мы узнаем ценные подробности 
двух совещаний московского партийного актива в сентябре 1916 года, 
на которых обсуждались вопросы подготовки всеобщей политической 
стачки протеста против войны и монархии164. Далее автор пишет о за-
бастовках рабочих ряда предприятий Сокольнического района в ноябре 
1916 года, особо выделяя вопрос о роли большевиков в превращении 
этих стачек из экономических в политические165. Ряд воспоминаний по-
священ ходу и результатам забастовок рабочих Бутырского и Хамовни-
ческого районов в это время166. Значительную источниковую ценность 
имеют мемуары И. Леппе, в которых детально говорится о руководстве 
стачечным движением на ряде заводов Москвы со стороны «Северной» 
группы167.

Начало 1917 года московские большевики ознаменовали всеоб-
щей политической стачкой, митингами и демонстрациями, состоявши-
мися 9 января. В специальной литературе довольно обстоятельно отра-
жено это событие168. Сохранились и некоторые документы, освещающие 
деятельность партийной организации Москвы по подготовке к 9 января 
1917 года169. Тем не менее воспоминания об этом дне представляют 
большой интерес. В мемуарах активных участников событий подробно 
говорится о деятельности Московского комитета по подготовке и про-
ведению всеобщей забастовки и демонстрации протеста170, освещается 
ход стачек на отдельных предприятиях города в этот день171, содержит-
ся яркий рассказ о демонстрациях на Тверском бульваре, Театральной 
площади172. Общая оценка деятельности московских большевиков по 
подготовке и проведению выступлений рабочих 9 января 1917 года, их 
результатов и значения получила наиболее четкое отражение в воспоми-
наниях К.В. Островитянова173.

Таковы основные мемуарные данные о стачечном движении ра-
бочих Москвы в годы Первой мировой войны, оказавшем большое вли-
яние на развитие антиправительственной и антивоенной деятельности.

Широкий размах в годы войны приобрели революционные вы-
ступления рабочих Центрально-промышленного района, что нашло до-
статочно широкое освещение в мемуаристике по данному вопросу. Ряд 
воспоминаний рассказывает о деятельности большевиков Орехово-Зуе-
ва в этом направлении. Особый интерес вызывают мемуары М. Петра-
кова, полностью посвященные подготовке и проведению большевиками 
одной из крупнейших в городе за время войны забастовки рабочих во 
время призыва в армию в сентябре 1915 года174. Отметим, что ни в ка-
ком другом источнике данное событие не отражено столь живо и обсто-
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ятельно. Следующие крупные выступления орехово-зуевских рабочих 
состоялись в первой половине 1916 года. Из воспоминаний участников 
событий мы узнаем о деятельности местных большевиков по подготов-
ке стачек на фабрике В. Морозова в феврале, марте и июне 1916 года, 
о роли стачечного комитета в выработке требований и руководстве хо-
дом забастовок, других причинах успеха бастующих175. Эти стачки, по 
словам мемуаристов, сыграли важную роль в деле дальнейшего разви-
тия рабочего движения в Орехово-Зуеве176.

В ряде мемуаров говорится о революционных выступлениях ра-
бочих Иваново-Вознесенска в период войны. Наибольшее число воспо-
минаний посвящено трагичному событию в истории рабочего движения 
Иваново-Вознесенска и его партийной организации. Речь идет о массо-
вой забастовке и политической демонстрации 10 августа 1915 года, за-
кончившихся расстрелом их участников. Наиболее полные данные о при-
чинах забастовки и демонстрации, роли большевиков в их организации 
и руководстве, ходе демонстрации и ее значении для дальнейшей борь-
бы против самодержавия содержатся в воспоминаниях Н.М. Тульева, 
М.Н. Кадыкова, О.А. Варенцовой177, которые существенно дополняют 
архивно-документальный материал по этому вопросу178. Также заслужи-
вают внимания мемуары П. Ползунова, в которых прослеживается дина-
мика роста стачечного движения в Иваново-Вознесенске на протяжении 
1915–1916 годов179 и А. Ильина, делающего попытку обобщить вопросы 
забастовочной борьбы местных рабочих за весь период войны180. Поми-
мо отмеченных городов рабочее движение охватило и ряд других горо-
дов Центрального промышленного района (Богородск, Павловск, Обухов 
и др.). В некоторых случаях правительство было вынуждено использо-
вать силу для подавления стихийных выступлений рабочих181.

Особо следует остановиться на революционном выступле-
нии рабочих Костромы в июне-июле 1915 года. Важным источником, 
с большой подробностью освещающим это событие, являются мему-
ары старого большевика А. Симановского. Автор обстоятельно и ярко 
описывает ход забастовки на Кашинской фабрике в начале июня, пере-
числяет основные требования бастующих, отмечает роль большевиков 
в организации стачек солидарности на других текстильных предприяти-
ях города182. В разгар забастовки полиция, желая обезглавить движение, 
арестовывает активистов стачки. Напряжение нарастает. Эту сложную 
обстановку очень хорошо передает А. Симановский, который пишет об 
организации большевиками массовой демонстрации протеста против 
действий властей. Здесь же автор подчеркивает, что, несмотря на рас-
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стрел демонстрации и другие репрессивные меры, большевики Костро-
мы провели успешную работу по организации новой стачки текстиль-
щиков в начале июля 1915 года, к которой присоединились рабочие 
шести типографий города, проявив пример классовой солидарности183. 
К сказанному остается добавить, что в ходе этого выступления больше-
вики Костромы выпустили специальную листовку острого антиправи-
тельственного содержания184.

Немало воспоминаний посвящено рабочему движению в Нижего-
родской губернии, особенно в Сормове – крупном пролетарском центре. 
В мемуарах П. Комарова подробно говорится об одной из первых в годы 
войны забастовке рабочих Сормовского завода, организованной боль-
шевиками и окончившейся победой бастующих185. Значительно полнее, 
чем в других источниках, рассказано в воспоминаниях о крупнейшей 
в Сормове июньской стачке в 1916 году. Активные участники событий – 
И. Королев (Батышев), П. Комаров, З. Магергут и др. – пишут о причи-
нах забастовки, роли большевистского стачечного комитета в выработке 
требований, среди которых были и политические, борьбе против пре-
дательской позиции меньшевиков и эсеров в ходе стачки, ее результатах 
и значении186. Ярким проявлением пролетарской солидарности стала 
волна стачек протеста против суда над организаторами июньской сор-
мовской забастовки. В воспоминаниях И. Королева (Батышева), П. Ко-
марова, А. Игнатьева и др. содержатся сведения о партийном руковод-
стве стачек рабочих Нижнего Новгорода, Сормова и других городов 
губернии, об их значении для сплочения революционных сил накануне 
Февральской революции187.

Вопросы партийного руководства рабочим движением в других 
губерниях Центрально-промышленного района в годы войны отра-
жены в мемуарах не столь подробно. Можно выделить воспоминания 
В.А. Алексеева о ряде стачек на крупнейшем в Твери вагонном заво-
де; П.П. Захарова – о проведении большевиками крупной забастовки 
в ноябре 1916 года рабочих Людиновского завода Калужской губернии; 
Е.Н. Васильева – о подготовке партийной организацией Коврова (Вла-
димирская губерния) общей политической стачки накануне Февраль-
ской революции188. Пробелом в мемуаристике можно считать практиче-
ски полное отсутствие данных о большевистском руководстве упорной 
борьбой рабочих Брянского завода Орловской губернии за свои эконо-
мические и политические права весной 1916 года189. Между тем вос-
поминания активных участников революционной борьбы могли бы от-
крыть новые страницы этого важного события.
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Значительное число воспоминаний содержит сведения о деятель-
ности большевиков Украины по организации и руководству революци-
онными выступлениями рабочих такого крупного региона страны. Уже 
в первые дни войны рабочие Украины провели ряд антивоенных вы-
ступлений. Интересные данные об этом содержатся в мемуарной лите-
ратуре. В воспоминаниях В. Кужукина есть данные о том, что в самом 
начале войны рабочие Екатеринослава, возглавляемые большевиками, 
сорвали патриотическую демонстрацию и провели антивоенный ми-
тинг190. Сведения об аналогичном событии в Одессе в начале августа 
1914 года есть в автобиографии Ф.П. Ачканова191.

Затем на Украине, как и по всей стране, наблюдается спад стачеч-
ной борьбы, который с весны 1915 года сменяется новым подъемом рабо-
чего движения. Это нашло отражение в мемуаристике. Большой интерес 
вызывают воспоминания А. Суханова, в которых значительно подробнее, 
чем в других источниках, говорится о первой с начала войны стачке ра-
бочих завода «Шодуар» в Заднепровье, состоявшейся в апреле 1915 года. 
Автор называет имена большевиков – членов стачечного комитета, пере-
числяет требования рабочих, пишет о ходе забастовки, ее продолжитель-
ности и результатах192. Из других забастовок екатеринославских рабочих 
в 1915 году А. Суханов выделяет ноябрьскую стачку, состоявшуюся так-
же на заводе «Шодуар», отмечая роль большевиков в ее руководстве193. 

В апреле-мае 1915 года состоялось несколько забастовок на шах-
тах и рудниках Донбасса. О наиболее крупной из них, организованной 
большевиками Горловско-Щербиновского района, весьма подробно го-
ворится в воспоминаниях М. Острогорского194. 

В 1915 году растет и ширится забастовочное движение харьков-
ских рабочих. Одной из первых в это время была стачка типографских 
рабочих, организованная и руководимая большевиками. В качестве наи-
более полного источника по данному вопросу назовем воспоминания 
Я.И. Базанова. Посвятив этому событию целую главу своих живо на-
писанных мемуаров, автор обстоятельно освещает работу большевиков 
по подготовке к стачке, характеризует требования бастующих, пишет 
о ходе и результатах забастовки195. Вслед за этой забастовкой вспыхива-
ют стачки на ряде заводов города. Сведения о двух забастовках в июле-
августе 1915 года на одном из крупнейших заводов Харькова – ВЭК, 
о руководстве ими со стороны большевиков и причинах победы бастую-
щих содержатся в воспоминаниях С. Покко и А. Люля196.

В 1916 году пролетариат Украины, как и всей России, еще с боль-
шей силой поднимается на стачечную борьбу. Забастовки охватывают 
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все промышленные районы и часто носят политический характер, чему 
способствовала активная работа большевиков. Крупнейшей забастов-
кой того периода явилась знаменитая стачка рабочих завода «Наваль» 
в Николаеве в начале года. В исторической литературе освещение этой 
забастовки осуществлялось, на наш взгляд, без достаточного привле-
чения мемуарных источников. Между тем большие возможности для 
более полной и глубокой разработки вопросов такого крупного высту-
пления рабочих Украины открывают воспоминания М. Пархоменко, 
ставшие библиографической редкостью197, а также В. Шицевалова и Че-
бана198. Они существенно дополняют архивно-документальный матери-
ал об этом событии199. О большом резонансе забастовки на «Навале» 
среди рабочих Украины сообщают В.А. Валячко, С.И. Гопнер, И. Амо-
сов и др.200

Общероссийское значение имела также длительная и упорная за-
бастовка горняков Горловско-Щербиновского района Донбасса весной 
1916 года. Этому событию посвящено значительное число воспомина-
ний, позволяющих с большой точностью и полнотой отобразить борьбу 
донецких рабочих за свои экономические и политические права. Наи-
более подробные данные о стачке (ее причинах и ходе, составе и де-
ятельности стачечного комитета, его связях с Макеевским комитетом 
большевиков, осуществляющим общее руководство движением, ре-
зультатах и значении) содержатся в воспоминаниях М. Острогорско-
го, А.Б. Батова, П.В. Рекунова, а также в коллективных воспоминани-
ях, опубликованных под названием «Горловско-Щербиновский район 
перед Февралем»201. Можно добавить, что настоящее событие явилось 
своеобразным ответом рабочего класса Донбасса на призыв донецких 
большевиков к борьбе против существующего строя202.

Большую революционную активность проявили в 1916 году ра-
бочие Харькова. В целом ряде воспоминаний содержатся интересные 
данные о партийном руководстве рабочим движением на харьковских 
предприятиях, благодаря которым создается более полное представле-
ние о ходе и результатах стачечной борьбы в городе в тот период. О де-
ятельности большевиков по организации и проведению двух забастовок 
харьковских железнодорожников летом 1916 года сообщается в воспо-
минаниях И. Бунякина, а также в коллективных мемуарах «На Харь-
ковском железнодорожном узле»203. Ряд подробностей хода забастовки 
рабочих харьковского трамвайного парка в октябре передает И.Я. Си-
ротенко204. Рост стачечного движения осенью 1916 года и забастовки на 
заводах ВЭК, ХПЗ, Гельферих-Саде и др. отражены в воспоминаниях 
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Н. Ляхина и в коллективных мемуарах под названием «Во главе метал-
листов Харькова»205.

Среди других воспоминаний о партийном руководстве стачеч-
ной борьбой украинских рабочих в 1916 году следует выделить работу 
И. Николаенко, которая существенно дополняет архивно-документаль-
ный материал о ходе и результатах летней стачки на заводе Гартмана 
в Луганске206. Представляют интерес мемуары И. Амосова и Д. Лебедя 
о весенней стачке рабочих Брянского завода в Екатеринославе и осен-
ней забастовке рабочих Екатеринославского железнодорожного узла207. 
Выделяются своей обстоятельностью воспоминания Ф.А. Перебейноса 
о руководстве большевиками весьма упорной и продолжительной стач-
кой рабочих Петровского завода в Енакиево в августе 1916 года208.

Начало 1917 года ознаменовалось новым подъемом революци-
онного движения рабочего класса Украины. Значительный интерес 
вызывают мемуарные данные о подготовке большевиков ряда городов 
Украины к проведению забастовок, митингов и демонстраций 9 января 
1917 года. Подробные сведения о деятельности подпольщиков Харькова 
в этом направлении содержатся в воспоминаниях И. Бунякина и С. Буз-
далина209. Р.Я. Терехов ярко передает характер обстановки на шахтах 
Берестово-Богодухово-Кальмиусского района в день памяти жертв 9 ян-
варя210. В мемуарах Н. Вишняковой и П.П. Ляликова говорится о рабо-
те Макеевского комитета партии по организации выступлений рабочих 
в этот день211.

В январе-феврале 1917 года по всей Украине прокатилась новая 
волна забастовок против войны и царизма. Воспоминания активных 
участников революционной борьбы помогают воссоздать яркую карти-
ну протестных настроений в этот напряженный момент. А.Б. Батов со-
общает о ходе крупной забастовки рабочих завода «Унион» в Макеевке 
в январе212. И.Ф. Сазонов сообщает детали забастовки железнодорож-
ников Одессы в первых числах февраля 1917 года213. В мемуарах П. Ко-
ролева содержатся интересные сведения об организации и проведении 
большевиками стачки рабочих харьковских железнодорожных мастер-
ских в начале февраля214. О ходе забастовочной борьбы на трубочных 
заводах «А» и «Б» в Екатеринославе в этот период говорится в вос-
поминаниях непосредственного участника событий И. Жуковского215. 
И.Е. Набивач связывает подготовку всеобщей стачки большевиками 
Луганска в начале февраля 1917 года с приездом из Петрограда видно-
го партийного работника Ю.Х. Лутовинова216. Заслуживают внимания 
данные Д. Иткинд о росте стачечного движения на предприятиях Киева 
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в этот период и оценки деятельности киевских большевиков по активи-
зации революционных выступлений рабочих217.

Таким образом, мемуарные данные убедительно доказывают, что 
стачечная борьба рабочих Украины являлась составной частью обще-
российского рабочего движения. 

Большую работу по руководству рабочим движением в годы вой-
ны проводили партийные организации Поволжья. Мемуаристы отмеча-
ют, что уже в самом начале войны большевики Саратова и Царицына 
организовали антиправительственные выступления рабочих218. Эти 
выступления заложили основу дальнейшего развития революцион-
ного движения рабочего класса Поволжья в период войны. Большой 
интерес представляют воспоминания о стачечной борьбе в Поволжье 
в 1915 году. Деятельность большевиков Самары по подготовке стачки 
и демонстрации в знак протеста против суда над большевистскими де-
путатами Думы в феврале 1915 года значительно подробнее, чем в дру-
гих источниках, раскрыта в мемуарах А.И. Ларцева219. Интересные дан-
ные о забастовке железнодорожников Царицына в этот период сообщает 
И. Родин. Он называет имена руководителей стачки, пишет о характере 
требований бастующих, останавливается на ходе и результатах заба-
стовки220. В воспоминаниях Н. Панова говорится о забастовке рабочих 
завода Зимина и ряда типографий Самары 1 мая 1915 года221. В начале 
осени того же года волна забастовок прокатилась по предприятиям Са-
ратова. Важные по своей подробности и интересные по манере изло-
жения данные о большевистском руководстве забастовками печатников, 
пекарей, рабочих заводов Шумилина, Эрта, Беринга, Гантке содержатся 
в мемуарах В.П. Антонова-Саратовского222.

Успешно применяли большевики Поволжья в тот период и другие 
формы революционной борьбы, в том числе митинги и демонстрации. 
Об одной из таких демонстраций, состоявшейся в декабре 1915 года 
в Саратове во время похорон революционера Ломтатидзе, подробно 
и эмоционально пишут В.П. Антонов-Саратовский и Ю.К. Милонов. 
Авторы рассказывают о решении местных большевиков превратить 
похороны в массовую антиправительственную демонстрацию, пере-
дают все детали подготовки к ней, описывают ее ход и дают высокую 
оценку значения этого выступления для развития революционного 
движения.

В 1916 году по всему Поволжью прокатилась новая волна револю-
ционных выступлений рабочего класса. Накануне 9 января началась за-
бастовка железнодорожников Саратова, длившаяся более недели. В вос-
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поминаниях В.П. Антонова-Саратовского можно найти интересные 
подробности этой стачки. В частности, он пишет о том, что уже на вто-
рой день стихийно начавшейся стачки большевики взяли руководство 
ею в свои руки, выработали требования и все время оказывали мораль-
ную поддержку бастующим223. Далее автор описывает ход забастовки, 
анализирует причины ее поражения и указывает на значение стачки для 
дальнейшей работы в массах224.

В августе 1916 года состоялась крупная забастовка на трубочном 
заводе в Самаре. Основные сведения о ее ходе и результатах содержатся 
в воспоминаниях И.Я. Семенова и Я.Я. Бауэра225. Особенно интересно 
замечание Я.Я. Бауэра о том, что в среде большевиков были разногласия 
по поводу дальнейшего развития стачки и это отрицательно сказалось 
на ее результатах. Такое положение, подчеркивает автор, заставило са-
марских большевиков тщательно проанализировать ход и результаты за-
бастовки и принять меры по активизации работы в массах226.

Как уже отмечалось, движение протеста принимало различные 
формы. Большевики стремились использовать любой повод для демон-
страции протеста против войны и царизма. В этой связи значительный 
интерес представляют воспоминания Ю.К. Милонова и В.П. Антоно-
ва-Саратовского, в которых содержатся наиболее полные данные о том, 
как проводы высланных из Саратова активных большевиков весной 
1916 года были превращены в многолюдный антиправительственный 
митинг227.

Значительную работу по развитию забастовочного движения 
в этот период проводили подпольщики Царицына. По данным мемуари-
стов, только на одном металлургическом заводе в 1916 году было прове-
дено четыре крупные стачки, возглавляемые большевиками228. Об одной 
из них, состоявшейся в конце года, очень подробно говорится в воспо-
минаниях В.В. Чупракова, активного участника событий229. Большую 
активность проявляли железнодорожники города, чьи выступления 
в конце 1916 года особенно участились. О руководстве большевиками 
одним из таких выступлений, которое закончилось удовлетворением 
всех требований бастующих, обстоятельно пишет И.С. Караваев230.

В январе-феврале 1917 года стачечное движение в Поволжье 
вспыхивает с новой силой. Одно из наиболее крупных выступлений со-
стоялось на трубочном заводе в Самаре. Ценные сведения, во многом 
дополняющие документальный материал об этом событии, содержатся 
в мемуарах И.Я. Семенова. Автор пишет о причинах забастовки, ру-
ководстве ею со стороны большевиков, об усилении революционной 
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агитации в это время среди рабочих города, наконец, о том, что эта 
забастовка вылилась 22 февраля 1917 года в массовую демонстрацию 
против царизма и войны231. Массовые выступления рабочих Поволжья 
в этот период внесли существенный вклад в общероссийскую револю-
ционную борьбу.

Определенную работу по развитию рабочего движения в годы 
войны проводили большевики Урала, где было немало крупных рево-
люционных выступлений. Некоторые из них получили освещение в ме-
муаристике. Уже в начале войны на ряде уральских заводов произошли 
волнения. Примером тому служит стихийное восстание рабочих Лысь-
вы в момент первой мобилизации. Данное событие нашло довольно 
подробное отражение в специальной литературе232. Тем не менее осо-
бого внимания заслуживают воспоминания П.И. Студитова-Парфенова, 
одного из руководителей местной подпольной группы, в которых с осо-
бой силой переданы все перипетии этого яркого антивоенного высту-
пления233. Более организованно проходило выступление рабочих против 
мобилизации в Симе, где большевики выработали специальный «На-
каз» для мобилизованных, призывающий к «войне против империали-
стической войны и царизма»234.

Особую активность рабочие Урала проявляли в 1915–1916 годах. 
Вызывают интерес воспоминания М. Коковихина о подготовке и про-
ведении большевиками забастовки в Миньяре 1 мая 1915 года235. Далее 
автор пытается суммировать число забастовок рабочих Южного Урала 
в 1915–1916 годах, отмечая, что почти все забастовки того периода про-
ходили под руководством большевистских организаций236. Об одном из 
крупнейших выступлений рабочих Невьянска осенью 1916 года пишет 
в своих воспоминаниях В. Воробьев. Главная заслуга автора состоит 
в том, что он передал практически все детали деятельности местных 
большевиков по подготовке и руководству стачкой, глубоко проанализи-
ровал причины поражения бастующих и хорошо показал боевое настро-
ение подпольщиков, которые, несмотря на неудачу, еще более усилили 
подготовку рабочих масс к новым революцинным выступлениям237. Инте-
ресные данные об организации большевиками всеобщей стачки в Касли 
в конце 1916 года сообщают в своих мемуарах Г. Гольдберг и К. Волчек, 
особо выделяя роль связей с партийными организациями Екатеринбурга 
и Челябинска в этот период, что способствовало еще большему подъему 
рабочего движения накануне Февральской революции238.

Ряд забастовок в годы войны провели под руководством большеви-
ков рабочие Сибири. Заслуживают внимания воспоминания С.А. Швар-
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ца об организации и проведении большевиками в начале войны крупной 
антивоенной забастовки грузчиков Новониколаевска, закончившейся 
победой бастующих239. Интересные сведения о стачке рабочих Щелков-
ских копей (Иркутская губерния) в начале весны 1915 года сообщает 
К.Т. Бахаев. Он пишет о роли стачечного комитета в руководстве заба-
стовкой, отмечает ее упорный характер, говорит о продолжительности 
стачки и ее результатах240. В конце 1915 года произошла крупная стачка 
типографских рабочих Красноярска. Ценные подробности о ней содер-
жатся в воспоминаниях Ю.П. Гавена. Автор называет имена всех членов 
стачечного комитета, обстоятельно освещает ход забастовки, оценивает 
ее результат и значение241. Говоря о значении стачки, Ю.П. Гавен под-
черкивает, что она «двинула партийную работу на новый этап, заставив 
перенести центр работы в массы»242. Это заключение еще раз подтверж-
дает тесную взаимосвязь организационной, агитационно-пропагандист-
ской и массовой работы большевиков.

Из других воспоминаний, посвященных стачечному движению 
рабочих Сибири в годы войны, можно выделить мемуары Г. Черепа-
хина, живо рассказывающие о проведении большевиками в четвертую 
годовщину Ленского расстрела (4 апреля 1916 года) забастовки про-
теста рабочих Нижнебодайбинского прииска в Иркутской губернии243; 
воспоминания Я.Б. Шумяцкого, который делает попытку обобщить во-
просы стачечной борьбы рабочих Иркутска в 1916 году244; Ю.П. Гавена 
о забастовке типографских рабочих Минусинска в начале 1917 года245. 
Эти забастовки, по мнению мемуаристов, внесли определенный вклад 
в стачечное движение рабочих России в годы войны.

Мемуарные данные о большевистском руководстве рабочим дви-
жением в других районах страны в годы мировой войны не отличаются 
подробностью изложения, но в совокупности помогают воссоздать об-
щую картину антивоенной и антиправительственной борьбы рабочих 
России. О самой крупной в период войны забастовке рабочих завода 
«Кубаноль» в Екатеринодаре в мае 1916 года рассказывают А. Павли-
щев и Е. Гилев. Авторы пишут о причинах стачки, ее ходе, характере 
требований, среди которых были и политические, подчеркивают рево-
люционизирующее значение забастовки246. В ряде воспоминаний гово-
рится о причинах, ходе и результатах забастовок железнодорожников 
Вологды весной и осенью 1916 года, а также осенней стачке рабочих 
вологодского артиллерийского завода247. Привлекают внимание сведе-
ния С.И. Покко об организации и проведении латышскими большевика-
ми митинга и забастовки протеста против войны на заводе ВЭК в Риге 
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в конце июля 1914 года. Вызывают интерес данные М.П. Самольянова 
об антивоенной демонстрации группы мобилизованных рабочих Баку 
в мае 1916 года.248

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее подробно и глубоко в мемуарах активных участников 

революционной борьбы отражена деятельность большевиков по руко-
водству рабочим движением в Петрограде, Москве, Центрально-про-
мышленном районе, на Украине и в Поволжье. В меньшей степени 
в воспоминаниях по данному вопросу фигурируют Урал и Сибирь, а де-
ятельность партийных организаций по руководству стачечной борьбы 
рабочих других районов страны в мемуарах отражена фрагментарно.

Особый интерес вызывают воспоминания А.А. Андреева, Т.К. Кон-
дратьева (Петроград), Ш.Н. Ибрагимова (Москва), М.П. Петракова, 
А. Симановского (Центрально-промышленный район), Я.И. Базанова, 
А.Б. Батова (Украина), В.П. Антонова-Саратовского (Поволжье), В. Во-
робьева (Урал), Ю.П. Гавена (Сибирь). Основная ценность этих мемуаров 
состоит в том, что в них с большой полнотой освещена данная пробле-
ма, проведен глубокий анализ рабочего движения, сделаны обстоятель-
ные выводы. Также заслуживают внимания воспоминания Ф. Лемешева 
и В. Каюрова (Петроград), И. Леппе и И. Меницкого (Москва), С. Зряч-
кина (Центрально-промышленный район), М. Пархоменко (Украина), 
Ю.К. Милонова (Поволожье), П.И. Студитова-Парфенова (Урал). Заслуга 
этих авторов заключается в сосредоточении главного внимания на кон-
кретных эпизодах революционных выступлений рабочих, что позволило 
мемуаристам осветить данное событие с максимальной полнотой.

Ряд мемуарных данных представляет собой единственный ис-
точник при освещении отдельных вопросов проблемы. Это замечание 
относится к сведениям И. Батышева, отражающим обсуждение вопро-
сов большевистского руководства рабочим движением в Москве на двух 
сентябрьских (1916 года) совещаниях городского партийного актива; 
к подробнейшим данным М. Пархоменко о ходе крупной забастовки 
на заводе «Наваль» в Николаеве в начале 1916 года, к обстоятельному 
рассказу М.П. Петракова о крупнейшем за годы войны выступлении ра-
бочих Орехово-Зуева во время призыва в армию в сентябре 1915 года, 
к наиболее полным сведениям В.П. Антонова-Саратовского о подготов-
ке большевиками Саратова массовой антиправительственной демон-
страции в день похорон революционера Ломтатидзе в декабре 1915 года, 
к эмоциональному рассказу А. Симановского о событиях в Костроме ле-
том 1915 года.
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Отметим, что в большинстве воспоминаний, как ни в каком дру-
гом источнике, очень ярко показан характер обстановки борьбы рабочих 
России за свои экономические и политические права и роль больше-
вистских организаций в этой борьбе.

Анализ мемуарной литературы, посвященной настоящей про-
блеме, позволяет увидеть основные этапы в развитии революционного 
движения рабочих России в годы Первой мировой войны – от вспышки 
антимилитаристского движения в первые дни войны до экстремально-
го пика революционной борьбы в конце февраля 1917 года, завершив-
шегося победой Февральской революции. Эти данные в определенной 
мере повлияли на создание современной периодизации по настоящему 
вопросу249, что свидетельствует о значительной степени достоверности 
большевистской мемуаристики. 

Мемуары большевиков свидетельствуют о том, что практически 
все выступления рабочих страны с первых дней войны и до победы 
Февральской революции носили ярко выраженный антивоенный, анти-
правительственный характер. Такая направленность движения была ре-
зультатом активной работы большевиков. При этом следует отметить, что 
в ряде воспоминаний современников высказывается мысль об «удовлет-
ворительном» отношении русского народа к войне и его готовности вести 
борьбу «до победного конца». В частности, об этом пишет французский 
посол в России М. Палеолог250. Подобная точка зрения в 1916 году уже 
не соответствовала действительности, и воспоминания активных участ-
ников революционного движения убедительно ее опровергают. 

Таким образом, воспоминания активных участников революцион-
ной борьбы занимают видное место в источниковой базе проблемы.

В то же время отметим и ряд пробелов, встречающихся в мему-
арах. Так, в работах А.Г. Шляпникова недостаточно раскрывается ор-
ганическая связь большевиков с рабочими в период подготовки и про-
ведения стачек, митингов, демонстраций; преувеличивается стихийный 
характер рабочего движения. Трудно согласиться с В. Каюровым, кото-
рый утверждает, что в первой половине 1915 года большевики Петро-
града имели сравнительно небольшое влияние на рабочих. В мемуарах 
встречаются неточности в определении даты той или иной стачки, числа 
бастующих. Значительным пробелом можно считать практически пол-
ное отсутствие мемуарных данных о большевистском руководстве за-
бастовочным движением пролетариата национальных районов России, 
а также крупных центров рабочего движения – Екатеринбурга, Челябин-
ска, Владивостока.
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Воспоминания о стачечной борьбе пролетариата России в годы 
Первой мировой войны недостаточно используются в исторической 
литературе. Можно упомянуть лишь отдельные работы советского пе-
риода, в которых мемуарный материал фигурирует в качестве полно-
правного источника251. Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что воспоминания активных участников революционной борьбы, 
особенно работы Т.К. Кондратьева, Ш.П. Ибрагимова, Я.И. Базанова, 
В.П. Антонова-Саратовского, М. Пархоменко, Ю. Гавена, П.И. Студи-
това-Парфенова, М.П. Петракова и многих других, могут предоставить 
исследователям целый ряд новых интересных деталей, дополняющих 
уже известные факты, позволят излагать вопросы настоящей проблемы 
с большой яркостью и глубиной, что в значительной степени послужит 
обогащению наших знаний по вопросам большевистского руководства 
рабочим движением в России в годы Первой мировой войны.

2.3. Бойкот военно-промышленных комитетов

Большое внимание большевики уделяли борьбе против военно-
промышленных комитетов (ВПК), созданных в годы Первой мировой 
войны отечественными предпринимателями с целью мобилизации про-
мышленности для нужд армии. Еще одной целью создания ВПК было 
привлечение к участию в них рабочих, что могло способствовать ней-
трализации рабочего движения. Большевистское руководство сразу за-
няло в отношении ВПК открыто негативную позицию. В.И. Ленин по 
этому поводу в «Открытом письме Борису Суварину» писал: «Наши ра-
бочие в Петрограде голосуют против участия в военно-промышленных 
комитетах (самый важный практический вопрос для нас; для России он 
настолько же важен, как во Франции вопрос об участии в правитель-
стве)»252. Проведение большевиками России активного бойкота ВПК 
явилось победой революционного направления в рабочем движении над 
оборонческой политикой меньшевиков и эсеров. 

В источниках, освещающих настоящую проблему, видное место 
занимают воспоминания участников революционной борьбы. Вызыва-
ют интерес мемуарные данные А.Г. Шляпникова о причинах создания 
военно-промышленных комитетов, их сущности и задачах. Кроме того, 
автор подробно останавливается на политике меньшевиков по отноше-
нию к ВПК, а также пишет о позиции большевиков по этому вопросу253. 
Следует отметить, что это одна из первых работ, подробно характери-
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зующих указанную проблему. Привлекают внимание воспоминания 
К.В. Черткова, в которых содержится подробная схема органов ВПК, 
что вместе с соответствующими комментариями автора также представ-
ляет определенный интерес254. Эти данные обоих авторов носят общий 
характер и могут служить своеобразным введением в проблему.

Наиболее полно освещена в мемуарной литературе борьба больше-
виков Петрограда против военно-промышленных комитетов. Значитель-
ный интерес представляют мемуары Т.К. Кондратьева и В.Н. Залежского, 
в которых очень подробно говорится о позиции Петербургского коми-
тета РСДРП по отношению к ВПК и серьезной подготовке Комитета 
к бойкоту военно-промышленных комитетов255. Кроме того, в воспо-
минаниях Т.К. Кондратьева освещается ряд моментов организацион-
ной и агитационно-пропагандистской деятельности Петербургского 
комитета, направленных на бойкот ВПК. В частности, автор отмечает, 
что накануне выборов в ВПК состоялось совещание Петербургско-
го комитета, на котором было решено бойкотировать выборы уже на 
первой стадии256. Здесь же Т.К. Кондратьев пишет о выпуске ряда ли-
стовок, призывающих к бойкоту ВПК257. Особый интерес вызывает об-
стоятельный рассказ автора о выборной кампании на заводе «Новый 
Лесснер». Данные Т.К. Кондратьева о ходе собрания рабочих завода по 
поводу выборов в ВПК, роли большевистских агитаторов в принятии 
бойкотистской резолюции и т. п. во многом дополняют документаль-
ный материал и сведения, содержащиеся в научных исследованиях по 
настоящему вопросу258. Следует подчеркнуть, что резолюция рабочих 
завода «Новый Лесснер» была настолько радикальна по своему духу, 
что В.И. Ленин считал возможным и даже необходимым опубликовать 
ее в газете «Социал-демократ» – центральном органе партии259. Далее 
Т.К. Кондратьев отмечает, что большевики завода допустили ошиб-
ку, отказавшись принимать участие в работе избирательной комиссии, 
в результате чего меньшевики незаконно провели выборы делегатов на 
общегородское собрание выборщиков. Эта ошибка, по словам автора, 
была учтена, а Петербургский комитет на очередном заседании решил 
усилить агитацию среди рабочих с целью проведения своих делегатов 
на общегородское собрание, где большевики должны были добиться 
провала выборов в рабочие группы при ВПК260. Таким образом, этот 
фрагмент мемуаров Т.К. Кондратьева показывает, что большевики сто-
лицы своевременно изменили тактику по отношению к выборам и при-
няли активное участие на первой их стадии. Такая позиция полностью 
соответствовала взглядам на этот вопрос В.И. Ленина, который писал: 
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«Мы против участия в военно-промышленных комитетах, помогающих 
вести империалистическую, реакционную войну. Мы за использование 
выборной кампании, например, за участие на первой стадии выборов 
только в агитационных и организационных целях»261.

Учтя опыт собрания на «Новом Лесснере», большевики Петро-
града активизировали борьбу против ВПК. Под большевистскими ло-
зунгами прошли собрания рабочих на Путиловском заводе, на заводах 
«Розенкранц», «Эриксон», «Айваз» и многих других. Это нашло отра-
жение в мемуарах большевиков – активных участников борьбы против 
военно-промышленных комитетов. Значительная часть их воспомина-
ний является важным источником при изучении вопросов бойкота ВПК, 
поскольку в них наиболее ярко и подробно описывается обстановка, 
в которой проходила выборная кампания, убедительно показана роль 
большевиков как организаторов бойкота ВПК. К их числу принадле-
жат воспоминания И. Гаврилова и С. Лобова, которые свидетельству-
ют о победе большевистского направления на заводе «Розенкранц»262, 
мемуары Ф. Лемешева, отражающие революционные настроения рабо-
чих Путиловского завода, решительно выступавших против вхождения 
в ВПК263; воспоминания Б. Нимвицкого, говорящие о том, что бойкот 
ВПК рабочими Ижорского завода во многом способствовал укреплению 
заводской партийной организации264. Определенный интерес вызывают 
мемуары В. Каюрова о событиях на заводе «Эриксон». Автор отмеча-
ет, что меньшевикам завода удалось провести в выборщики своих сто-
ронников, но на собрании рабочих был принят большевистский наказ – 
бойкотировать ВПК. Меньшевики отказались им руководствоваться 
и в результате оказались в изоляции265. Этот штрих открывает еще один 
аспект успешной борьбы большевиков против ВПК. Лишь на некото-
рых предприятиях оборонцам удалось собрать большинство голосов. 
В этом отношении показательны мемуары В. Владимирова-Кукушки-
на. Автор объясняет победу оборонцев на заводе «Арсенал» тем, что 
«администрация этого военного предприятия вербовала рабочую силу 
из представителей мелкобуржуазной среды и прослойка потомствен-
ных рабочих на заводе была сравнительно невелика»266. Таким образом, 
воспоминания участников революционной борьбы подтверждают, что 
подавляющее большинство столичных предприятий поддержало боль-
шевистскую линию по отношению к ВПК.

Завершением победы над блоком оборонцев стало общегородское 
собрание выборщиков, состоявшееся 26 сентября 1915 года. Подроб-
нейшее описание этого собрания содержится в воспоминаниях В.Н. За-
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лежского, которые по праву можно назвать одним из наиболее полных 
источников по данному вопросу. В них мы находим интересные сведе-
ния о числе большевиков-выборщиков, о процедуре работы собрания, 
знакомимся с атмосферой неприятия оборонческой идеологии, царив-
шей на собрании, наконец, с результатами голосования, принесшего 
полную победу большевикам267.

В ряде мемуаров представлены данные о проведении властями 
повторного собрания, на котором прошли незаконные выборы в рабо-
чую группу при ЦВПК и Петроградском окружном ВПК. Авторы рас-
крывают соглашательскую роль меньшевиков и эсеров в проведении 
повторного собрания, а также пишут о реакции большевиков на это со-
бытие, выразившейся в выпуске листовки протеста и проведении ряда 
митингов268. После нелегитимных выборов оборонцы вновь делают по-
пытку доказать рабочим целесообразность сотрудничества в ВПК. Од-
нако рабочие прочно стояли на большевистских позициях. В этой связи 
вызывает интерес сообщение Т.К. Кондратьева о решении рабочих за-
вода «Новый Лесснер» исключить из своих рядов меньшевика Брей-
до – одного из активистов рабочей группы при ЦВПК269. Также можно 
отметить воспоминания А.А. Андреева, в которых говорится об одном 
из собраний рабочих в зале Тенишевского училища, где гвоздевцы270 по-
пытались отчитаться о своей деятельности. Рабочие, по словам автора, 
дружно их освистали, сорвав собрание271. 

В ряде мемуаров есть данные о том, что к осени 1916 года рабочие 
некоторых заводов, разочаровавшись в деятельности военно-промыш-
ленных комитетов, отозвали своих представителей из ВПК, что снизило 
их влияние на промышленных предприятиях столицы272.

Успешное проведение петроградскими большевиками активного 
бойкота военно-промышленных комитетов оказало большое влияние на 
исход всей кампании по выборам рабочих групп при ВПК. В большин-
стве городов попытки создать рабочие группы при ВПК провалились. 
В этой связи большой интерес вызывают воспоминания старых боль-
шевиков о борьбе против военно-промышленных комитетов на местах.

В ряде мемуаров содержатся интересные сведения о деятельно-
сти большевиков Москвы в этом направлении. Наиболее подробными 
являются воспоминания М.Я. Лациса. Автор пишет о проведении мо-
сковскими большевиками широкой устной агитации против ВПК на за-
водах и фабриках, об использовании в этих целях журнала «Вопросы 
страхования», приводит полный текст большевистского наказа выбор-
щикам, подробно описывает ход общегородского собрания выборщи-
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ков, подчеркивает, что «большевики, возмущенные неправильным веде-
нием собрания, покинули его, фактически сорвав выборы»273. Сведения 
М.Я. Лациса существенно дополняют известные партийные документы 
о борьбе московских большевиков против ВПК274, а также данные, со-
держащиеся в исторической литературе275. Далее автор отмечает, что 
власти при поддержке меньшевиков провели незаконные выборы в ра-
бочую группу при ВПК, которая, однако, не пользовалась у московских 
рабочих никакой популярностью276.

Некоторые воспоминания дополняют рассказ М.Я. Лациса. В ме-
муарах И. Леппе есть сведения о борьбе членов «Северной» группы 
против военно-промышленных комитетов277. В воспоминаниях М.И. Га-
рютина есть краткое замечание о бойкоте ВПК работниками московских 
типографий278. Ряд общих оценок борьбы большевиков Москвы против 
военно-промышленных комитетов содержится в мемуарах К.В. Остро-
витянова279.

Активный бойкот ВПК провели большевики Поволжья. Подроб-
ные данные о борьбе саратовских большевиков против военно-промыш-
ленных комитетов содержатся в воспоминаниях Ю.К. Милонова. Автор 
отмечает, что местные подпольщики были знакомы с тезисами В.И. Ле-
нина по вопросам бойкота ВПК, а также с результатами выборов в Пе-
трограде. Далее речь идет о проведении большевиками среди рабочих 
города широкой разъяснительной работы, что привело в конечном счете 
к срыву выборов в местный ВПК280. Эти данные Ю.К. Милонова во мно-
гом дополняют наши представления о ходе выборной кампании в Сара-
тове. Интересно свидетельство В.П. Антонова-Саратовского об итогах 
борьбы против ВПК в Саратове. Он писал: «Недурно также прошла 
кампания против военно-промышленных комитетов: все рабочие орга-
низации и собрания рабочих, созванные по этому вопросу, решительно 
высказались против вхождения и заявили в ряде резолюций свое полное 
несогласие “помогать буржуазии обделывать делишки на поте и крови 
обманутых трудовых масс”»281. Воспоминания В.П. Антонова-Саратов-
ского снабжены ценным приложением – рядом статей из саратовской 
большевистской «Нашей газеты» за 1915 год, в которых критиковались 
цели и задачи ВПК, а также содержался призыв к их бойкоту282.

Освещена в воспоминаниях и борьба большевиков Самары против 
ВПК. Большой интерес вызывают мемуары Р.Д. Мизина о работе Крас-
ноглинской конференции самарских большевиков (август 1916 года). 
Автор подчеркивает, что одним из важнейших вопросов, рассмотрен-
ных конференцией, был вопрос о результатах выборов в рабочую груп-



110

Глава 2

пу при местном ВПК. Отмечая победу большевиков, Р.Д. Мизин гово-
рит, что досталась она в очень трудной борьбе, проходившей в тяжелых 
условиях полицейских репрессий и «активной буржуазной пропаганды 
шовинизма и оборончества». Эта победа нанесла ощутимый удар по 
позициям меньшевиков и эсеров Самары и укрепила авторитет боль-
шевиков среди рабочих283. Мемуары Р.Д. Мизина представляют собой 
наиболее полный источник по данному вопросу.

О борьбе рабочих отдельных самарских предприятий против ВПК 
рассказывается в воспоминаниях И.Я. Семенова и Н. Панова. Первый 
указывает на бойкот выборов в ВПК рабочими крупнейшего в городе 
трубочного завода, а также обобщает данные о борьбе самарских боль-
шевиков против ВПК. Такая позиция была отражена в резолюциях, при-
нятых на собраниях рабочих, высказавшихся против участия в военно-
промышленных комитетах284. Второй пишет о выборной кампании на 
фабрике Зимина, которая закончилась принятием большевистской ре-
золюции, и приводит текст ряда документов, имеющих непосредствен-
ное отношение к выборам рабочей группы в Самаре, что придает этим 
мемуарам большую значимость285. Следует добавить, что умело органи-
зованный местными большевиками бойкот выборной кампании затянул 
процесс выборов более чем на шесть месяцев, а это в итоге сорвало пла-
ны оборонцев286.

Что же касается борьбы большевиков других городов и районов 
Поволжья против ВПК в освещении мемуаристов, то здесь можно выде-
лить воспоминания М.М. Волкова, посвященные бойкоту местного во-
енно-промышленного комитета подпольщиками Царицына, в частности 
партийной группой артиллерийского завода287.

Значительное количество мемуаров посвящено борьбе большеви-
ков против ВПК на Украине. Большой интерес вызывают воспоминания 
Я. Базанова о бойкоте ВПК Харьковской организацией РСДРП. Автор 
детально описывает первое (и единственное) с начала войны собрание 
харьковских рабочих, которое окончилось принятием большевистской 
резолюции и тем самым в значительной мере определило ход всей 
борьбы в городе против ВПК288. Немало места в своих воспоминаниях 
автор отводит описанию собрания уполномоченных на второй стадии 
выборов. Он отмечает, что тон на этом собрании задавали большевики 
и после короткого обмена мнениями собрание было призвано неправо-
мочным289. Мемуары Я.И. Базанова дополняются рядом архивных до-
кументов, что позволяет судить о значительной степени достоверности 
этих воспоминаний. В воспоминаниях А.В. Емельянова (Сурика) содер-
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жатся интересные данные об обсуждении вопросов борьбы против ВПК 
на Харьковской общегородской конференции в ноябре 1915 года и при-
нятии резолюции, подтвердившей линию бойкота290. В ряде воспомина-
ний говорится о ходе выборной кампании и ее результатах на отдельных 
предприятиях города291. Мемуары имеют высокую ценность, так как эта 
деятельность большевиков отдельных заводов отражена в специаль-
ной литературе не столь подробно. В мемуарах А. Балтина (Т. Блума) 
содержатся общие оценки деятельности большевиков Харькова в этом 
направлении и говорится о значении бойкота ВПК в деле дальнейшего 
укрепления местной партийной организации292.

Одними из немногих мемуарных источников о борьбе большеви-
ков Екатеринослава против ВПК являются воспоминания Д.З. Лебедя 
и В. Валявко. Оба автора пишут о работе местных большевиков в рабо-
чей среде по организации бойкота ВПК, описывают ряд рабочих собра-
ний, на которых присутствовавшие высказались против участия в воен-
но-промышленных комитетах, что привело к поражению оборонцев293. 
Кроме того, В. Валявко интересно описывает неудачу миссии меньше-
вика В. Абросимова, приехавшего в Екатеринослав по линии ЦВПК 
для оказания помощи местным оборонцам294. Необходимо сказать, что, 
освещая в целом верно данный вопрос, мемуаристы упускают из виду 
такой важный момент, как разработка партийной организацией Екатери-
нослава принципиальной позиции по отношению к ВПК на общегород-
ской конференции большевиков в ноябре 1916 года295.

Ряд воспоминаний посвящен бойкоту ВПК большевиками Дон-
басса. А.Б. Батов достаточно подробно рассказывает о борьбе больше-
виков Макеевки против меньшевиков в период выборной кампании. 
Автор отмечает, что местные большевики, последовательно выступая 
против участия рабочих в ВПК, окончательно порвали с меньшевиками 
и повели еще более решительную борьбу за влияние среди рабочих296. 
Таким образом, А. Батов рассматривает борьбу против ВПК как важный 
этап в идейной борьбе большевиков Луганска против ВПК. Автор под-
черкивает значение в этой борьбе партийных материалов о бойкоте во-
енно-промышленных комитетов, полученных из Петрограда, описывает 
ход двух собраний рабочих города по поводу выборов и показывает роль 
большевиков в срыве выборов297.

Единственным мемуарным свидетельством борьбы большевиков 
Киева против ВПК являются воспоминания М.М. Майорова. В них со-
держатся данные о том, что во время выборов в ВПК киевская поли-
ция особенно свирепо преследовала местных большевиков и те были 
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вынуждены уйти в глубокое подполье, ослабив агитационную работу 
в массах. Это, по словам автора, позволило властям создать рабочую 
группу при ВПК, однако вошли в нее только оборонцы, и группа не 
пользовалась большим влиянием на предприятиях города298.

Острой была борьба большевиков против военно-промышлен-
ных комитетов в Сибири. Об этих событиях в Новониколаевске гово-
рится в мемуарах Г.Е. Дронина. Автор пишет, что большевики города 
провели активный бойкот выборов в рабочую группу при местном 
ВПК. И хотя усилиями предпринимателей и меньшевиков-оборонцев 
такая группа была создана, к рабочему классу она не имела никакого 
отношения. В состав ее преимущественно входили представители про-
мышленных и торговых кругов299. Давая в целом правильную оценку 
результатам борьбы против ВПК в Новониколаевске, Г.Е. Дронин до-
пускает ошибку, утверждая, что местные большевики с самого начала 
вели активный бойкот военно-промышленных комитетов. В современ-
ной историографии есть указания на то, что некоторые большевики 
вначале входили в состав рабочей группы при местном ВПК. И лишь 
в конце 1915 года, окончательно разобравшись в его сути, они вышли 
из его состава300.

В воспоминаниях Ю.П. Гавена содержатся данные о борьбе боль-
шевиков Красноярска против ВПК. Автор отмечает, что сначала у мест-
ных большевиков не было единой точки зрения по отношению к ВПК: 
большинство стояло за срыв выборной кампании, часть предлагала по-
слать представителей в рабочую группу. Далее Ю.П. Гавен указывает, 
что в конечном счете победила первая позиция, в результате выборы 
в рабочую группу при местном ВПК были фактически сорваны301.

Активную работу по организации забастовочного движения про-
водили большевики Иркутска и других городов Сибири302.

Из мемуаров, посвященных борьбе большевиков Урала против 
ВПК, следует выделить воспоминания В. Воробьева, чьи сведения по 
праву можно считать одними из наиболее полных источников по данно-
му вопросу. Автор отмечает, что выборы на Урале проводились «втем-
ную», не было предварительных собраний, на которых можно было 
бы развернуть агитацию против войны и ВПК. Поэтому, подчеркивает 
В. Воробьев, часть уральских большевиков выступала против выбо-
ров вообще303. Далее автор подробно останавливается на борьбе боль-
шевиков Невьянска против военно-промышленных комитетов, в ходе 
которой рабочие местного завода единодушно выступили против вы-
боров304. К сожалению, В. Воробьев не говорит об итогах выборов в ра-
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бочую группу при Екатеринобургском ВПК. Между тем они указывают 
на ошибки, допущенные уральскими большевиками в ходе кампании, 
когда в рабочую группу при ВПК в Екатеринбурге вошло несколько 
большевиков. Только осенью 1916 года они, поняв свою ошибку, вышли 
из состава рабочей группы305. В этой связи обращают на себя внима-
ние воспоминания А. Кучкина, находившегося в то время на партийной 
работе в Уфе. Говоря о сложности борьбы местной партийной орга-
низации против ВПК, он отмечает, что была некоторая растерянность 
и неопределенность взглядов по отношению к военно-промышленному 
комитету. Это привело к тому, что ряд большевиков Уфы некоторое вре-
мя входили в состав местного ВПК306.

Борьба большевиков других областей страны против военно-
промышленных комитетов практически не нашла отражения в ме-
муаристике. Можно отметить лишь воспоминания В.А. Алексеева, 
рассказывающие о большевистском бойкоте ВПК в Твери (Централь-
но-промышленный район). Автор приводит имена наиболее активных 
участников борьбы против ВПК, пишет о ходе и результатах общегород-
ского собрания выборщиков, отмечая, что срыв выборов стал возможен 
только при активной агитационной работе большевиков в массах307.

Исследование мемуарной литературы, посвященной борьбе боль-
шевиков против ВПК, приводит к определенным выводам.

Наиболее полно в мемуарах отражена борьба большевиков Петро-
града против ВПК. Особо следует выделить воспоминания Т.К. Кондра-
тьева, В.Н. Залежского, А.А. Андреева и др., в которых очень подробно 
освещена деятельность всей столичной партийной организации, на-
правленная против рабочих в военно-промышленных комитетах. Вос-
поминания других большевиков касаются в основном бойкота ВПК на 
отдельных предприятиях столицы. В совокупности эти мемуары пред-
ставляют цельную картину борьбы большевиков Петрограда против во-
енно-промышленных комитетов в годы Первой мировой войны.

Достаточно широко отображен в мемуаристике бойкот ВПК боль-
шевиками Украины, особенно Харькова, ряда районов Донбасса, Екате-
ринослава. Среди воспоминаний украинских большевиков выделяются 
своей обстоятельностью и существом изложения вопросов мемуары 
Я.И. Базанова, А.Б. Батова и В. Валявко. Вместе с другими воспоми-
наниями они дают возможность со значительной полнотой проследить 
основные этапы бойкота ВПК большевиками Украины.

Довольно глубоко освещены вопросы большевистского бойкота 
ВПК в воспоминаниях большевиков Поволжья, в которых наряду с пе-
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редачей основных событий того времени содержится оценка результа-
тов кампании по выборам в рабочие группы при ВПК и деятельности 
местных партийных организаций в тот период. Подробнее других осве-
щают интересующие нас вопросы Ю.К. Милонов и Р.Д. Мизин.

Из числа других воспоминаний, посвященных данной проблеме, 
можно выделить мемуары М.Я. Лациса, отражающие деятельность пар-
тийной организации Москвы в этом направлении; Ю.П. Гавена, подроб-
но описывающие ход борьбы против ВПК в Красноярске; В. Воробьева, 
рассказывающие о бойкоте военно-промышленных комитетов больше-
виками Невьянска.

Целый ряд мемуарных данных является единственным источни-
ком при освещении того или иного вопроса проблемы. Это относится 
к анализу В. Владимировым-Кукушкиным результатов выборов в рабо-
чую группу при ВПК на заводе «Арсенал» в Петрограде; свидетельству 
Т. Кондратьева о решении рабочих исключить из своей среды члена 
рабочей группы при ЦВПК меньшевика Брейдо; данным Р.Д. Мизина 
об обсуждении вопросов борьбы против ВПК на Красноглинской кон-
ференции самарских большевиков; сведениям Я. Базанова и В. Валявко 
об изгнании с рабочих собраний в Харькове и Екатеринославе пред-
ставителя ЦВПК меньшевика Абросимова; к свидетельству Ю. Гавена 
о преодолении разногласий в рядах большевиков Красноярска по пово-
ду выборов в ВПК и др. Это же можно сказать и о работах, в которых го-
ворится о проведении выборной кампании на отдельных предприятиях, 
о воспоминаниях, передающих колорит обстановки в период бойкота 
военно-промышленных комитетов, и т. д.

К числу пробелов в мемуаристике по данному вопросу можно от-
нести отсутствие сведений о борьбе против ВПК большевиков Екате-
ринбурга, Одессы, ряда городов Центрально-промышленного района, 
национальных окраин России. Недостаточно подробно освещена борь-
ба большевиков Киева против ВПК. Имеется ряд неточностей фактиче-
ского характера. Например, Т.К. Кондратьев ошибочно отмечает, что во 
время выборов уполномоченных на Металлическом заводе в Петрограде 
победу одержали оборонцы308. Между тем известно, что рабочие завода 
бойкотировали выборы и приняли большевистский наказ309. Г.Е. Дронин 
датирует момент создания ВПК в России концом 1914 года310. На самом 
деле военно-промышленные комитеты начали создаваться с конца весны 
1915 года311, а выборы в рабочие группы начались с августа 1915 года. 
Я.И. Базанов датирует начало кампании большевиков Харькова против 
ВПК ноябрем 1915 года. В историографии утвердилась точка зрения, 
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согласно которой исходным моментом борьбы харьковских большеви-
ков против ВПК считается собрание рабочих 29 августа 1915 года312.

Мемуарные данные о борьбе большевиков России против воен-
но-промышленных комитетов в определенной степени используются 
в исторической литературе, но их использование, на наш взгляд, недо-
статочно313. В целях более полного исследования проблемы можно ши-
роко применять мемуарные данные Т.К. Кондратьева, В.Н. Залежского, 
Я.И. Базанова, М.Я. Лациса, Р.Д. Мизина и других авторов, которые 
освещают интересующие нас вопросы со значительной подробностью 
и содержат немало новых интересных сведений по проблеме. Также за-
служивают всестороннего использования мемуарные данные о борьбе 
против ВПК на отдельных промышленных предприятиях.

Таким образом, большевистская мемуаристика служит важным 
источником изучения существенного звена всей деятельности партии 
в годы Первой мировой войны – борьбы большевиков против военно-
промышленных комитетов и открывает новые возможности для более 
полного и глубокого освещения настоящей проблемы. 

Изучение советской мемуаристики, посвященной вопросам боль-
шевистского руководства рабочим движением, дает возможность уви-
деть, что настоящая проблема довольно подробно освещена в воспоми-
наниях активных участников революционной борьбы. Большевистские 
мемуары дают возможность детально проследить ход агитационно-про-
пагандистской деятельности большевиков, лучше представить сложную 
обстановку, в которой проходила стачечная борьба пролетариата под ру-
ководством большевистской партии, наконец, составить более полное 
представление об одной из ярких страниц деятельности партии в годы 
войны – успешном бойкоте военно-промышленных комитетов. В воспо-
минаниях активных участников революционной борьбы показана роль 
В.И. Ленина, его указаний по вопросам партийного руководства рабо-
чим движением в России в период Первой мировой войны.

Мемуары активных участников событий опровергают широко 
распространенное в настоящее время мнение о непричастности боль-
шевиков к руководству революционной борьбой в стране накануне Фев-
ральской революции.

Наиболее подробное освещение изучаемые вопросы получили 
в воспоминаниях большевиков Петрограда, Москвы, Украины, Повол-
жья. Менее подробно о партийном руководстве рабочим движением го-
ворится в мемуарах подпольщиков Центрально-промышленного райо-
на, Урала и Сибири. Деятельность большевиков других районов страны 
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по руководству рабочим движением изложена очень кратко и зачастую 
эпизодично.

Часть мемуарных свидетельств выступает в роли единственного 
источника по ряду вопросов проблемы. В первую очередь это касает-
ся тех фрагментов воспоминаний, в которых детально рассказано о том 
или ином событии, о деятельности первичных партийных организаций, 
названы новые имена активных членов партии, передан колорит обста-
новки, в которой проходила деятельность большевиков, и др.

Имеют место в мемуарах и определенные пробелы. К их числу 
можно отнести недостаток сведений о партийном руководстве рабо-
чим движением ряда районов страны (Прибалтики, Белоруссии, За-
кавказья), некоторое завышение числа нелегальных большевистских 
изданий. Присутствуют неточности фактического характера (неверная 
датировка отдельных событий, ошибки в названии газет, определении 
их тиража и т. п.).

Несмотря на эти пробелы, исследователи проблемы находят не-
мало ценных моментов в большевистской мемуаристике, посвященной 
партийному руководству рабочим движением, и успешно используют 
их в научных трудах. Тем не менее специальное изучение воспоминаний 
активных участников революционной борьбы показывает, что мемуар-
ный материал можно применять значительно шире в исследовательской 
работе при освещении вопросов большевистского руководства револю-
ционным движением рабочих России в годы Первой мировой войны.
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Исследование мемуарной литературы, посвященной деятель-
ности большевиков России в годы Первой мировой войны, показыва-
ет, что воспоминания активных участников революционных событий 
являются важным историческим источником при изучении настоящей 
проблемы. Благодаря мемуарам участников событий мы получаем наи-
более широкую информацию о деятельности партийных организаций 
страны в тот период. В воспоминаниях содержатся интересные, зача-
стую новые данные об организационной деятельности Русского ЦК 
РСДРП – руководящего партийного органа в России, о восстановлении 
и укреплении большевистских организаций в Петрограде и на местах 
после спада революционной активности в предвоенный период, об аги-
тационно-пропагандистской работе партийных организаций страны, на-
чиная с Русского бюро ЦК и кончая большевистскими ячейками на от-
дельных предприятиях, партийном руководстве стачечным движением 
на заводах и фабриках страны, о борьбе большевиков против попыток 
меньшевиков и эсеров подчинить своему влиянию рабочих, что нашло 
выражение в бойкоте военно-промышленных комитетов.

В воспоминаниях активных участников революционного движе-
ния подробно говорится о заметной роли большевистской партии в об-
щероссийской борьбе рабочих против войны и существующего тогда 
строя. В центре повествования у всех мемуаристов находятся фабрично-
заводские рабочие России – ведущая революционная сила того времени. 
Свидетельства очевидцев убедительно показывают несостоятельность 
взглядов некоторых исследователей данной проблемы о незначительной 
роли большевиков в руководстве рабочим движением в годы Первой ми-
ровой войны и в период подготовки Февральской революции.

Передавая большое количество исторического материала, вос-
поминания участников революционного движения дают возможность 
определить степень использования его в исторической литературе 
и увидеть пути дальнейшего применения мемуарных данных в научной 
работе.

В специальной литературе неоднократно указывалось, что ряд 
воспоминаний носит исследовательский характер1. Это положение 
целиком и полностью находит подтверждение и в настоящей работе. 
К таким воспоминаниям с полным правом можно отнести мемуары 
А.И. Елизаровой, В.Н. Залежского, Т.К. Кондратьева, К.В. Островского, 
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М.Я. Лациса, В.П. Антонова-Саратовского, Я.И. Базанова, Ш.Н. Ибра-
гимова и др. Не говоря уже о форме изложения материала, очень близ-
кой к научному исследованию, эти мемуары снабжены многочисленны-
ми приложениями – различными документами партийных организаций, 
газетным материалом и т. д., имеют солидный справочный аппарат. Без 
всякого сомнения, такие воспоминания представляют собой лучшие 
страницы большевистской мемуаристики в силу значительной степени 
объективности и достоверности.

Вместе с тем данное положение приводит к размышлениям дру-
гого характера. Изучение настоящей проблемы показало, что целый ряд 
научных исследований по истории большевистской партии содержат 
элементы мемуаристки. Данную посылку можно отнести к научно-ис-
следовательским работам по истории партии в дооктябрьский период 
Н.Н. Попова, Е.М. Ярославского, И.А. Меницкого и др2. В годы, пред-
шествующие Октябрьской революции, эти авторы были активными 
участниками революционных событий, что не могло не наложить отпе-
чатка на их последующие научно-исследовательские работы. Нам пред-
ставляется возможным заявить о том, что данный момент необходимо 
учитывать при использовании научных трудов участников революцион-
ного движения, а, с другой стороны, это позволяет поставить вопрос 
о расширении рамок мемуаристики.

Как известно, мемуары играют большую роль в познавательном 
процессе. Анализ мемуаристики показывает, что познавательное зна-
чение воспоминаний во многом зависит от того, кто является автором 
мемуаров и какую сторону событий он освещает. Исходя из этого, вос-
поминания, указанные в настоящей работе, можно разделить на три ос-
новные группы. К первой группе можно отнести воспоминания видных 
революционеров-профессионалов, возглавлявших партийную работу 
в стране в годы Первой мировой вонйы: А.Е. Елизаровой, Е.Д. Стасо-
вой, С.И. Гопнер, В.В. Куйбышева, В.Н. Залежского и др. В этих мему-
арах, наряду с описанием отдельных событий, содержатся подробная 
характеристика состояния партийных сил России в тот период, а так-
же общие оценки деятельности партии. Вторую группу составляют 
мемуарные произведения руководителей местных партийных орга-
низаций всех звеньев – от городских комитетов партии до первичных 
ячеек: Т.К. Кондратьева, А.А. Андреева, Ф.А. Лемешева, М.Я. Лациса, 
А.Б. Батова, С.М. Зрячкина, Г.П. Гавена, В. Воробьева и др. Главная 
ценность этих воспоминаний состоит в том, что они ярко описывают 
деятельность партийных организаций всех уровней и во всех главных 
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направлениях (организационную, агитационно-пропагандистскую, мас-
совую и пр.). К третьей группе относятся воспоминания рядовых членов 
партии: С.Б. Ходаковой, А.А. Бабицына, Е.П. Онфриева, Ф. Воропаева, 
Ю.А. Копылова, В.А. Алексеева, М. Сиротского, М.М. Волкова и мно-
гих других. Их мемуары интересны, прежде всего, детальной передачей 
отдельных моментов деятельности той или иной партийной организа-
ции. Здесь можно отметить интересную закономерность – практиче-
ски все указанные мемуары составляют еще три аналогичные группы, 
построенные по другому принципу – объем воспоминаний и глубина 
освещения узловых вопросов. Все перечисленные авторы освещают со-
бытия с позиции своего положения в партии, с разной степенью анализа 
и обобщений. Таким образом, мемуары позволяют проследить работу 
всех уровней партийных организаций в период Первой мировой войны.

Говоря о познавательном значении мемуаристики, также необхо-
димо отметить, что в целом ряде воспоминаний активных участников 
революционных событий имеются фрагменты, представляющие собой 
единственный источник по тому или иному вопросу проблемы. Особен-
но богаты в этом отношении мемуары Т.К. Кондратьева, М.Я. Лациса, 
В. Воробьева, Я.И. Базанова, В.П. Антонова-Саратовского, Р.Д. Мизина 
и др. Кроме того, воспоминания очевидцев ярко и убедительно воссоз-
дают характер обстановки, в которой большевики руководили револю-
ционным рабочим движением. 

Отмечая положительную сторону воспоминаний, нельзя обойти 
и определенные пробелы, имеющие место в мемуаристике. В первую 
очередь нельзя забывать, что воспоминания по своему характеру носят 
отпечаток субъективности, в чем и проявляется специфика данного ис-
точника. У автора мемуаров складывается свое, личное отношение к тем 
или иным событиям. Все это, как показывает настоящее исследование, 
приводит в ряде случаев к определенной тенденциозности при освеще-
нии мемуаристами событий, к ошибочным их оценкам, неверным харак-
теристикам отдельных лиц. Также имеют место в воспоминаниях неточ-
ности фактического характера. Прежде всего это относится к вопросам 
датировки того или иного события, определения численного состава от-
дельных партийных организаций, определения количества большевист-
ских нелегальных изданий, их тиража. К числу пробелов можно отнести 
отсутствие подобных данных о деятельности ряда крупных партийных 
организаций. Кроме того, следует учитывать время создания и опу-
бликования мемуаров. В советское время публикуемые воспоминания 
о деятельности партии большевиков на протяжении всей ее истории ис-
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пытывали на себе влияние существующей идеологии. Степень свободы 
высказывания своей точки зрения полностью зависела от политической 
конъюнктуры. Наиболее ярким примером является то, что со второй по-
ловины 1930-х до середины 1950-х годов воспоминания старых больше-
виков (по известным причинам) вообще не публиковались. Возобновле-
ние издания мемуаров стало возможным лишь после XX съезда КПСС, 
сыгравшего заметную роль в некоторой демократизации общественной 
жизни. Отметим, что мемуары участников событий, опубликованные 
в поздний советский период, зачастую приукрашивали степень влияния 
на происходившие события, что создавало неверное впечатление о труд-
ностях и опасностях революционной борьбы в России, а в ряде случаев 
они носили открыто «лакировочный» характер. 

Также необходимо сказать, что при использовании мемуаров, как 
правило, принимался во внимание только фактический материал. В то же 
время осмысливание фактов, оценка исторической панорамы событий, 
моменты социальной психологии участников революционного движения 
зачастую оставались за пределами внимания исследователей. Эти заме-
чания можно отнести к освещению всех вопросов деятельности партии 
в период войны, особенно к развитию агитационно-пропагандистской ра-
боты и большевистскому руководству рабочим движением. 

В постсоветский период интерес историков и широких читатель-
ских кругов к большевистским мемуарам практически исчез. Это по-
влекло за собой крайность другого характера. Исследователи стали ис-
пользовать в качестве источников активно публикуемые воспоминания 
политических противников большевиков, игнорируя другие источники 
мемуарного характера. Это неоправданно сузило источниковую базу ис-
следования процессов и событий, происходивших в России в годы Пер-
вой мировой войны.

Между тем анализ мемуаристики, посвященной настоящей про-
блеме, показывает, что в воспоминаниях – как опубликованных, так 
и содержащих в архивных фондах, имеется немало ценных сведений, 
позволяющих полнее и глубже изучить целый ряд вопросов деятель-
ности большевистской партии в годы Первой мировой войны. Кроме 
передачи богатого фактического материала воспоминания активных 
участников революционных событий позволяют исследователям более 
полно представить историческую картину тех событий, глубже проник-
нуть в напряженную обстановку деятельности партийных организаций 
России в период подготовки Февральской революции.
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Оценивая значение большевистской мемуаристики, следует от-
метить, что присущие им недостатки не снижают ее общей ценности. 
К тому же большую часть этих недостатков можно восполнить, опира-
ясь на документальную базу и беспристрастно подходя к анализу дан-
ной проблемы.

На наш взгляд, дальнейшее исследование мемуарной литературы, 
в частности воспоминаний активных участников революционных собы-
тий, будет способствовать возрастанию роли мемуаристистики как источ-
ника, имеющего силу полноценного документального свидетельства.
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