
ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО 
 

Русский пролетариат проделывал свои первые шаги в политических 
условиях деспотического государства. Запрещенные законом стачки, 
подпольные кружки, нелегальные прокламации, уличные демонстрации, 
столкновения с полицией и войсками -- такова была школа, созданная 
сочетанием условий быстро развивающегося капитализма и медленно 
сдающего свои позиции абсолютизма. Сосредоточенность рабочих на 
гигантских предприятиях, концентрированный характер государственного 
гнета, наконец, импульсивность молодого и свежего пролетариата привели к 
тому, что политическая стачка, столь редкая на Западе, стала в России 
основным методом борьбы. 

 

Годы  Число участи, 
политая, стачек (в 
тысячах) 

1903  87*  
1904  25*  
1905  1843  
1906  661  
1907  540  
1908  93  
1909  8  
1910  4  
1911  8  
1912  550  
1913  502  
1914 (первая половина)  1059  
1915  156  
1916  310  
1917 (январь – февраль) 575  

 
* 3а 1903 и 1904 годы данные относятся ко всем вообще стачкам, при несомненном преобладании 
экономических. 
 

Цифры рабочих стачек, с начала нынешнего столетия, являются 
наиболее поучительными индексами политической истории России. При 
всем желании не загромождать текст цифрами невозможно отказаться от 
приведения таблицы политических стачек в России за период 1903--1917 
годов. Данные, сведенные к своему простейшему выражению, относятся 
только к предприятиям, подчиненным фабричной инспекции; железные 
дороги, горнозаводская промышленность, ремесленные и вообще мелкие 
предприятия, не говоря уже о сельском хозяйстве, по разным причинам не 
входят в подсчет. Но изменения стачечной кривой по периодам выступают от 
этого не менее отчетливо. 



Пред нами единственная в своем роде кривая политической 
температуры нации, несущей в своем чреве великую революцию. В отсталой 
стране, с малочисленным пролетариатом -- в предприятиях, подчиненных 
фабричной инспекции, около 1 1/2 миллиона рабочих в 1905 году, около 2 
миллионов -- в 1917 году! -- стачечное движение получает такой размах, 
какого оно не знало раньше нигде в мире. При слабости мелкобуржуазной 
демократии, при раздробленности и политической слепоте крестьянского 
движения революционная стачка рабочих становится тараном, который 
пробуждающаяся нация направляет против стены абсолютизма. 1 843 000 
участников политических стачек одного 1905 года -- рабочие, участвовавшие 
в нескольких стачках, засчитаны здесь, разумеется, повторно, -- одно это 
число позволило бы нам указать пальцем в таблице год революции, если бы 
мы ничего больше не знали о политическом календаре России. 

За 1904 год, первый год русско-японской войны, фабричная инспекция 
показала всего лишь 25 тысяч стачечников. В 1905 году политических и 
экономических стачечников вместе было 2863 тысячи, в 115 раз больше, чем 
в предшествующем году. Этот поразительный скачок сам по себе наводит на 
ту мысль, что пролетариат, вынужденный ходом событий импровизировать 
такую небывалую революционную активность, должен был, какой угодно 
ценою, выдвинуть из своих недр организацию, отвечающую размаху борьбы 
и грандиозности задач: это и были советы, рожденные первой революцией и 
ставшие органами всеобщей стачки и борьбы за власть. 

Разбитый в декабрьском восстании 1905 года пролетариат делает 
героические усилия отстоять часть завоеванных позиций в течение двух 
следующих годов, которые, как показывают цифры стачек, еще 
непосредственно примыкают к революции, являясь, однако, уже годами 
отлива. Четыре дальнейших года (1908 -- 1911) выступают в зеркале 
стачечной статистики как годы победоносной контрреволюции. 
Совпадающий с ней промышленный кризис еще больше истощает и без того 
обескровленный пролетариат. Глубина упадка симметрична высоте подъема. 
Конвульсии нации находят свой отпечаток в этих простых цифрах. 

Промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на 
ноги и дает новый толчок их энергии. Цифры 1912--1914 годов почти 
повторяют данные 1905--1907 годов, но в обратном порядке: не от подъема к 
упадку, а от упадка к подъему. На новых, более высоких исторических 
основах -- теперь больше рабочих, и у них больше опыта -- открывается 
новое революционное наступление. Первое полугодие 1914 года явно 
приближается по числу политических стачечников к кульминационному году 
первой революции. Но разражается война и круто обрывает этот процесс. 
Первые ее месяцы запечатлены политической неподвижностью рабочего 
класса. Но уже весною 1915 года оцепенение начинает проходить. 
Открывается новый цикл политических стачек, который в феврале 1917 года 
разрешается восстанием рабочих и солдат. 

Резкие приливы и отливы массовой борьбы делали русский 
пролетариат на протяжении нескольких лет как бы неузнаваемым. Заводы, 



которые два-три года тому назад единодушно бастовали по поводу какого-
либо отдельного акта полицейского произвола, сегодня совершенно теряли 
революционный облик и оставляли без отпора самые чудовищные 
преступления властей. Большие поражения обескураживают надолго. 
Революционные элементы теряют власть над массой. В ее сознании 
поднимаются наверх неперегоревшие предрассудки и суеверия. Серые 
выходцы деревни разбавляют тем временем рабочие ряды. Скептики 
иронически покачивают головами. Так было в 1907 -- 1911 годах. Но 
молекулярные процессы в массах залечивают психические раны поражений. 
Новый поворот событий или подспудный экономический толчок открывает 
новый политический цикл. Революционные элементы снова находят свою 
аудиторию. Борьба возрождается на более высокой ступени. 

Для понимания двух главных течений в русском рабочем классе важно 
иметь в виду, что меньшевизм окончательно оформился в годы реакции и 
отлива, опираясь главным образом на тонкий слой рабочих, порвавших с 
революцией; тогда как большевизм, жестоко разгромленный в период 
реакции, стал быстро подниматься в годы перед войной на гребне нового 
революционного прибоя. "Наиболее энергичным, бодрым, способным к 
неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации является 
тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг 
Ленина" -- такими словами оценивал департамент полиции работу 
большевиков за годы, предшествовавшие войне. 

В июле 1914 года, когда дипломаты вбивали последние гвозди в крест, 
предназначенный для распятия Европы, Петроград кипел революционным 
котлом. Возлагать венок на гробницу Александра III президенту 
Французской республики Пуанкаре пришлось под последние отголоски 
уличной борьбы и первые звуки патриотических манифестаций. 

Привело ли бы наступательное массовое движение 1912 -- 1914 годов 
непосредственно к низвержению царизма, если бы не врезалась война? 
Ответить на этот вопрос вряд ли возможно с полной уверенностью. Процесс 
неотвратимо вел к революции. Но через какие этапы пришлось бы при этом 
пройти? Не подстерегало ли его еще одно поражение? Какой срок 
понадобился бы рабочим, чтобы поднять крестьян и завоевать армию? Во 
всех этих направлениях возможны только догадки. Война, во всяком случае, 
первоначально дала процессу задний ход, чтобы тем более мощно ускорить 
его на следующей стадии и обеспечить ему сокрушительную победу. 

При первом звуке барабана революционное движение замерло. 
Наиболее активные слои рабочих оказались мобилизованы. Революционные 
элементы выбрасывались с заводов на фронт. За стачки налагались суровые 
кары. Рабочая печать была сметена. Профессиональные союзы задушены. В 
мастерские вливались сотни тысяч женщин, подростков, крестьян. 
Политически война, в сочетании с крушением Интернационала, чрезвычайно 
дезориентировала массы и дала возможность поднявшей голову заводской 
администрации выступать патриотически от имени заводов, увлекая за собой 
значительную часть рабочих и заставляя выжидательно замкнуться наиболее 



смелых и решительных. Революционная мысль чуть теплилась в небольших 
и притихших кружках. Назвать себя "большевиком" в это время никто на 
заводах не отваживался, чтобы не подвергнуться аресту, а то и побоям со 
стороны отсталых рабочих. 

Большевистская фракция в Думе, слабая по личному составу, оказалась 
в момент возникновения войны не на высоте. Вместе с депутатами-
меньшевиками она внесла декларацию, в которой обязывалась "защищать 
культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни 
исходили". Дума аплодисментами подчеркнула эту сдачу позиции. Из 
русских организаций и групп партии ни одна не заняла открыто 
пораженческой позиции, которую за границей провозгласил Ленин. Однако 
процент патриотов среди большевиков оказался незначительным. В 
противовес народникам и меньшевикам, большевики уже с 1914 года стали 
разворачивать в массах печатную и устную агитацию против войны. Думские 
депутаты вскоре оправились от растерянности и возобновили 
революционную работу, о которой власти были очень близко осведомлены 
благодаря разветвленной системе провокации. Достаточно сказать, что из 
семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли 
на службе охранки. Так царизм играл в жмурки с революцией. В ноябре 
депутаты-большевики были арестованы. Начался общий разгром партии во 
всей стране. В феврале 1915 года дело фракции слушалось в судебной палате. 
Депутаты держали себя с осторожностью. Каменев, теоретический 
вдохновитель фракции, отмежевался от пораженческой позиции Ленина, как 
и Петровский, нынешний председатель Центрального Исполнительного 
комитета на Украине. Департамент полиции с удовлетворением отмечал, что 
суровый приговор над депутатами не вызвал никакого протестующего 
движения со стороны рабочих. 

Казалось, что война подменила рабочий класс. Так оно в значительной 
мере и было: в Петрограде состав рабочих обновился чуть не на 40%. 
Революционная преемственность резко нарушилась. То, что было до войны, в 
том числе и думская фракция большевиков, сразу отошло назад и почти 
потонуло в забвенье. Но под ненадежным покровом спокойствия, 
патриотизма, отчасти даже монархизма в массах накоплялись настроения 
нового взрыва. 

В августе 1915 года царские министры сообщали друг другу, что 
рабочие "повсюду ищут измену, предательство, саботаж в пользу немцев и 
увлечены исканием виновников наших неудач на фронте". Действительно, в 
этот период пробуждающаяся массовая критика, отчасти -- искренно, отчасти 
-- ради покровительственной окраски, исходила нередко из "обороны 
отечества" Но эта идея была только точкой отправления. Недовольство 
рабочих пролагает себе все более глубокие ходы, заставляя умолкнуть 
мастеров, черносотенных рабочих, прислужников администрации и позволяя 
поднять голову рабочим-большевикам. 

От критики массы переходят к действию. Возмущение находит себе 
выход прежде всего в продовольственных волнениях, которые кое-где 



принимают форму локальных мятежей. Женщины, старики, подростки 
чувствуют себя на рынке или на площади независимее и смелее, чем 
военнообязанные рабочие на заводах. В Москве движение выливается в мае в 
немецкий погром. Хотя участниками его являются главным образом 
городские отбросы, орудующие под протекторатом полиции, однако самая 
возможность погрома в промышленной Москве свидетельствует о том, что 
рабочие еще не пробудились настолько, чтобы навязать свои лозунги и свою 
дисциплину выбитому из равновесия мелкому городскому люду. 
Распространяясь по всей стране, продовольственные волнения разрушают 
гипноз войны и пролагают дорогу стачкам. 

Прилив сырой рабочей силы на заводы и жадная погоня за военными 
барышами повели за собой повсеместно ухудшение условий труда и 
возродили наиболее грубые приемы эксплуатации. Рост дороговизны 
автоматически снижал заработную плату. Экономические стачки явились 
неизбежным рефлексом массы, тем более бурным, чем дольше он 
задерживался. Стачки сопровождались митингами, вынесением 
политических резолюций, стычками с полицией, нередко стрельбой и 
жертвами. 

Борьба охватывает прежде всего центральный текстильный район. 5 
июня полиция дает залп по ткачам в Костроме: 4 убитых, 9 раненых. 10 
августа войска расстреливают иваново-вознесенских рабочих: 16 убитых, 30 
раненых. В движении текстильщиков замешаны солдаты местного батальона. 
Стачки протеста откликаются в разных частях страны на расстрел в Иваново-
Вознесенске. Параллельно разливается экономическая борьба. Текстильщики 
идут нередко в первых рядах. По сравнению с первой половиной 1914 года 
движение, по силе напора и ясности лозунгов, представляет большой шаг 
назад. Немудрено: в борьбу втягиваются в значительной мере сырые массы, 
при полном расстройстве руководящего слоя рабочих. Тем не менее уже в 
первых стачках войны слышится приближение больших боев. Министр 
юстиции Хвостов говорил 16 августа: "Если сейчас не происходит 
вооруженных выступлений рабочих, то исключительно потому, что у них нет 
организации". Еще точнее выразился Горемыкин: "Вопрос у рабочих вожаков 
в недостатке организации, разбитой арестом пяти членов Думы". Министр 
внутренних дел добавил: "Членов Думы (большевиков) амнистировать нельзя 
-- они организующий центр рабочего движения в наиболее опасных его 
проявлениях". Эти люди во всяком случае не ошибались насчет того, где 
подлинный враг. 

В то время как министерство, даже в момент величайшего 
замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало 
необходимым по-прежнему бить рабочую революцию по голове, т. е. по 
большевикам, крупная буржуазия стремилась наладить сотрудничество с 
меньшевиками. Испуганные размахом стачек либеральные промышленники 
сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, 
включив их выборных представителей в состав военно-промышленных 
комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затеи 



Гучкова бороться очень трудно: "Все это дело ведется под патриотическим 
флагом и во имя интересов обороны". Нужно, однако, отметить, что и сама 
полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных 
союзников по борьбе против стачек и революционных "эксцессов". На 
излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось 
убеждение охраны в том, что, пока длится война, восстания не будет. 

При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, 
возглавлявшиеся энергичным рабочим-металлистом Гвоздевым, -- мы 
встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве 
революции, -- оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, 
поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократии, чтобы 
опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать 
петербургскому пролетариату представительство в органах промышленного 
патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какою 
один из их представителей обратился впоследствии к промышленникам в 
комитете: "Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая 
бюрократическая власть сошла со сцены, уступив свое место вам, как 
наследникам настоящего строя". Молодая политическая дружба росла не по 
дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды. 

Война произвела в подполье ужасающие опустошения. 
Централизованной партийной организации, после ареста думской фракции, у 
большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не 
всегда имели связь с районами. Действовали разрозненные группы, кружки, 
одиночки. Однако начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на 
заводах дух и силы. Постепенно они находили друг друга, сознавая районные 
связи. Работа в подполье возродилась. В департаменте полиции писали 
позже: "Ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство 
подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала 
войны в наиболее крупных своих центрах (как-то: Петроград, Москва, 
Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губ., Самара) значительное 
количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, 
низвержения существующего правительства и устройства республики, 
причем эта работа имела своим осязательным результатом устройство 
рабочими забастовок и беспорядков". 

Традиционная годовщина шествия рабочих к Зимнему дворцу, 
прошедшая почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 
января 1916 года. Забастовочное движение возрастает в этом году вдвое. 
Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную 
стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным 
дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт. 

Военная промышленность разбухала, пожирая вокруг себя все ресурсы 
и подкапываясь под свои собственные основы. Мирные отрасли 
производства начали замирать. Из регулирования хозяйства, несмотря на все 
планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои 
руки, при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не 



соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии. 
Хаос возрастал. Умелые рабочие заменялись неумелыми. Угольные копи, 
заводы и фабрики Польши скоро оказались потеряны: в течение первого года 
войны отпало около У 5 части промышленных сил страны. До 50% всей 
продукции шло на нужды армии и войны, в том числе около 75% 
производимых в стране тканей. Перегруженный транспорт оказывался не в 
силах доставлять заводам необходимые количества топлива и сырья. Война 
не только поглощала весь текущий национальный доход, но и серьезно 
приступила к расточению основного капитала страны. 

Промышленники все меньше шли на уступки рабочим, а правительство 
по-прежнему отвечало на каждую стачку суровыми репрессиями. Все это 
толкало мысль рабочих от частного к общему, от экономики к политике: 

"Надо забастовать всем сразу". Так возрождается идея всеобщей 
стачки. Процесс радикализации масс как нельзя убедительнее отражен 
стачечной статистикой. В 1915 году в политических стачках участвует в 2 1/2 
раза меньше рабочих, чем в экономических конфликтах, в 1916 году -- в 2 
раза меньше; в первые два месяца 1917 года политические стачки 
захватывают уже в 6 раз больше рабочих, чем экономические. Роль 
Петрограда определяется одной цифрой: за годы войны на его долю 
приходится 72% политических стачечников! 

В огне борьбы сгорает немало старых верований. Охранка "с болью" 
доносит, что если бы реагировать, согласно требованиям закона, на "все 
случаи наглого и открытого оскорбления величества, то число процессов по 
103 статье достигло бы небывалой цифры". Однако сознание масс отстает все 
же от их собственного движения. Страшное давление войны и разрухи до 
такой степени ускоряет процесс борьбы, что широкие массы рабочих не 
успевают до самого переворота освободиться от многих взглядов и 
предрассудков, принесенных из деревни или из мелкобуржуазных городских 
семей. Этот факт наложит свою печать на первые месяцы Февральской 
революции. 

К концу 1916 года цены растут скачками. К инфляции и расстройству 
транспорта присоединяется прямой недостаток товаров. Потребление 
населения сократилось к этому времени более чем наполовину. Кривая 
рабочего движения круто поднимается кверху. С октября борьба входит в 
решительную стадию, соединяя все виды недовольства воедино: Петроград 
берет разбег для февральского прыжка. По заводам прокатывается полоса 
митингов. Темы: продовольствие, дороговизна, война, правительство. 
Распространяются большевистские листки. Открываются политические 
стачки. По выходе с заводов происходят импровизированные демонстрации. 
Наблюдаются случаи братанья отдельных заводов с солдатами. Вспыхивает 
бурная стачка протеста против суда над революционными матросами 
Балтийского флота. Французский посол обращает внимание премьера 
Штюрмера на ставший ему известным факт стрельбы солдат по полиции. 
Штюрмер успокаивает посла: "Репрессия будет беспощадная". В ноябре 



значительную группу военнообязанных рабочих снимают с петроградских 
заводов для отправки на фронт. Год заканчивается в грозе и буре. 

Сравнивая положение с 1905 годом, директор департамента полиции 
Васильев приходит к крайне неутешительному выводу: "Оппозиционность 
настроений достигла таких исключительных размеров, до которых она 
далеко не доходила в широких массах в упомянутый смутный период". 
Васильев не надеется на гарнизоны. Даже полицейские стражники кажутся 
ему не вполне надежными. Охранка доносит об оживлении лозунга всеобщей 
стачки и об опасности возрождения террора. Прибывающие с позиций 
солдаты и офицеры говорят про нынешнее положение: "Да чего смотреть-то -
- взять да приколоть такого-то мерзавца. Будь мы здесь, мы не стали бы 
долго думать", и т. п. 

Шляпников, член Центрального Комитета большевиков, сам бывший 
рабочий-металлист, рассказывает, как нервно были настроены рабочие в те 
дни: "Достаточно было иногда свиста, некоторого шума, чтобы рабочие 
приняли его за сигнал к остановке предприятия". Эта подробность одинаково 
замечательна и как политический симптом, и как психологический штрих: 
революция уже сидит в нервах, прежде чем выходит на улицу. 

Провинция проходит через те же этапы, только медленнее. Рост 
массовидности движения и его боевого духа передвигает центр тяжести от 
текстильщиков к металлистам, от экономических стачек -- к политическим, 
от провинции -- к Петрограду. Первые два месяца 1917 года дают 575 000 
политических стачечников, из них львиная доля приходится на столицу. 
Несмотря на новый разгром, произведенный полицией накануне 9 января, в 
столице бастовало в день кровавой годовщины 150 000 рабочих. Настроение 
напряженное, металлисты впереди, рабочие все больше чувствуют, что 
отступления нет. На каждом заводе выделяется активное ядро, чаще всего 
вокруг большевиков. Забастовки и митинги идут непрерывно в течение 
первых двух недель февраля, 8-го на Путиловском заводе полицейские 
подверглись "граду железных обломков и шлака", 14-го, в день открытия 
Думы, бастовало в Петербурге около 90 тысяч. Несколько предприятий 
остановилось и в Москве. 16-го власти решили ввести в Петрограде карточки 
на хлеб. Это новшество ударило по нервам, 19-го возле продовольственных 
лавок скопилось много народу, особенно женщин, все требовали хлеба. Через 
день в некоторых частях города произошел разгром булочных. Это были уже 
зарницы восстания, разразившегося через несколько дней. 

Революционную смелость русский пролетариат почерпал не только в 
себе самом. Уже его положение как меньшинства нации говорит, что он не 
мог бы ни придать своей борьбе такой размах, ни тем более встать во главе 
государства, если бы не имел мощной опоры в толщах народа. Такую опору 
обеспечил ему аграрный вопрос. 

Запоздалое полуосвобождение крестьян в 1861 году застало сельское 
хозяйство почти на том же уровне, на каком оно находилось два столетия 
назад. Сохранение старого, обворованного при реформе фонда общинных 
земель, при архаических приемах обработки, автоматически обостряло 



кризис деревенского перенаселения, который являлся в то же время кризисом 
трехполья. Крестьянство тем более чувствовало себя в западне, что процесс 
развертывался не в XVII, а в XIX веке, т. е. в условиях далеко зашедшего 
вперед денежного хозяйства, которое предъявляло к деревянной сохе 
требования, доступные разве лишь трактору. И здесь мы видим сближение 
отдельных ступеней исторического процесса и, как результат, чрезвычайную 
остроту противоречий. 

Ученые агрономы и экономисты проповедовали, что земли, при 
условии рациональной обработки, было бы вполне достаточно, т. е. 
предлагали крестьянину совершить прыжок на более высокую ступень 
техники и культуры, не задев ни помещика, ни урядника, ни царя. Но ни один 
хозяйственный режим, тем более земледельческий, наиболее косный, не 
сходил со сцены, не исчерпав всех своих возможностей. Прежде чем увидеть 
себя вынужденным перейти к более интенсивной хозяйственной культуре, 
крестьянин должен был сделать последний опыт расширения своего 
трехполья. Этого можно было достигнуть, очевидно, только за счет 
некрестьянских земель. Задыхаясь в тесноте своего земельного простора, под 
жгучим кнутом фиска и рынка, мужик неминуемо должен был сделать 
попытку разделаться навсегда с помещиком. 

Накануне первой революции общее количество годной земли в 
пределах Европейской России оценивалось в 280 миллионов десятин. 
Общинно-надельные земли составляли около 140 миллионов, удельные -- 
свыше 

5 миллионов, церковные и монастырские -- около 2 1/2 миллиона 
десятин. Из частновладельческой земли на долю 30 тысяч крупных 
помещиков, каждый из которых владел свыше 500 десятин, приходилось 70 
миллионов десятин, т. е. такое же количество, какое принадлежало, 
примерно, десяти миллионам крестьянских семей. Эта земельная статистика 
составляла готовую программу крестьянской войны. 

Ликвидировать помещика в первой революции не удалось. Не вся 
крестьянская масса поднялась, движение в деревне не совпало с движением в 
городе, крестьянская армия колебалась и выделила в конце концов 
достаточные силы для разгрома рабочих. Как только гвардейский 
Семеновский полк справился с московским восстанием, монархия отбросила 
всякую мысль об урезке помещичьих земель, как и своих самодержавных 
прав. 

Однако разбитая революция прошла далеко не бесследно для деревни. 
Правительство отменило старые выкупные платежи и открыло возможность 
более широкого переселения в Сибирь. Напуганные помещики не только 
пошли на значительные уступки в отношении арендной платы, но и 
приступили к усиленной распродаже своих латифундий. Этими плодами 
революции с успехом пользовались наиболее зажиточные крестьяне, которые 
имели возможность арендовать и покупать помещичью землю. 

Самые широкие ворота для выделения из крестьянства 
капиталистических фермеров открыл, однако, закон 9 ноября 1906 года, 



главная реформа победоносной контрреволюции. Предоставляя даже 
небольшому меньшинству крестьян любой общины право, против воли 
большинства, выкраивать из общинных земель самостоятельные участки, 
закон 9 ноября представлял собою разрывной капиталистический снаряд, 
направленный против общины. Председатель совета министров Столыпин 
определил суть новой правительственной политики в крестьянском вопросе 
как "ставку на сильных". Это значило: толкнуть верхушку крестьян на захват 
общинных земель путем скупки "освобожденных" участков и превратить 
новых капиталистических фермеров в опору порядка. Поставить такую 
задачу было легче, чем разрешить ее. На попытке подменить крестьянский 
вопрос кулацким контрреволюция и должна была свернуть себе шею. 

К 1 января 1916 года 2 1/2 миллиона домохозяев укрепили за собою в 
личную собственность 17 миллионов десятин. Два других миллиона 
домохозяев требовали выделения им 14 000 000 десятин. Это выглядело как 
колоссальный успех реформы. Но выделившиеся хозяйства были в 
большинстве своем совершенно нежизнеспособны и представляли только 
материал для естественного отбора. В то время как наиболее отсталые 
помещики и мелкие крестьяне усиленно продавали, одни -- свои латифундии, 
другие -- свои земельные клочки, в качестве покупателя выступала главным 
образом новая крестьянская буржуазия. Сельское хозяйство вошло в стадию 
несомненного капиталистического подъема. Вывоз земледельческих 
продуктов из России вырос за пять лет (1908--1912) с 1 миллиарда рублей до 
1 1/2. Это значило: широкие массы крестьян пролетаризовались, верхи 
деревни выбрасывали на рынок все больше хлеба. 

На смену принудительной общинной связи крестьянства быстро 
развивалась добровольная кооперация, которая в течение нескольких лет 
успела проникнуть сравнительно глубоко в крестьянские массы и сейчас же 
стала предметом либеральной и демократической идеализации. Реальную 
силу в кооперации имели, однако, только богатые крестьяне, которым она в 
последнем счете и служила. Народническая интеллигенция, сосредоточившая 
в крестьянской кооперации главные свои силы, перевела, наконец, свое 
народолюбие на солидные буржуазные рельсы. Этим, в частности, 
подготовлялся блок "антикапиталистической" партии эсеров с 
капиталистической par excellence (фр. -- по преимуществу. -- Ред.) партией 
кадетов. 

Либерализм, сохраняя аппарансы оппозиции по отношению к аграрной 
политике реакции, взирал, однако, с великой надеждой на капиталистическое 
разрушение общины. "В деревне нарождается могущественная мелкая 
буржуазия, -- писал либеральный князь Трубецкой, -- по всему своему 
существу и складу одинаково чуждая как идеалам объединенного 
дворянства, так и социалистическим мечтаниям". 

Но у этой великолепной медали была оборотная сторона. Из общины 
выделялась не только "могущественная мелкая буржуазия", но и ее 
антиподы. Число крестьян, продавших свои нежизнеспособные наделы, 
возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее пяти 



миллионов душ пролетаризованного населения. Достаточно взрывчатый 
материал представляли также миллионы крестьян-пауперов, которым ничего 
не оставалось, как держаться за свои голодные наделы. В среде крестьянства 
воспроизводились, следовательно, те противоречия, которые так рано 
подорвали в России развитие буржуазного общества в целом. Новая 
деревенская буржуазия, которая должна была создать опору старшим и более 
могущественным собственникам, оказывалась столь же враждебно 
противопоставлена основным массам крестьянства, как старые собственники 
-- народу в целом. 

Прежде чем стать опорой порядка, крестьянская буржуазия сама 
нуждалась в крепком порядке, чтобы удержаться на завоеванных позициях. 
При этих условиях немудрено, если аграрный вопрос во всех 
государственных думах сохранял свою остроту. Все чувствовали, что 
последнее слово еще не сказано. Крестьянин-депутат Петриченко заявил 
однажды с думской трибуны: "Сколько прений ни ведите -- другого земного 
шара не создадите. Придется, значит, эту землю нам отдавать". Этот 
крестьянин не был ни большевиком, ни эсером; наоборот, это был правый 
депутат, монархист. 

Аграрное движение, затихшее, как и стачечная борьба рабочих, к концу 
1907 года, частично возрождается с 1908 года и усиливается в течение 
следующих лет. Правда, борьба переносится в значительной мере внутрь 
общины: в этом и состоял политический расчет реакции. Нередки 
вооруженные столкновения крестьян при разделе общинных земель. Но и 
борьба против помещика не замирает. Крестьяне усиленно поджигают 
дворянские усадьбы, урожай, солому, захватывая по пути и отрубников, 
выделившихся против воли общинников. 

В таком состоянии застигла крестьянство война. Правительство увело 
из деревни около 10 миллионов работников и около 2 миллионов лошадей. 
Слабые хозяйства еще более ослабели. Выросло число беспосевных. Но и 
середняки на втором году войны пошли под гору. Враждебное отношение 
крестьянства к войне обострялось с месяца на месяц. В октябре 1916 года 
петроградское жандармское управление доносило, что в деревне уже и не 
верят в успех войны: по словам страховых агентов, учителей, торговцев и 
пр., "все ждут не дождутся, когда же наконец окончится эта проклятая 
война"... Мало того, повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются 
постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются 
ячейки разных организаций... Объединяющего центра пока нет, но надо 
думать, что крестьяне объединятся через кооперативы, которые ежечасно 
растут по всей России". Кое-что здесь преувеличено, кое в чем жандарм 
забежал вперед, но основное указано несомненно правильно. 

Имущие классы не могли не предвидеть, что деревня предъявит счет, 
но отгоняли мрачные мысли, надеясь как-нибудь извернуться. По этому 
поводу любознательный французский посол Палеолог беседовал в дни войны 
с бывшим министром земледелия Кривошеиным, бывшим премьером 
Коковцевым, крупным помещиком графом Бобринским, председателем 



Государственной думы Родзянко, крупным промышленником Путиловым и 
другими именитыми людьми. Вот что ему при этом открылось: для 
проведения в жизнь радикальной земельной реформы нужна была бы работа 
постоянной армии в 300 тысяч землемеров в течение не менее 15 лет; но за 
это время число домохозяйств должно было бы достигнуть 30 миллионов, и, 
следовательно, все предварительные вычисления оказались бы 
недействительными. Земельная реформа в глазах помещиков, сановников и 
банкиров оказывалась, таким образом, квадратурой круга. Незачем говорить, 
что подобная математическая скрупулезность была совершенно чужда 
мужику. Он считал, что прежде всего надо выкурить барина, а там видно 
будет. 

Если деревня оставалась, тем не менее, сравнительно мирной в годы 
войны, то потому, что ее активные силы находились на фронте. Солдаты не 
забывали о земле, по крайней мере, когда не думали о смерти, и мужицкие 
мысли о будущем пропитывались в окопах запахом пороха. Но все же 
крестьянство, даже и обучившееся владеть оружием, одними своими силами 
никогда не совершило бы аграрно-демократической, т. е. своей собственной, 
революции. Ему нужно было руководство. Впервые в мировой истории 
крестьянин должен был найти руководителя в лице рабочего. В этом 
основное и, можно сказать, исчерпывающее отличие русской революции от 
всех предшествующих. 

В Англии крепостная зависимость исчезла фактически к концу XIV 
столетия, т. е. за два столетия до того, как она в России возникла, и за 4 1/2 
столетия до того, как была отменена. Экспроприация земельной 
собственности крестьян тянется в Англии, через реформацию и две 
революции, до XIX столетия. Капиталистическое развитие, не форсируемое 
извне, имело, таким образом, достаточно времени, чтобы ликвидировать 
самостоятельное крестьянство задолго до того, как пробудился к 
политической жизни пролетариат. 

Во Франции борьба с королевским абсолютизмом, аристократией и 
князьями церкви вынудила буржуазию, в лице разных ее слоев, в несколько 
приемов совершить в конце XVIII столетия радикальную аграрную 
революцию. Самостоятельное крестьянство надолго стало после этого 
опорой буржуазного порядка ив 1871 году помогло буржуазии справиться с 
Парижской коммуной. 

В Германии буржуазия оказалась неспособна на революционное 
разрешение аграрного вопроса и в 1848 году так же выдала крестьян 
помещикам, как Лютер за три с лишним столетия до того, во время 
крестьянской войны, выдал их князьям. С другой стороны, немецкий 
пролетариат был в середине XIX столетия еще слишком слаб, чтобы взять на 
себя руководство крестьянством. Капиталистическое развитие Германии 
получило благодаря этому хоть и не столь растянутый, как в Англии, но все 
же достаточный срок, чтобы подчинить себе сельское хозяйство, каким оно 
вышло из незавершенной буржуазной революции. 



Крестьянская реформа 1861 года была проведена в России дворянской 
и чиновничьей монархией, под давлением потребностей буржуазного 
общества, но при полном политическом бессилии буржуазии. Характер 
крестьянской эмансипации был таков, что форсированное капиталистическое 
преобразование страны неминуемо превращало аграрную проблему в 
проблему революции. Русские буржуа мечтали об аграрном развитии то 
французского, то датского, то американского типа -- какого угодно, только не 
русского. Они не догадались, однако, своевременно запастись французской 
историей или американской социальной структурой. Демократическая 
интеллигенция, несмотря на свое революционное прошлое, в час решения 
оказалась с либеральной буржуазией и с помещиками, а не с революционной 
деревней. Только рабочий класс и мог при таких условиях возглавить 
крестьянскую революцию. 

Закон комбинированного развития запоздалых стран -- в смысле 
своеобразного сочетания элементов отсталости с новейшими факторами -- 
предстает перед нами здесь в наиболее законченном своем виде и дает вместе 
с тем ключ к основной загадке русской революции. Если бы аграрный 
вопрос, как наследие варварства старой русской истории, был разрешен 
буржуазией, если бы он мог быть ею разрешен, русский пролетариат ни в 
каком случае не мог бы прийти к власти в 1917 году. Чтобы осуществилось 
советское государство, понадобилось сближение и взаимопроникновение 
двух факторов совершенно разной исторической природы: крестьянской 
войны, т. е. движения, характерного для зари буржуазного развития, с 
пролетарским восстанием, т. е. движением, знаменующим закат буржуазного 
общества. В этом и состоит 1917 год. 

 


