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История каждого народа знает примеры, когда в те-
чение нескольких месяцев или даже недель развер-
тываются события, определяющие (развитие страны 

па многие годы. Это, как правило, революционные пе-
риоды, во время кото|рых особенно бурно проявляется 
творческая активность народных масс и столкновения бо-
рющихся общественных сил достигают чрезвычайной 
остроты п напряженности. 

Для многих стран Европы и Азии такой период насту-
пил вскоре после того, как в России произошла Великая 
Октябрьская социалистическая революция, до основания 
потрясшая устои капиталистического мира. В силу ряда 
причин это потрясение оказалось особенно сильным в 
Германии. Почти точно в годовщину русской революции, 
в ноябре 1918 года, в Германии началась (революция. Вне-
сколько дней было покончено с монархией, повсюду воз-
никли Советы рабочих и солдат, над страной развевались 
красные флаги. 

В ту нору по только друзья революции, но и ее злей-
шие враги считали победу германского пролетариата 
вполне возможной. Однако буржуазии при поддержке тех 
сил мировой реакции, которые в это время тщетно пыта-
лись задушить молодую Российскую Советскую респуб-
лику, удалось помешать германской революции развер-
нуться в полную силу. Ноябрьская революция в Германии 
не стала тем поворотным пунктом, который, подобно 
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русскому Октябрю, коренным образом изменил бы усло-
вия исторического развития. Тем не менее ход и исход 
революционных боев 1918—1919 гг. наложили глубокий 
отпечаток па последующую историю страны, что можно 
проследить не только в годы Веймарской республики, но 
и в послевоенной Германии. Поэтому историю последнего 
сорокалетия нельзя понять, но обратившись к событиям 
Ноябрьской революции. 

Публицистическая, мемуарная, историческая, юриди-
ческая и прочая литература о Ноябрьской революции ис-
числяется многими сотнями названий1. Некоторые ра-
боты буржуазных и социал-демократических авторов со-
держат довольно обильный фактический материал, но он 
в большинстве случаев подобран односторонне, оставляет 
в тени подлинную роль народных масс в революцион-
ном процессе. Во многих писаниях можно обнаружить 
или грубую или более тонкую фальсификацию отдельных 
фактов, искажение общего смысла событий, стремление 
обелить реакционеров и очернить революционных руко-
водителей и т. п. Действительно научных, марксистских, 
работ в годы Веймарской республики было создано не-
много. Можно назвать коллективную работу немецких 
историков^коммунистов, изданную к десятилетию рево-
люции 2, несколько исследований советских авторов3. 
Первостепенное значение имеют статьи руководителе}'! 
германского рабочего движения — Эрнста Тельмана, 
Вильгельма Пика и других 4, — дающие глубокий маркси-
стско-ленинский анализ событий. 

1 Приведенный в конце кштгп список литературы включает 
лишь наиболее важные работы, использованные автором, и отнюдь 
не является пол дым. 

2 «Ши81пег1е СезсЫсЫс йог Веи^зсЬеп Веуо1и1;шп», ВегНп 
1929 (в дальнейшем: «111из1пег1е СезсЫсЫе»). 

3 Например, К. Шелаеин, Авангардные бои западноевропейского 
пролетариата. Очерки германской революции 1918—1919 гг., ч. 1 
и 11, Л. 1930; Н. Застепкер, Баварская Советская республика, 
М. 1934; Я. И. Цитович, Очерк истории Германии 1918—1923, 
М. 1940 и др. 

4 Например,/?. ТНаЫапп, 9. КоуетЪег 1918 — сИе СеЬиг1881ип-
(1е с1ег (ки^зейеп Кеуо1и1лоп, в кн.: Е. ТкаХтапп, Кейеп ип(1 АиГза^гс 
гиг СезсЫсЬЬе (1ег скчПзсЬеп АгЬе11егЬе\\т^ип^, 13(1. II. ВегНп 1956; 
IV. Р1еск, 1Ме Сгйпс1ип^ (1ег КРГ). Епппегип^еп ап (Не МоуетЪег-
г е у о М т п , в кн.: IV. Р1еск, Иес1еп ип(1 АиГза^е, В(1. I, ВегПп 1950 
(в дальнейшем: IV. Р1еск, Ке(1еп...) и другие. 
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После разгрома гитлеровского фашизма Социалисти-
ческая единая партия Германий обратила особое внима-
ние немецких историков на необходимость восстановле-
ния исторической правды и разъяснения пароду важней-
ших уроков истории. В 1948 г. Центральное правление 
СЕПГ приняло специальное решение о Ноябрьской рево-
люции и ее уроках для немецкого рабочего движения К 
При разработке конституции Германской Демократиче-
ской Республики — первого в истории страны государ-
ства рабочих и крестьян — руководители СЕПГ критиче-
ски проанализировали основные положения Веймарской 
конституции2. В сборнике «К истории Коммунистической 
партии Германии», в тезисах к 35-летию КПГ, в работах 
В. Ульбрихта, А. Нордена и других авторов освещены 
важные стороны Ноябрьской революции 3. Изучаются до-
кументы и материалы, обпаруя^енные в архивах ГДР4. 
Неоднократно проводились обсуящения проблем, постав-
лепных Ноябрьской революцией. Журналы «ХеИзсЬгШ, 
1йг СезсЫсЬ^чззепзсЬаЙ» и «ЕтЪеН» помещают дискус-

1 «ВокитеМе с1сг ЗогхаНзИзсЬеп ЕтЪеИзрагЫ ВеЫзсЫапйз», 
ВегНп 1950, Вс1. 2, 8. 110—116. См. также: О. СгоХеггоМ, Б г и з з ^ 
ТаЬге зра!ег, ВегНп 1948; И7. Песк, 2иг СезсЫсМс с1ег К о т т ш п з -
ИзсЬеп Раг1е1 ВеМзсЫапёз. 30 1акге КатрГ. ВегНп 1949; юбилей-
ный номер журнала «ГлпЪеИ» 1948, Ней 11. 

2 См. О. Сго1еггоЫ, ВеЫзске УегГаззип^зрШпе, ВегПп 1947; 
К. Ро1ак, 1Ме \Уе1тагег УегГаззип^, П1ге Кггип^епзсЬаНеп ипс! 
Мап^е1, ВегНп 1948. 

3 «2иг СезсЫсМе (1ег К о т т и т з и з с Ь е п Раг1е1 ВеМзсЫапск», 
2. АиП, ВегНп 1955 (в дальнейшем: «2иг СезсЫсМе (1ег КР1)»); 
«35 .ТаЬге КоттишзНзсЬе Раг1е1 Веи1зс1)1апс1з», ВегНп 1954 (русск. 
пер.: «35 лет Коммунистической партии Германии», М. 1955); 
IV. тЪгШ, Бег ХизаттепЬгисЬ ВеМзсЫапйз 1т егз1еп \Ус11кпе^ 
ипс! сНе ЗЧоуетЪеггеуоЫиоп, в кн.: «2иг СезсЫсМс (1ег ДеМзсЬеп 
АгЬеИегЬе\\т^ип^», В(1. I, ВегПп 1953 (русск. пер.: В. Ульбрихт, 
Разгром Германии в первой мировой войне и ноябрьская револю-
ция, «Вопросы истории» № 12, 1950); Л. Nо^с^еп, 2\У1ЗСЪСП ВегНп 
ипс! Мозкаи, ВегНп 1954 (русск. пер.: А. Норден, Между Берлином 
и Москвой, М. 1956). 

4 О работе исследовательской группы под руководством про-
фессора Л. Штерна см. «АгсЫуаНзсЬе ГогзсЪип^еп 2иг СезсЫсМе 
Дог (кМзсЪеп АгЬеНегЬе\уе^ип^», Вс1. I, На11е—8аа1е 1954; «Б1е 
Сгоззе 8о21аНзизс11с Ок1оЬсггсуо1иИоп ипс1 1Ме Аизшгкип^еп аи! 
Веи1зсЫаш1». АгсЫуаНзсЬе ГогаеЪипдеп гиг СезсЫсМе с1ог с1еи1-
зсЬеп АгЬеНегЬет^ип^, В(1. 4 / Ш , ВегНп 1957. Институтом марк-
сизма-ленинизма при ЦК СЕПГ издан сборник «ПокипюМе ипс1 
Ма1епаНеп гиг СезсЫсМе (1ег (1еи1зсЬеп АгЬеНегЬет^ип^», КеПю II, 
1М. 2, КоуетЪег 1917 — ВегетЬег 1918, ВегНп 1957 (в дальней-
шем: «ВокитеМо ип(1 Ма1епаПеп»). 
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сионные статьи о роли Советов и характере Ноябрьской 
революции 

В исследованиях и диссертационных работах совет-
ских историков за последние годы тоже собран и обобщен 
значительный материал по ряду вопросов 2. На страницах 
журнала «Вопросы истории» проводилась научная дис-
куссия о характере и движущих силах Ноябрьской рево-
люции 3. 

Развернутая характеристика Ноябрьской революции 
дана в июне 1958 г. в докладе В. Ульбрихта на заседании 
комиссии по подготовке тезисов к 40-летию Ноябрьской 
революции 4. 

Большой интерес историков-марксистов к этому важ-
ному периоду германской истории дает основания па-
деяться, что в недалеком будущем будут созданы серьез-
ные исследования. 

Настоящий очерк, естественно, не претендует на ис-
черпывающее освещение всех проблем Ноябрьской рево-
люции. Его задача — систематически изложить основные 
факты и объяснить некоторые, наиболее важные, события. 
Если это поможет советскому читателю лучше понять пути 
развития Германии —• цель очерка будет достигнута. 

1 См. «ЯеИзсЬгШ ?йг СезсЫсМзхпззепзсЪаГЬ, ВегНп 1954, 
НеГЬ 5; 1955, НеПе 2, 3, 5; 1950, НсПе 2, 3, 4, 5; 1957, НеЙе1,5 ; 
1958,11еГЬ 1, 3 (в дальнейшем: «ЯСС»); «ЕтЪеК», 1957, НеП 1; 1958, 
НеЛ 7. 

2 Для изучения предыстории Ноябрьской революции пред-
ставляет значительный интерес монография 3. К. Эггерт «Борьба 
классов и партий в Германии в годы первой мировой войны (август 
1914 — октябрь 1917)», М. 1957 (в дальнейшем: 3. К. Эггерт, 
Борьба классов и партий в Германии). 

3 См. «Вопросы истории» № 5, 6, 12, 1956; № 4, 9, 1957; 
№ 2, 5, 1958. 

4 «Ыеиез Веи1ясЫап(1>\ 18. VI. 1958 (русск. пер.:«Вопросы исто-
рии», 1958 г., № 8). 



ГЛАВА 
ПЕРВАЯ 

НАЗРЕВАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ В ГЕРМАНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

айна, которой было окутано в свое время рожде-
ние первой мировой войны, давно уже раскрыта. 
Непреложно установлено, что война была поро-

ждена борьбой главных держан* за передел уже поделен-
ного мира, что ее вдохновителями и организаторами были 
правящие круги Германии, Англии, Франции, России и 
некоторых других стран и стоявшие за их спиной неко-
ронованные короли банков, нефти, пушек. Общая ответ-
ственность империалистов крупнейших держав за войну 
не может, однако, скрыть той особой роли, которую сы-
грали в ее развязывании правители Германии. 

Как известно, вскоре после сараевского убийства гер-
манский кайзер Вильгельм II недвусмысленно заявил: 
«Теперь или никогда!» А в секретном указании своему 
статс-секретарю иностранных дел он писал в день объ-
явления Австро-Венгрией войны Сербии, что «в случае 
если военная кампания не состоится, в стране (в Герма-
нии. — Я. Д.) может вспыхнуть в высшей степени опасное 
для династии недовольство» 1. В этих словах прозвучал 
затаенный страх, неотступно преследовавший Вильгельма 
Гогеицоллерна, видевшего, что время его правления 
сочтено. «Победоносная война» должна была, по мысли 
кайзера, не блиставшей, впрочем, новизной2, не только 

1 См. «Б1е сЫиЬзсЬеп Бокитеп1е г и т Кпе^заизЬгиск 1914», 
Вс1. II, ВегПп 1921, 3. 18. 

2 Наполеону Бонапарту принадлежит известное изречение: 
«Р1и1бЬ 1а ^иегге дие Ппзиггесиоп!» — «Лучше война, чем вос-
стание!» 
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удовлетворить алчность хмечтателей о заморских колониях 
и «благоустроенных границах», но и явиться средством 
отвлечения внимания собственного народа от революцион-
ной борьбы. 

0 том, что опасения германского монарха не были бес-
почвенными, свидетельствовали события предшествующих 
лет. Уже в 1910 году многие признаки указывали на при-
ближение революционной бури. Весной 1912 г. вспыхнула 
забастовка 250 тысяч горняков Рура. «Миновала эпоха, — 
отмечал в следующем году В. И. Ленин, — спокойного сна 
«немецкого Михеля» под опекой прусских Пуришкевичей 
и при исключительно-счастливом ходе капиталистического 
развития Германии. Неудеряшмо назревает и близится 
общий, коренной крах...» 1 

Разумеется, не только внутриполитические соображе-
ния диктовали выбор Германией момента для пробы сил 
па мировой арене. Решающее слово принадлежало дипло-
матам и генералам. Статс-секретарь иностранных дел фон 
Ягов летом 1914 года считал обстановку для «большой 
войны» наиболее благоприятной. В июле отт писал в дове-
рительном письме: «В сущности Россия сейчас к войне не 
готова, а Франция и Англия тоже не захотят войны в 
данный момент...» 2 Германский Генеральный штаб, этот 
мозг прусского милитаризма, тоже полагал, что назрел 
час для реализации задуманного еще Шлиффепом и не-
сколько модернизированного его преемниками плана 
быстротечной войны с разгромом сначала Франции, а за-
тем и России. 

И агрессивность германской дипломатии и авантюризм 
прусской военной доктрины питались соками одного 
корня. Благоприятной почвой являлись некоторые харак-
терные особенности экономического и политического раз-
вития страны. 

ЮНКЕРСКО-БУРЖУАЗНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ 
И РАБОЧИЙ КЛАСС 

В середине XIX века Германия, раздробленная на не-
сколько десятков государств и владений, была в сравне-
нии с Англией и Францией экономически отсталой стра-

1 В. И. Ленин, Цаберн. Соч., т. 19, стр. 466. 
2 «1)10 (1еа1зсЬсп ])окипичПе гиш КпедзаизЬгисП 1914», Вс1. 1, 

ВегИп 1919, 8. 100. 
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ной. Но победы Пруссии под Садовой и Седаном, осуще-
ствление политики «железа и крови», объединение под 
гегемонией Пруссии большей части Германии в Герман-
скую империю создали условия для капиталистической 
индустриализации страны. Использовав последние дости-
жения мировой пауки и техники, достигнув высокого 
уровня организации производства, германская буржуа-
зия стала стремительно догонять, а в начале XX века и 
перегонять своих конкурентов 

Изменялся облик страны, создавались новые промыш-
ленные центры, быстро росли города. В ногу с ростом 
промышленного цроизводства шел процесс концентрации 
промышленности. Возникали и крепли капиталистические 
монополии, сокрушавшие своих более слабых соперников 
и захватывавшие все более важные позиции в хозяйст-
венной жизни страны2. Усиливалось влияние крупней-
ших банков, происходило сращивание банковского капи-
тала с промышленным. Постепенно две-три сотни магнатов 
капитала сосредоточили своих руках главные рычаги 
управления хозяйством 3. Как и другие крупнейшие капи-
талистические страны, Германия на рубеже XIX и XX ве-
ков вступила в стадию империализма. 

Скачок в промышленном развитии, выдвинувший Гер-
манию в число ведущих держав, привел к нарушению 
«равновесия сил» на мировой арене. В поисках новых 
источников сырья, рынков сбыта товаров, экспорта капи-

1 Так, например, в 1850 г. Германия выплавляла всего 200 тыс, 
пг чугуна — в 2 раза меньше Франции и в 11 раз меньше Англии. 
В 1913 г. Германия выплавляла 10,8 млн. т чугуна против 10,4 
млн. гп в Англии и 5,2 млн. т во Франции. Производство 
стали составляло в Германии в 1870 г. около 100 тыс. т, в Анг-
лии — 200 тыс. /и, во Франции — 80 тыс. ///. В 1913 г. Герма-
ния производила уже 18,3 млн. /и, Англия — 7,8 млн. я?, 
Франция — 4,7 млн. т . Данные за 1913 г. см. «^аИзИзсЬез 
1а1пЬиг11 Гиг с!аз 1)еи1зс1]е НсгсИ», ВегПп 1926, 8. 52. 

2 ЕСЛИ в 1871 г. в Германии насчитывалось 207 акционерных 
обществ, большей частью мелких, с общим капиталом в 757 млн. 
марок, то к 1913 г. их было уже 5486 с капиталом в 17 млрд. марок. 
В 1893 г. возник Рейнско-Вестфальский угольный синдикат, вскоре 
сосредоточивший в своих руках 86,7% угледобычи бассейна. В 1904 г. 
был создан Стальной трест («Уего1ш§1е 81аЫ\уегке АС»). К 1912 г. 
почти вся электропромышленность была монополизирована двумя 
концернами — АЭГ («АП^етете Е1ек1п211:а1з^езе11з(Т1аГ1») и 
Сименса. 

3 См. В. И. Ленин, Империализм, как высшая стадия капита-
лизма, Соч., т. 22, стр. 204. 
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тала Германия натолкнулась в конце XIX века на серьез-
ные препятствия: все, что было сколько-нибудь ценного, 
даже в самых отдаленных уголках земного шара, было 
уже прибрано к рукам более старыми капиталистиче-
скими хищниками. В мире, в котором господствовало 
право сильнейшего, передел добычи мог быть осуществлен 
только в результате острого соперничества, конфликтов и 
войн. Германия встала на этот путь. Уже в 1897 г. тогдаш-
ний статс-секретарь иностранных дел и будущий канцлер 
Бюлов потребовал для Германии «места под солнцем». 
Возникшая незадолго до этого организация «папгерман-
цев» развернула интенсивную идеологическую подготовку 
к захватническим войнам Через несколько лет Герма-
ния приступила к строительству большого военно-морского 
флота, и адмирал Тирпиц заявил, что «будущее Германии 
на воде». 

Агрессивные устремления германских магнатов капи-
тала, приобретавших в силу своего экономического поло-
жения все большее влияние на политическую жизнь 
страны, находили полное сочувствие и поддержку у пред-
ставителей прусского юнкерства, по-прежнему занимав-
шего главные позиции в государственном аппарате, 
особенно в дипломатическом и военном ведомствах. Гер-
манская буржуазия, смертельно напуганная революцион-
ным народом еще в 1848 году, так и не оправилась от по-
трясения. По выражению ее собственного идеолога МаксА 
Вебера, она «вполне вжилась в абсолютистский дом», и у 
нее «десятилетиями воспитывался дух раболепия и тру-
сливая воля к бессилию» 2. Господствуя экономически, 
буржуазия вполне доверяла дворяпоко-монархической 

1 «Паигерманский союз» («ГК-г АНйсЫзсЬо УегЬапсЬ) был осно-
ван в 1894 г., ого фактический предшественник — «Всеобщий гер-
манский союз» — существовал с 1891 г. Вскоре «Пангермаискпй 
союз» превратился в самую важную и влиятельную организацию 
монополистического капитала, занимавшуюся идеологической под-
готовкой народа к империалистическим войнам. В числе руководи-
телей «пангерманцев» были: Карл Петере, известный своими звер-
ствами в колониях, Альфред Гугенберг — директор концерна Круппа, 
а впоследствии сподвижник Гитлера, адвокат Класс и другие. — 
См. А. Кгиск, СезсЫсМе (1ез АМеМзсЬеп УегЬагк1ез, \У1езЬас1еп 1954. 

- Мах УУеЪег. Сезатте11е роШлзсйе 8с1ш1'1еп, МйпсЬеп 1921, 
8. 346—347. На ЭТОЙ почве в Германии сложился классический тип 
буржуа — «верноподданного», так ярко воплощенный Генрихом 
Манном в образе фабриканта Геслинга в романе «Верноподданный». 
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власти политическое управление страной и возлагала боль-
шие надежды на военные таланты прусских милитари-
стов, кичившихся своей солдатской доблестью. 

Экономической основой могущества прусских юнке-
ров являлось сохранение ими в разных частях Германии, 
прежде всего в Остэльбии (Восточной и Западной Прус-
сии, Померании, Бранденбурге, Познани, Силезии), круп-
ных наследственных латифундий Прусский путь разви-
тия капитализма в сельском хозяйстве характеризовался 
сохранением крупного юнкерского землевладения, посте-
пенным приспособлением средневековых отношений к ка-
питализму. Сельскохозяйственные рабочие, над которыми 
довлел феодальный устав о челяди — Оезтаеогйнип^, — 
находились фактически в полукрепостном состоянии; им 
было запрещено, например, создавать свои профессиональ-
ные организации. Положение малоземельных крестьян 
было немногим лучше. 

Правда, экономическая мощь юнкерства непрерывно 
снижалась — как относительно, в связи с резким повыше-
нном удельного веса промышленности и банков, так и 
абсолютно; юнкерские хозяйства все менее могли обхо-
диться без крупных государственных субсидий. Но тем 
не менее представители дворянского сословия накануне 
первой мировой войны еще удерживали в своих руках 
значительную долю национального имущества2, а их 
политическое влияние намного превышало их экономи-
ческий вес. 

Тесное сотрудничество, нередко прямое сращивание 
монополистов и юнкеров 3, но только придавало особенно 

1 По данным переписи 1907 г., во всей Германии было 23,6 тыс. 
крупных хозяйств (более 100 га каждое), которые владели 7 млн. га 
обрабатываемой земли. Среди них 369 крупнейших юнкерских лати-
фундий (свыше 1000 га каждая) имели почтп полмиллиона га. 
Из этих латифундий 314 находились в остэльбских провинциях и 
па их долю приходилось 428 тыс. га земли. — См. «ВЬаНзИк 
(1ез БеШзсЬеп Ке1сЬз», В<1. 212, Т. 1а, ВегПп 1909, 3. 246—247, 
288—295. 

2 По свидетельству А. Нордена, из богатейших семейств Гер-
мании, владевших имуществом более 5 млн. марок каждое, 43% 
принадлежали к дворянскому сословию. — См. А. Норден, Уроки 
германской истории, М. 1948, стр. 25. 

3 Фирма Крупна, например, поддерживала самые тесные связи 
с Гогенцоллернамп. Главой фирмы в 1900 г. стал прусский юнкер 
Густав фон Болен унд Гладбах, женившийся на дочери Ф. А. Круппа 
Берте и принявший фамилию Круин фон Болен унд Гладбах. 
С 1909 г. он стал членом прусской палаты господ, а в 1912 г. Внль-
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хищнический и разбойничий характер внешней политике 
германского империализма, но и сообщало сугубо реакци-
онные черты политике внутренней. В. И. Ленин называл 
германский империализм юнкер ско-бу ржу азпым импери-
ализмом, отмечая, чго передовой в техническом, финансо-
вом и организационном отношениях германский капита-
лизм был теснейшим образом связан с юикерско-мопархи-
ческим государством х. Созданная в 1870 г. Герма]!екая 
империя (БеиЪзсЬез ВскЬ) была полуабсолютистской мо-
нархией с бессильным парламентом — рейхстагом, сохра-
нившей многочисленные остатки полуфеодальной раз-
дробленности 2. Засилье реакционного милитаристского 
юнкерства закреплялось в Пруссии трехклассным избира-
тельным правом3. К. Маркс очень метко охарактеризовал 
германское государство, сказав, что оно представляет со-
бой «обшитый парламентскими формами, смешанный с 
феодальными придатками, уя^е находящийся под влия-
нием буржуазии, бщрократически сколоченный, полицей-
ски охраняемый военный деспотизм» 4. 

Интенсивный (процесс капиталистической индустри-
ализации в Германии сопровождался серьезными сдви-
гами и в социальной структуре общества. Быстро вырос 

гельм II пожаловал ему титул и ранг чрезвычайного поела и полно-
мочного министра. — См. «Кгирр шк! сПе НойепгоПегп. Аиз (1ег 
Коггезроп(1еп2 (1ег Г а т Ш е Кгирр. 1850—1916», Нгз^. Вое1ске, 
ВегНп 1956. 

1 См. В. И. Ленин, О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности, 
Соч., т. 27, стр. 306; VIII съезд РКП(б). Доклад о партийной про-
грамме 19 марта, Соч., т. 29, стр. 149; Цаберн, Соч., т. 19, стр. 465 — 
466 и др. 

2 Германская империя являлась союзом 22-х государств — 
19 монархий во главе с королями, герцогами и т. и. и 3-х «вольных 
городов» (Гамбург, Бремен и Любек). Прусский король из династии 
Гогенцоллернов являлся верховным главой империи и носил титул 
кайзера. Высшим органом государственной власти являлся не рейх-
стаг, а бундесрат (союзный совет), состоявший из представителей 
правительств государств — членов союза. 

3 Трехклассная избирательная система, обеспечивавшая сущест-
венные преимущества юнкерству, сохранилась в Пруссии и поело 
того, как в империи в 1871 г. было введено всеобщее избирательное 
право (для мужчин). Робкая оппозиция буржуазных партий, высту-
павших за реформу прусской избирательной системы, не в силах 
была преодолеть упорства консерваторов, цепко державшихся за 
свои привилегии. 

4 К. Маркс, Критика Готской программы. — К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 284. 
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промышленный пролетариат. За тридцатилетие, предше-
ствовавшее мировой войне, численность рабочего класса 
почти удвоилась. В 1914 г. в Германии насчитывалось 12— 
13 млн. наемных рабочих. Из них более 8 млн. было за-
нято в промышленности, около 2 млн. — па транспорте и 
в торговле, почти 2,5 млн. — в сельском хозяйстве. Свыше 
половины промышленных рабочих было занято в горной, 
металлургической, металлообрабатывающей и строитель-
ной промышленности При этом, однако, концентрация 
рабочих на крупнейших предприятиях в Германии была 
меньшей, чем в некоторых других странах 2, а значитель-
ная часть рабочих, занятых на мелких предприятиях, 
разбросанных по стране, часто вне крупных промышлен-
ных центров, цепко сохраняла мелкобуржуазные пред-
рассудки, унаследованные от предков — ремесленников. 
Живучести этих предрассудков способствовало и то, что 
ряды пролетариата непрерывно продолжали пополняться 
выходцами из разорявшихся крестьян и ремесленников, 
которые вносили в рабочий класс свои мещанские взгляды 
и представления. 

Развитие капитализма привело в Германии к глубо-
кой дифференциации деревни. Сельскохозяйственное па-
селение (с семьями) составляло, по данным переписи 
1907 г., 28,6% всего населения Германии. В стране на-
считывалось 5,7 млн. хозяйств, в том числе около 300 ты-
сяч юнкерских и капиталистических (свыше 20 га), 
свыше двух миллионов крестьянских (от 2 до 20 га) и 
почти 3,4 миллиона парцелльных, или, как называл их 
В. И. Ленин, пролетарских (до 2 га). Из двух миллионов 
крестьянских хозяйств половину составляли мелкие хо-
зяйства, имевшие 3,3 млн. га земли. 650 тысяч середтгяц-
кпх хозяйств (около трети их пользовались наемной 

1 Поскольку германская статистика не дает точных данных 
о социальной структуре населения к началу мировой войны, приве-
денные цифры получены на основании сопоставления данных пере-
писей 1907 и 1925 гг. — См. «ЗЬаЫвЫк (1ез Беи^скеп Ве1сЪз», Вс1. 
212, Т. 1В, 8. 607—608; 13(1. 213, 8. 4—5; В(1. 408, 8. 116; «81а1лз11-
зскез 1а11гЬис11 Гиг (1аз Беи^ске Кекк», 1926, 8. 68, 70—71; 1928, 
8. 109. 

2 В 1907 г. в Германии на промышленных предприятиях с чис-
лом рабочих более 50 было занято 37% рабочих. В США на таких 
предприятиях было занято 74% рабочих. — См. В. И. Ленин, 
Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. 22, стр. 184— 
185; «13111 Сепзиз о! Ше \]пИед. 8Ьа1ез Ь а к е п т ЬЪе Уеаг 1910», V. VIII, 
р. 185. 
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рабочей силой) владели 4,6 млн. га, а 400 тысяч кулацких 
хозяйств — 5,8 «млн. га земли Пролетарские (парцелль-
ные) хозяйства были побочными хозяйствами батраков, 
рабочих, служащих и т. п. 2/з из них не имели крупного 
скота, а 9/ю — лошадей. 

Несмотря на бедственное и все ухудшавшееся поло-
жение деревенской бедноты и батрачества, составлявших 
более трех четвертей сельского населения, сколько-нибудь 
значительных революционных выступлений в деревне в 
конце XIX — начале XX века не было. Не только эконо-
мически, но и политически и духовно сельские труже-
ники оставались в порабощении у юнкеров и ноиов. Это 
проявилось, например, в том, что на выборах в рейхстаг 
в 1912 г. за консервативные партии и католическую пар-
тию центра в деревне было подано почти 3/б голосов. 

В городах усиливалось разорение ремесленников и 
мелких торговцев, не выдерживавших конкуренции с круп-
ным капиталистическим производством и крупной тор-
говлей. Тем не менее в Германии сохранялась значитель-
ная прослойка городской мелкой буржуазии. По переписи 
1907 г., ремесленников, работавших в одиночку без при-
менения механических двигателей, и торговцев-одиночек 
насчитывалось около 1 миллиона, а мелких промышлен-
ных и торговых предприятий с числом запятых менее 
5 человек было более 2 миллионов2. Вместе с семьями эта 
прослойка составляла более 10 миллионов человек, а если 
прибавить сюда и мелких служащих, то — не менее 20% 
населения. 

Таким образом, пролетариат (городской и сельский), 
составлявший почти половину населения Германии, мог 
опереться в своей борьбе против капитализма, угнетав-
шего и разорявшего массы трудящихся города и деревни, 
на сочувствие и поддержку значительных мелкобуржуаз-
ных слоев. Но для того чтобы вовлечь их в революцион-
ную борьбу, сам пролетариат должен был быть организо-
ван и сплочен вокруг революционной партии, которая 
была бы способна показать полупролетарским массам путь 
выхода из нужды и доказать им на деле, что она является 
их надежным и твердым защитником. 

1 См. В. И. Ленин, Капиталистический строй современного 
земледелия, Соч., т. 1(3, п р . 396—404; «ЫаИйИк Беи^сЬеп 
НекЬз», В(]. 212, Т. 1», 8. 246—247, 288—295. 

2 См. «ЬЬаНзИк йез ИеиисЬсп КехсЬз», Вс1. 213, 8. 42—43. 
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Рабочий класс Германии уже во второй половине 
XIX века в упорной борьбе с предпринимателями н пра-
вительством создал и отстоял свои классовые организа-
ции. Германская социал-демократическая партия стала 
вскоре крупнейшей и наиболее влиятельной среди партий 
II Интернационала. Она насчитывала перед войной около 
миллиона членов, а так называемые «свободные проф-
союзы», находившиеся под ее влиянием, охватывали свы-
ше 2,5 миллиона рабочих. 

Но германская социал-демократия, имевшая немалый 
опыт нелегальной революционной работы, чем дальше, 
тем больше сползала с позиций революционной классо-
вой борьбы на путь реформизма. Примиренческое отно-
шение к ревизионистам, являвшимся проводниками бур-
жуазной идеологии, разоружало партию и рабочий класс. 
Частные успехи, достигнутые в ходе экономической 
борьбы, и избирательные победы содействовали распро-
странению реформистских иллюзий и притупляли волю 
рабочих к решительной и беспощадной борьбе с капита-
лизмом. В перерождении партии большую роль сыграл 
все шире применявшийся буржуазией в эпоху империа-
лизма прямой и косвенный подкуп рабочих вождей и 
верхней прослойки рабочей аристократии1. «Относительно 
«мирный» характер периода 1871 до 1914 г., — писал 
В. И. Ленин, — давал питание оппортунизму сначала как 
настроению, потом как направлению и, наконец, как 
группе или слою рабочей бюрократии и мелкобуржуазных 
попутчиков» 2. 

Постепенно руководящие посты в партии и профсою-
зах переходили в руки оппортунистов и соглашателей. 
В 1911 г. председателем СДПГ3 наряду с ветераном 

1 Б. Н. Михалевский подсчитал, что доход рабочей аристокра-
тии перед первой мировой войной в 2 раза превышал заработную 
плату квалифицированных рабочих, в 2,8 раза — заработок основ-
ной массы рабочих и был не ниже доходов мелких предпринимателей 
и средних чиновников. Такой же примерно была и оплата предста-
вителей профсоюзной и партийной бюрократии, численность кото-
рой достигала 20 тысяч человек. — См. Б. Н. Михалевский, О рабочей 
аристократии в Германии накануне первой мировой войны, «Вопросы 
истории» № 1, 1955. 

2 В. И. Ленин, Оппортунизм и крах II Интернационала, Соч., 
т. 22, стр. 99. 

3 По установившейся традиции в социал-демократической пар-
тии было два равноправных председателя. 

2 Я . С. Драбкип 17 



рабочего движения Августом Бебелем стал Гуго Гаазе, 
адвокат из Кенигсберга, не обладавший ни качествами 
пролетарского трибуна, ни твердыми убеждениями зака-
ленного марксиста, но зато искусно владевший «даром» 
замазывать и примирять противоречия, все более резко 
проявлявшиеся в партии. Через два года, после смерти 
А. Бебеля, председателем партии был избран Фридрих 
Эберт, типичный партийный чиновник, в течение ряда 
лет ведавший в Центральном правлении вопросами пар-
тийного аппарата. Видную роль в партии стал играть и 
Филипп Шейдеман, экспансивный оратор, ловко умев-
ший прикрыть убогость своей реформистской мысли 
громко звучащими фразами. Депутат рейхстага Густав 
Носке еще в 1908 г. снискал похвалы милитаристов своим 
заявлением при обсуждении вопроса об ассигнованиях на 
гонку вооружений, что в случае войны «социал-демократы 
не отстанут от буржуазных партий и вскинут ружья на 
плечи». И хотя эти и многие другие лидеры социал-демо-
кратии были выходца>ми из рабочего класса (Эберт был в 
молодости седельщиком, Шейдеман — печатником, Но-
ске — деревообделочником, председатель Генеральной ко-
миссии профсоюзов К. Легин — токарем), они всеми сво-
ими помыслами и действиями были накрепко связаны с 
буржуазным строем. 

Засилью в партии и профсоюзах обуржуазившихся 
«бонз», как их метко прозвали рабочие, в большой мере 
содействовали соглашатели и примиренцы типа Гаазе. 
Так называемое «центристское» течение, пользовавшееся 
в партии значительным влиянием, имело по сути дела 
общую с открытым оппортунизмом социальную базу и 
состояло в значительной мере из мелкобуржуазных попут-
чиков. Деятельность центристов была тем более опасной, 
что они широко пользовались для маскировки и обмана 
масс псевдореволюционной фразеологией. Идейным вдох-
новителем «центризма» был Карл Каутский, который дол-
гое время считался главой марксистской школы не только 
в Германии, но и в Интернационале. Свой авторитет «орто-
доксального марксиста» Каутский все чаще использовал 
для наиболее тонкого и изощренного извращения маркси-
зма. Искусно жонглируя заученными им марксистскими 
цитатами, превращенными в бессодержательные фор-
мулы, он прикрывал ими наготу оппортунизма. Высту-
пая иногда на словах против слишком уж явного при-
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Карл Либкнехт 

служничества буржуазии, Каутский на деле неизменно 
сползал па эти же позиции. Его соратниками были родо-
начальник ревизионизма Эдуард Бернштейн, политико-
эконом Рудольф Гильфердинг и другие оппортунисты. 

Обуржуазившейся верхушке партийной и профсоюз-
ной бюрократии противостояло левое, революционное те-
чение. В исключительно трудных условиях, подвергаясь 
полицейским преследованиям п травле со стороны оппор-
тунистов и соглашателей, революционные социал-демо-
краты мужественно отстаивали свои взгляды и вели боль-
шую пропагандистскую работу. Карл Либкнехт, сын 
одного из создателей германской социал-демократии 
Вильгельма Либкнехта, уже в юношеские годы завоевал 
широкую популярность, особенно средп социалистической 
молодежи, как пламенный трибун и смелый обличитель 

IV 2* 



капитализма. За свои выступления против милитаризма 
ои в 1907 г. был осужден на полтора года тюремного за-
ключения. Через несколько лет, избранный в рейхстаг, он 
выступил с его трибуны с гневным разоблачением роли 
пушечного короля Крупна в разжигании мировой бойни. 
Активным борцом против ревизионизма в германском и 
международном рабочем движении была Роза Люксем-
бург, автор ряда серьезных марксистских работ, не сво-
бодных, однако, от некоторых ошибок. В 1913 г. за анти-
военные выступления она была приговорена к тюремному 
заключению. Видное место в рядах революционных бор-
цов занимали выдающийся публицист, редактор и историо-
граф социал-демократии Франц Меринг, а также актив-
ная деятельница международного женского движения 
Клара Цеткин. Германские левые имели большие и серьез-
ные революционные заслуги. Они неизменно поддержи-
вали все выступления рабочего класса и содействовали 
пробуждению его классового самосознания. Но их глав-
ной слабостью было то, что они не решались пойти на пря-
мой разрыв с оппортунистами и не создали самостоятель-
ной революционной организации. 

Фактический раскол рабочего движения, лишь внешне 
прикрытый единством социал-демократической партии, 
был наруку агрессивным кругам германской буржуазии и 
юнкерства, готовившимся к «большой войне». Эти круги 
прекрасно понимали, что успех военной авантюры будет 
в решающей степени зависеть от того, насколько им 
удастся обеспечить «единство тыла». И не случайно пра-
вительство Германии, считая летом 1914 г. внешнеполи-
тические и военные условия благоприятными для развя-
зывания войны, сочло необходимым еще до объявления 
мобилизации заручиться поддержкой со стороны лидеров 
социал-демократии и профсоюзов. Проведенный зондаж 
показал, что социал-демократическая верхушка вполне 
созрела для открытой поддержки агрессивных планов 
империалистов К Все колебания и сомнения правящих 
кругов Германии были отброшены. Наступил момент, 
когда смогли заговорить пушки. 

1 Социал-демократический депутат рейхстага А. Зюдекум на 
вопрос статс-секретаря внутренних дел К. Дельбрюка заверил его 
от имени правления партии, что «не может быть и речи,.. о забастовке 
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А 

Роза Люксембург 

ВОЙНА И ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

4 августа 1914 г., в тот самый день, когда герхманские 
войска вторглись на территорию Бельгии, превратив до-
говор о бельгийском нейтралитете в «клочок бумаги», в 
Берлине было созвано экстренное заседание германского 
рейхстага. Речь рейхсканцлера Бетман-Гольвега была 
полна лживых утверждений о якобы навязанной Герма-

или саботаже». — См. С. ВеХЬгйск, В1е шгйесЬайИсЬе МоЫ1-
шас1шп^ 1п Беи18сЫап(1 1914, МйпсЬеп 1924. Новые данные об этих 
переговорах обнаружены недавно в одном из архивов. — См. «№ие 
1)окитеп1е йЬегсНеКоНе А1ЪегЪ ВМекитз». —- «2Ю», 1954, Не?14, 
Б, 757-765, 
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ниц «оборонительной войне» и призывами к сокрушению 
всех врагов. Его слова о «единстве всего немецкого на-
рода» были прямо обращены к социал-демократам, как 
впрочем и слова кайзера, заявившего за несколько дней 
перед этим: «Я не знаю больше партий, я знаю только 
немцев» Социал-демократические лидеры не обманули 
возлагавшихся на них надежд. 

Декларация, прочитанная от имени социал-демократи-
ческой фракции ее председателем Гаазе, была простым 
отголоском тронной речи и выступления рейхсканцлера. 
Фракция единогласно, вместе с депутатами буржуазно-
юнкерских партий, проголосовала за пятимиллиардные 
ассигнования на военные нужды 2. Старый лозунг социал-
демократии — «этой системе ни человека, пи гроша» — 
был выброшен и растоптан. Его место занял угодный бур-
жуазии и монархии лозунг «гражданского мира». Рабо-
чий класс, еще за несколько дней до этого принимавший 
на социал-демократических собраниях антивоенные резо-
люции, был застигнут врасплох и деморализован открытой 
изменой своих вождей. Этот день вошел в историю как 
день позорного падения ведущей партии II Интернацио-
нала, как начало краха Интернационала, разъеденного 
язвой оппортунизма. 

Уже первые недели мировой войны вскрыли пороч-
ность авантюристических планов германской военщины. 
Стратегия Германии была рассчитана да то, чтобы путем 
концентрации превосходящих сил на одном из театров 
военных действий и нанесения стремительных, сокру-
шающих противника ударов избежать одновременной 
войны на двух фронтах. Однако, несмотря на огромный 
перевес сил немцев, бельгийские войска почти на две не-
дели задержали их продвижение к французской границе. 
Еще более серьезным оказался просчет в отношении Рос-
сии. В первые же дни войны русские войска начали на-
ступление против Австро-Венгрии в Галиции, а через две 

1 См. «БснПзсЬег ОезсЫсЫзкакпскг», 1914, Вс1. II, 8. 31. 
2 На заседании фракции накануне голосования в рейхстаге 

14 ее членов во главе с К. Либкнехтом выступили против одобрения 
военных кредитов. Однако на пленуме рейхстага К. Либкнехт из 
ложно понятых соображений партийной дисциплины голосовал 
вместе со всей фракцией. Через несколько месяцев Либкнехт от-
крыто порвал с социал-шовинистами, выступив в рейхстаге против 
военных кредитов. — См. об этом ниже, стр. 27. 
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недели они вступили в Восточную Пруссию. Правда, эта 
операция была плохо подготовлена, но она заставила 
влиятельных прусских юнкеров, испугавшихся за свои 
владения, добиться снятия с Западного фронта и срочной 
переброски па Восток двух армейских корпусов и кавале-
рийской дивизии. Ударная группировка немцев во Фран-
ции была ослаблена и это спасло французов от полного 
разгрома в сражении, разыгравшемся в начале сентября 
на р. Марне, менее чем в 40 км от Парижа. Битва на 
Марне, в которой с обеих сторон участвовало почти 2 мил-
лиона человек и более 6 тысяч орудий, окончилась пора-
жением немцев; они вынуждены были отойти на р. Эна. 
Надежды на окончание войны «до осеннего листопада» 
оказались несостоятельными. В конце сентября 1914 г. 
генерал Фалькенгайн, назначенный вскоре начальником 
Генерального штаба, докладывая о положении на фрон-
тах, указывал, что «нет оснований отчаиваться.., но собы-
тия на Марне и в Галиции отодвинули исход войны на со-
вершенно неопределенное время. Намерение быстро до-
биться решения, лежавшее до сих пор в основе немецкого 
способа ведения войны, сведено на нет» 

Весной и летом 1915 г. германское командование, 
ведя позиционную войну на Западе, перенесло центр тя-
жести боев на Восточный фронт, стремясь вывести из 
строя Россию. Наступательные операции в Польше не 
принесли, однако, немцам решающих успехов. Правда, 
русские войска, понеся большие потери, вынуждены были 
оставить значительную территорию и отойти в Восточную 
Польшу, по к осени 1915 г. русский фронт также превра-
тился в позиционный. Не дали ожидаемого эффекта ни 
внезапное применение немцами под Ипром удушливых 
газов, ни подводная война против Англии, ни применение 
цеппелинов для устрашающей бомбардировки английских 
городов. 

Внутреннее положение Германии с затяжкой войны 
становилось напряженным. Уже в первые месяцы войны 
Германия понесла тяжелые людские потери. За пять ме-
сяцев 1914 г. выбыло из строя (убитые, раненые и плен-
ные) более миллиона человек, что превышало весь кон-
тингент армии мирного врехмени. Германия вынуждена 

1 Е. V. РаШепкауп, 01с ОЬегзЬе НеегезЫиш^ 1914—1916 т 
1Ьгеп л у к Ы л ^ с п ЕгНзсЪПеБзип^еп, ВегНп 1920, 3. 20. 
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была призвать под ружье более 4 миллионов человек. 
Правители Германии не рассчитывали па длительную 
войну. Подготовленные запасы военного снаряжения и 
боеприпасов были израсходованы в первые же месяцы, и 
возникла необходимость значительного расширения воен-
ного производства, мобилизации всего хозяйства на обслу-
живание нужд фронта. В отрезанной от внешнего мира, 
блокированной английским флотом стране стала ощу-
щаться нехватка сырья и продовольствия. 

В Германии и до войны государство открыто содей-
ствовало монополизации хозяйства. Как только началась 
война, по предложению директора «Всеобщей компании 
электричества» (АЭГ) Вальтера Ратенау при прусском 
военном министерстве был создан отдел военного сырья 
(«Кпе^згоЬзЪоЭДаЪМЫп^») К Этот отдел, сначала регла-
ментировавший распределение сырья, вскоре стал распре-
делять также и правительственные заказы, превратив-
шись в руководящий орган военной экономики. В нем 
были представлены крупнейшие капиталистические моно-
полии 2, объединившиеся в та(К называемые «военные об-
щества» — сверхсиндикаты, игравшие роль посредников 
между государственными органами и концернами 3. При 
помощи государственных органов осуществлялось прину-
дительное синдицирование, усиливавшее концентрацию 
производства и капиталов и разорявшее мелких предпри-
нимателей. 

Другим органом государственного «регулирования» 
стало созданное весной 1916 г. военно-продовольственное 
ведомство («КпедзегпаЬгип^зат!;»), во главе которого 

1 См. IV. Кшкепаи, Веи1зсЫапс1з КоЪз^оНуегзог^ип^, ВегНп 
1919, 8. 15. Одновременно был создан Военно-промышленный коми-
тет («Кпе^з1п(1из1пеаиззс1шзз»), в который вошли представители 
правительства и крупнейших организаций промышленников — 
«Хеп1га1уегЪап(1 (1еи1зс11ег 1п(1из1пе» и «Вши! (1ег 1пс1и81пе11еп». 

2 Ближайшими помощниками В. Ратенау были: Клингенберг и 
фон Мёллендорф (АЭГ), Клёкнер (совладелец концерна Клёкнер), 
Шмиц (впоследствии директор «Дейче банк» и руководитель кон-
церна «ИГ Фарбениндустри») и др. После ухода В. Ратенау с поста 

уководителя отдела его преемником стал ставленник рейнско-вест-
альских магнатов майор Кёт. — См. А. МйИег, Кпе§згоЬз1оГГ-

Ъе-шНзсЬа^ип^ 1914—1918 1Ш Б1епз1е (1ез с1еи1зсЬеп Мопоро!-
карИа1з, ВегНп 1955, 8. 14—15, 17—18. 

3 Важнейшими из «военных обществ» были: «Кпе§зте1а11 АС», 
«Е18епгеп1га1е», «Кпе^зсЪегткаНеп АС», «Кпе§8\уо11Ъес1агГ АС» 
и др. 
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был поставлен руководитель военного управления желез-
ных дорог генерал Вильгельм Грёнер. Под его покрови-
тельством юнкеры, взявшие на себя поставки продоволь-
ствия, получали крупные правительственные дотации. 

Главную тяжесть гигантских военных расходов, воз-
раставших из месяца в месяц правящие круги перекла-
дывали на народные массы, в то врвхмя как фабриканты 
оружия бешено наживались на военных поставках. Так, 
фирма Круппа за три первых года войны сумела удвоить 
свою прибыль по сравнению с довоенной, а ее имущество 
увеличилось во время войны в четыре раза. Стиннес 
удесятерил свою собственность, доведя ее до миллиарда 
марок. Правительственные дотации, попавшие в карманы 
крупнейших предпринимателей, составили не менее 7—: 
8 миллиардов марок. Так, государственное «регулирова-
ние» экономики было источником обогащения и усиления 
влияния крупнейших монополий, все более подчинявших 
себе «контролировавший» их государственный аппарат 2. 

Сложившийся в Германии военно-государственный 
монополистический капитализм представлял из себя, по 
выражению В. И. Ленина, соединение «гигантской силы 
капитализхма с гигантской силой государства в один ме-
ханизм, ставящий десятки миллионов людей в одну орга-
низацию государственного капитализма» 3. Он означал на 
деле создание военной охраны максимальных прибылей 
для капиталистов, военной каторги для рабочих4. 

Чем дольше продолжалась война, тем более сокраща-
лось производство предметов народного потребления, тем 
шире применялись различные заменители и суррогаты. 
Вскоре более половины фабрично-заводских рабочих рабо-

1 Ежедневные военные расходы Германии составляли в первые 
месяцы войны 36 млн. марок, на втором году войны они возросли 
до 67 млн. марок, а в третьем году достигли 100 млн. марок. К концу 
войны они составляли почти 150 млн. марок в день. — См. «Мировая 
война в цифрах», М.—Л. 1934, стр. 64. 

2 Согласно отчету Рейхсбанка за 1918 г., капитал акционерных 
обществ, существовавших до войны, возрос в 1915—1918 гг. с 287 млн. 
до 953 млн. марок. За это же время были созданы новые акционер-
ные общества с общим капиталом в 576,7 млн. марок. — См. В. Гри-
невич, Народное хозяйство Германии. Очерк развития (1800—1924), 
Берлин 1924, стр. 258. 

3 В. И. Ленин, Война и революция, Соч., т. 24, стр. 368. 
4 См. В. И. Ленин, Грозящая катастрофа и как с ней бороться. 

Соч., т. 25, стр. 332. 
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тало непосредственно на нужды фронта, В деревне умень-
шалось количество мужской рабочей силы, проводились 
реквизиции лошадей, ощущалась нехватка удобрений и 
кормов, не обновлялись сельскохозяйственные машины, 
сокращались посевные площади, падала урожайность. 
В стране все острее чувствовался недостаток продоволь-
ствия. Все важнейшие продукты распределялись по кар-
точкам, но нормы непрерывно снижались1. Хотя голод и 
был в Германии, по выражению современников, «ге-
ниально организован», но от него жестоко страдали в пер-
вую очередь рабочие и их семьи. 

Перенапряжение в труде и нарастание продоволь-
ственного кризиса вызывали недовольство и возмущение 
народных масс. Стала давать трещины политика правя-
щих кругов, рассчитывавших при помощи социал-демо-
кратической верхушки использовать военную обстановку 
для подавления революционного движения, создания ви-
димости «единства народа и монархии», «гражданского 
мира». Война не только не ослабила внутренних противо-
речий, но, наоборот, обострила и обнажила их. Револю-
ция, задержанная войной, стала все более явственно вы-
растать из самой войны. 

Военно-государственный монополистический капита-
лизм объективно содействовал созреванию революции в 
Германии. 

С одной стороны, он чудовищно усиливал эксплуата-
цию рабочего класса, разорял значительные круги кре-
стьян, ремесленников, торговцев, толкая народные массы 
на борьбу за свои права. С другой стороны, он настолько 
обобществил производство и распределение, что стало 
возможным регулирование всей хозяйственной жизни из 
одного центра под руководством юнкерского правитель-
ства в интересах кучки финансовых тузов. Это свидетель-
ствовало о полной зрелости экономики для перехода 
средств производства в руки народа и руководства обще-
ством со стороны организованного пролетариата в инте-

1 В конце 1916 г. нормы хлеба составляли 200—225 г муки 
в день, мяса — 250 г в неделю. Калорийность пайка была менее 
половины довоенного потребления. — См. А. Вгх, ДУМзсЬаПзкпе^ 
шк1 Кпе§8\у1г18с11аГ1, ВегНп 1920, 3. 293; В. МеегюаПк, А. Сип1кег, 
IV. 2,1ттегтапп, Б1е Ет\у1гкип^еп Дез Кпе^ез аиГ Ве\7б1кегип^з-
Ье^е^ип^, Елпкоттеп ппс1 ЕеЬепзЬаИип^т Веи1зсЫапс1, 8(;ии§агЬ— 
ВегНп—Ъогрг'гд 1932, 8. 448 и. а. 
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росах всех трудящихся. «Диалектика истории именно 
такова, — писал Ленин, — что война, необычайно ускорив 
превращение монополистического капитализма в государ-
ственно-монополистический капитализм, тем самым 
необычайно приблизила человечество к социализму» 1. 

Ухудшение экономического положения трудящихся, 
углубление их политического бесправия обостряли нена-
висть народных масс к губительной войне. Постепенно 
рассеивался угар национализма и шовинизма, которым на 
первых порах были одурманены значительные слои на-
селения. Уже в конце 1914 г. в Силезии и Берлине про-
исходили разрозненные стачки, которые профсоюзные 
лидеры называли «дикими». В рождественские дни 
1914 г. на Западном фронте имели место братания сол-
дат, серьезно испугавшие командование2. 

«ГЛАВНЫЙ В Р А Г - В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ!» 

Стихийные проявления антивоенных настроений нуж-
дались в объединении. Во главе антивоенного движения 
становятся революционные руководители пролетариата. 
2 декабря 1914 г. в рейхстаге состоялось второе голосова-
ние военных кредитов. Карл Либкнехт проголосовал про-
тив новых ассигнований на войну. Ему не дали слова, но 
в письменном обосновании он решительно заявил: «Эта 
война, которой не желал ни один из участвующих в ней 
народов, разгорелась не ради блага германского или ка-
кого-либо другого народа. Речь идет об империалистиче-
ской войне, о войне за капиталистическое господство на 
мировом рынке, о политическом захвате ваянных террито-
рий для промышленного и банковского капитала» 3. 

Слова и действия Карла Либкнехта, смело бросившего 
вызов империалистическому правительству и его соци-
ал-демократическим прислужникам, стали известны не 
только в Германии, но и во всем мире. Его имя стало с 
этих пор символом преданности вождя интересам проле-

1 В. И. Ленин, Грозящая катастрофа и как с ней бороться, Соч., 
т. 25, стр. 333. 

2 См. 3. Я . Эггерт, Борьба классов и партий в Германии, 
стр. 95—96. 

3 К. ЫеЬкпесЫ, 2иг Кпе^ззихищ* с1ез КекЬзи^ез . — Аиз^е-
^аЫ1е КеДеп, ВпеГе ип<1 АиГза1ге, ВегНп 1952, 8. 281. 
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тариата, верности социалистической революции, символом 
искренней, готовой на жертвы, беспощадной борьбы с ка-
питализмом. Лозунги, сформулированные вскоре Либ-
кнехтом и его друзьями, — «Главный враг — в собствен-
ной стране!», «Не гражданский мир, а гражданская 
война!» — означали их присоединение на деле к лозунгам, 
выдвинутым Лениным и русскими большевиками. 

Выступление Либкнехта в рейхстаге вызвало негодо-
вание не только у социал-шовинистов, но и у центристов. 
На заседании фракции 2 февраля 1915 г. над ним было 
устроено настоящее судилище как над «нарушителем дис-
циплины» Но он продолжал всеми доступными ему 
средствами использовать парламентскую трибуну, приме-
няя тактику «мелких запросов», разоблачавших прави-
тельство 2. Вскоре Либкнехт был исключен из социал-
демократической фракции, а власти мобилизовали его в 
армию. 

В марте 1915 г. германские левые — Карл Либкнехт, 
Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Цеткин и дру-
гие, — не имевшие до этого самостоятельного центра, 
сплотились вокруг созданного ими журнала «Б1е 1п1егпа-
1топа1е», который, однако, после выхода первого номера, 
был сразу же запрещен. 1 января 1916 г. они на конфе-
ренции в Берлине образовали группу «Спартак», которая 
вскоре сумела наладить периодический выпуск неле-
гальных «писем Спартака» и листовок3. Деятельность 
этой группы, мужественно работавшей в трудных усло-
виях военно-полицейского режима, сыграла большую роль 
в пробуждении революционной активности германского 
пролетариата, хотя ее руководители не всегда договари-
вали до конца революционные лозунги и, не решаясь ор-
ганизационно порвать с соглашателями, оставались в ря-
дах социал-демократической партии 4. 

1 См. К. ЫеЪкпесЫ, В1з21рНпЬгисЬе.— Аиз^ехуаЪНе Кейеп.., 
8. 289. 

2 См. там же, стр. 345—351, 439—441 и др. 
3 Наряду с группой «Спартак» существовали и менее значитель-

ные группы: «левые радикалы», издававшие в Бремене газету «Вге-
шег Вйг^егхеПип^», а затем с 1916 г. — еженедельник «АгЬеНегро-
1Шк», группа «Интернациональных социалистов Германии» во главе 
с Ю. Борхардтом, издателем журнала «ЫсЫзЬгаЫеп», и другие. 

4 В начале 1916 г. спартаковцы издали нелегальную брошюру 
Р. Люксембург «Кризис социал-демократии». В. И. Ленин, отметив, 
что в общем это — «прекрасная марксистская работа», в то же время 
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13 1915 г. произошло несколько демонстраций жешций 
и молодежи, требовавших мира и мер против дорого-
визны. Количество стачечников в разных концах страны 
достигло, по официальным данным, 15 тысяч. Стремясь 
дать новый толчок антивоенному движению, Карл 
Либкнехт и его соратники, невзирая на осадное положе-
ние и полицейские преследования, организовали 1 мая 
1916 г. на Потсдамской площади в Берлине демонстра-
цию иод лозунгами «Хлеба! Свободы! Мира!» На пло-
щади собралось несколько тысяч рабочих. Полиция дер-
жалась наготове. Едва Либкнехт провозгласил несколько 
раз «Долой войну, долой правительство!», как был схва-
чен полицейскими и увезен в тюрьму. 

Рейхстаг специальным решением лишил Либкнехта 
парламентской неприкосновенности, и он был предан 
военному суду. На суде в июне 1916 г. Карл Либкнехт 
заявил: «Я здесь для того, чтобы обвинять, а не для того, 
чтобы защищаться. Не гражданский мир, а гражданская 
война — вот мой лозунг. Долой войну! Долой правитель-
ство!» 1 Изданная нелегальной листовкой мужественная 
речь Либкнехта произвела большое впечатление на трудя-
щихся. Более 55 тысяч рабочих Берлина и несколько де-
сятков тысяч рабочих Бремена, Брауншвейга, Штутгарта 
и других городов приняли участие в забастовках протеста 
против осуждения Либкнехта2. Это была первая волна 
политических стачек в Германии во время войны. 

Заметный рост недовольства народных масс вынудил 
и социал-демократических лидеров лавировать и манев-
рировать, чтобы сохранить свое влияние. Наиболее лов-
кими оказались в этом деле центристы. Каутский, а 
вслед за ним Бернштейн и Гаазе усиленно заговорили о' 
миро, стали «осуждать» аннексии; группа их сторонников 
в рейхстаге даже голосовала в декабре 1915 г. против 

указал иа ряд ошибок и слабостей, свойственных автору и всем 
немецким левым: «отсутствие сплоченной нелегальной организации, 
систематически ведущей свою линию и воспитывающей массы» в духе 
ненависти к оппортунистам и каутскианцам; отрицание националь-
ных войн в эпоху империализма; выдвижение «национальной про-
граммы» вместо ясного лозунга гражданской войны за социализм.— 
См. В. И. Ленин, О брошюре Юниуса, Соч., т. 22, стр. 291—305. 

1 К. ЫеЬкпесЫ, ЕгЫагипд т с!ег Наир1лтегЪап(11ип$, йЬеггехсЬЬ 
а т 26. ,Гши 1916. — Аизде^аЫЬе НеДет. , 3. 424—428. 

2 Военный суд высшей инстанции увеличил наказание с 2Ы 
до 4-х лет каторжной тюрьмы. 
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военных кредитов Но в то же самое время центристы 
вместе с 'социал-шовинистами продолжали твердить о «за-
щите отечества», а социал-демократическая печать, на-
пример редактируемая Носке газета «СЬешпИгег Уо1кз-
зИште», не ТОЛЬКО поносила спартаковцев, но и прямо 
указывала властям имена соратников Либкнехта. Вскоре 
были брошены в тюрьмы Роза Люксвхмбург, престарелый 
Франц Меринг, Клара Цеткин, Юлиан: Мархлевский и 
другие2. Однако рост антивоенной борьбы трудящихся ос-
тановить не удавалось. 

Военно-стратегическое положение Германии в 1916 г. 
ухудшилось. Продолжавшиеся более полугода попытки 
немецких войск взять штурмом сильно укрепленную 
французскую крепость Верден, стоившие огромных 
жертв, окончились неудачей. Контрнаступление англо-
французских войск на р. Сомме, в котором впервые были 
применены танки, правда, тоже не дало сколько-нибудь 
существенных результатов, однако значительные потери 
были для немцев особенно ощутимыми. Морское сражение 
при Скагерраке также было безрезультатным, по после 
него германский надводный флот уже не вел активных 
действий. Летнее наступление русских войск на австрий-
ском фронте заставило германское командование прийти 
на помощь своему обессиленному союзнику. Стратегиче-
ская инициатива все более переходила к Антанте, опирав-
шейся на преобладающие людские и материальные ре-
сурсы. 

Военные неудачи обострили давно уже назревавшие 
разногласия в правящем лагере относительно хметодов ве-
дения войны. Пангерманско-прусская группировка, в ко-
торой на первый план выдвинулись генералы Гинденбург 
и Людендорф, требовала проведения крутых мер по мо-
билизации всех резервов для нужд фронта. Она считала, 
что объявление беспощадной подводной войны может сло-
мить сопротивление Англии и тем самым обеспечить ре-
шающий перелом в ходе военных действий. Другая груп-

1 В начале 1916 г. правление СДГ1Г осудило это выступление. 
Гаазе был заменен на посту председателя фракции в рейхстаге Эбер-
том. 

2 В течение года — с февраля 1915 по февраль 1916 г . — Р . Люк-
сембург отбывала тюремное заключение по довоенному приговору 
суда «за оскорбление немецкой армии». 10 июля 1916 г. она была 
снова арестована и оставалась в тюрьме до Ноябрьской революции 
1918 г. 

30 



% >< «» « Н * 0 » И» I г Ш • * ' Ш • «• 1 
и «а» "Ш*** »- И** $ « 

>*>* - т 
*** «Мф * 

шмп*ег* ш ттг 
ф*тт ты Ыш 
гняфшк? тщт $М* ре* т*и»?тн > Ш Ьы'^м «. Щ жя т Шй Ш Ы** ФчтК Шк ЫШ Ш* ? -Е* УкЩегъщ*-

вня а гфт 
Шкш тЫ дет <М*$г! 
ш* т Ш «М т ум*** ШЩ $я Ы Ш&фщхШ* Шп Ш» еЬ «щ т Ьп шщ 

ш змтшь* ттжф\ 
тЫ Ыш 9* т Ътт., Ътъ1*, 

» * т тт*т Шшт шш ьт шш ш ш^тщф, 
* ь&т ш пт к* Щг *>ж тит ШШШ т> Й т* 'ри- Ы Ыь 

Ш ш Ът* Ш Ы (*• 
&Щ9Щ шт* # ашф&Лт я. 

ш«а шымГьи и 

ШЬ к й»-, Ыти* ^^ ЫШ; к 

Ф»>1 К ЬЫ* ит 
' т т т 

Ы Ш«*ЛГК№ гт А ЩткШаЛь ЪП 
V® Ш &Ш ШтI -

щъ ** Щв* ш ж з*'» т* р 

Ы $т Щ т.Щ Ш 
Ш йтрьп ^ПШ 

тшт ШМнъ й т щ* «Н 
^Ытя ьк ЬтЗрИщ*' "ЬР* ^ &Ы* * как* 

1|« Шь Ш&Уя ^рр^тт 
Щ ИеСсш йШ 

щ Ы* у ш 
йЩ щ штт ЦтЬШ1 01с 

шщкщт, 
}штт I» Ш 

Ш Ш т ^ П Ш Ш г т е ! Ь т Я!г1с§с! 

Листовка спартаковцев против осзгждения 
К Либкнехта в 1916 году. 

пировка, во главе с рейхсканцлером Бетман-Гольвегом, 
возлагала главные надежды на применение дипломати-
ческих средств, стремясь прежде всего внести раскол в ла-
герь Антанты. 

В августе 1916 г. генерал Фалькенгайн, считавшийся 
сторонником «стратегии измора», был смещен с поста на-
чальника Генерального штаба. Его преемником стал гене-
рал-фельдмаршал Гинденбург, а генерал-квартирмейсте-
ром был назначен генерал Людеищорф. Эти изменения 
означали не только победу сторонников «стратегии сокру-

31 



шения», но и одновременно значительное усиление влия-
ния военщины на всю политическую жизнь страны. 

Военное командование прежде всего потребовало уве-
личения военно-промышленного производства и исполь-
зования всех ресурсов для ведения войны. Была провоз-
глашена так называемая «программа Гинденбурга» и соз-
дано специальное Военное ведомство («Кпе^затЬ) во 
главе с генералом Тренером для координации всего воен-
ного хозяйства. 5 декабря рейхстаг одобрил закон о «вспо-
могательной службе отечеству», который оформил мили-
таризацию труда вводил принудительную трудовую по-
винность для мужчин от 17 до 60 лет, отменял все огра-
ничения капиталистической эксплуатации, разрешал при-
нудительное перемещение рабочих, запрещал стачки и т. п. 
Еще более увеличился рабочий день, все шире использо-
вался низко оплачиваемый труд женщин и подростков 2. 

«Германия — настоящая каторжная тюрьма», — писа-
ла о новом законе группа «Спартак» 3. Л между тем соци-
ал-шовинисты услужливо пытались изобразить эти меро-
приятия, как установление в Германии мирным путем неко-
его «военного социализма». Но рабочие, видимо, не очень-
то верили этим лживым заверениям.и усиливали сопроти-
вление эксплуататорам. В 1916 г., по официальным дан-
ным, произошло 240 стачек со 129 тысячами участников4. 

Осуществляя мероприятия по мобилизации всех сил 
для продолжения войны, германские правящие круги 

1 Первый приказ, ограничивавший переход рабочих, выпол-
нявших военные заказы, с одного предприятия на другое, был 
издан еще в январе 1915 г. — См. В. МйИег, Уош Ка1зегге1с11 гиг Ке-
риЬИк, В<1. I, \У1еп 1924, В. 171. 

2 Число женщин, занятых в горной, химической и машиностро-
ительной промышленности, увеличилось за годы войны в 7—8 раз. 
Зарплата женщин составляла около 44% зарплаты мужчин, под-
ростки получали еще меньше. — См. Ск. Ьогепт,, Б1е ^ешзгЬНсЬе 
ГгаиепагЬеЛ \^аЬгепс1 с!ез Кпе^ез. В книге: «ШгЬзсЬаН/З-ипс! 
Во21а1^езсЫсЫе с!ез \Уе11кг1е$ез», 81и11дагЬ— ВегНп — Ье1р21д 1928, 
В. 346—348; Ю. Кучинский, История условий труда в Германии, 
М. 1949, стр. 226, 233—234. 

3 Так была озаглавлена листовка, написанная Ю. Мархлев-
ским-Карским. — См. «8раг1акиз 1Ш Кпе^е. Б1е П1е^а1еп 
ЫаНег с1ез 8раг1а1шзЬипс1ез». ВегНп 1927, В. 153—158. 

4 Количество потерянных рабочих дней составило в 1916 г. 
245 404, превысив более, чем в 5 раз соответствующее количество 
в предыдущем году. — См. «В^аИзИк (1ез Беи^зсЬеп Ке1с113», Вс1. 290, 
ВегНп 1920, 8. 19 *. 
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одновременно усилили свою дипломатическую активность. 
12 декабря 1916 г. канцлер Бетман-Гольвег объявил о ре-
шении германского правительства обратиться при посред-
стве нейтральных стран к державам Антанты с предложе-
нием начать мирные переговоры. Нота германского пра-
вительства подчеркивала якобы оборонительный характер 
войны со стороны центральных держав и вместе с тем 
делала упор на военные успехи Германии. Нота заканчи-
валась угрозой, что, если мирное предложение Германии 
не будет принято, она готова продолжать войну до победы. 
Это «мирное предложение» было проявлением того пово-
рота в мировой политике от империалистической войны 
к империалистическому миру, на который в это время 
указывал В. И. Ленин 1. 

Германская буржуазная и социал-демократическая пе-
чать принялась на все лады расхваливать «миролюбие» 
Германии. Но страны Антанты без труда разгадали смысл 
маневра и отказались вести переговоры на такой основе. 
Правящие круги Германии немедленно использовали этот 
отказ для разжигания шовинистических настроений в на-
роде и для проведения решения о «неограниченной» под-
водной войне. 

Однако «программа Гинденбурга» не принесла ожи-
даемого перелома. В первые месяцы 1917 г. внутреннее 
и военное положение Германии не только не улучши-
лось, а, наоборот, заметно ухудшилось. Хозяйственное 
истощение страны ощущалось все острее. Неурожай кар-
тофеля в 1916 г. привел к тому, что главным продуктом 
питания населения стала кормовая брюква. Во время 
«брюквенной зимы» 1916/1917 г. по стране прокатилась 
волна голодных демонстраций. Несмотря на чрезвычай-
ные меры, производство металла и добыча угля падали. 
Беспощадная подводная война тоже не давала желаемого 
эффекта. Зато она явилась удобным поводом для вступ-
ления в войну на стороне Антанты Соединенных Штатов 
Америки (апрель 1917 г.), которые, предвидя скорое 
окончание войны, стремились обеспечить себе выгодные 
позиции при решении вопросов послевоенного урегули-
рования. Все более очевидное превосходство стран 
Антанты в людских ресурсах, артиллерии и танках 

1 См. В. И. Ленин, Поворот в мировой политике, Соч., т. 23, 
гтр. 256—258. 



заставили германское командование перейти на всех 
фронтах к стратегической обороне. 

В стране усиливалось недовольство войной, стихийно 
прорывавшееся то в одном, то в другом месте. Отраже-
нием этого недовольства явились новые маневры центри-
стских лидеров социал-демократии, выступивших с так 
называемым «Манифестом о мире», бессодержательные 
пацифистские фразы которого призваны были отвлечь 
внимание рабочих от революционных выступлений. 

«СДЕЛАЙТЕ КАК В РОССИИ!» 

Серьезнейшим толчком, сразу поднявшим антивоенное 
движение немецких трудящихся на новую высоту, яви-
лась Февральская революция в России. Свержение ди-
настии Романовых поколебало и трон Гогенцоллернов. 
О большом влиянии русской.революции на Гермапию сви-
детельствовали как заявления самых отъявленных реак-
ционеров, так и отзывы революционных руководителей. 
Статс-секретарь внутренних дел, бывший директор Не-
мецкого банка К. Гельферих отмечал, что «только со вре-
мени русской революции, в марте 1917 г., внутренние по-
литические вопросы наряду с господствовавшими над всем 
военными вопросами выступили и в Германии на первый 
план» 1. А генерал Людендорф даже утверждал впослед-
ствии, что поражение Германии в войне «явно началось с 
русской революции» 2. 

В это же время Роза Люксембург, томившаяся в 
тюрьме Вронке, при первых известиях о русской револю-
ции призывала друзей всеми силами использовать собы-
тия в России для активизации антивоенного и революци-
онного движения в Германии. «Я боюсь, — писала она, — 
что вы недостаточно высоко оцениваете, недостаточно 
чувствуете, что это наше собственное дело, которое там 
побеждает... Я глубоко убеждена, что теперь начинается 
новая эпоха и что война не может больше долго 
длиться» 3. 

1 К. Не1Цепск, Бог \Уе11кпе§, ВегНп 1919, В<1. 3, 8. 92. 
2 Э. Людендорф, Мои воспоминания о войне '1914—1918 гг., 

ч. II, М. 1924, стр. 37. 
3 Д. ЬихетЪиг§, ВпеГе ап ГгеипДе, НатЬигд 1950, 8. 157. 
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Под непосредственным впечатлением сообщений о рус-
ской революции и в знак солидарности с ней в Германии 
16 апреля 1917 г. вспыхнула массовая забастовка, носив-
шая политический характер. Центром борьбы был Берлин, 
где в стачку включилось более 300 предприятий, прежде 
всего военных заводов. Работу бросили почти 300 тысяч 
рабочих. По предложению спартаковцев был создан коми-
тет «революционных старост», в который вошли предста-
вители рабочих крупнейших предприятий Берлина. Волна 
забастовок прокатилась также по Руру, захватила Бра-
упшвейг, Галле, Магдебург. Особенно бурно протекала 
стачка в Лейпциге, где был создан по русскому образцу 
рабочий Совет и рабочие требовали хмира без аннексий, 
свободы собраний и союзов, отмены осадного положения 
и цензуры К 

В ответ на стачку германское правительство обрушило 
на рабочих град суровых репрессий. За 3 месяца, прошед-
шие после стачки, было вынесено столько же судебных 
приговоров «за измену», сколько за предыдущие 3 года. 
Еще более была усилена милитаризация производства. 
Начальник Военного ведомства генерал Грёнер, пытаясь 
запугать рабочих, в специальном обращении назвал заба-
стовщиков «подлецами» и грозно спрашивал: «Кто смеет 
не работать, когда Гинденбург приказывает работать?» 
Социал-демократические партийные и профсоюзные гла-
вари поспешили объявить стачку в военное время «безу-
мием» и «бессмыслицей» 2. 

Понимая, однако, что одних карательных мер недоста-
точно для успокоения взбудораженных масс, правители 
Германии сочли необходимым обещать проведение неко-
торых реформ. 7 апреля 1917 г. было обнародовано так 
называемое «пасхальное послание» кайзера, в котором 
содержались нарочито туманные фразы о «новой ориен-

1 См. К. Маттаск, Бег ЕтПизз с1ег гизз1зс11еп ГеЬгиаггеуо1и-
Поп иш1 с1ег Сгоззеп 8о21аНз1л8с11еп Ок1оЬеггеуо1иИоп аиГ <Не с1еи1-
зсЬе АгЪеИегЪе^е^ип^, ВегНп 1955 (в дальнейшем: К. Маттаск, 
Бег ЕтПизз. . . ) , 8. 22. 

2 Генерал Грёнер говорил впоследствии, что «получал со сто-
роны профсоюзов и социал-демократии только самую лучшую 
помощь». Он встречался «с глазу на глаз» и с лидером центристов— 
Гаазе, который обещал содействовать тому, чтобы не допустить 
забастовок 1 мая. — См. «Бег ВокЪз^озз-Ргохезз 1п МипсЬеп. 
Ок!:оЪег-]ЧоуетЪег 1925», МипсЬеп 1925 (в дальнейшем: «Бег БокЬ-
з1озз-Рго2ез8»), 8. 200—201. 

35 



тации», о реформе конституции и устранении в ПруссйН 
пресловутой трехклассной избирательной системы, при-
чем все это лишь «после возвращения воинов», т. е. по 
окончании войны. Даже эти куцые обещания вызвали у 
правых социал-демократических лидеров приступ верно-
подданнического восторга и умиления. Так, например, 
Г. Кунов писал: «Возвещенная реформа для будущего раз-
вития германской империи имеет, быть может, не мень-
шее значение, чем русская революция для России...» 1 

Каутский и его друзья откликнулись на русскую рево-
люцию и «новую ориентацию» германского правитель-
ства внесением в рейхстаг ряда предложений о «демокра-
тизации» при сохранении существующего строя. В своем 
заявлении они заклинали трудящихся воздерживаться от 
«путчей» и «голодных бунтов» и стремились принизить 
значение событий в России под предлогом, что «нельзя 
схематически перенести революционные методы одной 
страны в другую». Совершенно справедливо Роза Люк-
сембург в одном из «писем Спартака» охарактеризовала 
позицию каутскианцев как «классический цветок истин-
ного... неисправимого парламентского кретинизма» 2. 

Но каутскианцы не могли не видеть, что усиление 
революционных настроений рабочих, постепенно отвора-
чивавшихся от открытых социал-шовинистов, грозит и им 
потерей влияния. Со свойственной им изворотливостью 
центристские лидеры во главе с Каутским, Гильфердин-
гом, Бернштейном, Гаазе и другими решили отмежеваться 
от правых социал-демократов. В апреле 1917 г. на конфе-
ренции в Готе было принято решение о создании само-
стоятельной партии — «Независимой социал-демократи-
ческой партии Германии» (НСДПГ) 3. Привлеченные 
революционными лозунгами, в новую партию сразу вли-
лись более ста тысяч социал-демократических рабочих, 
искавших новых путей, — около одной трети старой 
социал-демократической партии. 

1 «Бхе С1оске», 1917, НеГЬ 2. 
2 К. ЬихетЪиг§, (МегЪо^зсйаГЬеп.— Аиз^е^аЫЬе Кес1еп 

ипй ЗсЬпПеп, ВегНп 1951, Вй. II , 3. 591. 
3 «Старую» социал-демократическую партию стали с этого вре-

мени часто именовать «социал-демократией большинства». Правиль-
нее говорить о «правой социал-демократии». В. И. Ленин нередко 
называл лидеров этой партии «шейдемановцами», а руководителей 
НСДПГ — «независимцами» или «каутскианцами». 
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Объединив вокруг себя лучшую, наиболее активную 
часть пролетариата, центристские вожди вовсе не думали 
о мобилизации масс на революционные действия. Учреди-
тельный съезд НСДПГ непринял новой программы, пред-
ложив руководствоваться внесенными в рейхстаг требо-
ваниями о «демократизации». Леворадикальные группы 
Бремена н Гамбурга выступили против объединения с 
центристами, за создание отдельной революционной пар-
тии. Однако руководители спартаковцев настояли, чтобы 
группа «Спартак» вошла в состав НСДПГ, сохраняя при 
этом политическую самостоятельность, продолжая неле-
гальную работу и борьбу за освобождение масс из-под 
влияния центристских лидеров. Выступая на съезде, 
представитель спартаковцев Геккерт резко критиковал 
Каутского за распространение пацифистских иллюзий и 
требовал призыва к революционным действиям. Но его 
голос црозвучал одиноко. Ошибочность позиции спарта-
ковцев, отказавшихся от создания самостоятельной рево-
люционной партии и волей-неволей способствовавших 
тому, что рабочие массы видели в НСДПГ единственную 
революционную партию, была осознана руководителями 
«Спартака» лишь со значительным опозданием. 

Ни репрессии, ни демагогические обещания не могли 
уже остановить радикализацию масс. Под влиянием ра-
стущего голода и хозяйственной разрухи все более широ-
кие слои населения проникались сознанием бесперспек-
тивности войны. Голодные стачки и уличные выступле-
ния широкой волной прокатились по всей стране, захва-
тив Бремен, Кёльн, Магдебург, Брауншвейг, Кёнигсберг, 
Гамбург, Лейпциг, Штеттин, Галле, города Рура и Верх-
ней Силезии. Первомайские демонстрации почти повсеме-
стно прошли вопреки стараниям партийных и профсоюз-
ных чиновников под лозунгом «Долой войну!» Полиция 
и военные власти были серьезно озабочены тем, что на 
денежных знаках стали появляться несмываемые над-
писи: «Не моячет быть мира без революции!», «Сделайте 
как в России, тогда мы получим мир!» и т. п.1 

Летом 1917 г. развернулось революционное движение 
среди матросов военного флота в Вильгельмсгафене, на 
котором тоже ясно сказалось влияние русской революции. 
В одной из листовок матросского подпольного центра 

1 К. Маттаск, Бег ЕшПизз... 8. 69. 
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было прях\ю сказано, что «заря русской революции пробу-
дила также и немецких матросов». А в письме руководи-
теля движения матроса броненосца «Фридрих Великий» 
Макса Рейхпича, адресованном всем корабельным груп-
пам, говорилось: «Мы должны разъяснить людям, что 
камбузные комиссии являются первым шагом к образова-
нию матросских Советов по русскому образцу» Матросы 
стремились к миру, но, находясь в основном под влияни-
ем каутскианцев, не совсем ясно представляли себе, как 
его добиться. Постепенно созрела идея об организации 
«всеобщей стачки флота», которая должна была заставить 
правительство заключить мир 2. Коллективные отказы от 
пищи, сбор подписей под воззваниями, самовольные уходы 
с кораблей, собрания и митинги становились все более ча-
стыми и массовыми и в начале августа 1917 г. приня-
ли на корабле «Принц-регент Луитнольд» характер от-
крытого выступления3. В августе власти арестовали не-
сколько сот наиболее активных матросов, среди которых 
были и руководители матросского центра. Расправа с во-
енными моряками была жестокой. Рейхпич и кочегар ко-
рабля «Принц-регент Луитпольд» Кёбис были казнены, 
50 моряков были осуждены в общей сложности на 400 лет 
тюрьмы и каторги. Назревшее во флоте восстание было 
сорвано, но выступления моряков свидетельствовали о на-
растании в стране революционного кризиса, о вовлечении в 
антивоенную борьбу все более широких слоев народа. 

Недовольство и возмущение войной, гибелью на фрон-
тах родных и близких, реквизициями продовольствия 
и тягла усиливались и в деревне. Приверженность кре-
стьян к монархии была серьезно поколеблена4. Движение 
протеста стало охватывать и мелкобуржуазные слои горо-
дов 5. В войсках русско-германского фронта широкий раз-
мах приобрели братания солдат. 

1 См. А. ЗсЪгетег, Хиг СезсЛпсЫе с1ег ДеиЬзсЪеп Аиззепро1Шк 
1871—1945, В<1. I. ВегПп 1955, 3. 402. 

2 См. II. Вескегз, \У1е кЪ. г и т Тос1е уегиИоПЬ т п й е , Ье1ргш 
1927, 8. 33—34, 44—46. 

3 См. II. ВегпКагй, 11пуегоГГеп1НсМе Бокитеп1е г и т АиГз1апс1 
т с!ег скиЬзсЬеп НосЬзееИоПе 1121 З о т т е г 1917. — «2Ю», 1957, 
НеГЬ 5, 8. 1053. 

4 См. IV. МаИез, Б1е ЬауспзсЬеп ВаиегпгаЪе, ЗЪиИдагЪ — 
ВегНп 1921, 8. 64. 

5 См. 3. К. Эггерт, Борьба классов и партий в Германии, 
стр. 441. 
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Рост антивоенных выступлений широких народных 
масс и дальнейшее ухудшение военного положения обо-
стрили противоречия в правящей верхушке, обусловили 
начало кризиса «верхов». 

В то время как наиболее ярые аннексионисты из числа 
иангерманцев во главе с кайзером, Гинденбургом и Лю-
дендорфом все еще считали, что драконовскими мерами 
можно заставить народ завоевать «немецкий мир», в бур-
жуазных кругах росло число сторонников скорейшего 
окончания войны компромиссом. В ходе войны буржуаз-
но-либеральные круги значительно усилили свои позиции. 
Развитие военно-государственного монополистического 
капитализма укрепило экономическую мощь магнатов 
промышленности и банков и их влияние на государствен-
ные органы. Монополисты стали энергичнее добиваться 
непосредственного участия в определении политического 
курса, особенно, когда стало очевидно, что юнкерско-мо-
на(рхический аппарат не способен ни успешно решить 
военные задачи, ни удержать народные массы в повино-
вении. 

Серьезно напуганные ростом революционного движе-
ния в стране и угрозой военного поражения, буржуазно-
либеральные партии и правые лидеры социал-демократии 
стали требовать от правительства заявления о готовно-
сти Германии к миру и обещания о «парламентаризации» 
режима, чтобы отвлечь массы от еще большего усиления 
борьбы. 

В начале июля для вотирования новых военных креди-
тов был созван рейхстаг. В его кулуарах был образован 
межфракционный комитет из представителей трех пар-
тий: партии центра, прогрессистов и социал-демократов. 
Складывавшийся буря^уазно-социал-демократический блок 
повел атаку против Бетман-Гольвега. Канцлер, еще ранее 
подвергшийся нападкам со стороны верховного командо-
вания, считавшего его слишком «либеральным», вынуж-
ден был уйти в отставку. Его преемником стал Михаэлис, 
послушный исполнитель воли Гинденбурга и Люден-
дорфа, которые таким образом обеспечили себе безраз-
дельное влияние не только на военную, но и на внутрен-
нюю политику правительства. Рейхстаг, правда, принял 
19 июля так называемую «мирную резолюцию», пред-
лоя^енную партиями блока, но она была сформулирована 
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столь расплывчато, что ее можно было толковать как 
угодно 1. 

Таким образом, июльский кризис 1917 г. закончился 
установлением диктатуры пангерманской группировки. 
Но в то же время он свидетельствовал о появлении серь-
езной трещины в «верхах», которая неминуемо должна 
была углубиться. Канцлерство Михаэлиса оказалось не-
продолжительным, так как он был явно неспособен ни 
установить контакт с рейхстагом, ни «сильной рукой» 
осуществлять планы военного командования. В конце 
октября 1917 г. он был заменен престарелым графом 
Гертлингом, более искусным в политике лавирования, ко-
торая одна только могла" на некоторое время отсрочить 
обострение «кризиса верхов». 

Хотя осенью 1917 г. быстро нараставший в Германии 
революционный кризис достиг уже значительной остроты, 
все же германский пролетариат, расколотый соглашате-
лями, не смог в это время подняться на революцию. 

«В РОССИИ ПРОБИЛ Р Е Ш А Ю Щ И Й ЧАС!» 

Важнейшие события, коренным образом изменившие 
условия борьбы пролетариев всех стран и открывшие но-
вую эру в истории человечества, произошли в России. 
Русские рабочие и солдаты, свергнувшие царское само-
державие, не остановились на полпути. В. И. Ленин 
и партия большевиков указали измученным рабочим, 
солдатам и крестьянам путь выхода из войны, путь 
освобождения из-под ярма капиталистической эксплуата-
ции, от помещичьей кабалы и деспотического гнета, путь 
социалистической революции. 7 ноября (25 октября) 
1917 г. трудовой народ во главе с рабочим классом 
низверг в России власть буржуазии. Рабочие и трудя-
щиеся крестьяне сами стали во главе государства, уста-
новив в центре и на местах власть Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. 

Советская власть провозгласила своей первой задачей 
борьбу за прекращение империалистической войны. Исто-
рический декрет о мире предлагал правительствам всех 
воюющих стран немедленно заключить перемирие для ве-
дения открытых переговоров о демократическом мире без 

1 См. 3. К. Эггерт, Борьба классов п партий в Германии, гл. IX. 
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аннексий и контрибуций. Он призывал сознательных ра-
бочих Англин, Франции и Германии помочь «успешно до-
вести до конца дело мира и вместе с тем дело освобожде-
ния трудящихся и эксплуатируемых масс населения от 
всякого рабства и всякой эксплуатации» 1 

Декретом о земле Советская власть осуществила веко-
вые чаяния крестьянства, отменив частную собственность 
на землю и передав помещичьи, удельные и монастырские 
земли в безвозмездное пользование всех трудящихся. Со-
ветская власть отняла у буржуазии самую основу ее мо-
гущества — собственность на средства производства, ко-
торые стали общенародным достоянием. Тем самым были 
созданы основные предпосылки для полного и окончатель-
ного уничтожения всякой эксплуатации человека челове-
ком. 

Естественно, что такая революция имела значение не 
только для одной России. По самой своей сущности она 
была революцией интернационального, мирового порядка. 
Прорвав фронт империализма в ого слабом звене, она 
подорвала равновесие всей капиталистической системы, 
вступившей в полосу общего кризиса. 

Громадное революционизирующее воздействие Ок-
тябрьской революции сказалось прежде всего в странах, 
где народ особенно тяжело страдал от губительной войны. 
Дело было, разумеется, не в «экспорте русской револю-
ции», о чем сразу стала вопить перепуганная буржуазия. 
Революции, как известно, не привносятся извне, а разви-
ваются по мере назревания классовых противоречий в са-
мой стране. Но великий пример России, где народ сумел 
разорвать путы империализма и поставить у власти пра-
вительство, решительно требовавшее прекращения ми-
ровой бойни, не мог не содействовать росту революционной 
активности трудящихся масс во всех воюющих странах. 

Октябрьская революция и в первую очередь ее лозунг 
немедленного мира нашли горячий сочувственный отклик 
у народов Германии и Австро-Венгрии, еще ранее развер-
нувших энергичную антивоенную борьбу. Хотя в усло-
виях войны известия, доходившие до рабочих и солдат, 
были скудными и часто искажались буржуазной пропа-

1 В. И. Ленин, Второй Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 г. До-
клад о мире 26 октября (8 ноября), Соч., т. 26, стр. 220; «Доку-
менты внешней политики СССР», т. 1. М. 1957, стр. 14. 
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гапдой, все же правда о Советской России проникала на 
заводы и в окопы. 

Революционные руководители герхМанского пролета-
риата с восторгом приветствовали победу рабочих и кре-
стьян России, несмотря на то что не сразу смогли пол-
ностью понять и правильно оценить отдельные мероприя-
тия Советской власти. Роза Люксембург писала друзьям из 
тюрьмы, что «русская революция является важнейшим со-
бытием мировой войны», и с одобрением отмечала ее «бес-
примерный радикализм и глубокое воздействие на весь 
мир» 1. Карл Либкнехт, томившийся на каторге, со свой-
ственной ему революционной страстностью писал, что бо-
лее всего хотел бы прийти на помощь русской революции и 
делу мира и отдать этому делу тысячи жизней, если бы 
они у него были. Столь же горячо приветствовали Совет-
ское правительство и Ленина Франц Меринг, Клара Цет-
кин, лидер бременских левых радикалов Иоганн Книф2. 

В нелегальной листовке спартаковцев, распространяв-
шейся в ноябре 1917 г. среди рабочих Берлина и Саксо-
нии, говорилось: «В России пробил решающий час!.. С не-
сравненным мужеством, не страшась жертв, не жалея 
крови собственного сердца, борются сейчас русские проле-
тарии, опираясь на крестьянство, за сохранение и укреп-
ление только что завоеванной государственной власти. 
Цель, которую они преследуют, двоякая: конец братоубий-
ственной войны, начало осуществления социализма»3. 
Листовка призывала немецких рабочих последовать рус-

1 К. ЬихетЬиг§, Б1е гизз^зоЬе Ке\то1иИоп, ВегНп 1922, 8. 67. 
Р. Люксембург в своих первых откликах не сумела понять правиль-
ности политики большевиков в вопросе о земле, о праве наций на 
самоопределение, о разгоне Учредительного собрания и некоторых 
других. Многие из этих своих ошибок она сама признала впоследст-
вии. Но с самого начала Р. Люксембург видела «бессмертную исто-
рическую заслугу» большевиков в том, что «они, завоевав полити-
ческую власть и практически поставив проблему осуществления 
социализма, пошли впереди международного пролетариата и дали 
мощный толчок борьбе между трудом и капиталом во всем мире». — 
См. там же, стр. 119—120. 

2 См. IV. Ргеск, Каг1 ЫеЪкпесЪЬз УегтасЬЬшч Гиг ип^егеп 
КатрГ ^е^еп КетШЬап51егип^ ппс! Кпед^еГаЬг. В книге: 
К. ЫеЪкпесЫ, Аиз§е\уаЫ1е Ке(1еп..., 8. 29; «2иг СезсЫсМе (1ег 
КРБ», 8. 35; С. 2еШп, Аиз^еугаЬИе Ие(1еп ипй ЗсЪгШеп, В(1. I, 
ВегПп 1957, 8. 766—777; В. И. Ленин, Письмо К. Цеткин 26. VII. 
1918. Соч., т. 35, стр. 282; «АгЬеИегро1Шк», 17. XI, 15. XII . 1917. 

3 «8раНакиз 1ш Кпеде», 8. 194. 
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скому примеру, решительно подняться на массовую 
борьбу за мир, свободу и хлеб, за социализм. 

Призывы спартаковцев падали на благоприятную 
почву. 25 ноября в Берлине стихийно возникла крупная 
антивоенная демонстрация, прошедшая под лозунгами: 
«Да здравствует Советская Россия!», «Свободу Либк-
нехту!», «Мы требуем мира!» Демонстрации и митинги 
происходили в Лейпциге, Мангейме, Штеттине, Гамбурге, 
Бремене, Эссене и других городах. На русско-германском 
фронте усилилось братание солдат, особенно после того 
как стало известно переданное 22 ноября 1917 г. по радио 
распоряжение В. И. Ленина, что Совнарком дает право 
полкам, стоящим на позициях, самим вступать в пере-
говоры о перемирии с неприятелем1. Такое «оконное пе-
ремирие», или «солдатский мир», как его стали называть, 
установилось вскоре на многих участках фронта 2. 

Германские правящие круги решили использовать го-
товность Советской России к миру в своих захватнических 
целях. Поскольку страны Антанты отвергли советские 
предложения о всеобщем мире, Советская республика ока-
залась вынужденной пойти па сепаратные переговоры с 
Германией. 15 декабря было подписано перемирие сро-
ком на 28 дней. 

22 декабря 1917 г. в Брест-Литовске начались пере-
говоры о миро. Они очень скоро вскрыли аннексиони-
стские, разбойничьи планы германских империалистов. 
Германские военные и дипломатические представители 
предъявили требования, имевшие целью ограбить и рас-
членить Россию, превратить Украину, Прибалтику, За-
кавказье в германские колонии. Главной же целью гер-
манских империалистов было удушение русской револю-
ции, свержение Советской власти, что, по их мнению, 
доляшо было ослабить также и революционное двия^ение, 
ширившееся в Германии. 

Позиция, занятая на переговорах генералом Гофманом 
и статс-секретарем иностранных дел фон Кюльманом, 
вполне соответствовала указаниям Гинденбурга — Люден-

1 См. В. И. Ленин, Радио всем, Соч., т. 26, стр. 279—280. 
2 О братании на фронтах см. «История гражданской войны 

в СССР», т. II, М. 1946, стр. 35, 226 и др. А. Норден также приводит 
ряд фактов, описанных очевидцами и участниками событий на совет-
ско-германском фронте. — См. Л. Могскп, 2\ю8сЬсп ВегНп шк1 
Мозкаи, ВегНп 1954, 8. 77—86. 
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дорфа и отвечала интересам пангерманцев, монополистов 
и юнкеров. Ее поддержали и кайзеровские социалисты. Но 
миллионы германских трудящихся, внимательно следив-
ших за ходом мирных переговоров, оценивали эту пози-
цию совсем иначе. 

Известия о наглых требованиях империалистов вы-
звали возмущение у германских рабочих. В начале января 
1918 г. группа «Спартак» в «Письме Спартака № 8» изло-
жила важнейшие условия борьбы немецкого народа за де-
мократический мир. «Всеобщий мир, — говорилось в 
нем, — не моя^ет быть достигнут без свержения господ-
ствующей в Германии власти. Только с факелом револю-
ции, только в открытой массовой борьбе за политическую 
власть, за господство народа и за республику в Германии 
можно сейчас воспрепятствовать новой вспышке бойни 
народов и триумфу германских аннексионистов на Во-
стоке и Западе. Германские рабочие призваны сейчас по-
нести знамя революции и мира с Востока на Запад» 1. 

В конце января, когда в Германии стало известно о 
начавшихся в Вене и Будапеште стачках протеста против 
затяжки мирных переговоров, революционные старосты 
Берлина приняли решение объявить 28 января политиче-
скую стачку. На предприятиях появились листовки, при-
зывавшие к солидарности с русскими братьями. Рабочие 
друячно откликнулись на призыв. В первый же день бро-
сили работу почти 400 тысяч человек, прежде всего рабо-
чие военных заводов и металлисты. Через несколько дней 
в забастовке участвовало свыше полумиллиона берлинцев. 
Стачка быстро распространилась по стране, захватив все 
важнейшие промышленные центры — Гамбург, Бремен, 
Киль, Рурскую область, Дрезден, Магдебург, Галле, Мюн-
хен и другие. Свыше миллиона пролетариев энергично 
требовали изменения политики правительства. 

На предприятиях Берлина возникли фабрично-завод-
ские комитеты революционных старост, в ряде городов 
были созданы по русскому образцу рабочие Советы. В Бер-
лине па собрании делегатов фабрично-заводских комите-
тов был создан «рабочий Совет Большого Берлина». Со-
вет выбрал стачечный комитет и сформулировал требова-
ния рабочих. Главным из них было «немедленное за-
ключение мира без аннексий: п контрибуций, па основе 

1 «ВраКакизЬпсГе» [Вй. II], ВегНп 1920, §. 151. 



самоопределения народов в соответствии с положения-
ми, сформулированными русскими уполномоченными в 
Брест-Литовске». Забастовщики требовали также привле-
чения к мирным переговорам представителей от рабочих 
всех стран, амнистии для политзаключенных, отмены во-
енной диктатуры и осадного положения, демократизации 
государственных учреждений, улучшения снабжения 1. 

В ходе январской стачки, которая была крупнейшим с 
начала войны выступлением германского пролетариата, 
ярко проявилась, однако, не только сила возмущения ра-
бочего класса, но и слабость его революционной организа-
ции. Спартаковцы в специальной листовке призывали ра-
бочих, перед тем как они накинут предприятия, избрать 
свои представительства «по русскому и австрийскому об-
разцу», создать в каждом городе рабочие Советы. Чтобы 
забастовка была не бессильным протестом, а решитель-
ным боем, спартаковцы настоятельно советовали учесть 
опыт апрельской стачки 1917 г. и не допустить к руко-
водству стачкой кайзеровских социалистов. «Со стороны 
этих волков в овечьей шкуре, — говорилось в листовке, — 
двткению угрожает большая опасность, чем со стороны 
прусской королевской и всякой иной полиции» 2. 

Но предостережение спартаковцев не было учтено. На 
собрании рабочих представителей 28 января в состав «ко-
митета действия» сумели пробраться Эберт, Шейдеман 
и Браун. Их целью было, как они сами впоследствии от-
кровенно заявили, дезорганизовать и сорвать стачку3. 

Спартаковцы звали рабочих усиливать борьбу, «пом-
нить о своем историческом долге», сражаться, пока их 

1 В. МйИег, Уош Ка1зегге1сЪ. гиг КериЬНк, Вс1. I, \У1еп 1924, 
8. 204; IV. ВаПеХ, Бег 1апиагз1ге1к 1918 т ВегНп, в сборнике: 
«Кеуо1иИопаге Е г е ^ т з з е ипс1 РгоЫете т БеиЬзсЫаш! ^аЪгепс! 
(1ег Регк)с1е с1ег Сгоззеп ЗогхаНзИзсЬеп ОкЪоЪеггеуоЫшп 1917/1918», 
ВегНп 1957, 8. 157. 

2 «8раг1акиз 1 т Кпеде», 8. 184—185. 
3 На Магдебургском судебном процессе в 1924 г. Эберт заявил, 

например: «Я вступил в руководящий орган стачки с определенной 
целью — привести стачку к скорейшему окончанию и помешать 
ущербу для страны...» Шейдеман прибавил к этому: «Если бы мы 
тогда не вошли в стачечный комитет, суд не заседал бы сегодня 
здесь, война и все прочее, по моему глубокому убеждению, были 
бы закончены уже в январе...» — См. К. Вгаттег, Бег Ргогезз (1ез 
КекЪзргазЫеШеп, ВегПп 1925, 8. 21—22, 47, 83, 89 и. а.; Р. ЕЪеП, 
ЗсЬгШсп, АиГгекЬпипдсп, Ке<1еп, Вс1. II , Е>гез<1сп 1926, 8. 348—352; 
К. Маттаск, Бег ЕтПизз. . , 8. 89. 
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требования не будут удовлетворены. «Только свержение 
этого правительства, — говорилось в одной листовке, — 
только сокрушение власти буржуазии, иными словами, 
только народная революция и народная республика в 
Германии могли бы в кратчайший срок привести к все-
общему миру» 30 и 31 января в Берлине, несмотря па 
запрещение, состоялись многолюдные уличные демонстра-
ции и митинги. Выступление Эберта в Трептов-парке 
было встречено возгласахми: «штрейкбрехер!», «изменник 
рабочего класса!» В рабочих районах — Веддинге и Шар-
лоттенбурге, Шпандау и Моабите — демонстрации закон-
чились стычками с полицией, на некоторых улицах из пе-
ревернутых трамвайных вагонов были построены барри-
кады. Спартаковцы в Берлине принимали меры для во-
оружения рабочих. В обращении к солдатам группа 
«Спартак» призывала их поддержать борьбу рабочего 
класса 2. 

Правительство ответило на стачку и демонстрации су-
ровыми репрессиями. 1 февраля в Берлине по приказу 
командующего военным округом было введено осадное по-
ложение, начали работать военно-полевые суды. Стачеч-
ный комитет был объявлен распущенным, проведены мас-
совые аресты, рабочих сотнями отправляли на фронт. 

Только самые решительные действия рабочих могли 
еще создать перелом. «Теперь нужно не весги переговоры, 
а действовать! — писали спартаковцы в своей листовке. — 
Исход нашей борьбы решается только на улице... Необхо-
димо прежде всего найти средства привлечь на сторону 
дела мира и свободы наших братьев в солдатских шине-
лях, армию... Рабочие! Боевые друзья! С реакцией мы 
должны говорить по-русски!»3 

Но социал-демократические главари, пробравшиеся к 
руководству, сумели сорвать организованные действия ра-
бочих. Они вступили в переговоры с военным командова-
нием, которое поспешно стягивало к Берлину войска. 
В конце концов сопротивление рабочих было сломлено, 
они стали возвращаться на работу. 

Мощное выступление германского пролетариата в ян-
варе 1918 г. не привело к окончанию войны и свержению 
кайзеровского режима, но оно свидетельствовало о том, 

1 «ВрагЫшз 1Ш. Кпо^е», 8. 188. 
~ Там же, стр. 189—190. 
3 См. там же, стр. 194. 
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что назревают серьезные схватки. В нем, как отметил 
В. И. Ленин, отразилось обаяние русской революции. 
«Это выступление пролетариата, — говорил он, — в 
стране, одурманенной угаром национализма и опьянен-
ной ядом шовинизма, есть факт первостепенной важно-
сти и представляет собой поворотный пункт в настрое-
ниях немецкого пролетариата» 

3 марта 1918 г. Российской республике пришлось под-
писать мир на самых тяжелых условиях. Германские 
войска продолжали оккупировать территории Прибалти-
ки, Украины, Крыма, Закавказья. Правительство Гер-
мании навязало Советской республике огромную контри-
буцию. «Как разбойник на большой дороге, схватила 
Германия за горло безоружную республику рабочих и 
крестьян...—писала в одной из листовок труппа «Спар-
так». — Область, вдвое большая, чем Германия, грубой 
силой отнята у русской революции... Германия стала ныне 
жандармом капиталистической реакции по всей Европе, 
а германский пролетарий в солдатской шинели сделался 
палачом свободы и социализма!.. Вставай германский ра-
бочий! Надо стряхнуть с себя этот страшный позор!.. 
Надо в последний час спасти честь германского пролета-
риата!..» 2 

В заметках, написанных в тюрьме, Карл Либкнехт 
писал об итогах Бреста, что «все, все будет зависеть те-
перь от германского пролетариата. Надо напрячь послед-
ний мускул, пусть даже брызьцет кровь из-под наших ног-
тей! Пусть потребуются неисчислимые жертвы! Наш 
величайший, наш священный долг — прийти на помощь 
русским братьям» 3. 

ВОЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
И КРАХ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Хищнические расчеты германских империалистов на 
распад Советской власти, их надежды на коренное улуч-
шение экономического и военного полоя^ения Германии 
в результате насильнического мирного договора не оправ-

1 В. И. Ленин, Доклад на Московской губернской конферен-
ции заводских комитетов 23 июля 1918 г., Соч., т. 27, стр. 505. 

2 «ВраПакиз т Кпе^е», 3. 198—200. 
3 К. ЫеЪкпесЫ, Ро1ШзсЪе АиГгекЬпшшсп аиз з е т е т КасЫазз, 

ВегПп 1921, 8. 52. 
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дались. Им удалось, правда, вывезти с Украины несколько 
миллионов пудов хлеба. На короткое время это смягчило 
продовольственный кризис, но не устранило его. Брест-
ский мир не стал «хлебным миром» 1. В то же время 
насильственные реквизиции продовольствия в оккупиро-
ванных областях Советской России и Украины вызывали 
растущий отпор со стороны населения, которое поднима-
лось на Отечественную 'войну против интервентов. Герма-
ния и ее союзники вынуждены были держать на Восточ-
ном фронте не менее 50 дивизий2. 

Весной 1918 г. германское командование, стремясь во 
что бы то ни стало разгромить англичан и французов до 
прибытия американских войск, предприняло наступатель-
ную операцию на Западном фронте между Аррасом и Ла 
Фером, хвастливо назвав ее «кайзеровской битвой». Гер-
манское командование поставило все на эту карту. Когда 
Людендорфа сцросили, что случится, если наступление не 
будет иметь успеха, тот отвечал: «Тогда Германия погиб-
пет...» 3 За две недели ожесточенных боев немцам удалось 
добиться некоторых тактических успехов, но осповная 
стратегическая цель не была достигнута. В середине июля 
1918 г. германское командование, стремясь поднять мо-
ральный дух своей армии, измотанной безуспешными 
боями, предприняло еще одну наступательную операцию 
на Марне, в районе Шато-Тьерри, не более чем в 70 км от 
Парижа. Однако, несмотря на применение большого ко-
личества артиллерии и использование авиации, и эти 
двухдневные атаки, демагогически названные «сраже-
нием за мир», захлебнулись. Нанесенный французами 
18 июля внезапный контрудар вынудил немецкие войска 
вновь отойти на р. Эна. В августе 1918 г. на Западном 
фронте наступил перелом. Амьенская операция, осуще-
ствленная англо-французскими войсками, привела к про-
рыву немецкой обороны. Германия окончательно утратила 
свою инициативу, и день 8 августа вошел в историю как 
«черный день» немецкой армии. 

1 Это вынужден был признать и Людендорф. — См. Э. Люден-
дорф, Мои воспоминания.., т. II, стр. 191—192. 

2 В том числе 42 немецкие дивизии. — См. «ВЬаМзИзсЪез ТаЬг-
Ъисй !йг йаз БеиезсЪе Ке1сЬ», 1923, 8. 22. 

3 Мах еоп ВаЛеп, Епппегип^еп ипс1 Бокитеп1с, 81и11^аг1— 
В е г Н п — 1 9 2 7 , 8. 235. 
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Йоенпое хозяйство Германии трещало по всем швам. 
Недостаток сырья, продовольствия и людских резервов 
сказывался с возрастающей остротой. Захваченные в пер-
вый год войны в Бельгии и Северной Франции, потом в 
Польше и, наконец, на Украине запасы сырья и продо-
вольствия были давно израсходованы. Продолжавшийся, 
несмотря на английскую блокаду, импорт сырья и продо-
вольствия из нейтральных стран не удовлетворял огром-
ных военных потребностей Добыча каменного угля со-
кратилась в 1918 г. ню сравнению с довоенным 1913 г. 
почти па 7б, производство чугуна почти наполовину, про-
ката па 7з2. Индекс промышленного производства в целом 
(1913 г. = 100) составлял в 1918 г. около 57 3. Это сви-
детельствовало о полном провале «программы Гииден-
бурга». 

Население, особенно в городах, голодало. Во второй 
половине 1918 г. потребление мяса составляло лишь около 
12% довоенного, рыбы — менее 5%, жиров — 15—20%, 
муки и крупы — менее 50%. При этом цены на нормиро-
ванные продукты выросли но сравнению с довоенными в 
27г раза, а на промтовары еще больше. Некоторый рост 
поминальной зарплаты рабочих военной промышленности 
не поспевал за удорожанием жизни4. Тяжелая нужда, 
которую терпели трудящиеся, усугублялась безудержной 
спекуляцией. В тылу свирепствовали эпидемии. В 1918 г. 
только туберкулез, воспаление легких и грипп унесли 
458 тысяч жизней 5. 

Число мобилизованных в армию достигло гигантской 
цифры — 13 250 тысяч. В марте 1918 г. оставались непри-
званными в армию всего около полутора миллионов год-
ных к военной службе муя^чин, причем половина из них 
дая^е не проходила военного обучения. Потери убитыми 
превысили с начала войны 1600 тысяч; число пленных 
и пропавших без вести только на Западном фронте соста-

1 См. В. Гриневич, Народное хозяйство Германии (1800—1924), 
стр. 165, 170-171, 232—233, 237. 

2 «ВиШзИзсЬез 1а11гЬис11 Шг (1аз Беи1зсЬе КекЪ», 1923, 
8. 67—71. 

3 См. Ю. Кучинский, История условий труда в Германии, 
стр. 212. 

4 Там же; «Мировая война в цифрах», стр. 85; В. МеегюагЬН 
и. а. Б1е Кт\у1гкип^еп.., 8. 457. 

9 «ЗиНзИзсЬез 1аЬгЬис11 Гиг с1аз Беи1зс1|е КекЬ», 1923, 
8. 443—444. 

3 Я, С, Драбкин 49 



Нйло свыше 1 миллиона человек. В июле октябре 1918 г. 
на Западном фронте было убито свыше 78 тысяч, попало 
в плен и пропало без вести почти 350 тысяч, было ранено 
360 тысяч человек Народ Германии истекал кровью. 

Несмотря на суровые репрессии, стачечное двюкеиие 
продолжало разрастаться. Даже по официальным данным, 
которые, по признанию самого статистического ведом-
ства, являются за 1918 г. неполными, можно проследить 
динамику роста стачечного движения за годы войны 2. 

Год Количество 
стачек а 

Количество 
охваченных 

предприятий 
Количество 

участников г 
Количество 

потерянных 
рабочих дней 

Средняя 
продолжи-
тельность 

(дней) 

1915 141 185 15 238 45 511 3 
1916 240 437 128 881 2 45 404 2 
1917 561 3 392 667 229 1 859 893 3 
1918 772 7 396 1 325 885 5 217 982 4 

(241)5 (6 302) (934 300) (3 766 456) 

Главными центрами стачечной бс^рьбы были в 1918 г. 
Берлин, Рейнско-Вестфальский промышленный район, 
Силезия, Бранденбург, Саксония. Наиболее активную 
борьбу вели горняки, металлурги, машиностроители, то 
есть основной костяк промышленного пролетариата. Так, 
в июле — августе ® Верхней Силезии бастовали горняки, 
а вскоре к ним присоединились 'металлурги6. В Руре 

1 «ЗЬаЫзЦзсЬоз ^ЪгЬисЪ Гиг с!аз БеиЪвсЪе КекЪ», 1923, 
8. 22—24. 

2 «ЗЬаНзИк с1ез БеиЬзсЪеп Ке^Ъз», В(1. 290, 8. 1*, 19*. 
3 Для 1915 и 1916 гг. статистика включает сюда и количество 

локаутов, но их число невелико. 
4 Официальная статистика исчисляет количество стачечников, 

суммируя максимальные числа рабочих, участвовавших в зареги-
стрированных стачках. Отдельно приводятся данные о количестве 
рабочих, «вынужденных не работать» в связи со стачкой. Это деле-
ние весьма произвольно. Поэтому для установления числа участ-
ников эти цифры суммированы. 

5 Для 1918 г. статистика разделяет экономические и политиче-
ские стачки. Поскольку это деление нельзя признать достаточно 
обоснованным, приводятся суммарные данные. В скобках даются 
данные о политических стачках, включенпые в общую сумму. 

0 См. IV. Зскитапп, Б1е Ьа#е (1ег йеиЬзсЬеп ипс! ро1шзсЬеп 
АгЪеиег т ОЪсг5сЫез1еп иш! Пн КатрГ ^е^еп (1еп (киЬзсксп 1тре= 
паИзтиз т (1еп 1аЬгеп 1917 ип<1 1918. — «2Ю», 1956, Не!Ь 3, 
8. 494—497. 
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в середине августа бастовали более 12 тысяч [рабочих 
на 19 шахтах. Бастующие требовали «хлеба, 'мира и сво-
боды» 

Значительно усилилось брожение среди крестьян и 
городской мелкой буржуазии. Многие крестьяне видели 
теперь в монархии главного виновника бедствий войны. 
Особенно ненавидели они чиновников, то и дело прово-
дивших реквизиции и взимавших различные поборы2. 
В некоторых местах крестьяне обсуждали вопрос о раз-
деле юнкерских имений 3. 

Военные неудачи, усталость от окопной жизни, боль-
шие потери, тяжелые известия о жизни родных в тылу 
сказывались на настроениях солдат. Отправленные в 
окопы после январской стачки 40—50 тысяч рабочих при-
несли с собой на фронт революционный дух. Войска бы-
стро утрачивали прежнюю боеспособность, множились 
показатели катастрофического падения дисциплины. 
В секретном донесении 'военному министру генерал Лю-
дендорф писал 9 июля 1918 г. о «растущем количестве 
недозволенных отлучек, проявлений трусости, отказе от 
повиновения командирам перед лицом сврага на Западном 
фронте». Людендорф требовал самых суровых наказаний 
и протестовал против возвращения осужденных в войска. 
Несмотря на нринятые меры, Гиндепбург вынужден был 
16 августа снова писать о растущей недисциплинирован-
ности4. Целые части отказывались идти в бой, а тем, кто 
шел, солдаты кричали вслед: «штрейкбрехеры!», «затяги-
ватели войны!» 

Особенно сильпыми были антивоенные настроения 
среди солдат, переброшенных на Запад с Восточного 
фронта. В августе 1918 г. представители верховных ко-
мандований Германии и Австро-Венгрии обсуждали во-
прос о выводе войск с Украины. Их крайне тревожили 

1 См. II. ЗрегЪтапп, 2\уб1Г ,ТаЪге КиЬгЪег^Ъаи. А из зетег 
СезсЫсМе уоп Кпе^запГап^ Ыз г и т КгапгозспаЬтагзеЪ, В(1. 1, 
ВегНп 1928, 8. 67. 

2 См. \У. МаШ8, Б10 Ьауепзскеп ВаиегппНе, 8. 64. 
3 Писатель Р. Сковроннек писал, например, принцу Максу 

Бадеискому, что в Померании «трудящееся сельское население уже 
в течение ряда недель обсуждает вопрос о разделе господских 
имений по русскому образцу». — М а х Уоп Вадеп, Епппегипдеп.., 
8. 579. 

4 См. Е. Уо1ктапп, Оег Магазпгиз ипс1 Дая ДеиЪзсЬе Неег ш 
>Уе1(кпеде, ВегНп 1925, 8. 313—315. 
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имевшие место совместные демонстрации немецких, ав-
стрийских солдат и местного населения, под лозунгами 
«Долой войну!», «Долой Вильгельма!» В частях, предназ-
начавшихся для переброски на Западный фронт, имело 
место массовое дезертирство. При погрузке в эшелоны 
происходили собрания солдат. Раздавались возгласы: «Не 
хотим воевать за миллионеров!», «Да здравствует рево-
люция!» 1 

Говоря впоследствии о причинах военного краха Гер-
мании, В. И. Ленин отмечал: «Подавление революции в 
красной Латвии, Финляндии и на Украине стоило Гер-
мании разложения армии. Поражение Германии на За-
падном фронте было вызвано в значительной степени тем, 
что старой армии в Германии уже не существует. То, о 
чем полушутя говорили германские дипломаты — «руси-
фикация» германских солдат, — оказалась теперь не шут-
кой, а горькой для них правдой. Дух протеста растет, 
«измены» становятся обычным явлением в германской 
армии» 2. 

Отпускники, приезжавшие с фронта на побывку до-
мой, нередко привозили с собой оружие и революцион-
ные листовки, так что обеспокоенные военные власти 
стали обыскивать их багая^ и одежду. Многие отпускники 
вообще не возвращались в свои части, пополняя таким об-
разом армию дезертиров, становившуюся все более мас-
совой. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО МАКСА БАДЕНСКОГО 

Осенью 1918 г. в правящих кругах Германии уже ни 
для кого не было тайной, что военная катастрофа стоит 
у порога, а в стране неудеряшмо назревает революцион-
ный в'зрыв. В конце сентября'военная клика Людендорфа— 
Гинденбурга сама потребовала от дипломатов немедлен-
ного начала переговоров о мире. Тревога, охватившая ге-
нералов перед лицом начавшегося развала фронта, выхода 
из войны Болгарии, была столь велика, что они 

1 См. IV. Вг/ип1п, 1Ле Сгоззе 307лаП8118сЬе Ок1оЪеггеуо1и1к)п 
шк1 (Не ДецПзсНе АгЬе11егЬе\уедип§ ш Деп 1аЬгеп 1917/1918, ВегПп 
1955, 8. 14, 16 — 17. 

- В. И. Ленин, Речь на I Всероссийском съезде по просвещению 
28 августа 1918 г., Соч., т. 28, стр. 67. 
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утверждали, будто «армия но может ждать и 48 часов». 
Людендорф, указывая, что боевая сила армии истощена, 
заявил, что война в этих условиях «приобрела характер 
бесшабашной азартной игры» 

Требуя начала мирных переговоров, верховное коман-
дование и солидарная с ним правящая группировка кон-
сервативных партий и части национал-либералов рас-
считывали выиграть время, затянуть войну до зимы 
1918 г. или даже до весны 1919 г., подготовить тем вре-
менем оборону на новой линии укреплений, суровыми 
репрессиями подавить недовольство в стране и на фронте, 
спасти от разгрома живую силу и материальную часть ар-
мии и таким путем добиться выгодных условий мира. 

Но этот план натолкнулся на сопротивление тех кру-
гов германской буржуазии, которые, убедившись в невоз-
можности добиться победы военными средствами, стреми-
лись выйти из войны путем дипломатических маневров 
и заключения компромиссного мира, чтобы впослед-
ствии «переиграть игру» при более благоприятных усло-
виях. Эта буря^уазно-либеральная группировка, одним из 
наиболее активных лидеров которой стал деятель партии 
центра М. Эрцбергер и к которой примыкали прогрес-
систы и правые социал-демократы, рассчитывала усыпить 
возмущение народа пустяковыми уступками вроде «пар-
ламептаризации» и «демократизации» режима цри сохра-
нении монархического строя и заключить соглашение с 
Антантой против революционного пролетариата собствен-
ной страны и против Советской России. 

Оба эти плана «спасения Германии» 2, как их назы-
вали, были в действительности планами спасения разжи-

1 См. Э. Людендорф, Мои воспоминания.., т. II, стр. 241, 
279. Требование Верховного командования о немедленном начале 
мирных переговоров было направлено правительству 29 сентября 
1918 г. 3 октября Гинденбург подтвердил его. — См. Мах ъоп 
Васкп, Епппегип^еп.., 8. 348—349. Эти панические заявления не 
помешали германской военщине впоследствии отказаться от своих 
слов и пустить в обращение лживую легенду о том, будто герман-
ская армия вовсе не была разбита на поле сражения, а ей якобы был 
нанесен предательский «удар в спину» со стороны начавшейся в тылу 
революции. Эта «легенда об ударе кинжалом» («Оо1сЪз1озз1с<?сп(1с») 
была позднее подхвачена и раздута фашистами. 

2 Об этих двух планах В. И. Ленин говорил в докладе на объе-
диненном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-завод-
ских комитетов и профессиональных союзов 22 октября 1918 г. — 
См. В, И, Ленин, Соч., т. 23, стр. 101, 108, 
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ревшего на народной крови империализма. Осуществле-
ние любого из них неминуемо должно было ввергнуть 
Германию в глубочайшую национальную катастрофу. Не-
мецкий народ, как справедливо указывали революцио-
неры-спартаковцы, мог спасти свое будущее только на 
пути революционного свержения империализма, союза с 
Советской Россией и международным пролетариатом. 

Противоречия в лагере господствующих классов до-
стигли значительной остроты. 30 сентября канцлер Герт-
линг заявил о своей отставке. «В Германии разразился 
политический кризис, — писал 3 октября В. И. Ленин. — 
Паническая растерянность и правительства, и всех 
эксплуататорских классов в целом обнаружилась перед 
всем народом...» 1 Подчеркивая, что революционный взрыв 
в Германии неизбежен, Ленин указывал, что российский 
пролетариат с величайшим вниманием следит за собы-
тиями в Германии и готов «напрячь все силы для помощи 
немецким рабочим, которым предстоят самые тяжелые 
испытания, самые тяжкие переходы от рабства к сво-
боде...» 2 

Правящие круги Германии предприняли попытку 
преодолеть свои внутренние разногласия и прея^де всего 
создать видимость единства монархии и народа путем об-
разования широкого коалиционного правительства. Кай-
зер поручил его форхмироваиие своему родственнику 
нринцу Максу Баденскому, слывшему «либералом». Кан-
дидатура нового канцлера — прусского генерала в от-
ставке, наследника престола великого герцогства Баден-
ского и президента его первой палаты, выполнявшего в 
годы войны довольно щекотливые дипломатические пору-
чения 3, — в общем устраивала как военщину и кайзе-
ровскую бюрократию, так и оппозиционные партии. Но 
торг вокруг (распределения министерских портфелей 

г В. И. Ленин, Письмо объединенному заседанию ВЦИК, 
Московского Совета с представителями фабрично-заводских коми-
тетов и профессиональных союзов 3 октября 1918 г., Соч., т. 28, 
стр. 82. 

- Там же, стр. 83. 
3 Макс Баденский официально занимался в годы войны «попе-

чением о военнопленных обеих воюющих сторон». В декабре 1915 г. 
он посетил Стокгольм, в 1916 г. был в Швейцарии, а весной 1917 г. 
вел тайную переписку с окружением русского царя, подготавли-
вая почву для сепаратного мира. 



затянулся, и только 4 октября был объявлен состав пра-
вительства, а на следующий день в. рейхстаге Макс Ба-
денский сделал заявление о его программе. 

Вице-канцлером нового правительства был назначен 
занимавший этот пост в прежнем правительстве фон 
Пайер, статс-секретарем иностранных дел стал видный 
чиновник колониального ведомства В. Зольф. Представи-
телями партии центра в кабинете были Эрцбергер, Грё-
бер, Тримборн, представителехМ прогрессистов — Гаусман. 
Юнкерско-буржуазные круги придавали большое значе-
ние привлечению в правительство социал-демократиче-
ских лидеров, что должно было придать ему видимость 
«демократического» и «представительного». По настоянию 
Эберта Шейдеман вошел в правительство в качестве ми-
нистра без портфеля, профсоюзный деятель Г. Бауэр стал 
министром труда. 

Образование правительства Макса Бадепского сопро-
вояэдалось большой пропагандистской шумихой. Эберт 
поспешил публично заявить, что день создания этого пра-
вительства является «поворотным пунктом в истории Гер-
мании. Он является днем рождения германской демокра-
тии» 1. Вторя ему, буря^уазпые либералы тотчас же воз-
гласили, что произошла «бескровная, истинно немецкая 
революция сверху», а бывший статс-секретарь иностран-
ных дел фон Гинце откровенно добавил, что главной за-
дачей нового правительства должно быть предотвращение 
«революции снизу». 

Правильную оценку маневрам буржуазии дали только 
спартаковцы. В нелегальном «письме Спартака № 12» 
его авторы указывали, что обычно «в двенадцатый час», 
когда почва начинает колебаться под ногами правящих 
классов, на арене появляется «министерство реформ», 
задача которого осуществить «перемены во внешних 
мелочах и пустяках ради спасения основ господства ста-
рого класса, ради предупреждения действительно ра-
дикального обновления общества посредством массового 
восстания». В прежние времена роль громоотвода играли 

1 Р. ЕЪеП, йсЬпПеп.., Вс1. II, 8. 75—76. На заседании правле-
ния партии Эберт, настаивая на вступлении социал-демократов 
в правительство, говорил: «Тот, кто пережил русские события, не 
может желать в интересах пролетариата (?!),чтобыи у нас произошло 
что-либо подобное. Наоборот, мы должны броситься в брешь». — 
См. Рк. 8ске1с1етапп, 1)ег ХизаттепЬгисЬ, ВегПп 1921, 8. 176. 
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«затасканные, разбитые параличом либералы», теперь же 
роль «маленьких Лафайетов» намерена сыграть партия, 
именующая себя социал-демократической. Шейдеманов-
цы, «войдя в правительство в качестве спасителей ка-
питализма, становятся поперек дороги грядущей проле-
тарской революции» К В своих листовках, распространяв-
шихся на фронте и в тылу, спартаковцы призывали тру-
дящихся по ждать свободы от сообщников и подручных 
бурлчуазии, мира от империалистических Ячуликов и 
хлеба от стервятников, а брать пример с русских бра-
тьев: «Они не собирали крох со стола буржуазии и не 
принимали милостыни от своих врагов. Они требовали 
хлеба, мира и свободы. Чтобы осуществить свои требова-
ния, они взяли правительственную власть в свои руки». 
С восхищением и сочувствием говоря об успехах трудя-
щихся Советской России и их героической борьбе против 
внутренней и внешней контрреволюции, спартаковцы пи-
сали: «Посмотрите па русских братьев!.. Из крови и слез 
взошло на востоке солнце свободы и социализма, и оно на-
чинает согревать своими яшвотворящими лучами и вашу 
напоенную кровью и слезами землю. Теперь уя^е русская 
революция в состоянии обещать вам помощь и под-
деряшу... Но для того, чтобы бороться с честыо и побе-
дить со славой, вы должны, подобно им, рассчитывать 
только на самих себя и на свою собственную силу» 2. 

7 октября в Готе собралась нелегальная общегерман-
ская конференция группы «Спартак» 3. В ее работе при-
няли участие представители группы из крупнейших цент-
ров Германии, а также члены организаций бременских 
и гамбургских левых радикалов, не входивших в НСДПГ. 
Выступавшие подвергли резкой критике политическую 
линию правых независимцев. Каутскианцы нродоляшли 
и в этот критический момент отвлекать массы от револю-

1 См. «8раг1акизЪпеГе», 8. 189—191. 
2 «8раг1акиз 1 т Кпе^е», 8. 207. 
3 В некоторых документах говорится, что конференция состоя-

лась 1 октября в Берлине. См., например, «8раг1акиз 1Ш Кпе^е», 
8. 20, 220; «Шиз1пег1е СезсЫсМе с1ег БеиЪзсЬеп НСУОЬШОП», 8. 177. 
В «5раг1акизЪпеГе» называется 7 октября (стр. 193). «Правда» 
20 октября 1918 г., приведя цитированную выше листовку, назвала 
ее «воззванием конференции спартаковцев в Эрфурте 7 октября». 
А. Шрайнер, специально исследовавший этот вопрос, пришел к вы-
воду, что конференция происходила 7 октября в Готе. — См. «2ГС», 
1955, Ней 1, 8. 117—118. 
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ционной борьбы против войны и империалистического 
правительства, парализуя их волю к борьбе проповедью 
«вильсоиовского мира» и «демократических реформ» при 
сохранении существующего строя. В противовес этохму 
конференция потребовала усиления революционной аги-
тации в армии и призвала к созданию рабочих и солдат-
ских Советов повсюду, где они еще не созданы. Было от-
мечено при этом, что движение в Германии получило 
существенную моральную поддержку со стороны русской 
революции, и было решено «выразить русским товарищам 
чувство благодарности, солидарности и братской симпатии 
с обещанием проявить эту солидарность не только на сло-
вах, но и действиями по русскому примеру» 

Конференция приняла воззвание, носившее программ-
ный характер. На первый план в нем выдвигались демо-
кратические требования: немедленное освобождение по-
литзаключенных; отмена осадного положения и закона о 
«вспомогательной службе»; аннулирование военных зай-
мов; отчуждение всего банковского капитала, шахт, до-
мен; значительное сокращение рабочего дня; установле-
ние минимума зарплаты; отчуждение крупной земельной 
собственности; передача распределения продовольствия в 
руки доверенных лиц; ликвидация отдельных государств 
и династий и др. Однако воззвание подчеркивало: «До-
стижение этих целей еще не означает достижения вашей 
цели, но они (эти требования. — Я. Д.) являются оселком 
для того, чтобы проверить истинность той демократиза-
ции, при помощи которой господствующие классы и их 
агенты хотят пустить вам пыль в глаза. В борьбе за дей-
ствительную демократизацию дело идет... о реальных ос-
новах (власти. — Я. Д.) всех врагов народа: о собствен-
ности на землю и капитал, о господстве над вооружен-
ными силами и над юстицией» 2. 

Конференция в Готе и ее воззвание сыграли важную 
роль в деле сплочения революционных элементов герман-
ского революционного движеиия. В. И. Ленин, привет-
ствуя членов группы «Спартак», особенно подчеркивал 
значение решения о создании рабочих и солдатских Сове-

1 «ЗрагЫшзЬпеГе», 8. 193—194; Е. Бгакп, 8. ЬеопкагА, 11п1ег-
хгсПзсЪе 1л1ега1иг пп геуо1иИопагсп Беи18сЫапс1 ^аЪгепс! (1о8 ^ е Н -
кпе^ез, ВегНп 1920, 8. 113—118. 

2 «8раг1акиз 1 т Кпе^е», 3. 220—223. 
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тов и передавал лучшие пожелания немецким революцио-
нерам в наступающий решительный час 

Однако на конференции не был решен вопрос о пол-
ном разрыве с каутскианскими лицемерами и образовании 
самостоятельной революционной партийной организации. 
Между тем представители бремепских левых радикалов 
настойчиво требовали выхода спартаковцев из НСДПГ, 
а Франц Меринг еще в июне 1918 г. писал в открытом 
письме, адресованном русским большевикам, что объеди-
нение спартаковцев с независимцами в одной партии 
было ошибкой2. В документах конференции отразилось 
также свойственное многим ее руководителям преклоне-
ние перед стихийностью рабочего движения и связанная 
с этим недооценка необходимости ведения кропотливой 
организационной работы. Конференция не сумела пра-
вильно поставить вопрос о союзнике пролетариата — тру-
дящемся крестьянстве, о вовлечении его в революцион-
ную борьбу путем наделения землей, конфискованной у 
помещиков 3. Эти и некоторые другие ошибки и слабости 
спартаковцев затрудняли высвобояхдеиие рабочего классу 
из-нод разлагающего влияния «кайзеровских социали-
стов» и правых лидеров нозависимцев, ослабляли влияние 
революционного авангарда в массах. 

* * 

* 

Правительство Макса Баденского в соответствии с 
требованиями военного командования 5 октября напра-
вило президенту США Вильсону телеграмму с просьбой 

1 См. В. И. Ленин, Членам группы Спартак. 18. X. 1918 г., 
Соч., т. 35, стр. 306. 

2 Ф. Меринг в своем открытом письме от 3 июня 1918 г. привет-
ствовал большевистскую партию и выражал русским друзьям и 
единомышленникам чувство страстной и глубокой симпатии. Резко 
критикуя каутскианцев, Меринг писал: «...Лишь одну ошибку сде-
лали мы, а именно ту, что после основания организации незави-
симой социал-демократии мы соединились с ней, само собой разу-
меется с сохранением нашей самостоятельной точки зрения, в 
надежде, что нам удастся двинутытх вперед. От этой надежды давно 
уже пришлось нам отказаться...». —«Правда», 13. VI. 1918; «Ье1р21-
§ег Уо1к92еИип§», 4. VII . 1918. 

3 В воззвании говорилось, например, об отчуждении не только 
крупной, но и средней зехмельной собственности и передаче руко-
водства производством делегатам сельскохозяйственных рабочих 
л мелких крестьян. — «8раг1акиз 1Ш Кпе^е», 8. 223. 
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о перемирии и посредничестве Но США и державы Ан-
танты вовсе не намерены были спешить, они хотели в 
полной мере использовать свои военные успехи и до-
биться дальнейшего ослабления противника. Вскоре из-за 
океана раздалось требование выполнить предварительно 
ряд суровых условий. Стало очевидным, что Антанта, как 
отмечал в это время В. И. Ленин, готовит для Германии 
мир, «полный настоящего удушения, мир более насильни-
ческий, чем мир Брестский» 2. 

Дипломатическая переписка затягивалась, а тем време-
нем численность американских солдат, прибывавших во 
Францию, достигла 2 млн. Англо-французские войска уси-
ливали нажим на фронте. Но и германские дипломаты не 
дремали. Не без оснований рассчитывая на обострение раз-
ногласий в лагере союзников относительно условий мира, 
они энергично использовали в качестве своего главного 
козыря запугивание Антанты «опасностью большевизма». 
С одной стороны, они шантажировали противников заяв-
лениями, что, если условия мира окажутся слишком тя-
жельими, Германия «станет добычей большевиков», а это 
«инфицирует» весь «западный мир». С другой стороны, 
они старались склонить па свою сторону руководителей 
американской политики, пытаясь заинтересовать их пер-
спективой совместного участия в антисоветском и антире-
волюционном фронте. Для этого правительство Макса Ба-
депского изыскивало возможности установления неофици-
альных контактов с американскими деятелями через ди-
пломатов в нейтральных странах, агентов разведок и т. п.3 

Дипломатические маневры правительства Макса Ба-
донского не способны были, однако, отвратить надвигав-
шийся военный 'крах. И в самой Германии оставалось все 
меньше легковерных, способных всерьез поверить в «ми-
ролюбие» этого правительства, тем более, что буржуазная 
печать по-прежнему ратовала за войну до победы. Вид-
ный представитель магнатов военной промышленности 
В. Ратенау выступил на страницах «УоззхзсЬе 2еИлт§» с 

1 Правительство Баденского заявляло в ней о своей готовности 
вести переговоры на основе пресловутых «14 пунктов Вильсона». 

2 В. И. Ленин, VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов 
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 
6—9 ноября 1918 г. Речь о международном положении 8 ноября, 
Соч., т. 28, стр. 141. 

3 См. об этом в работе М. Восленского «Из истории политики 
США в германском вопросе (1918—1919)», М. 1954, стр. 79 и след. 
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требованием «1еуёе еп шаз§е» — всеобщего народного 
подъема, последней мобилизации всех сил1. 

Еще в меньшей мере могли успокоить парод, возму-
щенный военно-полицейским произволом и все более ре-
шительно требовавший отстранения от власти виновни-
ков войны во главе с кайзером и кронпринцем, те куцые 
мероприятия, которые правительство решилось осуще-
ствить в области внутренней политики. 22—20 октября 
через рейхстаг были поспешно проведены законы о так 
называемой «парламентаризации», о которой уже полтора 
года твердили партии буржуазно-социал-демократиче-
ского блока. Эти законы предусматривали, в частности, 
что впредь объявление войны будет возмояшо только с 
согласия рейхстага. Но кого мог серьезно интересовать 
вопрос о будущей войне, когда эта война, стоившая огром-
ных жертв, все еще продоля^алась. Немногим большее 
значение имели постановления об ответственности канц-
лера перед рейхстагом и о некотором ограничении само-
стоятельности кайзера при назначении высшего команд-
ного состава армии. Прусский ландтаг 24 октября при-
нял, наконец, закон о реформе избирательного права. Но 
было уже слишком поздно. 

Всем было понятно, что эти законы нисколько не за-
трагивают основ антинародного режима Гогенцоллернов 
и имеют целыо лишь несколько подкрасить фасад да по-
пытаться создать у мировой общественности впечатление, 
будто власть кайзера Вильгельма и его ближайших со-
ветников, в которых видели военных преступников, те-
перь ограничена. Этой же цели служил, видимо, и уход в 
отставку 26 октября наиболее одиозного «затягивателя 
войны» генерала Людендорфа2. Но его единомышленник 
фельдмаршал Гинденбург по просьбе кайзера остался на 
своем посту. 

Негодование народных масс все чаще прорывалось 
наружу. 1С октября более полутора тысяч берлинских 

1 «Уо5518с1ю 2еИип&», 7. X. 1918. Людендорф на заседании 
военного кабинета 17 октября 1918 г. говорил: «Я могу повторить 
только мою просьбу: Поднимите народ! Вдохновите его! Не может 
ли это сделать господин Эберт? Это .должно удаться!» — См. Мах Уоп 
Вадеп, Кпппегип^еп.., 8. 430; РН. ЗскеЫетапп, Бег 2 и з а т т е п -
ЬгисН, 8. 189. 

2 Через несколько дней Людендорф с фальшивым паспортом 
на имя «шведского гражданина Линдстрёма» уехал и нейтральную 
Швецию. 
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трудящихся собрались у здания рейхстага. Демонстранты 
требовали мира, хлеба, освобождения Карла Либкнехта. 
Через неделю правительство, охотно выставлявшее на-
показ свой «демократизм», было выпуя^дено освободить 
Либкнехта из тюрьмы 23 октября рабочие Берлина, 
прорвав полицейские кордоны, устроили ему торжест-
венную встречу. Либкнехт немедленно окунулся в рево-
люционную работу. Он получал десятки инеем, в которых 
выражалась радость, что он снова на свободе2. Когда 
весть о его освобождении дошла до Советской России, в 
Москве, Петрограде и других городах прошли демонстра-
ции. «Правда» 25 октября опубликовала приветствие 
Либкпехту от имени ЦК РКП (б) за подписями Ленина, 
Свердлова и Сталина. Многочисленные собрания и ми-
тинги посылали в «Правду», в советское посольство в 
Берлине приветственные телеграммы и резолюции3. По 
почину рабочих Костромы во всей России приступили к 
созданию хлебного фонда имени К. Либкнехта для по-
мощи немецким рабочим. 

Растущая солидаррюсть трудящихся Советской Рос-
сии с революционными рабочими Германии вызывала 
страх и злобу у германской буржуазии и правых лидеров 
социал-демократии. Последние проявляли особое рвение, 
стремясь любыми средствами оторвать немецких рабочих 
от их русских братьев и очернить молодую Советскую рес-

1 Шейдеман на заседании правительства 7 октября, выступая 
за освобождение Либкнехта, подчеркивал, что арест Либкнехта 
создал ему «ореол мученика», против которого невозможно бороться. 
В случае опасности его можно просто снова арестовать... — См. 
«1Ле Сгоззе зогхаНзизсйе Ок1оЬеггеуо1иИоп ипс! П)ге Аизшгкип^еп 
аи1' Беи^сЫапс! (Бокитеп1е)». УогаМгиск. — «2ГО», 1957, НеГЬ 5, 
8. 1078—1079. 

2 В архиве К. Либкнехта, хранящемся в Центральном партий-
ном архиве при Институте марксизма-ленинизма в Москве (в даль-
нейшем: ЦПА И МЛ), находятся десятки приветственных телеграмм 
и писем. Так, например, 28 октября К. Либкнехт получил телеграм-
му, в которой «4 тысячи рабочих Фридрихсгафена (на Бодензее), 
демонстрирующих за мир и социалистическое благосостояние на-
рода», приветствовали «передового борца, нашего товарища Карла 
Либкнехта». — ЦПА ИМЛ, фонд 210, оп. 1, д. № 1414. 

3 В архиве К. Либкнехта имеется, например, приветствие от 
бойцов Красной Армии Северного фронта от 31 октября, в котором 
говорится: «Немецкий пролетариат, рука об руку с русским наро-
дом, пойдет к осуществлению идей интернациональных борцов 
Либкнехта и Ленина». — ЦПА ИМЛ, фонд 210, оп. 1, д. № 1428. 
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публику. Нельзя считать случайностью, что именно Шей-
деман был инициатором гнуснейшей антисоветской про-
вокации, послужившей поводом для разрыва германским 
правительством дипломатических отношений с Советской 
Россией. По совету Шейдемана, 4 ноября вечером на Си-
лезском вокзале в Берлине был «случайно уронен» ящик 
с дипломатической почтой советского посольства, а подо-
спевшие полицейские «обнаружили» в нем революцион-
ные листовки, якобы присланные из России. Советское 
посольство было тут яш оцеплено полицией, телефонная 
связь прервана, а рано утром 6 ноября его сотрудники 
были тайно посажены в поезд и насильно вывезены к со-
ветской границе 

Разоблачая международный смысл этой провокации, 
В. И. Ленин говорил 8 ноября 1918 г.: «Если Германия 
вытурила нашего посла из Германии, то она действовала, 
если не по прямому соглашению с англо-французской по-
литикой, то желая им услужить, чтобы они были к ней 
великодушны. Мы, мол, тоже выполняем обязанности 
палача по отношению к большевикам, вашим врагам» 2. 

Однако ни болтовня о «парламеитаризации», ни дипло-
матические маневры, ни провокации не способны были 
укрепить позиции правительства Макса Бадеиского. Оно 
было бессильно предотвратить взрыв народного гнева. Не-
довольство масс нарастало неудеряшмо и стремительно и 
было направлено прежде всего против продолжения губи-
тельной войны и ответственных за нее представителей 
монархического режима. Все старания правительства и 
социал-демократических лидеров задеря^ать развитие ре-

1 Обстоятельства этой провокации были раскрыты лшпь спустя 
несколько лет. Макс Баденский в своих мемуарах сообщил, что 
Шейдеман еще 28 октября на заседании кабинета предложил «уро-
нить» ящик с дипломатической почтой советского посольства. 
После такого разоблачения вынужден был признать этот факт и сам 
Шейдеман. А социал-демократический журнал «Бег ЮаззепкатрГ» 
разъяснил и вопрос о происхождении листовок: они были написаны 
и напечатаны не в России, а в Германии, и полиция подсунула их 
в разбитый посольский ящик. — См. Мах Уоп Вайеп, Епппегип-
^еп.., 8. 523; Рк. ЗскеЫетапп, Метоггеп е т е з 8о21а1с1етокга1;еп 
В(3. 2, Бгезс1еп 1928, 8. 252; «Бег ЮаззепкатрГ», 1927, № 5. 

2 В. И. Ленин, VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Сове-
тов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депута-
тов 6—9 поября 1918 г. Речь о международном положении 8 но-
ября, Соч., т. 28, стр. 141. 
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волюции были тщетными, массы вырывались из повино-
вения. Известия о полном развале Балканского фронта, о 
восстаниях в Хорватии, Праге, Будапеште, распаде мо-
нархии Габсбургов и ее военной капитуляции, о провоз-
глашении республики в Польше еще более накалили 
обстановку. Негодование широких народных масс до-
стигло точки кипения, рабочие не хотели больше рабо-
тать на войну, солдаты отказывались воевать. Революция 
в Германии началась. 

* * 

Революция, назревшая в Германии к ноябрю 1918 года, 
была иороя^деиа как коренными противоречиями миро-
вого и германского империализма, так и специфическими 
обстоятельствами империалистической войны и надвигав-
шегося военного поражения Германии, грозившего пре-
вратиться в национальную катастрофу. 

Еще до начала мировой еойны в Германии с013рели 
основные объективные, прежде всего экономические, 
предпосылки для социалистической революции. 

Наличие целого комплекса нерешенных буржуазно-
демократических задач (полуабсолютистская монархия, 
засилье юнкерства, остатки раздробленности страны 
и т. п.) делало антинародный режим Готенцоллериов осо-
бенно ненавистным широким массам трудящихся. В силу 
тесного переплетения интересов 'монополистов и юнкеров 
все пережитки средневековья могла до конца выкорче-
вать только победоносная пролетарская революция. Че-
тырехлетняя губительная война до предела обострила все 
противоречия юнкерско-буржуазного строя, довела до по-
следней черты возмущение самых широких слоев на-
рода. 

В условиях зрелости объективных предпосылок для 
социалистической революции решающее значение при-
обретал субъективный фактор — в условиях Германии 
прежде всего сознательность и организованность рабочего 
класса. Этот фактор имел тем большее значение, что гос-
подствующие классы Германии были хорошо организо-
ваны и имели большой опыт в деле обмана масс. «Если 
было так легко справиться, — говорил В. И. Ленин, — 
с шайкой жалких, полоумных людей, как Романов и Рас-
путин, то зато неизмеримо труднее бороться с организо-
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ванной и сильной кликой германских коронованных и не-
коронованных империалистов» 

Кроме того, у правящих классов Германии была лов-
кая и влиятельная агентура в самом рабочем классе. 
В большинстве своем со'циалндемократические партийные 
и профсоюзные вожди были проводниками буржуазного 
влияния. Открыто или замаскированно перейдя в годы 
войны на позиции социал-империализма, они сумели за-
разить часть рабочего класса шовинистической и мелко-
буржуазной идеологией, дезорганизовать и расколоть его 
ряды. Когда революционный взрыв стал неотвратим, 
они прилагали отчаянные усилия, чтобы затормозить и 
сорвать борьбу народных масс, используя против рево-
люции фальсифицированные ими лозунги мира и демо-
кратии. 

Мея^ду тем революционные силы германского проле-
тариата не были к этому времени сплоченными и орга-
низованными. Революционный авангард, несмотря на 
проявленный им героизм и самопожертвование, был неве-
лик. Он не имел прочных, устойчивых связей с широ-
кими массами, не создал самостоятельной марксистской 
партии, способной повести трудящихся на штурм капи-
тализма. 

Противоречие между объективной зрелостью социали-
стической революции в Германии и субъективной слабо-
стью пролетариата могло оказаться чреватым серьезными 
последствиями для характера, хода и результатов надви-
гавшейся революции. В. И. Ленин ясно видел это и в 
октябре 1918 года, за 'несколько недель до начала револю-
ции, писал: «Величайшая беда и опасность Европы в том, 
что в ней нет революционной партии. Есть партии пре-
дателей, вроде Шещеманов.., или лакейских душ вроде 
Каутского. Нет партии революционной. 

Конечно, могучее революционное движение масс мо-
жет выправить этот недостаток, но он остается великой 
бедой и великой опасностью»2. 

1 В. И. Ленин, Речь на первом Всероссийском съезде военного 
флота 22 ноября (5 декабря) 1917 г., Соч., т. 26, стр. 310. 

2 В. И. Ленин, Пролетарская революция и ренегат Каутский, 
Соч., т. 28, стр. 93. 



ГЛАВА 
ВТОРАЯ 

НОЯБРЬСКИЕ ДНИ 

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НАД ГОРОДАМИ ГЕРМАНИИ 

}) еволюционный взрыв, потрясший Германию, про-
изошел прежде всего на северо-западе страны, в 

^ Ц Киле. У трудящихся этого портового города, как 
у народа всей Германии, давно уже накипало негодование 
против затянувшейся бесперспективной войны и ответ-
ственного за нее кайзеровского правительства. Но у 
моряков кильской военно-морской базы была еще и до-
полнительная причина для беспокойства и возмущения. 

В конце октября 1918 г., через несколько недель после 
того, кагк верховное командование, признав неотврати-
мость военного поражения, потребовало начать пере-
говоры о мире, германский военно-морской флот получил 
приказ своего главнокомандующего адмирала фон Шеера 
о выходе в море1. Матросы скоро поняли, что в бою с 
английским флотом немецкие корабли погибнут без ка-
кой-либо надежды на то, что смерть 80 тысяч моряков от-
срочит военный крах Германии. Это явилось последней 
каплей, переполнившей чашу терпения. 

С 28 октября командование стало сосредоточивать ко-
рабли трех эскадр Остзейского и Нордзейского флотов па 
рейде Шил л ит у выхода из бухты Яде, вблизи Вильгельмс-
гафена. Был дан сигнал боевой тревоги и приказ о вы-
ходе в море 30 октября. Но уже 28 октября матросы ли-
нейного корабля «Маркграф» из III эскадры отказались 

1 См. Л. Мьетапп, Кеуо1иИоп У О П оЪеп — 1 ) Ш З 1 И Г 2 У О П ипЬоп, 
ВегПп 1927, 3. 409. 
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поднять якорь. Волнения охватили линейные корабли 
«Кёниг», «Великий курфюрст», крейсер «Страсбург», бро-
неносец «Фридрих Великий», где еще свежа была память 
0 восстании 1917 г., и другие. Матросы отказывались под-
нимать якоря, выполнять приказы командиров, грузить 
уголь, кочегары погасили огни в топках. На кораблях 
1 эскадры «Тюрингия» и «Гельголанд» были подняты 
красные флаги. Когда командующий флотом адмирал фон 
Гинпер, желая заставить моряков «Тюрингии» сняться с 
якоря, пригрозил торпедировать корабль, матросы «Гель-
голанда» навели на торпедный катер и подводную лодку 
свои орудия. ] командованию не удалось сломить дружное 
сопротивление моряков; задуманная операция была сор-
вана, эскадры были возвращены на свои стоянки 1. 

Стремясь подавить неповиновение, командование про-
вело на кораблях массовые аресты. Было арестовано более 
тысячи матросов, в том число на «Тюрингии» — 600, на 
«Маркграфе» —200, на «Гельголанде» — 150 человек2. 
Но волнения продолжались. Воодушевленные первым 
успехом, моряки требовали освобождения своих аресто-
ванных товарищей. Матросы «Маркграфа» и других ко-
раблей, прибывших 31 октября снова в Киль, собирались 
на митинги, становившиеся все более бурными. Отряды 
морской пехоты, вызванные для того, чтобы изолировать 
матросов от войск гарнизона и рабочих, все откровеннее 
выражали свое сочувствие к «бунтовщикам». 

В воскресенье 3 ноября днем матросы III эскадры со-
брались на одной из площадей Киля па массовый митинг. 
К морякам присоединились портовые рабочие; солдаты 
гарнизона отказались выступить против матросов, и те из 
них, кто не был заперт в казармах, сами пришли на ми-
тинг. Собравшиеся потребовали освобождения арестован-
ных. Несколько тысяч человек двинулись по направлению 
к военной тюрьме. По пути к ним присоединились осво-
божденные из казарм солдаты морской дивизии; рабочие 
приветствовали демонстрантов. На перекрестке улиц 
отряд флотских унтер-офицеров открыл по мирному 

1 См. К . Яеьзкг, Б1е геуо1иНопаге Ма1гозепЪеш^1Ш§ т БеШзсй-
1ап<11т Ок^оЬег — 1ЧоуетЪег 1918, в сборнике: «Кеуо1иИопаге Егсч^-
шззе ип(1 РгоЫете ^аЬгепс! с1ег Репос1е с1сг Сгоззеп Зо/лаПзИзсйеп 
ОкЬоЬегге\то1иЦоп 1917/1918», 8. 195—197. 

2 См. там же, стр. 196; К. Ъсгзкг, АиГз1апс1 т (1ег (1еи1зс11еп 
БЧоЦе, ВегПп 1956, 8. 40—41. 
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шествию огонь: 8 человек было убито, 29 (ранено, в том 
числе несколько женщин и «детей 

Расстрел мирной демонстрации показал матросам, что 
только с оружием в руках они могут добиться выполнения 
своих требований. На кораблях и в казармах стали созда-
ваться солдатские Советы, матросы и солдаты морской 
пехоты поспешно вооруячались. 

4 ноября весь флот пришел в двткение, на большин-
стве кораблей были подняты красные флаги. На броне-
носце «Кёниг», стоявшем в доке, произошло вооруженное 
столкновение, комендант был убит, несколько офицеров 
ранено2. Матросы торпедных катеров на своем собрании 
потребовали отречения Гогенцоллернов, отмены осадного 
положения, освобождения арестованных моряков и поли-
тических заключенных3. На собрании в Доме профсоюзов 
был создан солдатский Совет. Через несколько часов здесь 
же собрались представители рабочих крупных предприя-
тий Киля и приняли решение объявить на следующий 
день всеобщую забастовку для поддерлши восставших мо-
ряков. Созданный рабочий Совет объединился с солдат-
ским Советом. Вечером состоялась многотысячная демон-
страция. 

Несмотря на большой революционный подъем, охва-
тивший матросов, солдат и рабочих, они не выдвинули 
последовательно революционных требований. В руковод-
ство Совета проникло немало социал-шовинистов и согла-
шателей, стремившихся ограничить и сорвать движение. 
В своем воззвании солдатский Совет писал: «Товарищи! 
Наш решающий час настал. Власть в наших руках. Слу-
шайте нас!.. Никаких необдуманных действий! Момент 
требует спокойствия и полезных нервов...» 4 Требования 
Кильского Совета, сформулированные в 14 пунктах, были 
весьма умеренными. Они не ставили в-опрос о свержении 
монархии и провозглашении республики, а требовали 
лишь признания Кильского рабочего и солдатского Со-
вета, освобождения арестованных моряков и политзаклю-

1 См. Е. В иск пег, Исуо1иИоп5(1окитеп1е, Вс1. I, 1 т М с Ь е п (1ег 
гоЬсп ГаЬпе, ВегНп 1921, 8. 38—39. 

2 См. «БецНзсЬег СезсЫс1118ка1епс1ег. Ег^апхип&зЪапс!: Б1е Деи1-
зсЪе Кеуо1иИоп», Ье1р21^ (в дальнейшем: ВК), 8. 4. 

3 См. К. 2е181ег, АиГзЬапс!.., 8. 51. 
4 «Шиз1пегЬе СезсЫсМе», 8. 188. 



ченных, свободы печати и собраний, ограничения власти 
офицеров и т. п.1 Лишь несколько дней спустя Кильский 
Совет выдвинул лозунг «свободной, социальной народной 
республики» 2. 

Военный губернатор Киля адмирал Зоухои, желая 
выиграть время, согласился принять 14 пунктов. Рабочий 
и солдатский Совет стал хозяином положения. Принц 
Генрих Прусский, брат кайзера и командующий Остзей-
ским флотом, бежал из города на автомашине с красным 
флажком. Прибывшие для «усмирения» войска из ГахМ-
бурга и Любека либо присоединились к восставшим, либо 
были разоружены. 5 ноября вечером состоялась вооружен-
ная демонстрация, в которой приняли участие около 
20 тысяч матросов и солдат и несколько тысяч рабочих. 

События в Киле вызвали большую тревогу в Берлине. 
Правительство, убедившись в огромном размахе движе-
ния, вынуждено было отвергнуть, как невыполнимое, 
предлон^епие министра без портфеля Эрцбергера и воен-
но-морского министра фон Манна о подавлении восстания 
военной силой. Было решено немедленно направить в 
Киль с чрезвычайными полномочиями социал-демократи-
ческого депутата рейхстага Носке и статс-секретаря Гаус-
мана. Социал-демократические депутаты были разосланы 
и в другие города. 

Носке прибыл в Киль в самый разгар событий утром 
5 ноября. Он был известен морякам как социал-демокра-
тический референт бюджетной комиссии рейхстага по 
вопросам флота. Ему удалось воспользоваться доверчи-
востью и политической неопытностью матросов, и в тот же 
день он был избран председателехМ солдатского Совета. 
Через несколько дней решением Кильского Совета он был 
назначен военным губернатором3 и смог в полной мере 
развернуть свою контрреволюционную деятельность. Пра-
вительство специальным решением одобрило его поведе-
ние и предоставило ехму полную «свободу действий в по-
пытке задушить местную вспышку»4. 

1 См. БК, 8. 4—5; Ь. РоррК.Аг1еН, 11гзргипд ип(1 ЕгЦшск-
111112 с1сг ^уетЪсггеуо1ииоп 1918, Кде1 1918, 8. 21—22. 

2 См. Я . МйИег, 1ЧоуетЪеггеуо1и11оп. Епппепншсп, ВегПп 
1928, 8. 37—38. 

3 См. С. N081^6, Уоп Клс1 Ыз Карр, ВегПп 1920, 8. 8. 
4 См. Мах уоп Вайеп, Епппегип^еп.., 8. 588. 
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Однако восстание в Киле вовсе не было «местной 
вспышкой», как полагало правительство. Пламя револю-
ции стремительно перекинулось в другие города морского 
побережья. 5 ноября группа кильских матросов прибыла 
в Любек. В одной из казарм они рассказали солдатам о 
событиях в Киле, и вскоре от казармы к казарме двину-
лась все возраставшая масса солдат. К вечеру весь гар-
низон Любека примкнул к восставшим; офицеры, тре-
бовавшие открытия огня по «бунтовщикам», были разо-
ружены и арестованы. Был создан рабочий и солдат-
ский Совет, выдвинувший требования немедленного мира, 
всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего 
дня1. 

В Гамбурге вечером 5 ноября многотысячное собрание 
рабочих верфей и солдат выразило свою полную солидар-
ность с требованиями Кильского Совета. На следующий 
день все верфи были охвачены забастовкой, на военных 
кораблях, стоявших в порту, были подняты красные 
флаги. Утром 0 ноября вооруженные матросы заняли Дом 
профсоюзов и окружили его баррикадами. Днем па поляне 
Хейлиггейст состоялось массовое собрание, в котором 
приняло участие около 50 тысяч рабочих, солдат и матро-
сов. Когда демонстранты, двинувшиеся в направлении 
пригорода Гамбурга Альтоны, чтобы требовать смещения 
командующего гарнизоном генерала Фалька, проходили 
через Эльбский туннель, они были обстреляны из пуле-
метов: 9 убитых и десятки раненых остались на мостовой. 
Возмущенные рабочие при помощи солдат и матросов за-
хватили склад оружия и стали вооруячаться. Восставшие 
овладели казармами и вокзалами. Власть в городе пере-
шла в руки рабочего и солдатского Совета. 

Бывшая социал-демократическая газета «НашЬиг^ег 
Ес1ю», ставшая теперь органом Совета под названием 
«Б1е 11о1е РаЬпе», писала 7 ноября: «Красные флаги раз-
веваются. Массы пришли в движение... Солдаты и рабочие 
братаются. Они поняли, что у них одна мать, они состав-
ляют народ, угнетенный класс, они — илоты капитализма, 
пушечное мясо империализма. Оковы взорваны... Мы с 
горячей благодарностью приветствуем красных матросов 
Киля, подавших сигнал к пробуя^дению Германии. Мы 

1 См. Е. ВисКпег, Нсуо1иИоп8с1окитоп1с, 8. 68—09. 
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Торпедные катера под красным флагом в гамбургском 
порту 

Рево ноштонные матросы в Вильгельмегафене у разбитых ворот 
тюрьмы 

благодарны матросам и солдатам, мужественно сражав-
шимся на улицах Гамбурга... А вам, русские братья, кото-
рые первыми призвали громовым голосом народы к сво-
боде, которые с огромным мужеством преодолели самые 
страшные трудности и лишения, когда-либо выпадавшие 
на долю революции, вам мы радостно кричим: мы идем, 
мы придем!.. Это — начало германской революции, мировой 
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революции!.. Да здравствует социализм! Да здравствует 
германская Рабочая республика!..» 1 

Города морского побережья один за другим присоеди-
нялись к революции. В Брунсбюттеле восстали матросы 
кораблей «Позен», «Остфрисланд», «Нассау», «Ольден-
бург». Вспыхнувшие кое-где вооруженные схватки были 
короткими. Во Фленсбурте солдаты гарнизона братались 
с матросами. В Вильгельмсгафене командование попыта-
лось использовать против рабочих и революционных ма-
тросов еще верные ему войска. Но тысячи рабочих и во-
оруженных матросов, вышедшие на улицы, быстро сло-
мили слабое сопротивление этих войск, взяли штурмом 
тюрьмы и выпустили арестованных. Восстание победило 
и в Куксгафене. В течение 6 и 7 ноября были созданы ра-
бочие и солдатские Советы такя^е в Рендсбурге, Бремер-
гафепе, Шверипе, Ростоке2. 

В Бремене утром 0 ноября появились группы матросов 
из Киля и Вильгельмстафена. Еще накануне рабочие на 
больших собраниях требовали немедленного заключения 
перемирия и сверя^ения династий. Матросы вместе с рабо-
чими освободили из тюрем арестованных моряков. Сол-
даты гарнизона отказывались выполнять приказы коман-
дования. Рабочие верфей «Везер», «Атлас», заводов 
«Ганза-Ллойд» и других бросили работу. На площадях 
происходили митинги, на улицах с офицеров срывали по-
гоны. Вечером был создан солдатский Совет. 7 ноября со-
стоялась массовая демонстрация под красными флагами, 
в которой участвовало более 30 тыс. человек. Расширен-
ный солдатский Совет объединился с рабочим Советом и 
выпустил воззвание к населению. В нем говорилось: «Что 
произошло? Не что иное, как революция. Ее продуктом 
является рабочий и солдатский Совет. Относительно задач 
Совета не моя^ет быть сомнений: расширение, упрочение 
и углубление революции. Вся власть в руки рабочих и 
солдатских Советов. Свержение капиталистического обще-
ственного строя и тем самым уничтожение всякого рода 
эксплуатации и угнетения, направленных против класса, 
партии, пола или расы. Создание социалистического обще-

1 См. Е. Вискпег, Кеуо1и1лоп8<1окитеп1е, 8. 69—70, 73 76; 
II. МйИег, Б1е Г^оуетЪеггеуо1и1шп, 8. 30—33. 

8 См. Е. Вискпег, Нсуо1иИоп8(1окитеп1е, 8. 81—82. 
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сгва... Час освобождения пробил! Используйте его! Назад 
нет пути. Итак, —- вперед!» 1 

Но революция совершала свой победный марш не 
только по северным, приморским городам Германии, она 
вспыхнула и на юге. Это было ярким свидетельством того, 
что революция назрела 
во всей стране. 7 ноября 
в Мюнхене, на Тере-
зиеггвизе состоялся мас-
совый митинг рабочих, 
солдат, матросов, пред-
ставителей буржуазии. 
Принятая на митинге 
резолюция требовала 
окончания войны, отре-
чения кайзера и наслед-
ника от престола, демо-
кратических преобразо-
ваний, 8-часового рабо-
чего дня. Но рабочих и 
солдат это не удовлет-
ворило. Большое шест-
вие направилось к коро-
левской резиденции с 
возгласами: «Да здрав-
ствует мир! Да здрав-
ствует республика! До-
лой кайзера!» Солдаты 
из казарм присоедини-
лись к демонстрантам, 
из военной тюрьмы были выпущены арестованные, двор-
цовая странна была разоружена, правительственные зда-
ния заняты. 

В ночь на 8 ноября в здании ландтага был образован 
временный Совет рабочих, солдат и крестьян под предсе-
дательством независимца Курта Эйснера. В своем воззва-
нии Совет провозгласил Баварию республикой и обещал 
провести ряд демократических преобразований; дальше 
этого он не шел. Однако монархия была свергнута, король 

1 Е. Вискпег, Кеуо1и1шп8с1окитеп1е, 8. 78—81; «111и8Ьпег1е 
СезсЫсМе», 8. 200; Р. МйИег и. IV. Вгешез, В г е т е п т с!ег ёеи1зсЬсп 
Кеуо1иИоп, Вгетеп 1919, 8. 10—14, 16, 18. 

Ап йе ВеуШквгупд Вгешепз! 
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Революционный плакат 
«К населению Бремена!» 
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Людвиг Ш Виттельсбах в ту же дочь покинул ЁавариЮ. 
Его военный мини-стр, бежавший из Мюнхена в надежде 
собрать войска против «мятежников», вынужден был 
вскоре убедиться, что ни баварские, ни прусские воинские 
части не хотят сражаться за монархию1. 

С севера и юга волны революции быстро распростра-
нялись на запад. В Ганновере еще 0 ноября командование 
X армейского корпуса пыталось направить войска против 
революционного Гамбурга, но уже на следующий день 
солдаты стали брататься с рабочими, арестовали генерала, 
образовали солдатский и рабочий Совет2. В Брауншвейго 
7 ноября начались собрания и демонстрации, па следую-
щий день прекратили работу почти все предприятия го-
рода. Делегация рабочего и солдатского Совета направи-
лась к герцогу Эрнсту-Лвгусту. После нескольких минут 
раздумья он подписал документ, что отрекается за себя 
и своих потомков от престола и передает власть в руки 
рабочего и солдатского Совета3. 

Во Франкфурте-на-Майне 7 ноября рабочие вместе с 
солдатами открыли тюрьмы и освободили политических 
заключенных. На массовом митинге, состоявшемся на 
рыночной площади, был сформирован рабочий и солдат-
ский Совет4. В Кёльне в ночь на 8 ноября произошло то 
я^е самое. Солдаты братались с рабочими, казармы опу-
стели, почти 45 тысяч солдат гарнизона растеклось по 
улицам. Рабочий и солдатский Совет разместился в ра-
туше и в выпущенном воззвании потребовал уничтожения 
всех монархий, заключения мира, учреждения социальной 
республики5. Советы возникли и (в городах Рейнской обла-
сти и Вестфалии — в Билефельде, Крефельде, Эссене, 
Дюссельдорфе, Мюистере и других. 

8 ноября революционные волнения охватили города 
Саксонии — Лейпциг, Хемниц, Дрезден, Готу, а также 

1 Е. Вискпег, Неуо1иИопз(1окишеп1с, 8. 102—107; Е. УоХктапп, 
Бег Магх15ти5 шн! с!аз (1еи1зсЬе Неег.., 8.232; II. Веуег, Уоп с1ег 
1ЧоуетЪеггеуо1и1шп гиг КаЪегериЪПк т МипсЬеп, ВегПп 1957, 
8. 7—10, 145—146. 

2 К. Ап1аи), Б1е КеуокШоп т МейегзасЪзеп, Наппоуег 1919, 
8. 17—21. 

3 Е. Вискпег, Кеуо1и1Лопзс1окитеп1е, 8. 83, 126. 
4 .7. А11та1ег, РгапкГиг1ег Кеуо1и[юпз1а§е, КгапкГиг! а т М а т 

1919, 8. 5—9. 
5 См. Е. Вискпег, Кеуо1и1лопзс1окитеп1е, 8. 100—102, 147; 

Е. Уо1ктапп, Бег Магх18тиз шн! <1аз (1еи1зсЬе Неег.., 8. 228. 
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Магдебург, Галле, Нюрнберг, Аугсбург. В Штутгарте 
группа спартаковцев еще 2 ноября создала нелегальный 
работай Совет, 4 ноября забастовал завод «Даймлер» и 
состоялась 30-тысячная демонстрация. На следующий 
день в Штутгарте вышел первый номер органа рабочих и 
солдатских Советов Вюртемберга — газеты «01с го!е 
ГаЬпе». Но развитие революции было прервано здесь на 
несколько дней арестом революционных руководителей, и 
лишь 9 ноября монархия в Вюртемберге была объявлена 
низложенной 1. 

К 9 ноября почти во всех городах на севере, западе и 
юге Германии развевались красные флаги, старые власти 
бежали или притаились, были созданы рабочие и солдат-
ские Советы. В деревне революция пока была мало замет-
на, хотя, несомненно, бедняцкие, полупролетарские массы, 
не говоря уя^е о батраках, стремились к прекращению 
войны, к уничтожению юнкерского засилья и кулацкой 
кабалы. 

9 НОЯБРЯ В БЕРЛИНЕ 

В Берлине тем временем все оставалось, но крайней 
мере внешне, по-прежнему. 7 ноября на улицах был рас-
клеен приказ командующего военным округом генерала 
фон Линсингеиа, строяшйше запрещавший создавать «ра-
бочие и солдатские Советы по русскому образцу», так как 
это «угрожает общественному порядку...» 2 

Причину отставания Берлина от победоносного шест-
вия революции по стране нельзя видеть в недостатке ре-
волюционной инициативы и энергии у берлинских рабо-
чих. Ведь и в апреле 1917 г. и в январе 1918 г. они были в 
первых рядах рабочего революционного движения. Но, с 
одной стороны, здесь, в жизненном центре монархии 
Гогенцоллернов, были сосредоточены главные силы старого 
режима. К столице были стянуты войска, уже 7 ноября 
было прекращено пассажирское сообщение с другими го-

1 См. Е. Вискпег, Кеуо1и1шп8(Зокитеп1:е, 8. 37—38, 121—122; 
«])окитеп1о ши! Ма1епаНеп», 8. 283—286; IV. В1оя, Уоп (1сг Мопаг-
сЫе г и т Уо1кзз1аа1, в сборнике: «1)епк\\-игсН§кеиеп аиз с!сг 1 ! т -
\уа12ипф>, 81ии§агЬ 1923, 8. 17—19, 22. 

2 Е. Вгакп, Е. Рг\с(1е%%, БегНзсЪег КеуоМюпз-АкпапаеЬ 
Гиг (1 аз .Ын 1919, НатЬиг^ — ВегНп 1919, 8. 59; «УОПУДИЗ», 
7. XI. 1918. 
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родами, была строго ограничена телеграфная и телефон-
ная связь. На многие предприятия были введены войска, 
по улицам патрулировали усиленные офицерские наряды, 
разъезжали бронемашины. С другой стороны, здесь силь-
нее всего сказывалось влияние социал-демократических 
лидеров, прилагавших все старания для «торможения» 
революции. Социал-демократический «Уог\уаг{,з» без устали 
призывал рабочих к «спокойствию» и «дисциплине». 

Однако спокойствие в Берлине было только внешним. 
Еще со времени апрельской стачки 1917 г. в городе суще-
ствовал нелегально «Комитет революционных старост». К 
ноябрю он состоял примерно из 80 человек во главе с ле-
выми независимцами: Эмилем Бартом, Эрнстом Деймигом, 
Георгом Ледебуром, Рихардом Мюллером и другими. 
Когда в конце октября в Берлин вернулся из тюрьмы Карл 
Либкнехт, а из Голландии приехал Вильгельм Пик, они 
вошли в состав «Комитета революционных старост», 
стремясь вдохнуть в пего революционный дух. Комитет 
принял название «рабочий Совет» и выделил из своего 
состава Исполнительный комитет. Руководители спарта-
ковцев настойчиво требовали ускорения выступления бер-
линских рабочих и солдат гарнизона, но лидеры незави-
симцев проявляли нерешительность, колебались, не-
изменно ссылаясь па «техническую неподготовленность» 
восстания. Так, они отворгли предложение спартаковцев 
об объявлении 4 ноября генеральной забастовки и орга-
низации вооруженной демонстрации. Даже после получе-
ния известий об успехе революции <в Киле и других 'горо-
дах после прибытия в Берлин делегации кильских моря-
ков «сверхумные фабриканты революции», как метко на-
звал их Либкнехт, объявили невозмояшым выступление 
в Берлине раньше 11 ноября. Правые руководители 
независимцев — Гаазе, Дитман и другие — вообще хотели 
отсрочить восстание на неопределенное время. 

Между тем правительство Макса Бадонского, получив 
известия о стремительном шествии революции по стране, 
лихорадочно искало выхода. Генералитет настаивал на 
принятии решительных мер, создании повсеместно 
контрреволюционных вооруя^енных отрядов «граждан-
ского ополчения» и «крестьянской обороны». Но прави-

1 Спартаковцы выпустили об этих событиях листовку «1Ме 
го1е КаЬпе йЪег Кле1, НатЬиг^, Вгетеп, 1д"1Ъеск>>. — См. «8раг1а-
кпз т Кпе^е», 8, 225—229, 
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тельство, не отвергая этих мер, возлагало больше надежд 
на то, что руками социал-демократов типа Носке ему 
удастся «локализовать» революционное движение. Макс 
Баденский считал, что «судьба Германии зависит от того, 
сумеет ли Эберт в большом хмасштабе повторить дело 
своего товарища по партии (Носке. — Я. Д.), т. е. «свер-
нуть» движение во всей стране» 

Для осуществления этого плана канцлер еще 6 ноября 
устроил встречу лидеров социал-демократии (Эберта, 
Шейдемаиа, Бауэра, Легина, Шмидта, Давида, Зюдекума) 
с преемником Людендорфа — генерал-квартирмейстером 
ставки Тренером. Социал-демократы настаивали лишь на 
отречении кайзера в пользу одного из наследников, заве-
ряя, что н этом случае они сумеют сорвать переход масс 
в лагерь революции2. Однако генерал Грёнер проявил не-
уступчивость, о которой впоследствии сам соя^алел. 
«Я полностью виноват, — заявил он несколько лет спу-
стя,— что в тот день не согласился с нредлоя^ением 
Эберта. Может быть, было еще возможно спасти монар-
хию» 3. 

Макс Баденский оказался прозорливее генерала Тре-
нера. Он ближе знал социал-демократических лидеров и 
по имел основания сомневаться в их преданности старому 
режиму. На прямой вопрос канцлера, будет ли он бороться 
против социальной революции, Эберт без промедления и 
недвусмысленно ответил: «Я не желаю ее, да, я ненавижу 
ее, как грех» 4. Шейдеман заявил не менее определенно: 
«Моя партия позаботится о том, чтобы Германия была 
спасена от большевизма» 5. 

1 Мах ь'оп Вас1еп, Е п п п е г и п ^ е п . 8 . 603. 
2 Там же, стр. 591—592. 
3 «Бег Во1сЪ81о88-Ргогс88», 8. 217—218. 
4 Мах топ Вас1еп, Епппсгип^еп.., 8. 599. 
5 Там же, стр. 618. Один из видных социал-демократических 

деятелей Герман Мюллер пытался сгладить впечатление, которое 
произвели разоблачения Макса Баденского. Он заявил, что Эберт 
«имел бесспорно в виду большевистскую революцию», а не «рево-
люцию вообще». — См. «ЕН с СезеПзсЬаП», 1927, НеП 9. Большин-
ство социал-демократических лидеров и впоследствии решительно 
отмежевывалось от «обвинения», будто СДГ1Г была в какой-либо 
мере причастна к подготовке революции. Так, Шейдеман на Мюн-
хенском процессе в 1925 г. говорил: «Нужно отбросить глупое обви-
нение, будто мы хотели революции и готовили ее. Это было бы в то 
время... глупостью... Мы должны были спасти Германию от боль* 
шевнстских экспериментов,.,» — См. «Бег Оо1с1181о88-Ргогезв», 8. 245, 
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Между тем буквально каждый час приносил новые 
известия о развитии революции в стране. Спартаковцы 
выпустили листовку к годовщине Октябрьской революции, 
в которой призывали немецких рабочих последовать рус-
скому примеру1. Берлинские рабочие все недоверчивее 
относились к уговорам сохранять спокойствие. 7 ноября 
вечером социал-демократические лидеры решились, нако-
нец, оказать давление на канцлера. Они потребовали от-
речения кайзера от престола, угрожая в противном слу-
чае выйти из правительства. 8 ноября утром Макс Баден-
ский связался по телефону со ставкой, находившейся в 
бельгийском городке Спа, куда еще в конце октября от-
правился, якобы спасаясь от гриппа, кайзер Вильгельм. 
Канцлер настоятельно рекомендовал кайзеру отречься от 
престола в пользу одного из внуков и советовал сделать 
это поскорее, пока социал-демократия может еще «поме-
шать переходу масс в радикальный лагерь» 2. Но ответ 
кайзера гласил: «Бессмыслица! Войска верны мне. Завтра 
мы двинемся маршем на родину» 3. 

На следующее утро кайзер смог убедиться, что и ар-
мия ему уже не верна. Перед экстренно вызванными в 
ставку с фронта 39 генералами и старшими офицерами 
были поставлены два вопроса: 1) как относится армия к 
кайзеру, пойдет ли за ним? и 2) как относится армия к 
«большевизму» (так реакционеры называли революцион-
ные народные массы. — Я. Д.), поведет ли против него 
вооруженную борьбу? На первый вопрос только один из 
опрошенных ответил положительно, 15 выразили сомне-
ние, 23 ответили отрицательно. На второй вопрос 8 отве-
тили отрицательно, 19 выразили сомнение и 12 ответили, 
что армия пойдет на это только после длительного отдыха 
и «разъяснения»4. Руководители верховного командова-
ния вскоре установили, что «ненадежной» является и 2-я 
гвардейская дивизия, только что выведенная с фронта для 
охраны ставки. Но кайзер все еще медлил с решением. 

1 См. «Г)окитсп1е ипс! Ма1спаНеп», 8. 307—315. 
2 А. N16171(11111, Кс\то1иИоп уоп оЬоп — 1 ] Т 8 ( : И Г 2 У О П ип(;сп, 

8. 378. 
3 «111и8(пег1с СезсЫсЫе», 8. 201. 
4 См. «Записку о событиях 9 ноября 1918 г. в главной ставке 

в Спа», подписанную Гиндонбургом, Плессеном, Шуленбургом л 
Гинце. — «])еи1зс1|е Та^сзгеИип§», 27. VII . 1919; Сга} юоп\Уез1агр. 
Баз Епс1 о с1ег МопагсЫе дщ 9. МоустЪег 1918, ОЫепЬиг — ВегПп 
1952, 8. 47 и. Г, 
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Тем временем обстановка в Берлине становилась все 
более напряженной. Массы рвались в бой, а иезависимцы 
в рабочем Совете все еще колебались. Глубоко возмущен-
ный их нерешительностью, Карл Либкнехт записывал 
8 ноября в своем дневнике: «Правительственные социали-
сты еще, конечно, опередят нас и опозорят как перед 
историей, так и перед нами самими» Горькая справедли-
вость этих слов подтвердилась вскоре. 

Днем 8 ноября стало известно, что арестованы два 
члена Исполкома. Планы готовившегося восстания могли 
стать известны правительству. Дальнейшее промедление 
грозило гибелью всей организации. Под давлением 
обстоятельств, после горячих выступлений представите-
лей предприятий рабочий Совет принял, наконец, вечером 
решение: призвать берлинских трудящихся начать утром 
9 ноября всеобщую забастовку и выйти на улицу с имею-
щимся у них оруяшем. За подписью Исполнительного ко-
митета рабочего и солдатского Совета было составлено 
обращение, призывавшее к сверя^епию монархии и обра-
зованию социалистической республрмш 2. 

В ту же ночь была отпечатана и листовка группы 
«Спартак». Призывая рабочих и солдат к борьбе за со-
циалистическую республику, она выдвигала в качестве 
ближайших целей борьбы освобождение политзаключен-
ных, ликвидацию отдельных государств и устранение 
всех династий, выборы рабочих и солдатских Советов па 
всех фабриках и в воинских частях, взятие власти уполно-
моченными рабочих и солдатских Советов, немедленное 
установление связи с международным пролетариатом, осо-
бенно с Российской рабочей республикой3. 

Боевое настроение берлинских рабочих проявилось на 
состоявшихся в этот вечер более чем двух десятках собра-
ний, прошедших чрезвычайно бурно. Правые социал-демо-
кратические лидеры были обеспокоены таким развитием 
событий. В помещении партийного правления СДПГ были 
срочно созваны партийные функционеры. Все представи-

1 См. «Шиз1пег1е СезсЫсЫе», 8. 204. 
2 См. IV. Рьеск, АгЬеНег, 8оЫа1еп, Сепоззеп!—Кес1сп ипс1 АЫ-

за1ге, ВегНп 1950, Вс1. I, 8. 40. Под листовкой стояли подписи 
Гаазе, Ледебура, Барта и других независимцев, а также подписи 
Либкнехта и Пика. 

3 См. К. ЫеЪкпесМ, АгЬеПег ипс1 8оЫа1еп! — Аиз^ечуаЬКо Ве-
йеп.., 8. 466—467. 

79 



тели предприятии в один голос заявляли здесь, что дольше 
«тормозить» уя^е невозможно: массы не удорл^ать, они не 
слушают больше уговоров. Шейдеман настойчиво упра-
шивал задержать рабочих на 'предприятиях хоть на два 
часа, до 9 часов утра. Он надеялся, что будет получено 
известие об отречении кайзера, и это внесет успокоение, 
позволит сорвать самостоятельное выступление масс. Но 
функционеры ничего не могли обещать 

В субботу 9 ноября рано утром на предприятиях Бер-
лина появились листовки Исполкома и «Спартака». При-
зывы встретили единодушную поддержку. И, хотя социал-
демократическая газета «Уотагйз» по-прежнему предо-
стерегала рабочих ог «'необдуманных действий», а 
социал-демократические функционеры из последних сил 
старались выполнить указание Шейдемана, из всех ворот 
фабрик и заводов мощные колонны рабочих двинулись на 
улицы. Во главе колонн крупных предприятий появились 
красные флаги, демонстрантов сопровождали хотя и не-
большие, но решительно настроенные вооруженные 
группы рабочей охраны. Десятки тысяч рабочих шли с 
окраин к центру города, к дворцу, рейхстагу, имперской 
канцелярии. 

Полицейские исчезли с улиц. Пулеметы, заранее уста-
новленные па крышах многих зданий, не стреляли. Раз-
работанная по указанию Людепдорфа еще после январ-
ской стачки военная диспозиция не смогла быть реализо-
вана2: Специально привезенный в Берлин из Наумбурга 
для «поддержания порядка» 4-й егерский батальон, ко-
торому только накануне были выданы гранаты, перешел 
на сторону революционных рабочих. За ним последовали 
солдаты гвардейских полков, расположенных в Алексан-
дровских казармах, и другие части берлинского гарни-
зона. Только перед казармой «майкеферов» 3 на Шоссе-
штрассе произошла короткая вооруяшнная стычка, стоив-
шая жизни трем рабочим, в том числе руководителю ре-
волюционной берлинской мол оде яш Эриху Габерзату. 

1 См. Рк. ЗскеЫетапп, Мепклгеп.., В(1. 2, В. 294—295. 
2 Диспозиция предусматривала немедленное введение в город 

расположенных поблизости гвардейских корпусов и вооруженное 
подавление «беспорядков». 

3 «Ма1каГег», т. е. «майскими жуками», называли солдат прус-
ского гвардейского полка. 
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Демонстрация в Берлине на Унтер-ден-Линден 9 ноября 1918 года 



Днем рабочими и солдатами было занято здание поли-
цей-президиума. Полиция сложила оружие и разошлась. 
Было освобождено 650 арестованных. Здания почтамта, 
агентства Вольфа, комендатуры и многие другие были за-
няты без сопротивления. По улицам под красными фла-
гами разъезжали автомобили с вооруженными рабочими 
и солдатами. С офицеров срывали погоны и знаки разли-
чия; повсюду видны были красные повязки и кокарды. 
Над ратушей, рейхстагом, Брандеибургскими воротами 
были водружены красные флаги. 

Но в имперской канцелярии все еще сидел принц 
Макс Баденский. Тщетно ждал он у телефона сообщения 
из ставки, что кайзер подписал, наконец, акт об отрече-
нии. Около полудня Макс Баденский решился на свой 
последний маневр. Когда Эберт в сопровоя^депии Шейде-
мана, Брауна и других появился в канцелярии, Макс Ба-
денский от имени отрекающегося кайзера предложил 
Эберту принять пост рейхсканцлера 1. Тут Я\е Макс Ба-
денский подписал на свой страх и риск прокламацию, 
в которой сообщал об отказе Вильгельма II от престола, 
о создании регентства, назначении новым рейхсканцле-
ром Эберта и предстоящем проведении выборов в .«Учре-
дительное германское национальное собрание» 2. 

1 Впоследствии Макс Баденский с циничной откровенностью 
следующим образом излагал свои соображения на этот счет: «Я ска-
зал себе: революция собирается быть победоносной; мы не можем 
ее разбить, но, может быть, сможем ее задушить... Если Эберт будет 
представлен мне улицей в качестве народного трибуна, тогда придет 
республика; если же будет выдвинут Либкнехт, тогда еще и больше-
визм. Но если отрекающийся кайзер назначит Эберта рейхсканцле-
ром, тогда есть еще маленькая надежда для монархии. Может быть, 
удастся повернуть революционную энергию в легальные рамки 
избирательной борьбы». — Мах уоп Вайеп, Епппегип^еп.., 8. 032. 
Министериаль-директор Симоне так писал об этом: «Речь шла о ре-
шении: либо мирным путем передать правительственную власть 
в руки Эберта, либо власть путем кровавой революции перейдет 
к спартаковцам... Только переходом чиновников на сторону Эберта 
можно было спасти армию, а Эберт не был, как я знал, принципиаль-
ным противником монархии».— Там же, стр. 634—635. 

2 Только несколько часов спустя Вильгельм II из ставки 
сообщил Максу Баденскому по телефону о своем согласии отречься 
от титула германского кайзера, но не от прусской короны. — Мах 
топ Вас1еп, Епппегип^еп.., 8. 641. 

Получив известие из Берлина, что Макс Баденский самовольно 
объявил о его отречении, Вильгельм II уехал в Голландию. Акт 
об отречении был им подписан 28 ноября 1918 г. 
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Митинг на площади Бель-Альянс в Берлине 9 ноября 1918 года 

Эберт с большой готовностью принял титул рейхсканц-
лера1 и тотчас выпустил прокламацию ск населению, в ко-
торой призывал парод покинуть улицы и позаботиться 
о «спокойствии и порядке», а также обращение к чиновни-
кам с просьбой остаться на местах, Но сам Эберт не мог 
не видеть, что титул, о котором он давно мечтал, не так 
уж много значил в момент революционного взрыва. Рево-
люция развертывалась под знаком свержения старых вла-
стей и титулов. Доверием народа пользовались лишь воз-
никавшие повсюду Советы. 

Поэтому Эберт и его друзья в этот бурный день пред-
приняли самые энергичные попытки втереться в рево-
люционное движение и даже стать во главе его. Им 

1 Эберт тут же предложил Максу Б аденскому стать имперским 
регентом. Г. Мюллер писал в 1927 г., что об этом предложении Эберта 
будто бы не знал ни Шейдеман, ни кто-либо другой, а сделал это 
Эберт якобы «из преувеличенной вежливости». — «Б1е СезеП-
зсйаН», 1927, № . 9, 8. 208—209. В своей книге «Б1е Т^оуетЪеггеуо-
1иИоп», вышедшей в следующем году, Г. Мюллер об этом не пишет. 

Впоследствии стало также известно, что в это же время Давид 
с ведома фракции СДПГ вел переговоры с лидером национал-
либералов фон Рихтгофеном о сохранении на престоле внука кайзера. 
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пригодился опыт, приобретенный в дни преданной ими 
январской стачки. Когда утром 9 ноября социал-демокра-
тические доверенные на предприятиях заявили Отто 
Вельсу, что они не в состоянии удерживать массы от 
активных действий, последний дал им команду: «Тогда 
становитесь сами во главе движения!» 1 Днем в редакции 
социал-демократической газеты «УогкгагЪз», которая еще 
за несколько дней до революции писала о рабочих Сове-
тах как о «русской заразе», собрались социал-демократи-
ческие функционеры и объявили себя «рабочим и солдат-
ским Советом». От имени этого самозванпого «совета» 
была спешно выпущена листовка, призывавшая к демон-
страции, которая давно уже началась. В ней, между про-
чим, говорилось, что «движением руководят совместно со-
циал-демократическая и независимая социал-демократи-
ческая партии Германии» 2. 

Это же лихорадочное желание во что бы то ни стало 
удержать в своих руках ускользавшую инициативу побу-
дило Шейдемана к импровизированному выступлению пе-
ред собравшимся у здания рейхстага народом. В короткой 
речи, произнесенной из окна, Шейдеман провозгласил 
Германию демократической республикой 3. 

Возбужденный и радостный народ все еще заполнял 
улицы центра и не расходился. Около 4-х часов дня пе-
ред огромным скоплением рабочих и солдат с балкона им-
ператорского дворца выступил Карл Либкнехт. «День сво-
боды наступил.., — сказал он. — Я провозглашаю Гер-
манию свободной социалистической республикой.., в кото-
рой не будет больше рабов!» Либкнехт призвал вернуть 
в Берлин высланное посольство Советской России и про-
должал: «Если старое правительство свергнуто, мы все 
же не должны думать, что наша задача уже выполнена. 
Мы должны напрячь все силы, чтобы создать правитель-
ство рабочих и солдат, построить новый, пролетарский 
государственный строй, строй мира, счастья и свободы для 
наших братьев в Германии и во всем мире». На мачте, где 

1 См. «Бег БоЫ^озз-Ргогезз», 8. 193, 198. 
2 Е. Вискпегу Ксуо1иНоп8(1окитеп1е, 8. 130. 
3 Эберт был взбешен этим выступлением Шейдемана, так как все 

еще надеялся на сохранение монархии. Редактор «Уог\\таг1з» Штамп-
фер, оправдывая Шейдемана, отмечает, что тот «не хотел уступить 
лозунг республики более левым кругам». — См. Р. $1а7пр]ег, Б1е 
егзГеп 14 ТаЬге (1ег Оеи1зсЬеп КериЬЙк. ОНепЬасЬ а. М. 1947, 8. 65; 
РЬ. 8с\тс1етапп, Метопчт. . , Вс1. 2, 8. 313. 
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недавно развевался кайзеровский штандарт, был поднят 
красный флаг. Либкнехт воскликнул: «Кто из вас хочет 
видеть Германию свободной социалистической республи-
кой и мировую революцию, поднимите руки для клят-
вы». — Тысячи рук взметнулись вверх. Раздались воз-
гласы: «Да здравствует республика! Да здравствует Либ-
кнехт!» 1 

Придя из дворца в помещение фракции независимцев 
в рейхстаге, Карл Либкнехт застал собравшихся здесь в 
состоянии растерянности. Незадолго до этого сюда яви-
лись Эберт, ШейдехМан и Бауэр и предложили лидерам 
НСДПГ совместно образовать правительство. Шейдема-
новцы рассчитывали таким путем укрепить свои позиции, 
оторвать независимцев от спартаковцев и обмануть массы 
лозунгом «единого социалистического правительства» 2. 
Они даже готовы были включить в состав правительства 
и К. Либкнехта, чтобы использовать его популярность 
в массах и создать для себя своего рода прикрытие. 
К Либкнехту были подосланы специальные депутации 
рабочих и солдат, указывавшие, что его участие в прави-
тельстве будет способствовать скорейшему заключению 
перемирия. 

Карл Либкнехт сразу же разгадал суть маневра кайзе-
ровских социалистов. В то время как лидеры незави-
симцев суетились, не зная, что им предпринять, и снаря-
жали машину, чтобы привезти из Киля выехавшего туда 
Гаазе, Либкнехт решил для разоблачения шейдемаиовцев 
сформулировать условия, на которых временно — на три 
дня — можно было образовать совместное правительство 
для заключения перемирия. 

Условия, выдзинутые Либкнехтом, требовали объявле* 
ния Германии социальной республикой, в которой вся 
законодательная, исполнительная и судебная власть долж-
на находиться исключительно в руках рабочих и солдат-
ских Советов; все буржуазные члены должны быть 

1 «Уо8818сЬе 2еИип§», 10. XI. 1918. 
2 Биограф Эберта Гениш с похвальной откровенностью впо-

следствии так изобразил ход рассуждений Эберта: «В несколько 
секунд решение созрело: немедленные переговоры с независимыми, 
образование совместного правительства, изоляция спартаковцев, 
которые в настоящий момент еще слабы, но в течение нескольких 
дней могут превратиться в огромную опасность, если независимые 
будут действовать с ними вместе...» —- См. Р. ЕЪеМ, КагпрГе шн1 
7Ле\с, ВегПп 1927, 3. 40. 
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исключены из правительства. В своем ответе шейдема-
новцы предложили передать вопрос о социальной респуб-
лике на «решение народа посредством Учредительного 
собрания». Требование передачи всей власти Советам они 
отвергли как якобы «диктатуру части класса, противоре-
чащую демократическим принципам». Они отклонили и 
требование исключения буржуазных деятелей из прави-
тельства под тем предлогом, что это будто бы может по-
мешать делу продовольственного снабжения 

Отказ шейдемаиовцев выполнить поставленные усло-
вия раскрывал их истинные намерения. Об участии Либк-
нехта в правительстве вместе с кайзеровскими социали-
стами, не желавшими установления власти Советов и меч-
тавшими о сотрудничестве с буржуазией, не могло быть 
п речи. Но лидеры независимцев во главе с прибывшим 
Гаазе продоля;али переговоры без Либкнехта. 

В этот же вечер, около 10 часов, в здании рейхстага 
состоялось первое собрание рабочих и солдатских Советов 
Берлина. Его состав был случайным и смешанным, с за-
метным преобладанием солдат. Его участники не были 
ком-либо избраны или уполномочены. Среди солдат было 
мало социалистов, и большинство их, как рассказывает 
участник собрания Вильгельм Пик, «едва ли сознавало 
значение происходящих событий» 2. Собрание проходило 
бурно, и в его ходе выявились противоречия между рабо-
чими и солдатами в понимании целей и задач революции. 
В конце концов было принято решение провести на сле-
дующий день, в воскресенье 10 ноября, на всех предприя-
тиях выборы делегатов рабочих, а в казармах — солдат-
ских Советов3. Вечером того же дня они должны были 
собраться в цирке Буша на общее собрание, чтобы 
избрать Исполнительный комитет Берлинского рабочего 
и солдатского Совета и правительство. 

СОБРАНИЕ СОВЕТОВ В ЦИРКЕ Б У Ш А 

Решение собрания Советов не на шутку обеспокоило 
Эберта и К0. Ведь рабочие и солдатские Советы считали 
себя единственными представителями революционной 

1 См. «Уопуайз», 10. XI. 1918. 
2 \У.^Р1еск, Б1е Сгипс!ип§ <1сг К Р Б . — НеДеп.., БД. I, 3. 94. 
3 Рабочие должны были избирать I делегата от тысячи человек, 

солдаты — 1 делегата от батальона. 



власти, правомочными избрать правительство. Они Даже 
не вспомнили о рейхсканцлере Эберте, получившем свой 
пост из рук принца Макса Баденского. Нужны были сроч-
ные и решительные действия, чтобы предотвратить созда-
ние Советами действительно революционного правитель-
ства Немедленно был приведен в действие разветвлен-
ный аппарат социал-демократической партии и профсою-
зов 2. Тут же ночью была отпечатана тиражом в 40 тысяч 
экземпляров листовка к солдатам, написанная Вельсом. 
Солдатских представителей и социал-демократических 
доверенных на предприятиях созвали в редакцию «Уог-
луагЪз» к двум часам дня 10 ноября. Здесь им было «разъ-
яснено», что на собрании в цирке Буша они должны вы-
ступать за созыв Национального собрания и добиваться 
образования правительства из социал-демократов и «неза-
висимых», а в случае отказа последних — создания прави-
тельства Эберта — Шейдемана 3. 

В то время как правые лидеры социал-демократии раз-
вили бешеную активность в борьбе за власть, группа 
«Спартак», сыгравшая большую роль в подготовке рево-
люции, пе имела массовой организации, на которую она 
могла бы опереться. Поэтому «Спартак» мог только, как 
отмечал В. Пик, «агитационно разъяснять рабочим их за-
дачи, предостерегать их от классовой измены социал-де-
мократических вождей и начать дело организации револю-
ции» 4. 

Вечером 9 ноября революционными рабочими и солда-
тами было захвачено помещение реакционной газеты 
«ВегНпег Ьока1-Ап2е1^ег». Спартаковцы тут же выпу-
стили в ней первый номер своей газеты «Б1е Ко1е 
РаЬпе». В напечатанной в этот же вечер листовке гово-
рилось: «Красный флаг развевается над Берлином... Но с 

1 На эту «опасность» для шсйдемановцев указывает, в част-
ности, Ф. Штампфер. — Р. $1атр/ег, Б1е егз!еп 14 .ТаИге.., 8. 64. 

2 «Удостоверения целыми стопами печатались на машин-
ках, — рассказывает Г. Мюллер, — все имевшиеся печати прикла-
дывались к готовым мандатам. Раздавались красные повязки. Во 
все направления рассылались наблюдательные посты. Телефон зво-
нил непрерывно. Товарищи в предместьях ждали приказаний, все 
опытные товарищи были в волнении, так как они поняли, что должен 
значить созыв собрания в цирке Буша». — Н. Ми Пег, Б1е Коует-
Ъеггеуо1иНоп, 8. 62. 

3 Там же, стр. 69. 
4 ТГ. Ргеск, 1Мо Огйш1ипд (1ег К Р Б . — ПеДеп..., В<1. I, 3. 99. 
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отречением одного или двух Гогенцоллернов почти ничего 
не изменилось. Еще меньше изменится, если во главе ока-
жется пара правительственных социалистов!» 1 

Развивая на следующий день эту мысль, «Б1е Во1е 
РаЬпе» писала: «Эта революция должна не только смыть 
все остатки и развалины феодализма, она должна не 
только сокрушить все бастионы юнкерства... ее лозун-
гом является не только республика, а — социалистическая 
республика!.. Мы стоим еще Б начале этого трудного... 
пути. Не следует преяедевременно радоваться одержан-
ной победе...» Напечатав воззвание Эберта, призывавшее 
народ покинуть улицы, газета добавляла от себя: «Мы, 
наоборот, призываем не покидать улиц, а сохранить ору-
жие и быть все время начеку. Дело революции обеспечено 
только, когда оно в |руках народа. Требование назначен-
ного свергнутьш кайзером рейхсканцлера преследует 
лишь цель отправить массы по домам, чтобы восстано-
вить старый «порядок». Рабочие, солдаты, будьте бди-
тельны!» 

Спартаковцы призывали берлинских пролетариев в 
рабочих блузах и солдатских шинелях позаботиться о том, 
чтобы власть не выскользнула из их рук и была исполь-
зована для достижения пролетарско-социалистического 
мира и социалистического преобразования общества. Для 
этого спартаковцы предлагали энергично добиваться ра-
зоружения полиции и офицеров, вооружения народа. Вся 
власть в центре и на местах должна находиться в руках 
рабочих и солдатских Советов. Рейхстаг, все парламенты 
и существующее правительство должны быть устранены; 
до создания общегерманского рабочего и солдатского Со-
вета правительственную власть должен осуществлять 
Берлинский рабочий и солдатский Совет. Все династии и 
отдельные государства должны быть уничтожены, Герма-
ния должна быть провозглашена единой социалистиче-
ской республикой. Немедленно должен быть заключен 
мир, должны быть установлены интернациональные связи 
с социалистами всех стран и прежде всего с Советской 
Россией, советское посольство возвращено в Берлин2. 

1 «Ех1гаЫаи», 9. XI . 1918. — Фонды Государственного музея 
революции СССР, № 16. 937/115, Л 443—2Б. 

2 «Бхе КоЬе Райпе», 10. XI. 1918. Эти же требования в несколько 
иной редакции были изложены и в упоминавшейся выше листовке. 
В газете «\Ус11ге\то1и1шп», изданной в тот же день в рабочем районе 
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•1е го(е РаЬпе 
ШгШ Ш1\гг бег со!еп 

№ 1 газеты спартаковцев «Б1е КоЬе РаЪпе» 
от 9 ноября 1918 года 



Разоблачая предательство правительственных социа-
листов, виновных в бедствиях империалистической войны, 
«В1е Ко1е РаЬпе» указывала: «Теперь, когда германский 
империализм переживает крах, они хотят спасти для гер-
манской буржуазии то, что еще можно спасти; они хотят 
задушить революционную энергию масс. Ни один «шейде-
мановец» пе должен больше сидеть в правительстве; пи 
один настоящий социалист не должен вступить в прави-
тельство, пока там сидит еще правительственный социа-
лист. Не может быть единства с теми, кто четыре года 
предавал вас. Долой капитализм и его агентов! Да здрав-
ствует революция!» 1 

В этот день спартаковцы выпустили небольшую ли-
стовку, специально адресованную к делегатам рабочих и 
солдатских Советов, которые доляшы были собраться в 
цирке Буша. Она призывала не голосовать за шейдеманов-
цев и тех, кто намерен сотрудничать с ними и с буржуаз-
ными деятелями. Обращаясь к членам НСДПГ, спарта-
ковцы разъясняли им, что «независимых» для того хотят 
включить в состав правительства, чтобы они помогли 
буржуазии и шейдемановцам прикрыть свои грехи 2. 

Но правые лидеры независимцев во главе с Гаазе к 
этому времени уже капитулировали перед шейдеманов-
цами, договорившись о создании совместного правитель-
ства из трех социал-демократов (Эберт, Шейдеман и Ланд-
сберг) и трех «независимых» (Гаазе, Дитман и Барт). 
При этом независимцы согласились «в принципе» на со-
зыв Учредительного собрания, а шейдемановцы «призна-
ли», что «политическая власть находится в руках Сове-

Берлина — Пейкёльне от имени рабочего и солдатского Совета, 
были сформулированы те же требования со следующими дополне-
ниями: мирная делегация должна состоять из представителей рабо-
чих и солдатских Советов; Брестский мир должен быть отменен, 
а России возвращены насильственно отторгнутые от нее области. 
Продовольственное снабжение должно быть обеспечено путем 
экспроприации крупных землевладельцев и установления контро-
ля со стороны рабочих и солдатских Советов для борьбы со спе-
куляцией. Собственность капиталистов должна быть экспроприи-
рована, частная собственность — отменена, все средства произ-
водства и распределения переданы в руки народа. — См. Фонды 
Государственного музея революции СССР, Д» 17. 678/16, ФГ 
443—2Б. 

1 «1310 Ко1е Гайпе», 10. XI . 1918. 
2 «АгЪеИег- ип<1 8оЫа1епга1е!». — Фонды Государственного 

музея революции СССР, До 16. 973/114а, Л 443—2Б. 
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гов» 1. Подготовка к собранию берлинских Советов была 
таким образом завершена. 

Собрание рабочих и солдатских Советов Берлина в 
цирке Буша открылось 10 ноября в половине шестого 
вечера. Состав его был весьма пестрым. Собралось около 
3 тысяч человек, причем никакого контроля полномочий 
проведено не было. Как и на предыдущем собрании, 
заметно преобладали солдаты. То из них, которые побы-
вали в «Уог\уаг1з», пришли сомкнутым строем. После 
краткой вступительной речи независимца Барта слово 
получил Эберт. Его демагогическая речь, в которой он 
приписал социал-демократии все достия^ения революции 
и сообщил об образовании паритетного «социалистиче-
ского» правительства, была встречена возгласами одобре-
ния. Вслед за Гаазе, произнесшим путанную речь, на 
трибуне появился Карл Либкнехт. Он предостерегал 
солдат и рабочих против слепой доверчивости к социал-
демократическим лидерам, которые их не раз предавали. 
Его решительное заявление, что контрреволюция уже 
проникла даже в ряды рабочих и солдат, вызвало неодо-
брительный шум и угрозы со стороны части солдат2. 

Исполком революционных старост (рабочего Совета) 
предлояшл собранию список нового Исполнительного ко-
митета, в который должны были войти К. Либкнехт, 
Р. Люксембург, В. Пик и левые независимцы. Но солда-
ты, потрясая винтовками и саблями, шумно потребовали 
«паритетного» состава Исполкома. Собрание становилось 
все более бурным. В конце концов в состав Исполкома 
были включены 6 правых социал-демократов, 0 незави-
симцев и 12 представителей от солдат, которые почти все 
были сторонниками шейдемановцев. Вслед за тем собра-
ние утвердило предложенный Эбертом состав правитель-
ства во главе с двумя равноправными председателями — 
Эбертом и Гаазе, которое присвоило себе наименование 
«Совет народных уполномоченных» (СНУ). 

Таким образом, правым социал-демократам удалось 
использовать в своих интересах низкий уровень полити-
ческой сознательности большинства членов рабочих и сол-
датских Советов, преячде всего солдат, их наивную довер-
чивость. Опираясь на свой разветвленный и слаженный 

1 «УопуаПз», И . XI. 1918. 
2 См. ТУ. Ргеск, Б1е Сгйпс1ип§ йог КРБ.— Кейеп.., Вс1. ], 8. 96; 

Ср. также Н. МйНег, 1Ме КоуотЪеггеуоШшп, 8. 70—72. 
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партийный н профсоюзный аппарат, какого не имели нп 
спартаковцы, ни независимцы, правые социал-демократы 
сумели захватить в свои руки решающие позиции госу-
дарственной власти — правительство и отчасти Исполком 
Берлинского Совета. 

Главным вопросом всякой революции является вопрос 
о власти. «В руках какого класса власть, это решает 
все.., — писал В. И. Ленин. — Ни обойти, ни отодвинут], 
вопроса о власти нельзя, ибо это именно основной вопрос, 
определяющий все в развитии революции, в ее внешнегг 
и внутренней политике» 1. Собрание в цирке Буша пока-
зало, что германские рабочие и солдаты, совершившие ре-
волюцию, пе сумели взять действительную власть в свои 
руки. Их доверчивость сыграла с ними злую шутку. Они 
низвергали старую власть, создавали повсюду рабочие и 
солдатские Советы, будучи искренне убеждены, что те-
перь власть перейдет к тем, кто выполнит их сокровенные 
мечты и желания. Но, сами того не сознавая, они переда-
ли власть в руки злейших противников революции, напя-
ливших на себя личину «социалистов», чтобы предать 
дело социализма. 

Надежды и чаяния революционных масс нашли свое 
выражение в принятом собранием Советов Манифесте к 
трудящемуся народу. В нем говорилось о победоносном 
шествии революции, свержении династий и даже о пре-
вращении Германии в «социалистическую республику». 
Рабочие и солдатские Советы провозглашались «носите-
лями политической власти». Объявляя немедленный мир 
главным лозунгам революции, (Манифест указывал, что 
только Германская социалистическая республика может 
при помощи международных социалистических сил до-
биться длительного демократического мира. Манифест с 
восторгом приветствовал «русских рабочих и солдат, кото-
рые пошли в авангарде по пути революции», и выражал 
гордость тем, что «германские рабочие и солдаты после-
довали за ними». Посылая братские приветы Советскому 
правительству России, собрание Советов поручало пра-
вительству немедленно восстановить дипломатические от-
ношения и вернуть советское посольство в Берлин2. 

1 В. И. Ленин, Один из коренных вопросов революции, Соч., 
т. 25, стр. 340. 

2 «Уоз815сЬе 2скш1§», 11. XI . 1919. Характерно, что газета 
«Уог\уаг1з» не опубликовала этот Манифест. 
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Однако по громкие фразы Манифеста, а решение соб-
рания Советов передать власть шейдемановцам и правым 
лидерам независимцев определило главный результат 
этого собрания. Стремясь поддеря^ать в массах их наив-
ные иллюзии, и шейдемановцы и независимцы в первые 
дни революции не скупились на широковещательные за-
явления о том, что «с авторитарным государством покоп-
чено», назревали свое правительство «чисто социалисти-
ческим», заявляли о «признании» рабочих и солдатских 
Советов «источником власти» и т. п. Самые развязные из 
них болтали даже о «диктатуре пролетариата» Но все 
это было ложью. 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
У ВЛАСТИ 

Приход к ©ласти правительства Эберта — Гаазе по 
существу ничего не изменил в государственном аппарате. 
«Народные уполномоченные» были, как признавал и 
Шейдеман, не более как «контролерами, приставленными 
к соответствующему министру или министерству»2. 
Согласившись с тем, что во главе министерств остались 
почти все кайзеровские статс-секретари, лидеры незави-
симцев тем самым согласились участвовать в фактиче-
ской коалиции с буржуазными деятелями, у которых 
оставалось руководство 8-ю министерствами из 10-ти3. 

1 Не только велеречивые каутскианцы, но даже правый социал-
демократ Г. Мюллер, ставший впоследствии рейхсканцлером, писал 
о некоем периоде «диктатуры пролетариата». — См. И. МйПег, Б]е 
ХоуешЬеггеуо1иИоп, 8. 89. 

2 См. РН. ЗсКеЫешапп, Бег ХизаштепЬгисЬ, 8. 212. 
3 В министерстве иностранных дел по-прежнему сидел Зольф, 

бывший губернатор Новой Гвинеи, а затем статс-секретарь в мини-
стерстве колоний. Во главе военного министерства остался поль-
зовавшийся полным доверием кайзера Вильгельма генерал Шейх. 
Во главе морского министерства — фон Манн, требовавший рас-
стрела кильских революционных моряков; в министерстве юсти-
ции — национал-либерал Краузе; во главе казначейства — нацио-
нал-либерал Шиффер. Во главе комитета по хозяйственной демоби-
лизации был поставлен подполковник Кёт, бывший руководитель 
военно-сырьевого отдела, и т. д. 

Штампфер признавал, что «важные отрасли находились в ру-
ках буржуазных деятелей... Тем самым первое правительство 
республики по своей структуре собственно мало отличалось от более 
поздних. Оно являлось гермафродитом, стоящим между «чисто 
социалистическим» и правительством «веймарской коалиции». — 

81атр{ег, Б1е егз1еп 14 1а1тге.., 8. 69. 



12 ноября «Совет народных уполномоченных» опубли-
ковал свое программное заявление. Оно открывалось звуч-
ной декларацией, что «вышедшее из революции прави-
тельство, политическое руководство которого является 
чисто социалистическим, считает своей задачей осуще-
ствление социалистической программы» Однако в дей-
ствительности программа не содержала пи одного социа-
листического требования. Она лишь фиксировала то, что 
уже завоевал своей революционной борьбой рабочий 
класс: отмену осадного положения и цензуры, свободу 
слова, печати и собраний, политическую амнистию, от-
мену наиболее ненавистных законов — «О вспомогатель-
ной службе», «о челяди», исключительных законов против 
сельскохозяйственных рабочих. Даже 8-часовой рабо-
чий день вводился не сразу, а с 1 января 1919 г. Весьма 
туманно говорилось о пособиях безработным, улучшении 
социального страхования и преодолении жилищной 
нужды. В то же время здесь было недвусмысленно ска-
зано, что правительство будет «охранять упорядоченное 
(т. е. капиталистическое. — Я. Д.) производство и защи-
щать собственность...» 2 

Правительственное заявление означало серьезный шаг 
назад по сравнению с Манифестом общеберлинского соб-
рания Советов. В заявлении ни одним словом не упомина-
лось о роли рабочих и солдатских Советов. Зато оно объ-
являло о введении всеобщего избирательного права и о 
предстоящем созыве Учредительного собрания, «относи-
тельно которого последуют еще дальнейшие указания». 
В нем ничего не говорилось ни об обобществлении капи-
талистических средств производства, ни о восстановле-
нии дипломатических отношений с Советской Россией. 

Если псевдосоциалистическая фразеология правитель-
ства еще способна была ввести в заблуждение политически 
незрелых рабочих и солдат, то руководители спартаковцев 
хорошо понимали, что начавшаяся революция еще не стала 
действительно пролетарской, социалистической революцией. 

Лео Иогихес от имени руководства «Спартака» отме-
чал 11 ноября в письме к Тальгеймеру3, что действи-

1 См. «Уог\уаг1з», 13. XI. 1918. 
2 Там же. 
3 А. Талыеймер был в то время одним из руководителей спар-

таковцев в Штутгарте (Вюртемберг). Впоследствии он был исключен 
из КПГ как правый оппортунист. 
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тельно революционные, пролетарские силы еще не про-
явили себя и «социальное ядро революции пока еще 
остается полностью скрытым». Указав, что деятельность 
правых социал-демократических лидеров не только тормо-
зит развитие революции, но и является прямо контррево-
люционной, Л. Иогихес продолжал: «В противовес этому 
наша задача перед лицом того факта, что большая, а быть 
может, большая часть масс идет еще за социал-демокра-
тами большинства, состоит в том, чтобы посредством раз-
вертывания агитации против социал-демократии боль-
шинства сначала разъяснить массам контрреволюцион-
ный характер социал-демократии большинства, а потом 
вышелушить социальное зерно событий и таким образом 
превратить революцию из солдатского бунта в истинно 
пролетарскую революцию» 1. 

Л. Иогихес подчеркнул далее, что причины, вызвав-
шие революцию, продолжают действовать с неослабеваю-
щей силой. Они не исчерпываются требованиями сверле-
ния монархии и немедленного мира, которые, естественно, 
выдвинулись на первый план. Они коренятся глубже и 
«заключаются в гораздо большей мере в экономических 
вопросах, которые только теперь становятся критиче-
скими, в продовольственных трудностях, безработице, за-
труднениях с сырьем, короче говоря, во всем экономиче-
ском хаосе, являющемся неизбежным следствием войны». 
Только> тогда, когда эти причины «превратят развернув-
шееся ныне движение в ясно пролетарское, наступит 
время, когда мы сможем прийти к власти» 2. 

Но голос спартаковцев был в это время слишком слаб, 
чтобы перекрыть многоголосый хор тех, кто старался усы-
пить бдительность масс н уверить их, что «революция 
закончена». В течение первой недели революции спарта-
ковцы пе имели в Берлине даже регулярного печатного 
органа 3. Они только приступали к созданию своей центра-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 270, оп. 1, ед. хр. 526, л. 1—2. Письмо Л. Тышко 
(Иогихеса) А. Тальгеймеру в Штутгарт от И . XI. 1918. 

2 Там же, л. 2. 
3 Как говорилось выше, 9 и 10 ноября два первых номера 

газеты «Б1е Ко1е РаЪпе» были выпущены в захваченной рабочими 
типографии. Но фирма Шерль, подкупив наборщиков и громил из 
солдат и заручившись поддержкой правительства Эберта, сорвала 
11 ноября выпуск очередного номера. Только 18 ноября спарта-
ковцам удалось найти другую типографию и наладить регулярный 
выход газеты. 
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лизоваиной организации. 11 ноября в одной из комнат 
отеля «Эксцельсиор» состоялось заседание руководителей 
группы «Спартак». Наряду с К. Либкнехтом, В. Пиком и 
другими в нем участвовали только что освобояедениые ре-
волюцией из тюрем Р. Люксембург и Л. Иогихес. 

На этом заседании было принято важное решение о 
преобразовании группы «Спартак» в «Союз Спартака» и о 
создании его центрального руководства. Это, однако, не 
означало еще образования самостоятельной революцион-
ной партии; «Союз Спартака» оставался «пропаганди-
стским объединением» в составе НСДПГ с особыми член-
скими карточками, но без членских взносов 

Как только вновь стала выходить «Б1е Ко1е РаЬпе», 
спартаковцы смело и муя^ественпо сказали народу «то, 
что есть» 2. В статье «Начало» Р. Люксембург 18 ноября 
писала: «Революция началась. Но ликованье по поводу 
свершенного, триумф над низвергнутым врагом неумест-
ны, необходима суровая самокритика и стальная концен-
трация энергии, чтобы продоляшть начатое дело. Ибо 
свершенное невелико и враг не низвергнут». Указав, что 
свержение монархии не уничтожило основ капиталисти-
ческого классового господства, она продолжала: «Итог 
первой недели революции гласит: в государстве Гоген-
цоллернов ничего существенно не изменилось; рабоче-сол-
датское правительство действует, как преемник империа-
листического правительства, которое обанкротилось. Все 
действия нового правительства продиктованы страхом пе-
ред рабочими 'массами. Прежде чем революция приоб-
рела силу, размах, разбег, выхолащивается ее единствен-
ная жизненная сила, ее социалистический и пролетарский 
характер». Правительство сохраняет старый государст-
венный аппарат, не посягает на власть капитала, оно 
«сдвигает таким образом революцию на рельсы буржуаз-
ной революции» 3. 

На следующий день К. Либкнехт определенно заявил, 
что революция «была до сих пор не более, чем крахом 
автократических форхМ, которые оставил «безумный год» 

1 См. IV. Р1еск, Б1е Сгипс1ш12 (1ег К Р Б . — Ке(1еп.., В<1.1, 
3. 99—100. 

2 «Баз, 181» — название одной из статей К. Либкнехта 
в «Ше Ко1е КаЬпе». 

3 В. ЬихетЪигр, Вег АпГапд. — Аизде^айИс Кес1еп,, Вс1. П, 
Я, 594—597. 
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(т. е. революция 1848 г. — Я. Д.), чем завершением бур-
жуазной революции» 1. А еще через несколько дней он 
писал: «До сих пор между политической формой и соци-
альным содержанием германской революции зияет проти-
воречие, которое требует разрешения и в решении кото-
рого будет заключаться дальнейшее развитие революции. 
Ее политической формой является пролетарское действие, 
ее социальным содержанием — буржуазная реформа» 2. 

Выступая на большом собрании в Берлине, К. Либк-
нехт прямо поставил вопрос: «Какой характер имеет ны-
нешняя революция?» Отвечая па него, Либкнехт указал, 
что она явилась главным образом проявлением «возмуще-
ния специально против войны». «Какова основа власти 
нынешней революции? — продолжал он. — Прежде всего, 
спрашивается, какая это революция? Ибо нынешняя ре-
волюция имеет несколько очень различных содержаний 
и возможностей. Или она может остаться тем, чем она 
была до сих пор: движением за мир и буржуазные ре-
формы. Или она может стать тем, чем она до сих пар не 
была: пролета|рско-социалистической революцией. И в 
первом случае пролетариат должен быть ее важнейшей 
опорой, чтобы она не превратилась в фарс. Но пролета-
риат не может удовлетвориться этим буржуазно-рефор-
мистским содержанием. Он должен, если не хочет снова 
потерять даже завоеванное до сих пор, идти вперед к со-
циальной революции: всемирно-историческая схватка ме-
жду капиталом и трудом началась» 3. 

К сожалению, этот трезвый анализ из-за организацион-
ной слабости спартаковцев, которые в Берлине насчиты-
вали всего лишь несколько сотен членов, а в провинции 
и того меньше, не стал достоянием широких масс проле-
тариата. Большинство рабочего класса, стремившееся к 
социализму, все еще слепо верило уверениям «социали-
стического» правительства, что чаяния рабочих будут 
удовлетворены, если они спокойно разойдутся по домам. 
А между тем правительство развернуло деятельность, 
пряхмо противоположную его собственным широковеща-
тельным декларациям. 

1 К. ЫеЪкпесЫ, Бег пеие ВиггЫейеп. — Аиз§'е\уаЫЬе Вес1еп.., 
8. 469. 

2 К. ТЛеЪкпесЫ, Баз, \уаз 15Ь.—Аиз$е\\гаЫЬе Ке<1еп.., 5. 472. 
3 К. ЫеЪкпесЫ, \Уаз 131 ги 1ип? —Аиз^е\уаЫ1с КесЬп.., 8. 485. 
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ЗАГОВОР ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ 

Буржуазные и юнкерские круги с удовлетворением 
встретили известие, что во главе нового правительства 
встал Эберт, которому Макс Баденский несколько дней 
назад с согласия высшей государственной бюрократии 
передал пост кайзеровского рейхсканцлера. 

Буржуазно-либеральная «К51ш8сЪе 2еИип^>> уже 
11 ноября с одобрением отмечала, что руководители пра-
вительства «отклоняют с негодованием всякие отношения 
с большевизмом в России», и заявляла, что «каждый не-
мец должен безоговорочно стать на сторону социал-демо-
кратии, чтобы вместе с ней бороться против распростра-
няющейся роковой политической эпидемии» как газета 
именовала революционные требования трудящихся. Ру-
пор магнатов Рура — газета «Беп^зсЬе Вег^егкзхеИдт^» 
тоже призывала «сотрудничать плечом к плечу и рука об 
руку с силами, которые стоят сейчас у кормила правле-
ния» 2. 

В таком же духе высказывалась и правая печать. Так, 
газета «Та^ПсЬе КипйзсЬаи» рекомендовала своим чита-
телям сотрудничать с Эбертом, чтобы «спасти народ от 
братоубийственой войны, голода и анархии». Пангерман-
ская «БеиЪзсЪе Та^езгеНип^» выражала уверенность, что 
«эти люди, стоящие у власти, оправдают надежды (реак-
ционеров.— Я. Д.) и с ними можно будет вести дела»3. 
А юнкерская «КгеиггеНин^» откровенно писала, что Эберт 
и его друзья «являются плотиной, хотя, к сожалению, не 
очень прочной, против красного потока» 4. 

Реакционные круги весьма одобрительно отнеслись 
к обещанию правительства созвать Учредительное собра-
ние. Но еще большую признательность должна была, 
несомненно, снискать у них та сторона деятельности 
Эберта, Гаазе и К0, которая протекала за кулисами и в то 
время лишь в небольшой степени была известна обще-
ственности. 

Документы и материалы позволяют теперь с полной 
определенностью установить, что соцпал-демократиче-

1 «КбШзсЬе ХеНищ», И . XI . 1918. 
2 «БегНзсЪе Вег^егкзгсНипд», 17. XI. 1918. 
3 См. БК, 3. 194. 
4 Цит. по «Б1е ГгеШеИ», 2. XII . 1918. 
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ские правители начали буквально с первых же часов ре-
волюции плести нити контрреволюционного заговора. Это 
был заговор против революционного пролетариата с целью 
сорвать дальнейшее развитие и углубление революции, 
сохранить и укрепить капиталистический строй, ликвиди-
ровать Советы, разгромить революционные рабочие орга-
низации и физически уничтожить их вождей, вовлечь 
Германию в антисоветские авантюры международного 
империализма. 

Первое звено заговора против революционных рабочих 
Эберт стал создавать уже в ночь с 9 на 10 ноября. Вос-
пользовавшись прямым проводом, соединявшим импер-
скую канцелярию со ставкой, Эберт связался по телефону 
с генералом Тренером. Уже ранее установленные связи 
между социал-демократическими лидерами и представи-
телями верховного командования помогли им быстро 
найти общий язык. Эберт предложил Тренеру дружествен-
ное сотрудничество между партийным руководством 
СДПГ и генеральным штабом для «борьбы против боль-
шевизма». Как признал впоследствии Грёнер, непосред-
ственная задача этого «союза» состояла в том, чтобы, опи-
раясь на войска, «вырвать власть в Берлине из рук рабо-
чих и солдатских Советов» 1. На следующий день согла-
шение было подтверждено путем обмена телеграммами 
между Эбертом и Гинденбургом2. 

В благодарность за то, что Гииденбург призвал офи-
церов служить Эберту, и выполняя требования генерали-
тета, СНУ в специальной телеграмме от 12 ноября заве-
рял верховное -командование, «что командное положение 
офицеров сохраняется... Солдатские Советы имеют для 
поддержания доверия между офицерами и солдатами со-
вещательный голос в вопросах продовольствия, отпусков, 
дисциплинарных взысканий. Их важнейшей обязанностью 

1 См. «Бег Бо1сЬз1оз8-Рго2е88», 8. 223—224, а также А. Ме-
Т А Л Л , Иеуо1иЦоп У О П оЪеп.., 8.317—318. Об этом разговоре рас-
сказал в своих мемуарах п Э. Фолькман. — См. Е. \7о1ктапп, 
Кеуо1и{лоп иЪег БегПзсЫаш!, ОИепЬигд 1930, 8.68. 

2 См. Е. Уо1ктапп, Бег Магх1зтиз шн! с1аз с1еиЬзсйе Неег, 
8.315—316. Несколько лет спустя Эберт сам заявил: «Я предложил 
Гинденбургу союз между верховным командованием армии и со-
циал-демократической партией, чтобы при помощи верховного 
командования создать правительство, которое могло бы восстано-
вить порядок...» — См. К. Вгаттег, Бег Ргохеза с1ез ПекЪзрга-
зМеп^еп, 8. 219. 
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должна быть забота о предупреждении беспорядков и мя-
тежей...» 1 Эта директива правительства, опубликованная 
на следующий день, была первой открытой попыткой 
шейдемановцев сломать хребет солдатским Советам и инз-
вести их до положения безвластных «кухонных комиссий» 
при кайзеровских офицерах. За ней должны были после-
довать шаги и против рабочих Советов. 

Установленный Эбертом контакт с генералом Грёне 
ром поддерживался регулярно 2. Совместно разрабатыва-
лись планы создания «надежной» вооруженной опоры для 
правительства, стягивания войск к Берлину, введения в 
город фронтовых войск и т. п. 

Вторым звеном заговора явилось соглашение между 
профсоюзными лидерами и союзами предпринимателей. 
Попытки установить взаимосвязь между этими организа-
циями неоднократно предпринимались во время войны. 
В начале 'октября 1918 т., когда ясно вырисовывались как 
неизбежность военного поражения, так и приближение 
революции, в Дюссельдорфе собрались на совещание 
стальные короли Рура Стиннес, Фёглер, Борзиг и другие. 
Главной темой совещания был вопрос о том, как в этих 
условиях спасти предпринимателей от угрозы национали-
зации их собственности. Учитывая, что только профсоюзы 
пользуются влиянием среди рабочих, магнаты капитала 
пришли к выводу о необходимости соглашения с профсою-
зами 3. 

Переговоры между представителями реформистских 
профсоюзов и представителями союзов предпринимателей 
начались в октябре. Они были продолжены в Берлине уже 
после начала революции. 15 ноября 1918 г. Гуго Стиннес, 
Борзиг, Ратенау и др. от имени союзов предпринимате-
лей, Легин, Штегервальд и др. от имени Генеральной 
комиссии профсоюзов подписали «Соглашение о дело-
вом сотрудничестве между союзами работодателей п ра-
бочих». 

Соглашение о «деловом сотрудничестве» («АгЪеИ^е-
тетзсЬаИ») призвано было продолжить и закрепить по-

1 «УогтЗДз», 13. XI . 1918. 
2 Грёнер говорил впоследствии, что каждый вечер, между 

11 часами вечера и 1 часом ночи, он разговаривал с Эбертом по прямо-
му проводу. — См. «Бег Бо1сЪз1озз-Рго2е88», 8. 224. 

3 См. ЯеъскеП, ЕпЫейип^, Вес1еиит§ ип<1 2ае1 (1ег «АгЪеИз-
^ететзсЪаЙ», ВегНп 1919. 
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л шику «классового мира», обеспечившую во время войны 
капиталистам миллионные прибыли за счет каторжного 
труда рабочих. «Согласительные комиссии», состоявшие 
наполовину из представителей от рабочих, наполовину — 
от предпринимателей, должны были содействовать пре-
кращению «революционной смуты» на предприятиях и 
служить противовесом для революционных рабочих Со-
ветов. За отказ профсоюзных бонз от классовой борь-
бы рабочих против предпринимателей монополисты «со-
гласились» отказаться от создания «желтых профсою-
зов» 1 и подписать тарифные договоры. Предпринимате-
лям пришлось также санкционировать уя^е завоеванный 
рабочими в революционных боях 8-часовой рабочий 
день. 

Политика «делового сотрудничества», разоруя^авшая 
рабочий класс и укреплявшая позиции монополистов в 
тревожное для них революционное время, была утвер-
ждена специальным распоряжением правительства Эбер-
та — Гаазе 2. Подлинное значение этого «сотрудничества» 
не раз впоследствии с удовлетворением отмечали пред-
ставители промышленников. «Соглашение о сотрудниче-
стве,— писал, например, историк союзов предпринимате-
лей О. Лейброк, — безусловно, смягчило течение револю-
ции, это было самой большой его заслугой. Оно явилось 
мощным бастионом, противостоявшим всем попыткам на-
сильственного свержения нашего (т. е. капиталистиче-
ского.— Я. Д.) общественного порядка...»3 

Создание третьего звена заговора было тесно связано 
с определением внешнеполитического курса нового прави-
тельства и с вопросом о перемирии. 

В то время как трудящиеся Германии видели залог 
победоносного развития германской революции в союзе с 
Советской Россией, социал-демократические правители 
втайне -от своего народа готовили предательство по только 
дела революции, но и национальных интересов своей 
страны. Еще накануне революции обнаружилось пора-

1 Рейхерт, комментируя это обещание промышленников, заме-
чал, что оно было дано лишь «на некоторое время». — Там же, 
стр. 13. 
19182 ^ о г л а ш е н п е было опубликовано в «Ке1сЬзап2е1^ег» 18. XI. 

3 О. ЬеьЪгоск, Б1е уоПсзшгЪзсЬаГШсЪе Ве(1еи1ип^ (1ег ДегПзсЬеп 
АгЬе!ЦеЬегуегЬап(1е, ВегНп 1922, Вс1. I, 8. 65. 
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зителшое совпадение взглядов по вопросу об отношении 
к международному революционному движению у лидера 
правых социал-демократов Шейдемана и представителей 
империалистов Антанты. Шейдеман, выступая 5 ноября 
на заседании кабинета, откровенно заявил, что с точки 
зрения его партии «большевизм является сейчас большей 
опасностью, чем Антанта» 1. Как бы перекликаясь с ним, 
начальник английского генерального штаба Г. Виль-
сон сказал 9 ноября на заседании британского кабинета, 
получив одобрение всех министров: «Настоящую опа-
сность для нас представляют сейчас не немцы, а комму-
низм». 

8 ноября назначенная Максом Баденским германская 
делегация во главе с лидером партии центра, министром 
без портфеля Эрцбергером2 переехала линию фронта в 
автомобиле под белым флагом. Главнокомандующий вой-
сками Антанты маршал Фош принял ее в своем штабном 
поезде, стоявшем в Компьенском лесу. Условия переми-
рия были тяжелыми. Помимо очищения немцами в тече-
ние двух недель всех оккупированных ими территорий, 
Антанта потребовала сдачи значительного количества 
оружия и транспортных средств, немедленного возвраще-
ния союзных военнопленных. Войска Антанты намерены 
были оккупировать левобережье Рейна. Однако от Герма-
нии не потребовали полной капитуляции: ее армии сохра-
нялись, жизненные центры страны не подвергались ок-
купации. 

Когда об условиях перемирия было сообщено в Бер-
лин, монархия Гогенцоллернов была уже свергнута, и у 
власти стояло «социалистическое» правительство. Оно 
даже не подумало об отзыве Эрцбергера и кайзеровских 
генералов и замене их представителями революционного 
народа. Наоборот, оно подтвердило полномочия кайзеров-
ской делегации, признавая тем самым, что является пре-
емником обанкротившегося режима. 

Главным козырем, при помощи которого Эрцбергер 
пытался шантажировать союзников, было заявление об 
«опасности большевизма». Играя на нем, германским де-

1 Мах УОП Вадеп, Епппегип^еп.., 8. 580. 
2 В состав делегации входили также: граф Оберндорф, генерал 

фон Винтерфельдт и капитан флота Ванзелов. 
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легатам удалось добиться некоторого смягчения условий. 
Так, немцам было предоставлено 6 лишних дней для от-
вода своих войск с Западного фронта, нейтральная зона 
на правом берегу Рейна была уменьшена, количество ору-
жия и автомобилей, подлежавших передаче, было сокра-
щено. 

Эти уступки, как выяснилось позднее, были куплены 
ценой добровольно предложенного немецкой делегацией 
соглашения с Антантой о совместных действиях против 
Советской России. Представители Германии добились от 
Антанты изменения XII и XIII статей перемирия. В их 
новой редакции вместо требования немедленного отвода 
немецких войск с территории России говорилось, что не-
мецкие войска, «ныне находящиеся на территориях, со-
ставлявших до войны Россию», будут отведены лишь 
тогда, когда «союзники признают, что для этого настал 
момент, приняв во внимание внутреннее положение этих 
территорий» 

Компьенское перемирие было подписано утром 11 но-
ября 1918 г. Для Германии начался период борьбы за 
мирный договор, исход которой был в значительной мере 
предопределен внешнеполитической ориентацией прави-
тельства Эберта — Гаазе, ориентацией на сговор с амери-
кано-английскими империалистами. Принятый курс на-
шел свое выражение в полном игнорировании сообщения 
ВЦИК об аннулировании Брестского мира и в отказе от 
восстановления дипломатических отношений с Советской 
Россией, провокационно прерванных накануне революции 
при активном участии Шейдемана. 

Не только шейдемановцы, но и правые лидеры неза-
висимцев, публично распинавшиеся в своем интернацио-
нализме и «любви» к Советской России, были противни-
ками дружбы советского и германского народов. Так, на 
заседании СНУ 19 ноября 1918 г. при обсуждении вопроса 
об отношении к Советской России именно лидер незави-

1 «Международная политика новейшего времени в договорах, 
нотах и декларациях», ч. II, М. 1926, стр. 195. 2 января официозное 
телеграфное агентство Вольфа передало сообщение комиссии по 
перемирию и верховного командования, в котором говорилось: 
«Статья XII и статья XIП^ договора о перемирии первоначально 
требовали немедленного отвода германских войск на Востоке. По 
немецкому предложению... текст был изменен». — «Б1е Но1е ГаЬпе», 
4. I. 1919. 
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симцев Гаазе предлагал оттягивать решение, а Каутский, 
прикомандированный к министерству иностранных дел, 
заявил: «Решение должно быть отложено. Советское пра-
вительство долго не продержится, в несколько недель с 
ним будет покончено». Каутский указывал, что восста-
новление отношений с Россией ухудшило бы отношения 
с Антантой В этот же день правительственная радио-
станция в Науэне официально сообщила, что германское 
правительство считает нежелательным возвращение со-
ветского посольства в Берлин 2. 

Антисоветский и антинародный характер внешнеполи-
тической ориентации социал-демократических правителей 
Германии особенно ярко проявился в вопросе о ввозе про-
довольствия. Продовольственное положение в стране 
было крайне напряженным. Урожай 'зерновых в 1918 г. 
едва превышал половину довоенного, почти так же 
обстояло дело с картофелем3. К этому нужно добавить, 
что Германия до войны ввозила значительное количество 
продуктов питания, а вследствие блокады, которая 
с заключением перемирия не была снята, трудовой на-
род тяжело страдал от недоедания, граничившего с го-
лодом. 

В. И. Ленин, предвидя трудности, которые возникнут 
в связи с продовольственным кризисом для германской 
революции, еще до ее начала дал указания о создании в 
Советской России продовольственных запасов для помощи 
немецким рабочим4. 12 ноября в советской печати бы-
ло опубликовано сообщение, подписанное председателем 
ВЦИК Я. Свердловым, о посылке хлеба германским тру-
дящимся. В нем говорилось: «ВЦИК, согласно воле 
VI съезда Советов, предписал направить два маршрутных 
поезда с хлебом, по 25 вагонов каждый (вагон — 1.000 пу-
дов) , в распоряжение ...Советов рабочих и солдат Герма-
нии» 5. Об этом было нехмедленно сообщено по радио гер-
манским Советам и правительству. 

1 Р. ЕЪен, 8е1шПеп..., Вс1. II, 8. 103—104; «ШизШсНе СезеЫск-
1с», 8. 227. 

2 «Правда», 21. XI . 1918. 
3 См. «ЗиНзИзсЬез 1аЬгЬис11 Гиг сЬз Беи^зсЬе КекЬ», 1920, 

8. 42, 43. 
4 См. В. И. Ленин, Письмо Я. М. Свердлову, 1 октября 1918 г,, 

Соч., т. 35, стр. 301. 
5 «Правда», 12. XI . 1918. 
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Шейдемановцы и каутскианцы скрыли от германского 
народа выражение братской солидарности русских рабо-
чих и крестьян, которые, посылая хлеб своим немецким 
друзьям, отказывали себе в самом необходимом. 17 ноября 
Гаазе сообщил по радио об отказе германского правитель-
ства принять русский хлеб. После выспренних выраже-
ний признательности Гаазе выболтал истинную подоплеку 
отказа. «К счастью, — заявил он, — в результате пред-
принятых нами у президента Вильсона шагов открылась 
для нас возможность получения съестных припасов из-за 
океана» Советское правительство правильно оценило 
отказ СНУ принять русский хлеб — как желание «угодить 
президенту Вильсону, вместо того чтобы твердо стоять 
на почве рабочей солидарности» 2. 

Лишь много позже полностью раскрылась закулисная 
сторона тайного сговора социал-демократических прави-
телей с правящими кругами США в этом вопросе. 11 но-
ября американский журналист и разведчик Уильям Бул-
лит, возглавлявший в то время Бюро западноевропей-
ской информации —• одно из разведывательных учре-
ждений при госдепартаменте США, вручил президенту 
Вильсону докладную записку о положении в Германии. 
Указывая на революционные настроения масс, Буллит 
призывал президента активно вмешаться во внутренние 
дела Германии. «Заявление президента, — писал он,— 
о том, что... правительство Соединенных Штатов поможет 
Германской народной республике восстановить нормаль-
ные жизненные условия путем посылки продовольствия 
и других важных товаров, значительно усилит позиции со-
циал-демократов большинства и будет достаточным, чтобы 
убедить независимых социал-демократов сотрудничать с 
социал-демократами большинства вместо того, чтобы уста-
навливать диктатуру пролетариата...» 3 

Следуя этому совету, Вильсон в тот же день в своей 
речи в конгрессе дал понять, что Америка согласна вести 

1 «Известия ВЦИК», 19. XI. 1918. 
2 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 57]. 
3 В 1943—1948 гг. госдепартамент США опубликовал серию 

документов, относящихся к подготовке и проведению Парижской 
мирной конференции: «Гоге^п Ке1аИопз о? 1Ъе ШНес! ЗЬаЬез. Рапз 
Реасе СопГегепсе», Уо1. I—XII , БерагЬетепЪ оГ 81а1е, \УазЫп^1оп 
1943—1948 (в дальнейшем сокращенно: РРС). Меморандуму. Бул-
лита см. РРС, у. II, р. 88. 
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Мирные Переговоры только с «устойчивым» правитель-
ством, и намекнул на возможность предоставления Герма-
нии продовольственной помощи. Шейдемановды и каут-
скианцы поспешили в ряде публичных заявлений 
выразить «глубокую признательность» и восхищение 
«прозорливостью президента Вильсона». 12 ноября Эберт 
направил президенту Вильсону через швейцарского посла 
в Вашингтоне Зульцера секретную телеграмму. В ней 
Эберт просил президента США сообщить ему по радио, 
готово ли правительство США безотлагательно послать 
в Германию продовольствие, «если общественный поря-
док в Германии установлен и гарантировано справедли-
вое распределение продуктов» В этот же день государ-
ственный секретарь США Лансинг от имени президента 
сообщил через Зульцера Эберту о благожелательном от-
ношении Вильсона к вопросу о посылке продовольствия. 
При этом в телеграмме, которая была через два дня 
опубликована в германской печати, Лансинг подчерки-
вал, что речь об этом может идти только «при условии, 
что в Германии уже создан и будет поддерживаться об-
щественный порядок и гарантировано справедливое 
распределение продуктов»2. Контрреволюционное «усло-
вие» было, таким образом, подсказано Вильсону самим 
Эбертом 3. 

Так, отвергая дар русских рабочих и крестьян и выма-
ливая подачку у американских империалистов, прави-
тельство Эберта — Гаазе уже с первых своих шагов нагло 
спекулировало на страданиях немецкого народа и стреми-
лось укрепить свои позиции, создавая впечатление, что 
только оно пользуется поддержкой богатых американских 

1 РРС, V. II, р. 629. Посол Швейцарии — Лансингу, 12. XI 
1918. 

2 РРС, V. II, р. 630. Лансинг — Зульцеру, 12. XI . 1918. 
3 16 ноября французская газета «Тетрз», ссылаясь на сообще-

ние голландского агентства, писала, что условие, выдвинутое Лан-
сингом, было инспирировано ему секретной телеграммой Эберта. 
Это разоблачение было подхвачено мировой печатью. Шейдемановды 
обвинили его распространителей в клевете, а «УопуагЧз» начисто 
отрицал существование телеграммы Эберта. Публикация гос-
департамента США полностью показала лживость социал-демокра-
тических «опровержений». —См. «УотаНз», 29. XI. , I. XII . 1918; 
«Б1е Ко1;е ГаЬпе», 28, 30. XI. , 2. XII . 1918, а также листовку спар-
таковцев «\Уег зс11\\лп§1 (Не Нип^егреИзсЬе?» Фонды Государствен-
ного музея революции СССР, № 16. 937/109, Л. 443—2Б. 
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покровителей. Это было третье звено контрреволюцион-
ного заговора, который имел целью задушить революцион-
ную борьбу германских трудящихся. 

* 

В ноябрьские дни 1918 года трудящиеся Германии 
смели с лица земли обанкротившуюся монархию Гоген -
цоллернов, а вместе с ней династии Виттельсбахов, Це-
рингеров, Веттинов и прочих. Произошло то, что предви-
дел в свое время Энгельс: дюжины корон валялись по 
мостовым германских городов и не находилось желающих 
их поднять... Воля народа к миру восторжествовала над 
стремлениями военной камарильи затянуть войну. Силы 
старого режима не смогли оказать революции сколько-
нибудь серьезного сопротивления. 

Движущими силами революции были в эти дни рабо-
чие городов и революционные матросы и солдаты, т. е. 
промышленный пролетариат и часть мелкой буржуазии 
города и деревни в солдатских шинелях и матросских 
бушлатах. Это была народная революция, в ходе которой 
широкие народные массы выдвинули свои собственные 
требования, сделали самостоятельные попытки по-своему 
построить новое общество на место разрушаемого ста-
рого 

В дни ноябрьского революционного штурма большин-
ство рабочих, солдат и матросов, поднявшихся на рево-
люцию, искренне верило, что с изгнанием монархического 
правительства цели их борьбы достигнуты: мир, хлеб и 
свобода завоеваны, созданные ими повсюду по русскому 
образцу рабочие и солдатские Советы являются «носите-
лями и хранителями революции», органами новой, со-
циалистической власти. Декларации лидеров социал-де-
мократии — и «зависимых» и «независимых» — укрепля-
ли в них это убеждение. 

Однако политическая сознательность втянутых в ре-
волюцию масс резко отставала от их революционного 

1 Именно этот «отпечаток своих требований, своих попыток 
по-своему построить новое общество», который накладывает на весь 
ход революции масса народа, В. И. Ленин считал характерной чер-
той народной, демократической революции, в отличие от револю-
ции «верхушечной». — См. В. И. Ленин, Государство и революция, 
Соч., т. 25, стр. 388. 

107 



порыва. Используя их наивную доверчивость, социал-демо-
кратические главари сумели в критический момент удер-
жаться на гребне революционной волны и перехватить 
вожжи, только что вырванные народом из рук юнкерско-
монархического правительства. 

Надежда революционеров, что в результате революции 
власть в Германии сразу же перейдет в руки пролета-
риата, не оправдалась. Эберту и Шейдеману при актив-
ной поддержке Гаазе и Каутского удалось уже в первые 
дни революции раздробить и затормозить ее, навязав ей 
ограниченные, буржуазно-демократические ц е л и Р о к о -
вым образам сказалось отсутствие в Германии подлинно 
марксистской революционной партии, способной не только 
призвать пролетариат к борьбе за социализм (это делали 
спартаковцы), тго и организовать борьбу за его победу. 
В результате у власти оказалось не пролетарское, а бур-
жуазное правительство, лишь прикрытое «социалистиче-
ской» вывеской. 

Таким образом, на первых порах происшедшая в Гер-
мании революция оказалась не социалистической, а бур-
жуазно-демократической. Когда в Советской России были 
получены первые известия о революционных событиях в 
Германий, Советское правительство отметило: «СНК счи-
тает необходимым сохранить максимальную осторож-
ность в оценке происходящего в Германии революцион-
ного движения. Товарищ В. И. Ленин, анализируя по-
следние полученные сведения, выразился так: «в основ-
ном, иовидимому, у немцев все-таки февраль, а не ок-
тябрь»» 2. 

Но революция в ноябрьские дни только началась, это 
был ее п е р в ы й п е р и о д , когда еще невозможно было 
предсказать, как будут развиваться события дальше. По-
ложение обманом пробравшегося к власти правительства 
Эберта — Гаазе не было и не могло быть прочным: рево-
люционные рабочие и солдаты оставались вооружен-
ными, а революционная энергия масс не была исчерпана. 
Советы могли еще взять в свои руки реальную политиче-
скую власть, а правительство не имело в своем распо-

1 В. И. Ленин еще в 1916 году с тревогой писал о такой возмож-
ности. — См. В. И. Ленин, Социалистическая революция и право 
наций на самоопределение (тезисы), Соч., т. 22, стр. 141. 

2 «Известия 13ЦИК», 12. XI. 1918. 
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ряжении «надежной» вооруженной опоры, с помощью ко-
т^рой оно могло бы обуздать тех, кто стремился продол-
жить революцию и добиться решения ею социалистиче-
ских задач. 

Дальнейший ход событий могла определить только 
борьба. На одной стороне баррикад стояло правительство, 
именовавшее себя «социалистическим», но группировав-
шее вокруг себя все силы реакции и приступившее к под-
готовке контрреволюционного заговора, на другой — рабо-
чие массы во главе с революционным авангардом, жаж-
давшие коренных революционных преобразований. За 
первым периодом революции неизбежно должен был по-
следовать второй. 



ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ? 

СОВЕТЫ В НОЯБРЕ 

ноябрьские дни вся Германия покрылась густой 
сетью рабочих и солдатских Советов. Они были 

^ Х^Л/ созданы почти во всех городах, в воинских ча-
стях, на кораблях. Общеберлинское собрание Советов про-
возгласило, что «носителями политической власти явля-
ются теперь рабочие и солдатские Советы», и утвердило 
правительство. 

Но была ли действительно вся власть в стране в руках 
рабочих и солдатских Советов? О положении в Берлине 
К. Либкнехт писал, что власть Советов здесь «только 
лишь фасад». «Политическая власть,—продолжал он,— 
состоит не в формальных поручениях или где-нибудь по-
становленных полномочиях, а в твердом удержании столь 
сильных реальных средств, которые обеспечивают пози-
ции власти от всех покушений» 1. А в Берлине уже в 
первые дни революции эти реальные средства оказались 
в значительной мере в руках шейдемановцев, т. е. в ко-
нечном счете в руках буржуазии. 

Как же обстояло дело в провинции? Одной из важных 
особенностей развития революции в Германии, о чем уже 
шла речь выше, было то, что она началась на периферии 
и лишь через пять дней докатилась до столицы. Не имея 
централизованного руководства, развиваясь стихийно, 

1 «Ыо^ Ко1с Гайпс», 21. XI. 1918; см. также К. ЫеЪкпесЫ, 
Раз? \\таз —Аиз^е\уа1)11е Кес1еп.., 8. 474. 
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революция не могла не дать значительного разнообразия 
форм, темпов и результатов. 

Правительства, созданные в ноябрьские дни в отдель-
ных государствах и утвержденные Советами, мало чем от-
личались от общегерманского. Прусское правительство, 
утвержденное Исполкомом берлинского Совета, состояло 
из социал-демократов, независимцев и трех буржуазных 
министров. Его заявление, опубликованное 13 ноября, не 
содержало даже той «социалистической» фразеологии, 
какой было украшено заявление СНУ 1. Баварское прави-
тельство во главе с независимцем К. Эйснером тоже было 
коалиционным. В его декларации говорилось о «неизбеж-
ной социализации», по лишь после... мировой револю-
ции 2. Правительство Саксонии было создано па паритет-
ных началах из социал-демократов и независимцев. Его 
программа, опубликованная 18 ноября в виде обращения 
«К саксонскому народу!», толковала о «переходе от капи-
тализма к социализму», о правах Советов, но не преду-
сматривала ни одного конкретного мероприятия, которое 
выходило бы за рамки буржуазно-демократических ре-
форм 3. 

В Вюртемберге 9 ноября было сформировано прави-
тельство во главе с социал-демократом В. Блосом, в кото-
рое вошли от НСДПГ Крйспин и Шрайнер, а также спар-
таковец Тальгеймер. В его воззвании можно было про-
честь такие характерные строки: «Сегодня свершилась 
великая, но, к счастью, бескровная революция. Провоз-
глашена республика. Начинается новая эпоха демократии 
и свободы, старые власти уходят, а народ, совершивший 
революцию, берет политическую власть. Его представите-
лем является созданный свободными профсоюзами, со-
циал-дехмократической партией, независимой социал-де-
мократической партией и рабочим и солдатским Советом 
Комитет действия, которому для проведения необходимых 
мероприятий по поддержанию общественного порядка 
предоставил себя в распоряжение генерал фон Эббинг-
хауз со своими офицерами... Правительство является вре-
менным и считает своей первой задачей подготовить 

1 БК, 3. 52—53. 
2 К. МйНег, Уош Ка18егге1с11 гиг ИериЬНк, Вс1. II, \У1еп 1925, 

3. 242-243 , АпЬапд. 
3 ТТ7. РаЫап, ЮаззепкатрГ иш ЗасЬзоп, Т.оЬаи 1930, 3. 32—33. 
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созыв Учредительного собрания земли» В. Блос, коммен-
тируя впоследствии это воззвание, заметил: «В своей про-
кламации временное правительство с самого начала вы-
сказалось против диктатуры, за парламентарную демокра-
тию... Другое правительство, кроме целиком или в боль-
шинстве социал-демократического, было в этот момент 
невозможно. Буржуазное правительство было бы немед-
ленно сметено. Если бы социал-демократия не бросилась 
в брешь, страна была бы ввергнута в анархию...» 2 

Разумеется, вступление спартаковцев в такое прави-
тельство было грубой ошибкой. В упоминавшемся выше 
письме Тальгеймеру Л. Иогихес 11 ноября прямо писал: 
«Мы считаем этот шаг роковым. Мы полагаем, что долж-
ны быть приняты меры, дабы при первой возможности 
повернуть дело назад... Теперь вступить в компромисс 
с правительственными социалистами значит служить 
контрреволюционным целям, значит затруднить массам 
понимание сути вещей» 3. 

Правильность этой оценки подтвердилась в тот же 
день. Правительство Блоса было 11 ноября реорганизо-
вано. Тальгеймер вышел из его состава, а в него были 
включены три представителя от буря^уазных партий1. 
Коалиционное правительство в своем обращении заявило: 
«Переворот завершился. Мирное развитие должно быть 
дальнейшей целью». А буржуазные партии, представ-
ленные в правительстве, призвали народ всеми силами 
поддержать новое правительство, «поскольку оно гаран-
тирует порядок, поддерживает гражданские свободы и 
сильной рукой охраняет безопасность личности и соб-
ственности...» 5 

В Бадене и других мелких государствах новые прави-
тельства, созданные в революционные дни, были, как пра-
вило, коалиционными, с участием буржуазных деятелей 

1 \У. В1оз, У О П с!ег МопагсЫо г и т Уо1кзз1аа1, В . 2 6 — 2 7 . 
2 Там же, стр. 25, 28. 
3 ЦПА ИМЛ, фонд 270, оп. 1, ед. хр. 526, л. 1—2. 
4 Среди них был представитель «народной партии» Лишинг, 

накануне революции назначенный королем премьер-министром, 
представитель партии центра Кине, тоже входивший в предреволю-
ционное правительство, и национал-либерал Бауман. — См. БК, 
8. 116, 119; ТУ. В1оз, Уоп (1ег МопагсЫе г и т Уо1кзз1ааЬ, 8. 31—32. 

5 БК , 8.121; В1оз, Уоп с!ег МопагсЫе г и т УоИмзЬааЬ, 
8. 32. Военный министр Шрайнер вышел из правительства 15 ноября. 
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и с социал-демократом во главе 1. Рабочие и солдатские 
Советы, «утвердившие» эти правительства, оставили за 
собой «право контроля», но оно было чисто формаль-
ным. 

Таким образом, буржуазный государственный аппа-
рат, в первый момент революции дезорганизованный и от-
части даже парализованный, получил возможность про-
должать функционировать. Большинство Советов не пред-
приняло сколько-нибудь серьезных попыток разбить бур-
жуазную государственную машину, без чего нельзя было 
и думать о создании действительно пролетарской власти, 
об установлении диктатуры пролетариата. 

Несколько иная обстановка сложилась в Бремене, Гам-
бурге и некоторых других крупных рабочих центрах. Так, 
в Бремене, Гамбурге, а также в отдельных городах 
Саксонии, Рура, в рабочих поселках Верхней Силезии ме-
стные рабочие и солдатские Советы требовали учрежде-
ния социалистической республики. Представители рабо-
чих и солдатских Советов Дрездена, Лейпцига и Хемница 
в 'совместном воззвании от 14 ноября говорили, например, 
о необходимости продолжения революции и осуществле-
ния социализма посредством устранения господства бур-
жуазных классов, превращения капиталистического про-
изводства в социалистическое, отчуждения частной собст-
венности на 'землю, шахты и рудники, заводы и банки, 
машины и средства транспорта. Саксонские Советы тре-
бовали также всеобщего вооружения народа для защиты 
завоеваний революции, ликвидации буржуазных судов 
и т. л . 2 

Рабочий и солдатский Совет Бремена 18 ноября заявил 
протест против решения СНУ о восстановлении команд-
ной власти офицеров. «Правительство, — говорилось в 
заявлении, — которое работает рука об руку с носителями 
старой системы, само вынесло себе приговор. Мы боремся 
против него, как врага новой власти рабочих и солдатских 
Советов... Местные солдатские и рабочие Советы имеют 
власть и будут осуществлять ее также и вопреки прави-
тельству Эберта — Гаазе, поскольку оно проводит бур-

1 Б Н , 3. 132, 147. 
2 Б Н , 8. 100—101; IV. РаЫап, Юаазепкатр? и т ЗасЬзеп, 

8. 31. 

5 Я. С. Драбкян 113 



жуазную политику, а не социалистическую» На следую-
щий день собрание Советов Бремена высказалось против 
созыва Национального собрания и потребовало созыва 
съезда Советов. 

Когда, однако, эти же Советы переходили от деклара-
ций к практическим делам, то их действия выглядели зна-
чительно скромнее. В Гамбурге и Бремене старые органы 
власти — сенат и городское собрание (бюргершафт) — 
были отстранены от дел, но не надолго2. Это же мояшо 
было наблюдать в Хемнице, Лейпциге, Готе, Гамборне 
(Рур) и других городах, где местные Советы осуще-
ствляли большее или меньшее вторжение в деятельность 
местной администрации и органов самоуправления3. 
Лишь в редких случаях Советы предпринимали попытки 
создать вооруженные отряды рабочей Красной гвардии 4. 
В ряде мест Советы занимались вопросами транспорта, 
продовольственного снабжения, демобилизации и т. п. 
Но почти нигде Советы не добивались полноты власти, 
не «разбивали» решительно старый государственный ап-
парат. 

Самый факт существования рабочих и солдатских Со-
ветов представлял, однако, серьезную опасность для ка-
питалистического строя. Советы являлись органами ре-
волюционной инициативы масс и в условиях, когда бур-
жуазия не имела возможности применить против них 
открытое насилие, могли превратиться при наличии рево-
люционного руководства в органы политической власти. 
Шейдемановцы это хорошо понимали и потому считали 

1 Б В , 5. 150. 
2 См. Н. Ьаи]епЪег%, Б1е НатЬиг^сг Кеуо1иИоп, Н а т Ь и щ 

1919, 8. 5—6, 19—20, 26—27. 
3 Так, в Кёнигсберге был смещен обер-бургомистр, в Перле-

берге — ландрат. Совет в Готе распустил городское собрание, мо-
тивируя это тем, что все его члены являются выходцами из за-
житочных классов. См. БК , 8. 150; М. ЕтКогп, 2иг Ко11е с!ег 
Ка1е 1Ш. Г^уетЪег иш1 БегетЪег 1918. — «2Ю», 1956, Н. 3, 8. 
548—549. 

4 Например, в Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне. В ряде 
рабочих поселков Верхнесилезского промышленного района рабо-
чие Советы создавали отряды красной милиции, вводили строгий 
контроль над распределением продовольствия, поддерживали тес-
ный контакт с рабочими Советами на предприятиях и в шахтах. — 
См. IV. Зскитапп, 2иг Ко11е <1ег На1е т <1ег 1ЧоуетЪеггеуо1и11оп т 
ОЬегзсЫез1еп. — «2Ю», 1956, НеП 4, 8. 742—743. 
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своей задачей помешать Советам стать реальной вла-
стью. 

В большинстве городов рабочие и солдатские Советы 
формировались из функционеров социал-демократической 
партии и независимцев. Правые социал-демократы при-
лагали немалые усилия, чтобы, опираясь на свой партий-
ный аппарат и профсоюзы, полностью взять в свои ру-
ки руководство Советами. Они поощряли привлечение 
в Советы непролетарских элементов — торговцев, пред-
принимателей, буржуазных журналистов, профессоров и 
т. п. 1 Широко используя недостаток революционного 
опыта у рабочего класса, распространение мелкобуржуаз-
ных иллюзий и «суеверной веры в государство», о которой 
писал еще Энгельс, правые социал-демократы и каут-
скианцы постепенно отстраняли рабочие и солдатские 
Советы от участия не только в центральном, но и в ме-
стном управлении. 

В ряде городов шейдемановцам удалось уже в первые 
дни революции растворить рабочие Советы в так называе-
мых «народных Советах», где рабочие заседали рядом с 
представителями буржуазии. В Бреслау, например, такое 
«превращение» произошло уже в середине ноября при 
энергичном содействии социал-демократического лидера 
Пауля Лёбе 2. Аналогичные явления можно было наблю-
дать в Гессене и других местах. В Кёльне был создан 
так называемый «комитет общественного спасения», во 
главе которого стояли социал-демократ Зольман обер-бур-
гомистр К. Аденауэр, фабрикант Беккер, военный губер-
натор и т. п. Оттеснив рабочий и солдатский Совет, этот 
фммтет приступил к созданию вооруженных отрядов 
«гражданской обороны» 3. 

1 В Гейдельбсрге, например, членом рабочего и солдатского 
Совета был одно время известный буржуазный профессор Макс 
Вебер. 

2 Выступая 20 ноября, Пауль Лёбе заявил: «Мы хотим... законо-
мерного развития, без насилия, без большевизма и какого-либо 
кровопролития... Мы можем опереться на безусловную поддержку 
тех, кто занимается хозяйственной деятельностью и до сих пор 
стоял... на стороне предпринимателей и буржуазии». Это «кредо» 
соглашательства не нуждается в комментариях. — См. IV. 8ски-
тапп, Ът Во11е (1ег Ва1е 1п с1ег 1ЧоуетЪеггеуо1иЫоп т ОЬегзсЫе-
ыеп. — «2Ю», 1956, Не!Ь 4, 3. 743. 

8 См. «Ши81пег1е СезсЫсЫе», 5. 218. 
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Что касается солдатских Советов, то уровень их клас-
совой зрелости был еще более низким. Во многих Сове-
тах сидели офицеры в других — члены солдатских 
Советов назначались ими. Увидев, что помешать созда-
нию солдатских Советов невозможно, верховное коман-
дование, по предложению генерала Грёнера, предприня-
ло ловкий маневр. Уже 10 ноября оно объявило о введе-
нии в войсках так называемых «советов доверенных» 
в качестве совещательного органа при командирах по 
вопросам питания, отпусков и т. п. По мнению Грё-
нера, это должно было «обломить острие опасности и от-
крыть клапан»2. Правда, верховному командованию 
пришлось согласиться вскоре с тем, что «советы дове-
ренных» стали повсеместно именоваться солдатскими 
Советами; пришлось признать и солдатский Совет, воз-
никший в самой ставке, но все же эта «предохранительная 
прививка»3 позволила командованию иметь во многих 
воинских частях более или менее «послушные» солдатские 
Советы. 

По определению К. Либкнехта, солдатские Советы 
являлись в большинстве случаев «представителями массы, 
состоявшей из всех классов общества, в которой проле-
тариат имел значительное преобладание, но отнюдь не его 
классово сознательные, боевые элементы»4. Солдатские 
Советы, как правило, не выдвигали социальных требова-
ний, ограничиваясь лишь весьма умеренными требова-

1 Так, в Потсдаме «солдатский Совет» состоял из 2-х солдат и 
23-х офицеров. В Бремергафене председателем солдатского Совета 
был одно время адмирал фон Шредер, в Познани — губернатор кре-
пости генерал фон Ган. — См. «ЕНе Во1е ГаЬпе», 19. XI. 1918; 
А. УУтпщ, Баз НехсЬ а1з ВериЪНк. 1918—1928, ЗЬиПдаП—ВегНп 
1929, 8. 148. 

2 Первоначально предполагалось, что «советы доверенных» 
должны назначаться командирами в составе: 1 офицер, 1 унтер-
офицер и 2 ефрейтора или рядовых. Но уже через два дня было 
дано указание о проведении выборов. — См. Е. УоХкшапп, Бег 
Магазпшз ипс! (1аз (1еи1зсЬе Неег.., 8. 252—253; А. МЬетапп, 
Кеуо1иИоп УОП оЪеп.., 8. 318. 

3 Так было охарактеризовано введение солдатских Советов 
в секретной директиве верховного командования от 16 ноября 
1918 г. — См. Е. УоХктапп, Бег Магазпшз иш! (1аз (1еи1зсЬе Неег.., 
8. 317—318, ВеПа^е. 

4 К. ЫеЪкпесЫ, Баз, \уаз 131. — Аиз^ечуаЬИе Вейеп.., 
8. 473. 
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шшми о демократизации армии1. Исключения были ред-
кими 2. 

Спартаковцы прилагали немалые усилия, чтобы разъ-
яснить солдатам сущность происходящих событий, при-
влечь их на сторону революционных рабочих. В листовке, 
выпущенной в середине ноября, говорилось: «Вам удалось 
нанести серьезный удар. Монархия... свергнута. С ней 
пали и те железные оковы, которые сковывали вас в те-
чение многих лет; вы преодолели слепое послушание, дис-
циплину, основанную на страхе, жуткое варварство во-
енно-полевых судов... Но, товарищи, пока еще только рас-
чищен путь к освобождению пролетариата, само освобож-
дение еще не наступило». Указывая, что контрреволю-
ционным капиталистам и помещикам революция пока не 
нанесла какого-либо ущерба, листовка обращала внима-
ние солдат на то, что контрреволюционеры теперь маски-
руются: «Они не говорят теперь «по-црусски», они прики-
дываются «товарищами», тж как они нуждаются в вашем 
доверии. Они заставляют вас выбирать себя в солдатские 
Советы... Они хотят оттуда воздействовать на вас, чтобы 
солдат не стал орудием против капиталистов, а остался 
бы по-прежнему орудием капиталистов против цролета-

1 Для уровня политической сознательности солдатских Сове-
тов показательно, например, следующее сообщение из Митавы от 
19 ноября 1918 г.: «В Риге заседал парламент всех солдатских Сове» 
тов Восточного фронта... В принятой резолюции говорилось: По-
литикой солдатские Советы не занимаются. Солдатские Советы 
являются политическими лишь постольку, поскольку они поддер-
живают деятельность народного правительства. Гостем был коман-
дующий в Прибалтике майор фон Гесслер. Собрание прошло гармо-
нично...» — «Бхе Ко1е РаЪпе», 20. XI . 1918. 

Корреспондент французской буржуазной газеты «Ье Тетрз» 
Поль Жантизон писал из Германии: «Солдатские Советы в Мюнхене 
по своей структуре похожи на русские солдатские Советы, но по 
своей природе и по своему духу полностью от них отличны... Советы 
германских солдат выдвигали только умеренные требования... Они 
хотели лишь реформировать и реорганизовать старую военную 
систему». — Р. СепИгоп, Ьа гёуоЫНоп А11етапс1е (Г\ТОУ. 1918 — 
1апу. 1919), Рапз 1919, р. 87—88. 

2 Так, например, солдатский Совет Южного Бадена потребовал 
9 ноября от правительства «социализации народного хозяйства», 
введения подоходного налога и возможно более полного изъятия 
военных прибылей. Но этот же Совет высказался «против диктатуры», 
за созыв Национального собрания и т. п. — См. М. Егпкогп, 2иг 
Но11е с1ег Ка1е 1ш ]ЧоуетЪег ип<1 БехетЬег 1918. — «2Ю», 1956, 
НеП, 3, 8. 551. 
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риев». Спартаковцы призывали солдат избирать в Советы 
только людей своего класса, противодействовать разору-
жению революционеров и вооружению реакционных банд, 
бороться за доведение революции до победы пролета-
риата 

Листовка «Союза красных солдат» («Ио1ег 8оЫа1еи-
Ьипй»), руководимого спартаковцами, также призывала к 
очищению солдатских Советов от проникших туда офице-
ров и их подголосков, проведению немедленных перевы-
боров, обеспечению права отзыва избранных представи-
телей, их регулярной отчетности2. 

Против рабочих и солдатских Советов активно высту-
пили буржуазные деятели. В первые дни революции бур-
жуазные партии и их лидеры притаились, почти не пода-
вая признаков жизни. Но вскоре они оправились от пер-
вого потрясения. Уже 12 ноября «Кб1шзсЬе 2еШт§» в 
передовой статье под характерным названием «А буржуа-
зия?» высказала претензию, что социал-демократическое 
правительство будто бы недостаточно ценит «добрую 
волю» буржуазии и ее готовность поддержать новую 
власть3. В этот же день крупная организация промыш-
ленников — Ганзейский союз — призвала буржуазию к 
консолидации своих сил, используя в качестве прикрытия 
«модный» лозунг Советов. По этому призыву во многих 
городах стали возникать «гражданские (буржуазные) со-
веты» — «Вйг^егга1е». 19 ноября был образован такой 
«совет» в Берлине, провозгласивший, что его целью 
является сотрудничество с правительством, чтобы «раз-
будить дремлющие в буржуазии силы». Подобные же «со-
веты», требовавшие «равноцравия» с рабочими и солдат-
скими Советами и создания вооруженных отрядов «граж-
данской обороны», возникли и в других городах. В Бонне 
был создан даже объединенный «Совет рабочих, солдат-
ских и буржуазных депутатов» 4. Возник также «пастор-
ский совет» («Р1аггегга1»), в разных городах появились 
«советы домовладельцев», «советы врачей», «советы учи-
телей», «советы адвокатов», «советы судей» и т. д. и т. п.5 

1 «Категайеп! Рго1е1апег т ГеЫ&гаи!» — Фонды Государст-
венного музея революции СССР. № 9923/10, Л 443—2Б. 

2 «ЗаиЬегЬ (Не 8оИаЬепгаЬе!» — Там же, № 17. 678/50. Л 443—2Б. 
3 «Кб1ш8сЬе геНип^», 12. XI . 1918. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
4 «КбШзсЪе 2еИип§», 12. XI . 1918. АЪепД-АиздаЬе. 
- «Ше КоЪе ГаЪпе», 21. XI . 1918; «УопуаПз», 20. XI . 1918. 
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В эти же дни шейдемановды и независимцы осуще-
ствили еще одну попытку подорвать классовую основу 
Советов. Стремясь предупредить возникновение в деревне 
революционных Советов сельскохозяйственных рабочих и 
крестьянской бедноты, СНУ 13 ноября опубликовал при-
зыв к немедленному образованию «крестьянских советов», 
которые должны были «содействовать продовольственному 
снабжению и поддержанию 'порядка» Целью этих «сове-
тов» должно было быть, как об этом было сказано в воз-
званиях реакционных организаций аграриев2, «сохране-
ние сельскохозяйственных предприятий, содействие про-
изводству», а также «взаимная помощь гари охране лич-
ности и собственности». Иными словами, эти «советы», 
которые «Б1е Ко1е РаЬпе» совершенно справедливо на-
звала «юнкерскими советами», призваны были укрепить 
позиции юнкерства в деревне и послужить прикрытием 
для создания в помещичьих имениях контрреволюцион-
ных вооруженных отрядов 3. 

К. Либкнехт уже 21 ноября писал, что многочислен-
ные «крестьянские советы» нигде «не находятся в руках 
сельскохозяйственного пролетариата, в большинстве слу-
чаев они в руках среднего и крупного землевладения» 4. 
5 декабря «Б1е Ко1е РаЬпе», протестуя против наглой фаль-
сификации действительных требований сельского пролета-
риата и крестьянской бедноты, рассказывала о собрании 

1 «Уог\уаг1з», 13. XI . 1918. 
2 16 ноября юнкерская «БеиЪзсЪе Та^езяеНищ?» опубликовала 

воззвание «Союза сельских хозяев», а 23 ноября 14 организаций 
аграриев (в их числе: «КекЬзаиззсЬизз (1ег (1еи1зсЪеп ЬапсЫ1г1-
зсЬаСЬ), «Випс! аег Ьапс1шг1е», «БеиЬзсЬег Ьап(1шг1зсЬайзга1», 
«УегЬап(1 с!ег ргеиззхзсЬеп Ьап(1кге1зе») опубликовали новое воззва-
ние, содержавшее директивы о составе и задачах «крестьянских 
советов». Эти директивы были превращены статс-секретарем продо-
вольственного ведомства независимцем Вурмом в правительственное 
распоряжение и 25 ноября опубликованы в «БеиЪзсЬег НехсЬзап-
гещег». «Крестьянские советы» предписывалось создавать наполо-
вину из «самостоятельных сельских хозяев», наполовину из сель-
хозрабочих или несельскохозяйственного населения деревень. 
Центральный крестьянский совет должен был быть не избран, а со-
ставлен из представителей организаций, подписавших воззвание. — 
См. «БеиЪзсЪе Та^езгеНип^», 16. XI . 1918; БИ, 8. 57; «Б1е КоЬе 
РаЬпе», 28. XI . 1918. 

8 Под вывеской этих «советов» стали немедленно создавать-
ся отряды так называемой «крестьянской обороны» («Ваиегп-^еЬ-
геп»). 

4 К. ЫеЬкпесНг. Баз, ^аз 131 — Аизде^аЬИе Нейеп.., 8. 473. 
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в швабской деревне Гепшгиген, где мелкие крестьяне 
потребовали передачи им крупных помещичьих имений1. 
Подобные требования выдвигались и в других местностях 
Германии, например в {районе Вернроде в Тюрингии, кое-
где в Баварии, Верхней Силезии и др. Но они неизменно 
наталкивались на сопротивление лидеров социал-демо-
кратии. Министр сельского хозяйства Пруссии независи-
мец А. Гофер заявил на страницах «Б1е РгеШеИ», что 
«раздел земель диаметрально противоположен нашему 
социалистическому идеалу и практически не может быть 
осуществлен» 2. 

Газета спартаковцев «Б1е Ко1е РаЬпе» справедливо 
требовала ликвидации фальшивых «крестьянских сове-
тов» и создания вместо них классовых революционных 
организаций — Советов батраков и деревенской бедноты 3. 
Но, не имея в деревне своих организаций, спартаковцы 
практически не могли почти ничего предпринять для пре-
творения в жизнь своего требования. 

Характеризуя сложившееся положение и роль Сове-
тов, К. Либкнехт говорил 28 ноября на рабочем собрании 
в Берлине: «Имеет ли пролетариат сейчас власть в ру-
ках? Созданы рабочие и солдатские Советы; но они никак 
не являются выражением полностью ясного пролетарского 
классового сознания... Нынешний состав Советов показы-
вает корень зла: массы рабочих и солдат политически и 
социально еще недостаточно просвещены. Одной из глав-
ных причин дезориентации масс является политика пра-
вых социалистов...» 4 

Объясняя, почему он отказался 9 ноября вступить в 
правительство, К. Либкнехт напомнил, что его требование 
предоставления рабочим и солдатским Советам решающей 
политической власти было отклонено социал-демократиче-
скими лидерами. «Обладают ли рабочие и солдатские Со-
веты сейчас действительно всей политической властью? — 
продолжал он. — С самого начала не только экономиче-
ские и социальные, но и многие политические позиции 
власти остались в руках господствующих классов. А то, 
что они тогда потеряли, они с помощью нынешнего пра-
вительства большей частью снова вернули: офицеры опять 

1 «Б1е Ко ее РаЬпе», 5. XI I . 1919. 
2 «Ше ГгеШеН», 24. XI . 1918. 
3 «Ше ПоЬе РаЬпе», 1. XI I . 1918. 
4 К. ЫеЪкпесЫ, \Уаз 181 ги 1ип? — Аиз&е^аЬНе Кейеп.., 8 .486, 
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получили командную власть, старая бюрократия опять 
^функционирует» 

Что же делать дальше? Каковы задачи пролетариата 
в сложившейся обстановке? Отвечая на эти вопросы, 
К. Либкнехт указал, что немецкий пролетариат не может 
и не должен удовлетвориться устранением Гогенцоллер-
нов: «Уничтожение классового господства, эксплуатации 
и угнетения, осуществление социализма — вот его цель» 2. 
Пролетариату необходимы вдохновение, убеждение, вера, 
ясное понимание пути, ведущего к цели — социалистиче-
ской революции. К. Либкнехт энергично призвал к реши-
тельной борьбе за полновластие пролетариата, за сохране-
ние, развитие ж укрепление рабочих и солдатских Советов. 

КАРДИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС РЕВОЛЮЦИИ 

Революционному лозунгу «Вся власть Советам!», вы-
двинутому спартаковцами, правые социал-демократы 
противопоставили лозунг созыва Учредительного нацио-
нального собрания, подсказанный им еще принцем Мак-
сом Баденским. 

В статье «Национальное собрание или Советское пра-
вительство» Р. Люксембург писала: «Так действительно 
поставлен сейчас кардинальный вопрос революции. На-
циональное собрание или вся власть рабочим и солдат-
ским Советам; отказ от социализма или острейшая клас-
совая борьба вооруженного пролетариата против бур-
жуазии — в этом заключается дилемма» 3. 

Почти в таких же выражениях характеризовал ситуа-
цию в Германии в декабре 1918 г. и январе 1919 г. 
В. И. Ленин. «Весь ход развития германской револю-
ции.., — писал он, — показывает ясно, как поставлен 
вопрос историей по отношению к Германии: 

«Советская власть» или буржуазный парламент, под 
какими бы вывесками (вроде «Национального» или «Уч-
редительного» собрания) он ни выступал. 

1 К. ЫеЪкпесМ, \Уаз 181 ги 1ип? —Аиз#е\уаЫ1;е КеДеп.., 
3. 487—488. 

2 Там же, стр. 489—490. 
3 К. ЬихетЬиг§, ^иопа1уег5атт1ип& ойег На1еге^1егип^. 

Аиз&е^аЫЪе Кейеп.., В<1. И, 8. 640. Примерно так же ставил вопрос 
и лидер бременских леворадикалов И. Книф. — См., например, его 
статью «^иопа1уег5атт1иш* о<1ег Ка1е» в газете «Бег Коттишз1» , 
24. XI I . 1918. 
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Такова всемирно-историческая постановка вопроса» 
За вопросом — власть Советов или Учредительное соб-

рание? — стояли два возможных направления дальней-
шего развития событий в Германии. Борьба за тот или 
иной путь началась еще в первый период революции. 
С середины ноября 1918 г. эта борьба становится с каж-
дым днем все более ожесточенной. 

Один путь вел к продолжению революции, к расшире-
нию и углублению завоеваний первых дней, к перераста-
нию революции буржуазно-демократической в революцию 
социалистическую. Этот путь предполагал дальнейший 
рост революционной активности пролетариата, сплочение 
его авангарда, втягивание в движение все более широких 
масс трудящихся города и деревни, разоблачение и изо-
ляцию предательской буржуазной агентуры в рядах рабо-
чего класса. Он требовал решительного слома старых го-
сударственных учреждений, превращения рабочих к 
солдатских Советов в действительные органы пролетар-
ской революционной власти, установления прочного союза 
с международным рабочим движением и прежде всего с 
Советской Россией. На этот путь хотели вывести трудя-
щихся Германии революционеры-спартаковцы. Главным 
лозунгом борьбы за этот путь был лозунг «Вся власть Со-
ветам!» 

Роза Люксембург в статье «Начало» указала 18 но-
ября 1918 г. на необходимые шаги в этом направлении: 
развитие и перевыборы местных Советов; непрерывные 
заседания этих Советов для перенесения политической 
власти на широкую основу; скорейший созыв «общегер-
манского парламента рабочих и солдат»; немедленная 
организация сельского пролетариата и мелких крестьян; 
создание пролетарской Красной гвардии для защиты рево-
люции; устранение органов абсолютистско-милитарист-
ского государства; конфискация имущества и владений 
династий и помещиков как первая мера для обеспечения 
продовольственного снабжения народа; немедленный со-
зыв в Германии всемирного конгресса рабочих, чтобы 

1 В. И. Ленин, Письмо к рабочим Европы и Америки, Соч., 
т. 28, стр. 409; см. также В. И. Ленин, Речь на рабочей конферен-
ции Пресненского района 14 декабря 1918 г., Соч., т. 28, стр. 337; 
О «демократии» и диктатуре, Соч., т. 28, стр. 345. 
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ясно подчеркнуть социалистические и интернациональные 
задачи революции 

Другой путь вел к свертыванию революции, к макси-
мальному сужению ее задач рамками уже достигнутых 
преобразований, а, если удастся, то и к реставрации ста-
рых порядков. Он предполагал ограничение революцион-
ной активности масс, углубление раскола рабочего класса, 
обман трудящихся изощренной демагогией, сколачивание 
контрреволюционных банд для кровавой расправы с рево-
люционным народом, убийство революционных вождей и 
т. п. Этот путь был рассчитан на сохранение основ капи-
талистического общественного и государственного строя, 
прикрытых формами буржуазного парламентаризма, тре-
бовал сплочения вокруг социал-демократии всех сил внут-
ренней и международной реакции для совместной борьбы 
против собственного революционного пролетариата и Со-
ветской России. На этот путь толкали Германию социал-
предатели, подготовлявшие в союзе с закоренелыми мо-
нархистами и реакционерами контрреволюционный за-
говор. Главным лозунгом борьбы за этот путь был лозунг 
«Созыв Учредительного собрания!» 

Разоблачая парламентский кретинизм правых лидеров 
независимцев, включившихся в хор сторонников Нацио-
нального собрания, Р. Люксембург писала, что его созыв 
лишь «усилит позиции буржуазии, ослабит и запутает 
пролетариат пустыми иллюзиями, растратит время и силы 
на «дискуссии» между волком и ягненком, одним словом, 
поможет тем элементам, целью и намерением которых яв-
ляется лишить пролетарскую революцию ее социалисти-
ческих целей, выхолостить ее в буржуазную демократи-
ческую революцию» 2. 

СНУ И БЕРЛИНСКИЙ ИСПОЛКОМ 

Самым важным для социал-демократических правите-
лей было парализовать влияние Советов в Берлине. Это 
было не так просто, ибо Берлинский Совет с самого своего 
возникновения претендовал на обладание верховной 

1 К. ЬихетЪиге, Бег АпГагш. — Аизге^аЬНе Кейеп.., В(1. II , 
5. 595-596 . 

* К. ЬихетЪиг%, Б1е Ка1лопа1уегзатт1ип&.— Аизде^аЫЪе Не-
<1еп.., Вс1. II, 5. 605. 

125 



политической властью в стране. Хотя в Исполкоме Совета 
у шейдемановцев было большинство левые независимцы 
пользовались в нем значительным влиянием. Исполком 
был более, чем правительство, погдвержен давлению масс 
берлинских трудящихся и потому вынужден был в той 
или иной мере отражать их настроения. 

11 ноября Исполком выпустил свое первое воззвание 
к населению, в котором сообщал, что все правительствен-
ные и военные учреждения должны продолжать свою 
деятельность «по поручению Исполкома»2. В этот же 
день Исполком сделал попытку создать в Берлине воору-
женную силу, которая могла бы явиться материальным 
подкреплением его претензии на обладание верховной 
властью в стране. Вставший в первые дни революции во 
главе берлинского полицей-гцрезидиума левый пезавиеи-
мец Эмиль Эйхгорн пытался превратить полицию в ошлру 
Исполкома, но не сумел добиться серьезного успеха. Он 
распустил большую часть старой полиции и сформиро-
вал вместо нее так называемые «отряды безопасности» 
(«ЗгсЬегЬеПз^еЬгеп» или «ЗхсЬегЬеЦзсНепз!»). Он стре-
мился включить в их состав организованных берлинских 
рабочих и демобилизованных солдат-берлинцев, но на-
толкнулся на сопротивление прусского министра внутрен-
них дел социал-демократа Э. Эрнста. Исполком не оказал 
ему действенной поддержки, и численность полиции 
Эйхго(рна не превышала 1,5—2 тыс. человек 3. 

По предложению левого независимца Деймига, Испол-
ком 12 ноября принял решение о создании Красной гвар-
дии. «Революция нуждается в охране, — говорилось в вы-

1 Первоначально в Исполком было избрано 12 представителей 
от рабочих Советов (6 правых социал-демократов и 6 независимцев) 
и 12 от солдатских Советов. Вскоре Исполком пополнился предста-
вителями от других частей Германии, и число его членов достигло 45. 
Придавая большое значение составу Исполкома, правление СДПГ 
делегировало туда своего члена — Германа Мюллера. Он видел 
свою задачу в том, чтобы подчинить Исполком влиянию кабинета. 
Солдатские представители были в большинстве сторонниками 
правых социал-демократов. Все независимцы, среди них Рихард 
Мюллер, Э. Деймиг, Г. Ледебур, были представителями левого 
крыла своей партии. — См. Н. МйИег, Б1е 1ЧоуетЪеггеуо1и1лоп, 
8. 92, 98—99 и. а. 

2 «АиГгиГе, Уегогс1пип^еп ипс1 ВезсЫйззе (1ез Уо11ги&зга1з с1е& 
АгЬеНег- иш! 8о1сЫепгаЬез Сгозз-ВегПп». ВегНп, [1918]. 1Чг. 4 
(в дальнейшем: «АиГгиГе»). 

8 Е. ЕиНкогп, ОЪег сИе ^ п и а г е г е ^ т з з е , ВегНп 1919, 8. 10—11. 
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пущенном обращении к рабочим и социалистам Берли-
на. —- 2000 социалистически обученных и политически 
организованных товарищей и рабочих с военной подготов-
кой должны принять на себя охрану революции» 1. 

Правительство усмотрело в этом решении Исполкома 
угрозу для своей власти. Чтобы сорвать образование 
Красной гвардии, шейдемановцы натравили против Ис-
полкома солдат берлинского гарнизона. 13 ноября, после 
соответствующего «разъяснения», представители солдат 
поддержали резолюцию, осуждавшую решение Испол-
кома, и направили в Исполком специальную депутацию. 
Исполком тотчас капитулировал. «Принимая во внимание, 
что образование особой Красной гвардии в штатском 
платье, — говорилось в новом решении, — вызвало у сол-
дат берлинского гарнизона мысль, что созданием этого 
нового формирования выражается недоверие к революци-
онной надежности войск... Исполком постановил: образо-
вание Красной гвардии временно приостановить» 2. Сло-
вечко «временно» стыдливо прикрывало эту жалкую 
капитуляцию Исполкома. Шейдемаиовец Г. Мюллер, зло-
радствуя, писал, что «импортеры русских революцион-
ных методов потерпели тяжелое поражение» 

Сорвав образование Красной гвардии, правительство 
энергично взялось за создание вооруженной опоры для 
себя. Назначенный военным комендантом Берлина со-
циал-демократ О. Вельс 17 ноября объявил о создании 
«республиканской солдатской охраны» («КериЪКкашзсЬе 
ЗоЫа^ешуеЬг»), вербуя в нее унтер-офицеров и солдат, 
оказавшихся после демобилизации безработными. Сред-
ства для этой «охраны», солдатам которой комендатура 
платила от 6 до 10 марок в день, были, по свидетельству 
адъютанта Вельса Антона Фишера, в изобилии предостав-
лены «неизвестными добровольными жертвователями из 
буржуазных кругов» 4. Вскоре численность «республикан-
ской охраны», использовавшейся для охраны вокзалов, 

1 «АиГгиГе» N1. 10. Правые социал-демократы фальсифицировали 
этот документ, заявляя, что численность Красной гвардии была 
установлена в 12 тысяч человек. — Н. МйИег, Б1е 1Ч0УетЪеггеУ0-
ЬШоп, 8. 118; Р. 81атр]ег, Б1е егз1еп 14 1аЬге.., 3. 70. 

2 «АиГгиГе» Кг. И . 
3 Н. МйИег, Б1е 1ЧоуетЪеггеуо1и11оп, 8. 119—120. 
4 См. А. Р[8скег, Кеуо1и1юп8коттапс1ап1иг ВегНп, ВегНп 1922, 

3. 40. 
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правительственных зданий, типографий, банков и т. п., 
достигла 12—15 тыс. чел.1 Наряду с ней охрану импера-
торского дворца, имперской канцелярии и некоторых дру-
гих зданий несла так называемая «народная морская ди-
визия» («УоШзтаппейтзюп»), сформированная в сере-
дине ноября из матросов, участвовавших в событиях 
9 ноября, прибывших из Куксгафена, и других городов. 
Большинство матросов были жителями Берлина и выход-
цами из рабочей среды 2. 

Правительство в это же время принимало меры для 
восстановления и укрепления старого государственного 
аппарата3, что вызывало недовольство местных Советов. 
Исполком вынужден был откликнуться на многочисленные 
я^алобы и 16 ноября в специальном объявлении писал, 
что, «по поступившим сообщениям, (реакционные прави-
тельственные органы во многих местах пытаются продол-
жать свою деятельность по старой системе». Он предло-
жил местным Советам установить «строжайший кон-
троль» за действиями ландратов и прочих чиновников, а 
при попытках совершения ими контрреволюционных дей-
ствий немедленно смещать их. «Открытое сопротивле-
ние, — говорилось в объявлении, — должно быть в необ-
ходимых случаях сломлено вооруженной силой» 4. Однако 
эта угроза была пустым звуком, ибо реальной силы, чтобы 

1 «Республиканская охрана» разделялась на 14 депо, располо-
женных в разных районах Берлина. Каждое депо состояло из 
4-х рот. 

2 В создании «Народной морской дивизии» большую роль 
сыграли лейтенант Генрих Дорренбах, социал-демократ, участник 
январской стачки 1918 г. в Берлине, морской летчик Вичорек, родом 
из В. Силезии, участник революционного движения во флоте, и 
матрос Радтке. Организаторы дивизии хотели подчинить ее поли-
цей-президенту Эйхгорну. Однако Вельсу удалось заслать в диви-
зию своих агентов.Вичорек был вскоре застрелен офицером, а в конце 
ноября комендантом морской дивизии был избран старший лейте-
нант граф Меттерних, связанный с реакционно-монархическими 
кругами. В середине ноября дивизия насчитывала около 1500 чело-
век, а к началу декабря — уже более 3000. — См. К. \УгоЪе1, 
Ше У о Ш а т а г т е Д т а ю п , ВегПп 1957, 8. 20, 22, 25, 29. 

8 Прусское правительство 14 ноября объявило, что все сущест-
вующие законы и распоряжения, поскольку они не отменены пра-
вительством, остаются в силе, в том числе и обязанность платить 
налоги. — См. «Б1е ГгеШеН», 19. XI . 1918. 20 ноября СНУ объя-
вил о сохранении бундесрата, одного из верховных органов власти 
и управления кайзеровской империи. 

4 «АиГгиГе» Кг. 19. 
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принести ее & исполнение, ни у берлинского Исполкома, 
только что отказавшегося от создания Красной гвардии, 
ни у большинства местных Советов не было. 

Но и эта платоническая угроза была расценена прус-
ским «социалистическим» правительством как недопусти-
мое вмешательство в его прерогативы. Под нажимом СНУ 
Исполком 23 ноября еще раз постыдно капитулировал, за-
явив, что местные Советы «должны воздерживаться от 
всякого прямого вмешательства в администрацию». Аре-
сты, всякого рода конфискации продовольствия и других 
товаров Советы должны были проводить только по согла-
сованию с «соответствующими инстанциями» СНУ че-
рез несколько дней уведомил местные Советы, что им ка-
тегорически запрещено вмешиваться в дела транспорта 2. 

Сам Исполком подрывал позиции Советов. В одном из 
своих решений он указал, что интересы рабочих на про-
изводстве должны представлять профсоюзы3. Это усили-
вало позиции правых профсоюзных деятелей, открыто 
враждебных Советам, и вызвало протесты рабочих. Пред-
седатель Исполкома независимец Р. Мюллер внес тогда 
новое предложение: разделить рабочие Советы на две 
части. Одну из них должны были составлять так называе-
мые «производственные рабочие Советы» («ВеМеЬзагЬе!-
1егга1е» или «ВеЪпеЪзгаЪе»), а другую—«коммунальные 
(местные) рабочие Советы» («коттипа1е АгЪеШзггаЪе») 4. 

Создание производственных Советов (фабзавкомов) 
как представительных органов рабочих и служащих от-
дельных предприятий имело само по себе положительное 
значение, поскольку оно ослабляло позиции реакционной 
профбюрократии. Но в то же время искусственное разде-
ление производственных и местных рабочих Советов при-
вело на деле к ослаблению обеих частей. Производствеи-

1 «АиГгиГе» Кг. 24, 28. 
2 Уже 10 ноября, в первый день своего существования, СНУ 

в глубокой тайне создал «Информационный центр имперского пра-
вительства», который должен был собирать сведения о деятельности 
рабочих и солдатских Советов. В проекте циркуляра так и было 
сказано: «Руководствуясь желанием немедленно выступить против 
возможного неправомерного вмешательства или превышения полно-
мочий отдельных органов или лиц (имелись в виду Советы — Я . Д.), 
имперское правительство создало Информационный центр...» — 
См. М. ЕтЪогп, 2иг Ко11е с1ег 1Ше 1Ш МоуетЪег ип(1 1)егетЪег 
1918. — «2ГС», 1956, Н е й 3, 5. 552. 

8 «В1е ГгеШеН», 16. XI . 1918. 
4 См. «01е ГгеШеЦ», 20. X I . 1918. 
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тле Советы все больше стали ограничивать свою деятель-
ность узкопрактическими, экономическими задачами а 
местные Советы стали все более обособляться от рабочих 
масс, их связь с предприятиями стала слабеть, источник 
их жизненной силы был от них оторван, и они были обре-
чены на жалкое прозябание в качестве бессильного при-
датка местной администрации. 

16 ноября Исполком обсуждал внесенное Деймигом 
программное заявление, в котором поднимался кардиналь-
ный вопрос о власти Советов или Национальном собрании. 
В эти дни вся буржуазная печать была полна призывов 
к правительству возможно скорее покончить с «состоя-
нием беззакония» и созвать Национальное собрание. 
«Чего требует германская буржуазия? — писала одна из 
газет. — Учредительного национального собрания! Пока 
нет Национального собрания, мы живем как бы в безвоз-
душном пространстве...» 2 

Несмотря на расплывчатость многих формулировок, 
проект Деймига был отражением стремлений революцион-
ных элементов рабочего класса к превращению Германии 
не в буржуазно-демократическую, а в социалистическую 
республику. «Желание буржуазных кругов, — говорилось 
в нем, — созвать возможно скорее Национальное собрание 
должно лишить рабочих плодов революции. Исполком ра-
бочих и солдатских Советов Большого Берлина объявляет 
себя поэтому противником Учредительного национального 
собрания. Он требует, напротив, развития рабочих Сове-
тов и их распространения на все слои трудящегося на-
рода. Путем объединения всех рабочих Советов Германии 
должен быть образован Центральный Совет германских 
рабочих Советов, который примет новую, соответствую-
щую принципам пролетарской демократии, конститу-
цию» 3. 

1 23 ноября Исполком издал директиву о выборах и задачах 
производственных Советов. В ней, в частности, говорилось, что 
Советы должны «совместно с администрацией решать вопросы, 
касающиеся рабочих и служащих». Был в ней и пункт, объявляв-
ший, что социализация предприятий (т. с. экспроприация 
капиталистической собственности) не является делом производст-
венных Советов, а должна быть проведена только правительством, 
«систематически и органически, с учетом общих внутренних и внеш-
неполитических отношений». — См. «АиГгиГе» Кг. 26. 

2 «Кб1шзсЬе 2еНип^», 15. XI . 1918. АЪеш1-Аиз$аЬе. 
3 См. Я . МйИег, 01е КоуеюЬеггеуоЫНоп, 8. 127. 
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Проект Деймига вызвал ожесточенную злобу у шейде-
маповских членов Исполкома. Герман Мюллер с пеной у 
рта требовал Национального собрания «с равными пра-
вами для всех граждан», обвиняя Деймига в «недемокра-
тическом» желании установить «классовое господство 
пролетариата против большинства парода». В таком же 
духе выступал от имени солдат Колин-Росс. Тем не ме-
нее проект Деймига был отклонен лишь незначительным 
большинством (12 голосами дрот ив 10) что свидетель-
ствовало о популярности Советов в массах. Незави-
симцы согласились на компромисс. Декларативная часть 
проекта Деймига была сохранена, но вместо отказа от 
созыва Национального собрания в резолюции говорилось 
теперь об отсрочке его, пока не соберется общегерман-
скнй съезд Советов 2. 

Правительство все больше оттесняло Берлинский Ис-
полком. 18 ноября Эберт записал в своем дневнике: «Ис-
полком требует власти для себя. Народные уполномочен-
ные не куклы в его руках. Народные уполномоченные 
являются Исполнительным «комитетом для государства» 3. 

19 ноября в цирке Буша состоялось созванное Испол-
комом собрание рабочих Советов Берлина. В своем отчет-
ном докладе о работе Исполкома Рихард Мюллер резко 
выступил против созыва Национального собрания. «Мы, 
рабочие и солдатские Советы, — говорил он, — должны 
утвердить свою власть, если нельзя иначе, то силой. Кто 
хочет Национального собрания, тот навязывает нам 
борьбу... Национальное собрание — это путь к господству 
буржуазии». Свою речь он закончил патетическим вос-
клицанием: «Путь к Национальному собранию ведет 
через мой труп!» 4 

Во время трехчасовой дискуссии социал-демократи-
ческие главари мобилизовали все свои силы, чтобы со-
рвать принятие резолюции и побудить собрание берлин-
ских Советов высказаться за созыв Национального соб-
рания. Шейдемановцев поддержал и лидер независимцев 
Гаазе, который убаюкивал членов Совета заверениями, 
что завоевания революции не могут быть утрачены, так 
как пролетариат, дескать, составляет в Германии боль-

1 Н. МйИег, В1е КоуетЪеггеуоЫМоп, 8. 128. 
2 «АиГгиГе» Кг. 21. 
3 Р. ЕЪеП, ЗсЬгШоп.., В<1. II , 3. 104—105. 
4 «ГМе РгеШеИ», 20. XI. 1918. 
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шинство и ему нечего бояться всеобщих выборов. Пози-
ция Гаазе станет ясной, если иметь в виду, что в это 
время независимцы в СНУ уже капитулировали перед 
шейдомановцами, согласившись на созыв Национального 
собрания, и теперь они хотели только выторговать от-
срочку в несколько педель В итоге резолюция не была 
поставлена на голосование и возвращена Исполкому. Дело 
завершилось тем, что СНУ запретил официозному теле-
графному агентству Вольфа распространять ее текст 2, а 
Исполком, не сумевший создать ни собственного инфор-
мационного центра, ни собственного печатного органа3, 
ограничился бессильной жалобой па «подконтрольное» 
ему правительство. 

23 ноября было опубликовано новое «соглашение о 
компетенциях» менаду Исполкомом и СНУ 4, которое при-
знавало правительство единственным органом исполни-
тельной власти. Но, соглашение, разумеется, не могло 
устранить конфликтов, так как правительство упорно 
вело линию на устранение Советов и прекращение докуч-
ливого сосуществования СНУ и Исполкома. Председатель 
Исполкома независимец Рихард Мюллер признавался 
впоследствии, что именно после достижения «соглаше-
ния» Исполком потерял всякое влияние на правительство. 

Роль Исполкома становилась все более призрачной. 
Буря^уазпая печать отказывалась публиковать его обра-
щения. В финансовом отношении Исполком целиком за-
висел от правительства, которое издевательски несколько 
раз возвращало бюджетную смету для «уточнения и огра-
ничения» и денег не давало. Так выглядел на деле «кон-
троль» Иснолкохма Советов над правительством, лишний 
раз подтверждая правоту Ленина, который в апреле 
1917 г. говорил о русских Советах, захваченных меньше-

1 Еще 17 ноября социал-демократический «УопуаНз» вышел 
иод шапкой: «Всеобщие народные выборы — 2 февраля». На сле-
дующий день газета независимцев «1Ме Гге1ЬеН» с возмущением зая-
вила, что этот вопрос не обсуждался в правительстве. Но еще через 
день она же признала, что 17 ноября этот вопрос был в принципе 
решен на заседании СНУ и Исполкома, только срок не был оконча-
тельно установлен... — См. «Уог\\аг1з», 17. XI. 1918; «1Ле КгеЬ 
ЪеИ», 18, 19. XI. 1918. 

2 См. 7?. МйНег, Уош КагзеггекЪ тг КериЬНк, Вс1. И, 8. 85. 
3 Лишь в начале февраля 1919 г. начал выходить еженедельный 

Ячурнал под редакцией Э. Деймига Шег АгЬеНегга!», 
4 «АиГгиГе» 25. 
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винами, следующее: «Для того, чтобы контролировать, 
нужно иметь власть... Без власти контроль — мелкобур-
жуазная фраза, тормозящая ход и развитие... револю-
ции» 

Полное бессилие Берлинского Совета по отношению к 
правительству свидетельствует о том, что в Германии не 
было «двоевластия», подобного тому, какое сложилось в 
феврале — июле 1917 г. в России. В то время как в Рос-
сии, особенно в первые месяцы после Февральской рево-
люции, реальная власть была в руках Советов, опирав-
шихся на вооруженных рабочих и солдат, в Германии 
основные позиции реальной власти с самого начала ока-
зались в руках правительства Эберта — Гаазе. Вместо 
того чтобы мобилизовать массы на борьбу за власть 
Советов, Исполком берлинского Совета занимался бес-
плодными препирательствами о «компетенциях». 

Тем временем правые независимцы прилагали все ста-
рания, чтобы оправдать перед массами свою капитуляцию 
перед шейдемановцами в коренном вопросе развития ре-
волюции. На страницах газеты «В1е РгеШеИ» одна за дру-
гой появлялись пространные статьи, авторы которых на 
разные лады стремились «доказать», что Советы должны 
уступить место Национальному собранию. 

Р. Брейтшейд заявлял, например, что Учредительное 
собрание должно быть созвано, но лишь после определен-
ного периода, необходимого для проведения разъясни-
тельной работы 'в массах2. Р. Гильфердинг рассуждал о 
том, что германский рабочий «воспитан в духе демокра-
тии» и не может поэтому не победить на выборах, а «не-
ограниченное продолжение диктатуры Советов (!?)» при-
ведет лишь к террору и гражданской войне3. 

К. Каутский поместил в двух номерах «Б1е РгеШеЦ» 4 

пространную статью «Национальное собрание и съезд 
Советов». Он лишь несколько подновил свой старый «те-
зис» из выпущенной летом 1918 г. брошюры «Диктатура 
пролетариата», в которой говорилось, что «Советы, правда, 
являются боевой организацией одного класса, но не могут 

1 В. И. Ленин, Седьмая (Апрельская) Всероссийская конферен-
ция РСДРП(б). 24—29 апреля (7—12 мая) 1917 г. Доклад о теку-
щем моменте 24 апреля (7 мая), Соч., т. 24, стр. 201. 

2 «Б1е РгеПюй», 17. XI . 1918. Мог^еп-Аив^аЬе. 
3 «Б1е ГгеИгеН», 18. XI. 1918. Мог^еп-Аиз^аЬе, 
4 «Б1е ГгеШеП», 5,, 6. XI I . 1918. ВеПаде, 

133 



создать государственную организацию». В. И. Ленин под-
верг в свое время сокрушительной критике эту мошенни-
ческую фальсификацию, указав, что утверждение Каут-
ского «такая бессмыслица, которая всю глупость и тру-
сость мелкого буржуа разоблачает до конца» 1. Каутский 
доказывал теперь, что система выборов в Учредительное 
собрание «более совершенна», чем «неясная» систехма вы-
боров в Советы, и потому имеет якобы «больший мораль-
ный авторитет». Подменив коренной вопрос классовой 
борьбы формально-юридическим вопросом о форме выбо-
ров, Каутский готов был даже «допустить» существова-
ние Советов в первый период революции, но переход к 
строительству социализма возможен был, по Каутскому, 
только с помощью Национального собрания, которое яв-
ляется «экономической необходимостью и орудием рево-
люции». Каутский торопил с созывом Национального соб-
рания, ибо, по его мнению (удивительно точно сов-
падавшему с мнением всей буря^уазной печати!), «уже 
давно пора положить конец этому промея^уточному со-
стоянию и связанной с ним неопределенности» 2. 

Такими и подобными «аргументами» лидеры незави-
симцев вносили путаницу и сумятицу в головы рабо-
чих, извращали понятие диктатуры пролетариата, отвле-
кали массы от революционной борьбы. Исключительно 
меткую характеристику независимцам-каутскианцам дал 
В. И. Ленин. «...На словах «независимые», — писал оп о 
них, — на деле зависящие целиком и по всей линии се-
годня от буря^уазии и шейдемановцев, завтра от спарта-
ковцев, частью идущие за первыми, частью за вторыми, 
люди без идей, без характера, без политики, без чести, 
без совести, живое воплощение растерянности филисте-
ров, на словах стоящих за социалистическую революцию, 
на деле неспособных понять ее, когда она началась, и 
защищающих по-ренегатски «демократию» вообще, то 
есть на деле защищающих буржуазную демокра-
тию» 3. 

Ясно и последовательно выступали за полновластие 
Советов руководители спартаковцев. Так, Роза Люксем-

1 В. И. Летит, Пролетарская революция и ренегат Каутский, 
Соч., т. 28, стр. 241. 

2 «В[е Гге1ЬеН», 6. XII . 1918. ВеПа^с. 
3 В. И. Ленин, Письмо к рабочим Европы и Америки, Соч., 

т. 28, стр. 411—412. 

134 



бург в статье «Национальное собрание» писала: «Кто се-
годня хватается за Национальное собрание, тот созна-
тельно или бессознательно тащит революцию назад, на 
историческую стадию буржуазных революций; он — зама-
скированный агент буржуазии или несознательный иде-
олог мещанства... Не о том идет сегодня речь — демо-
кратия или диктатура. Поставленный историей в поря-
док дня вопрос гласит: буржуазная демократия или 
социалистическая демократия. Ибо диктатура пролета-
риата — это демократия в социалистическом смысле» 

Через несколько дней «Б1е Ко1е РаЬпе» призывала в 
передовой статье «развернуть начавшуюся революцию в 
грандиозную классовую битву за социалистический обще-
ственный строй и для достижения этой цели создать поли-
тическое господство широких масс трудящихся, диктату-
ру рабочих и солдатоких Советов. За или против социализ-
ма, против или за Национальное собрание, третьего нет!»2 

23 ноября Исполком Берлинского Совета опубликовал 
сообщение о проведении по всей стране выборов делега-
тов на Всегермапский съезд Советов, который должен был 
открыться в Берлине 16 декабря 1918 г. Показательно, 
что в этом сообщении то и дело проскальзывали нотки о 
временном характере деятельности Советов, свидетель-
ствовавшие о том, что сам Исполком не был уверен в их 
жизнеспособности. Так, говоря о задачах съезда, сообще-
ние указывало, что он должен будет «провести выборы 
временного Центрального Совета» и принять решение 
«о будущем Законодательном собрании» 3. 

Через два дня в Берлине собралась конференция пред-
ставителей правительств отдельных германских госу-
дарств. Созыв конференции правительством Эберта — 
Гаазе был признанием того факта, что Ноябрьская рево-
люция, прогнав два десятка монархов, не сумела унич-
тожить дробление Германии на отдельные государства. 
Выступая на конференции, Эберт сообщил, что прави-
тельство решило созвать Национальное собрание в самом 

1 К. ЬихетЪиг$, Б1е Ха110па1уегзашш1ип^. —Аиз§е\уаЫ1е К е-
(1еп.., В(1. II, 8. 606. Это высказывание Розы Люксембург свиде-
тельствует о том, как основательно она пересмотрела на основании 
революционного опыта свои прежние взгляды. В письмах из тюрьмы 
она, например, отрицательно высказывалась по поводу разгона 
большевиками Учредительного собрания в России. 

2 «01е Ко1е РаЬпе», 29. XI . 1918. 
3 «АиГгиГе» ]\г. 29. Курсив мной. — Я. Д . 
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скором времени и «уже завтра кабинет приступает к об-
суждению избирательного закона» К 

Конференция приняла резолюцию, в которой имелся 
следующий многозначительный пункт: «До созыва На-
ционального собрания рабочие и солдатские Советы яв-
ляются представителями народной воли» 2. Эта формули-
ровка в официальном правительственном документе дол-
жна была со всей очевидностью показать Советам, что, 
высказываясь за созыв Учредительного собрания, они тем 
самым подготавливают политическое самоубийство. 

30 ноября СНУ опубликовал «распоряжение о выбо-
рах в Учредительное германское национальное собрание». 
Выборы назначались ига 16 февраля 1919 г. «при условии 
согласия собирающегося 1С декабря Всегерманского 
съезда рабочих и солдатских Советов» 3. Члены прави-
тельства — независимцы подписали это распоряжение 
вопреки ясному решению партийного правления НСДПГ 
о созыве Национального собрания не ранее апреля 
1919 года 4. 

Вся буржуазная печать с ликованием встретила это 
распоряжение, сетуя лишь па то, что срок слишком да-
лек, и заявляя, что мнение съезда Советов собственно и 
слушать нечего5. «Б1е КгеШеН», комментируя решение, 
указывала, что лидеры НСДПГ, поразмыслив, решили 
из-за даты выборов не уходить из кабинета. Чтобы 
прикрыть свою жалкую капитуляцию, они заявили, что 
их уход «противоречил бы настроепию масс», да и сами 
Советы, дескать, хотят Национального собрания, а ведь 
«невозмояша диктатура (Советов.—Я. Д.) против РОЛИ 

диктаторов» 6. 
1 «ТМе ГгеШеИ», 26. XI . 1918. АЪепД-АиздаЬс. 
2 Е>П, 8. 63. Курсив мной. — Я. Д. 
3 «1Мо Беи^сЪе ^ Ы о п а ^ е г з а т п П и п ^ 1 т 1аЬге 1919», ВегНп, 

1920 (в дальнейшем: Б1ЧУ), Вс1. I, Ет1еНепс1ег ТеП, 3. 52. 
4 См. «01е Но1е ГаЬпе», 6. XI I . 1918. За назначение выборов 

па 1С февраля голосовали Гаазе и Дитман, а Барт воздержался, 
«сам превратившись в ноль», как саркастически заметила газета. 

5 Газета «Уог\уаг1з», ссылаясь на принятую в тот же день собра-
нием солдатских Советов Берлина резолюцию, требовавшую созыва 
Национального собрания в кратчайший срок, торжествующе заяв-
ляла, что «весь германский народ, за исключением ничтожной куч-
ки», стоит «за созыв Национального собрания и против русской 
советской системы». — «Уопуаг1з», 1. XII . 1918. 

6 «Б1е ГгеШеН», 30. XI. 1918. Могшей-Аиз^аЬе. 

136 



Только «Б1е Ко1е РаЬпе» дала ясную политическую 
оценку этому шагу. В статье «Демократия на марше» она 
писала 1 декабря: «Заговор против пролетариата... готов: 
Национальное собрание, которое должно... потопить со-
циализацию общества <в буржуазной нарламентаризации, 
должно быть избрано уже 16 февраля... Всегерманское 
представительство пролетариата может только проголосо-
вать, в этот или другой день должен быть задут его жиз-
ненный свет... Высший классовый орган пролетарских 
масс еще до того, как он собрался, лишен господами Эбер-
том и Гаазе власти и права решения кардинального во-
проса революции...» 1 

«КРОВАВАЯ ПЯТНИЦА» 

Под прикрытием подготовки к Всегермапскому съезду 
Советов и к выборам в Национальное собрание социал-
демократические правители продолжали готовить контрре-
волюционный заговор, подыскивая удобный момент, 
чтобы «поставить штык в порядок дня». 

В конце ноября — начале декабря 1918 г. германскому 
командованию удалось завершить отвод всех войск За-
падного фронта (около 3 ! / 2 МЛН. ШТЫКОВ) за Рейн. Тем 
самым армия была спасена. Правда, солдаты рвались до-
мой и подавляющее большинство их не годилось для 
борьбы против «внутреннего врага», но все же фронтовые 
войска являлись внушительным фактором силы и круп-
ным резервуаром военных кадров. Верховное командова-
ние решило сохранить в мобилизационной готовности 
«для охраны границ и порядка в стране» 16 дивизий2. 

1 «1310 Ко1е Ра1ше», 1. X I I . 1918. 
2 В 1936—1940 гг., когда фашистская армия готовилась к агрес-

сивной войне, по поручению Верховного командования сухопутных 
войск была издана восьмитомная публикация, подготовленная Воен-
но-историческим исследовательским институтом сухопутных войск: 
«Описание послевоенных боев германских войск и добровольческих 
корпусов». Несмотря на ярко выраженную тенденциозность, публи-
кация интересна тем, что содержит ряд секретных военных докумен-
тов, относящихся к событиям 1918—1919 гг. — «ВагзЪеПип^еп айв 
<1еп ^ с Ь к п е ^ з к а т р Г е п (1еи18сНег Тгирреп ип(1 Кге1когрз. 1 т АиГ-
1га^е (1ез ОЪегкоттапсЬз (1ез Неегез ЬеагЬеИе1 шк! Иегаиз^е^еЬеп 
УОП (1сг К п е ^ е з с Ы с Ш к Ь е п КогзсЬип^запзЫО. ВегНп 1936—1940 
(в дальнейшем: «Оаг81е11ип§еп...»), В(1. I—VIII . Об отводе войск 
Западного фронта см. Вс1. VI. В1е \\^ггеп 111 йог Ке1сЬз11аир181а(11 
шн! 1Ш пбпшсЬеп БеиЬзсЫапс!, 8. 5. 
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Что касается войск Восточного фронта (около 500 тыс. 
штыков), то Верховное командование и не думало об их 
сохранении. Эти войска, состоявшие главным образом из 
солдат старших возрастов, рвались домой, к семьям. Вер-
ховное командование так боялось воздействия на них 
«большевистской пропаганды», что в ноябре послало ра-
диограмму Фошу, призывая поскорее направить военные 
корабли союзников для занятия черноморских и балтий-
ских портов, чтобы обеспечить планомерный отвод немец-
ких войск на родину Командование Восточного фронта 
прилагало все усилия, чтобы через послушные ему сол-
датские Советы сохранить в войсках порядок и помешать 
самовольному оставлению ими позиций, но это не везде 
удавалось2. Так, например, 1 батальон 424 пехотного 
полка и батарея 98 артиллерийского полка с помощью 
оружия и ручных гранат добились внеочередного отправ-
ления на родину, и задержать их не удалось. Этому при-
меру последовали и некоторые другие подразделения3. 
Часть войск, не дождавшись железнодорожных эшелонов, 
отправлялась домой пешим порядком4. 

В отличие от войск Восточного фронта, полностью 
утративших боеспособность, от тыловых войск и хморяков, 
принимавших самое активное участие в революционных 
событиях ноябрьских дней, войска Западного фронта в 
основном оставались еще в руках своих командиров. Они 
длительное время находились вдалеке от родины, а когда 
в стране развернулась революция, командование немед-
ленно прервало почтовую связь, надеясь таким образом 
уберечь войска от проникновения революционных идей. 
16 ноября верховное командование выпустило специально 
для офицеров «Директивы о воздействии на войска». 
«Разъясняя» полоя^еиие в стране, директивы подчерки-
вали, что возвращающиеся войска должны по всем во-
просам обращаться не в местные рабочие и солдатские 
Советы, а в старые учреждения, а где их нет, «брать 
власть в свои руки», причем солдатские Советы в войсках 
должны помогать офицерам оттеснить местные Советы. 

1 <<Вагз1е11и1Шеп...>>, В(1. I, 01е КйскГйЬгшш йсз ОзИпсегез, 
8. 22. 

2 Там же, стр. 21, 34—35. См. так жъ М. НоЦтапп, АиГхенЪип-
^еп, В<1. I, ВегНп 1929, 8. 217, 221. 

3 «Баг81е11ип^еп...», 8. 32—33. 
4 Там же, стр. 65—69. 
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Войскам внушалось, что только они являются надежной 
опорой правительства в борьбе «против хаоса и анархии». 
30 ноября новые директивы еще яснее указывали, что 
на фронтовые войска возлагается задача «спасти родину 
от диктатуры большевизма» 

Среди солдат распространялась листовка за подписью 
Гинденбурга 2, в которой их запугивали, что, если к вла-
сти придут радикальные элементы — независимцы и спар-
таковцы, в Германии создадутся «русские условия», ко-
торые изображались в самом чудовищном виде, Антанта не 
заключит с Германией мира, страна будет расчленена на 
части и т. п. «Поэтому, — говорилось в листовке, — дей-
ствующая армия должна поддержать нынешнее прави-
тельство. Если же (правительство падет, то армия долж-
на вернуть господство буржуазным элементам.., устранить 
радикальные элементы.., избавить родину от бедствий и 
несчастий большевизма» 3. 

Подобным образом «обработанные» солдаты, вступив 
на территорию Германии, нередко стали разгонять мест-
ные Советы, срывать красные флаги, угрожать распра-
вой с социалистами. Такие эксцессы имели место в Аахе-
не, Кёльне, Детмольде, Эссене, Падерборне, Касселе 
и других городах Запад]гой Германии, а также в Брандеп-
бурге, Потсдаме. Они совершались но прямым приказам 
командиров, например командующего полумиллионной 
4-й армией генерала Сикста фон Арнима, командующего 
1-й армией Эбергарда, командующего 17-й армией фон 
Мудра и других. В Дюссельдорфе и Лениепе (Рур) имели 
место столкновения войск с представителями местных 
Советов. Не менее тревожные сигналы поступали и с Во-
сточного фронта. Здесь, в 8-й армии, находившейся в 
Прибалтике, правительственный комиссар социал-демо-
крат А. Винниг начал вербовку добровольцев в «Желез-
ную дивизию», задачей которой должна была явиться 
борьба против «русского и германского большевизма». 
По отношению к такого рода сообщениям правительство 

1 Е. Уо1ктапп, Бег Магххзтиз ипс1 (1аз ДегНзсЪе Нссг.., 
8. 255, 317. ВеНа^е. 

2 Правда, Гинденбург отказался признать, что его подпись 
подлинная, но содержание листовки вполне соответствовало по 
своему духу приведенным выше директивам верховного командо-
вания. 

3 См. «Б1е КгеНзеИ», 3. XII . 1918. АЬеп(1-Аиз^аЬе. 
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неизменно оказывалось глухим и слепым, а генерал Грё-
нер в ответ на запрос цинично ответил, что при масшта-
бах начавшейся демобилизации можно лишь удивляться, 
что подобных случаев так мало 1. 

1—2 декабря в Бад-Эмсе состоялся съезд 316 предста-
вителей солдатских Советов от 220 бывших фронтовых ди-
визий. Инициатором его созыва был... фельдмаршал Гин-
денбург 2. Он надеялся, что съезд поддержит заранее за-
готовленную резолюцию, направленную против Испол-
кома берлинского Совета и требовавшую ограничения 
власти рабочих и солдатских Советов. Но эта резолюция 
не прошла. Напротив, съезд принял решение о проведе-
нии перевыборов солдатских Советов во фронтовых ча-
стях, об отмене отдания чести офицерам и т. п. В то же 
время съезд высказался за поддержку правительства 
Эберта — Гаазе, за созыв Национального собрания, против 
«путчей справа и слева». Таким образом, хотя фронтовые 
войска оставались опасным орудием в руках контррево-
люции, в них началось, как констатировало командование, 
«революционное разложение» 3. 

В конце ноября в соответствии с соглашением Эберта 
с Тренером майором генерального штаба фон Гарбу была 
передана Эберту разработанная в ставке по указанию 
Гинденбурга строго секретная диспозиция, предусматри-
вавшая вступление в Берлин 9 фронтовых дивизий, на 
которые возлагалась задача разгона Советов, разоруже-
ния рабочих, роспуска «ненадежных» берлинских воин-
ских частей 4. Для руководства концентрацией под Берли-

1 См. Я . МйИсг, Б1е ]ЧоуетЪеггеуо1ниоп, 8. 181. 
2 См. «Баг^еПпп^еп...», В<1. VI, 8. 9; Е. Уо1ктаппу Бег Магх1з-

1Ш18 ипс! (1аз йеиЬзсйе Неег.., 8. 257. 
3 См. «Б1е КоЬе ГаЬпе», 4. XI I . 1918. 
4 Диеиозиция предусматривала календарный план вступления 

войск в Берлин и указывала их конкретные задачи. Так, 10 декабря 
в Берлин должна была вступить гвардейская кавалерийская (стрел-
ковая) дивизия и занять главные здания. В городе расклеивается 
правительственная прокламация, приветствующая войска. И де-
кабря в Берлин вступает германская егерская дивизия, в Пот-
сдам — 1-я гвардейская дивизия. Расклеивается приказ о сдаче 
населением оружия; за несдачу — расстрел, за хранение военного 
имущества — трибунал. В неспокойных районах города прово-
дятся обыски. 12 декабря вступает 4-я гвардейская дивизия. Объяв-
ляется приказ о принудительных работах. 13 декабря вступает 5-я 
гвардейская дивизия. Издается приказ для всей Германии о полном 
восстановлении авторитета офицеров. С 15 декабря «заботу о безопас-
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ном необходимых войск было сформировано «Главное 
командование генерал-лейтенанта Леки». 

Военные мероприятия правительства не могли 
остаться тайной. 2 декабря К. Либкнехт указывал в «01е 
КоЪе РаЬпе» на серьезную опасность, угрожающую ре-
волюции со стороны фронтовых войск, остающихся под 
влиянием милитаристов и шовинистов. Опасность тем бо-
лее велика, писал он, что в стране повсюду возникают 
вооруженные отряды буржуазных молодчиков и бело-
гвардейцев, а революционный пролетариат разоружают. 
К. Либкнехт требовал немедленного устранения офицеров 
из солдатских Советов, отмены командной власти офице-
ров, демократической реорганизации особенно фронтовых 
частей, проведения в войсках широкой социалистической 
Пропаганды, разоружения всех непролетарских элемен-
тов, вооружения революционных рабочих и пролетарских 
солдат, создания рабочей милиции и ее боевого ядра — 
Красной гвардии1. 3 декабря «Б1е Ко1е РаЬпе», приведя 
многочисленные факты, свидетельствовавшие об активи-
зации контрреволюционных сил в столице и окрестностях, 
озаглавила свою полосу: «Военный путч в Берлине?» 2 

Через три дня в столице действительно вспыхнул 
контрреволюционный путч. 5 декабря на собрании «Обт^е-
динепия кадровых унтер-офицеров» в цирке Буша фельд-
фебель Зуине, создавший в 13ерлиие добровольческий 
унтер-офицерский батальон, заявил, что он со своими 
людьми готов охранять Эберта «против путчей справа и 
слева». В пятницу 6 декабря большая группа солдат и 
унтер-офицеров собралась у резиденции рейхсканцлера. 
Когда Эберт появился на балконе, фельдфебель Шпиро 
провозгласил его президентом республики. Эберт укло-
нился от прямого ответа, принимает ли он этот пост, за-
явив, что «должен посоветоваться с товарищами в прави-
тельстве». В это же время другая группа солдат во главе 
с фельдфебелем Фишером ворвалась в помещение Испол-
кома берлинского Совета и объявила его арестованным. 
Группа Шпиро тем Бременем, имея целью арестовать 
К. Либкнехта, захватила помещение редакции газеты 
«Б1е Ко1е РаЬпе» и учинила там обыск. Около 6 часов 

ности Берлина» принимает на себя национальная гвардия. — См. 
«БагзЪеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 28. 

1 «Б1е КоЬе ГаЬпе», 2. XII . 1918. 
2 «1Ме По1о РаЬпе», 3. XI I . 1918. 
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вечера сотня вооруженных солдат военной комендатур*»! 
на углу Инвалиденштрассе и Шоосештрассе открыла огонь 
из винтовок и пулеметов по мирному шествию рабочих, 
возвращавшихся с .митингов. 10 человек были убиты, 
в том числе руководитель «Союза красных солдат» Буд-
дих, 30 человек ранено 

Однако путч провалился. Рабочие, по призыву спарта-
ковцев массами поспешившие с фабрик и заводов в центр, 
вместе с матросами освободили Исполком, путчисты 
были рассеяны2. В подготовке контрреволюционного за-
говора непосредственно участвовали комендант Берлина 
Вельс, командир народной морской дивизии фон Меттер-
пих, капитан Лоренц из военного министерства, видные 
чиновники министерства иностранных дел Штумм и Рейн-
бабен, создатели отрядов «студенческой обороны» Мартен 
и Зак и другие. Паролем мятежников был знак «Ротхерц» 
(«НоЙ1сг2» — «красное сердце»). Так каж за спиной заго-
ворщиков стояли шейдемановцы и военщина, все руково-
дители путча 'благополучно скрылись или были освобож-
дены через несколько дней после ареста3. 

«Кровавая пятница» вызвала огромное волнение среди 
трудящихся Берлина. Впервые после начала революции 
они увидели открытое выступление контрреволюции, ко-
торую многие наивно считали похороненной. На следую-
щий день забастовали рабочие 'нескольких предприятий 
Берлина. В воскресенье 8 декабря но призыву спартаков-
цев состоялась вооруженная демонстрация рабочих, в ко-
торой приняли участие около 150 тыс. человек. У здания 
военной комендатуры демонстранты требовали отстране-
ния Вельса, Эберта и Шейдемана. У здания посольства 
Советской России они требовали, чтобы оно было немед-
ленно возвращено в Берлин. Демонстрация показала, что 
влияние спартаковцев в Берлине возросло. 

Одновременно с путчем в Берлине должны были про-
изойти контрреволюционные выступления в Брауншвейге, 
Хемнице и в других городах. 3 декабря в резиденции 
Крупна на вилле Хюгель близ Эссена рабочими был рас-
крыт заговорщический центр, руководителями которого 
были обер-бургомистр Эссена Лютер, деятель партии 

1 См. Е. Егсккот, Шюг сНе .Тапиагсге^шззе, 8. 32—34; «111 и-
81ПСГ1С СезсЫсЫе», 8. 244. 

2 «Б10 КоЬе ГаЬпс», 7. XI I . 1918; «Ше Г т Ь е И » , 7. XII . 1918. 
3 См. Е. Еьсккогп, "СЬег (Не 1апиагеге1^ш88с, 8. 42—45. 
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центра Брипкман и др. В Гамбурге буржуазный заговор 
против Советов разрабатывался при участии социал-демо-
крата матроса Целлера и председателя солдатского Со-
вета Гроссе. Заговор был связан с ожидавшимся прибы-
тием в город английской морской комиссии, по был, как 
и в Берлине, сорван революционными рабочими 

Как раз в это время видные буря^уазные деятели в 
разных концах страны вынашивали планы расчленения 
Германии. Сепаратистские устремления в Рейнской обла-
сти, в Пфальце и в Баварии были прежде всего выраяче-
нием желания буржуазии помешать развитию револю-
ционного движения, уберечь свою собственность от всяких 
посягательств, с выгодой для себя распродать части Гер-
мании иностранному капиталу. В конце ноября 1918 г. в 
Рейнской области была создана контрреволюционная 
организация «Союз свободы немецкого Рейнлапда». Среди 
ее вдохновителей были представители партии католиче-
ского центра, за ее спиной стояли банкиры Луи Гаген, 
фон Штейн, крупнейшие монополисты Тиссеи и Стиннес. 
Рассчитывая на помощь войск Антанты, сепаратисты го-
товились провозгласить «независимое» Рейпско-Ввстфаль-
ское государство, а затем поставить его под французский 
протекторат. 

7 декабря рабочий и солдатский Совет Мюльгейма 
(Рур) арестовал группу крупных промышленников, среди 
которых были Август и Фриц Тиссеп, Эдмунд Стиннес 
(брат Гуго Стиннеса) и пять директоров крупнейших 
предприятий Рура. Им было предъявлено обвинение, что 
они па тайном совещании в Дортмунде решили просить 
Антанту ввести оккупационные войска во всю Рейнско-
Вестфальскую промышленную область, чтобы отменить 
восьмичасовой рабочий день и распустить Советы. Аре-
стованные были немедленно направлены под охраной в 
Берлин, где, как надеялись рабочие, их должны были при-
влечь к ответственности за государственную измену. Но 
правительство Эберта — Гаазе ограничилось опубликова-

1 См. Р. Ваатапп, 11щ <!еп 8П\а1, НашЬиг^ 1924, 8. 66—69; 
Р. Меитапп, НатЬиг^ ип1ег (1ег Кс^егип^ ск'8 АгЬекег-ший 8оЫа-
1епга1з, НатЬиг^ 1919, 8. 40—46; а также К. Петряев, Гамбург-
ский Совет в германской буржуазной революции 1918 года. — Уче-
ные записки Коми государственного педагогического института. 
Сыктывкар 1951, вып. 3, стр. 70—71. 
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пием декларации против сепаратистов1. Арестованные 
магнаты Рура были сразу же освобождены, правитель-
ство без всякого судебного разбирательства сняло с них 
обвинение и принесло им извинение за «самоуправство» 
Советов. Когда промышленники вернулись в Мюльгейм, 
буржуазные круги пытались устроить им торжественную 
встречу, по митинг был сорван возмущенными рабочими 2. 

События в Берлине, Гамбурге, Мюльгейме и других 
городах свидетельствовали о том, что контрреволюция го-
товится к удару против революционных рабочих и солдат. 
Было ясно, что за первой, неудачной, пробой сил после-
дуют другие, более основательно подготовленные выступ-
ления. «Заговорщики... не отменили свою игру, — преду-
нрея^дала «Б1е Ко1е РаЬпе», — они только отложили ее3. 

8 декабря Гиндеибург направил Эберту послание, в ко-
тором за фразами, восхвалявшими Эберта как «истинного 
немца, любящего свое отечество», следовало требование 
решительных действий «для спасения народа (?) от угро-
я^ающей катастрофы». Гиндеибург настаивал, чтобы На-
циональное собрание было созвано немедленно, еще в де-
кабре, чтобы были полностью устранены рабочие и сол-
датские Советы, созданы «законные» полицейские части, 
в армии решительными мерами восстановлена дисцип-
лина. На этих условиях Гиндеибург обещал Эберту без-
оговорочную поддержку, «свою и всей армии» 4. Верхов-
ное командование настаивало на выполнении соглашения 

1 «Уог\уаг1з», 12. XII . 1918. 
2 См. «1Гю ГгеШеН», 9., 12. XI I . 1918. Мог^еп-Аиз^аЬе. Опра-

вившись от первого испуга и убедившись в полной поддержке Эберта, 
промышленники поместили во всех газетах, в том числе и в «Уог-
\уаг1з», огромное объявление, размером в целый газетный лист, 
в котором сообщали о возбуждении ими судебного преследования 
против рабочего и солдатского Совета Мюльгейма, арестовавшего 
их, против берлинского иолицей-президента, продержавшего их 
несколько дней в Моабитской тюрьме, и против редактора Мюль-
геймской газеты «ГгехЬеН», «оклеветавшего» их. — См. «Уог\\аг1з>>, 
18. XII . 1918. Показательно, что Шпетман, выражая возмущение 
«произволом» по отношению к магнатам Рура, старается доказать, 
что совещания в Дортмунде, которое было поводом для ареста, 
вообще не было. В то же время он старательно обходит причину 
возмущения рабочих, которая заключалась в сговоре промышлен-
ников с Антантой, ибо этот факт опровергнуть невозможно. — 
См. II. 8ре1ктапп, 12 1аЬге НиЬгЬег^Ьаи, В<1. I, 3. 115—121. 

3 «Б1е Но1е РаЬпе», 11. XII . 1918. 
4 См. ШсчИзсЬе ЕтЬе1Ь. Беи1зсЪе ГгеП1еН». СейепкЪисЬ с1ег 

{МзИзге^егип^ г и т 10. УегГаззип^зЬа^ 11. Аи^из1 1929, 8. 122—124, 
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Эберта — Тренера о вступлении в Берлин фронтовых диви-
зий. Письмо Тренера Эберту от 9 декабря было выдержано 
в еще более резком и директивном тоне, чем письмо Гин-
денбурга 1. 

Однако Эберт, соглашаясь на торжественное вступле-
ние в Берлин фронтовых дивизий, считал момент для во-
оруженного подавления Советов не подходящим. Испол-
ком, занимавшийся расследованием событий 6 декабря, 
настаивал на том, чтобы войска вступали в Берлин без 
оружия. Очевидно желая оказать давление на Эберта — 
Гаазе, верховное командование утром 9 декабря дало 
указание генералу Леки «действовать самостоятельно» 2. 
Но днем на заседании правительства, па котором участво-
вал представитель Гинденбурга майор фон Шлейхер, «со-
глашение» было достигнуто3. Исполком снова капитули-
ровал, опубликовав совместное с СНУ заявление, в кото-
ром лицемерно заявлял, что у него и СНУ общая цель — 
«обеспечить германскому народу социалистическую рес-
публику», что между ними существует «сотрудничество, 
основанное зга взаимном доверии» и т. п.4 

10 декабря в Берлин начали вступать гвардейские ди-
визии, прибывшие с Западного фронта. Первой прибыла 
гвардейская кавалерийская (стрелковая) дивизия под 
командованием «героя» мирных переговоров в Бресте 
генерала Макса Гофмана. Дивизия вступала парадным 
маршем, с оружием, иод развернутыми знаменами. 
У Бранденбургских ворот ей была устроена торжествен-
ная встреча. Эберт в приветственной речи сказал: «Ваши 
жертвы и дела беспримерны. Никакой враг вас не побе-
дил... Вы защитили родину от вражеского вторжения... 
Прежде всего на вас лежит надежда германской свободы. 
Вы являетесь сильными носителями германского буду-
щего...» 5 

1 См. «Оаг81с«11ип^с1]...», В<1. VI, 8. 30. 
2 Там же, стр. 31. 
3 Там же; «Бег Бок'^озз-Ргогезз», 8. 224. 
4 «ЛиГгиГе», 1Мг. 48. 
5 Г. ЕЪеП, 8с1тГ1еп... Вс1. I, 8. 128. Подобные заявления содей-

ствовали созданию реакционно-милитаристской легенды, будто 
германская армия не была разбита на иоле боя и лишь рево-
люция нанесла фронту «удар кинжалом в спину». Эта легенда 
(«Дольхштослегенде») явилась впоследствии одним из тезисов 
фашистской пропаганды. 
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Учитывая возбуждение рабочих после неудачного пут-
ча б декабря, правительство не решилось все же осу-
ществить накануне Всегерманокого съезда Советов наме-
ченный план введения в Берлине при помощи гвардей-
ских войск осадного положения, а стало действовать 
более осмотрительно. После торжественных встреч, про-
должавшихся в течение нескольких дней, войска снова 
выводились из города и располагались в Потсдаме, 
Цоссене и других пунктах, неподалеку от столицы, оста-
ваясь в распоряжении «Главного командования Леки». 

12 декабря СНУ опубликовал постановление о созда-
нии «для поддержания безопасности и порядка» добро-
вольческого «народного ополчения» («Уо1к8\уеЬг») 1. Это 
постановление, за выполнение которого никто всерьез не 
взялся, преследовало, по-видимому, двоякую цель: с одной 
стороны, оно должно было отвлечь внимание народа от 
концентрации контрреволюционных войск вблизи Бер-
лина, а с другой, — послужить оправданием для разору-
жения берлинских рабочих и роспуска находившихся в 
Берлине солдатских формирований. В первую очередь это 
относилось к Народной морской дивизии, матросы кото-
рой были возмущены контрреволюционным путчем б де-
кабря. Отстранив Меттерниха, они избрали комендантом 
дивизии матроса Радтке. Политическим руководителем 
матросов стал Дорренбах, который поддерживал контакт 
с Центральным морским Советом и левыми независим-
ыми в Исполкоме берлинского Совета. «Республиканская 
охрана» тоже все более подвергалась воздействию рево-
люционных настроений и все менее годилась для исполь-
зования ее против рабочих. Для ее солдат, с досадой заме-
чал А. Фишер, «создание солдатских Советов и политизи-
рование было важнее, чем безупречная служба»2. 

14 декабря в Берлине был объявлен приказ военной 
комендатуры о сдаче населением оружия. «Буржуазия 
готовится к гражданской войне, — писала в этот день 
«Б1е Ко1е РаЬпе». — Опа хочет ее» 3. 

1 Бй , 8. 171 — 172. 
2 А. Пзскег, Кеуо1ииоп8кошшап(1ап1иг ВегНп, 8. 40. Наи-

более «надежным», с точки зрения контрреволюции, был ба-
тальон фельдфебеля Зупие, включенный в «республиканскую охра-
ну» в качестве 14-го депо. — См. «Баг81е11ип^еп...», В<1. VI, 8. 16, 

3 «Ыо Но1е РаЬпе», 14. XII . 1918. 
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СТАЧКИ И «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Чем больше времени проходило от начала революции 
и образования правительства Эберта — Гаазе, тем яснее ста-
новилось все большему числу рабочих, что правительство 
ничего не намерено предпринять для улучшения их бед-
ственного положения. Система «организованного голода», 
от которой в годы войны больше всего страдали трудя-
щиеся городов, изменилась лишь в том отношении, что 
голод стал сильнее и менее «организованным». Обещан-
ная американская продовольственная помощь не посту-
пала, блокада Германии не была снята. И без того скуд-
ные нормы продовольствия снижались, цены росли, 
спекуляция достигла чудовищных размеров. В связи с на-
чавшейся демобилизацией и сокращением военного произ-
водства увеличилась безработица. Предприниматели 
откровенно саботировали налаживание мирного производ-
ства, стремясь переложить па рабочих все трудности 
послевоенной перестройки экономики. 

Уже в конце ноября в разных концах страны начали 
стихийно вспыхивать забастовки. 22 ноября около 3 ты-
сяч рабочих завода Даймлера в Берлине-Мариенфельде 
начали забастовку, к ним (присоединились служащие. 
Через несколько дней забастовали также рабочие заво-
дов «Дейче моторенверке», Вернера, Флора, Виттенау 
и Симепс-Шуккерта. Попытки профсоюзных деятелей со-
рвать забастовку не имели успеха. Рабочие требовали 
повышения зарплаты и немедленного начала социали-
зации 1. В Верхней Силезии начались забастовки шах-
теров. Регирунгспрезидент Оппельна направил на охва-
ченные забастовками шахты войска с пулеметами. В Глей-
виц прибыл Гаазе для уговоров бастующих шахтеров. Но 
забастовки не прекращались, распространяясь на все 
новые районы, и вскоре охватили большую часть верхне-
силезского угольного бассейна. Профсоюзы оказались не 
в состоянии прекратить их 2. 

21 ноября рабочий и солдатский Совет Киля едино-
гласно принял резолюцию, в которой говорилось: «Поли-
тическая власть доляша оставаться, пока плоды револю-

1 «ВогНпег Та^еЫаК», 26. XI . 1918; «Шс Ио1е ГаЬпе», 27. XI . 
1918. 

2 Е. Вискпег, Ноуо1и1;1оп8<1окшпеп1е, 8. 322—323, 336, 
357—358. 
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ции не гарантированы и реставрация не исключена, в ру-
ках рабочих и солдатских Советов. Банки, крупные пред-
приятия промышленности, а также крупная земельная 
собственность должны быть немедленно объявлены на-
циональной собственностью. В остальном необходимо 
позаботиться о создании прочной основы, обеспечиваю-
щей переход к социалистической республике» Решение 
Совета вызвало панику в кильских банках и губернатор 
Киля Носке вынужден был отправить банкирам успокаи-
вающее письмо2. 

Экономические и социальные требования рабочих 
переплетались с политическими. 27 ноября Мюнхенский 
Совет направил Берлинскому Исполкому телеграмму с 
иредлоя^ением добиться немедленного смещения с зани-
маемых ими постов наиболее скомпрометированных пред-
ставителей старой системы, Б ТОМ числе Зольфа, Эрцбер-
гера, Давида и Шейдемана, а если правительство не устра-
нит этих контрреволюционеров, то всеми средствами до-
биваться свержения такого правительства3. 

Аналогичное требование было выдвинуто па 10-тысяч-
ном собрании рабочих военных предприятий Берлина, па 
котором выступал К. Либкнехт. Рабочие потребовали 
также немедленного осуществления социализации 4. 

В одном из рабочих пригородов Берлина, Нейкёльие, 
стоявшие во главе Совета спартаковцы предприняли по-
пытку превратить Совет в орган революционной власти. 
В конце ноября была сорвана попытка социал-демократов 
захватить в свои руки руководство Советом 5. Был прове-
ден декрет о снижении квартирной платы, а б декабря 
принята «конституция рабочего и солдатского Совета». 
В ней устанавливалось, что Совет является высшим орга-
ном власти в городе, непосредственно осуществляет поли-
цейскую власть и контроль над административными 

1 «РгеШеН», 21. XI . 1918. АЬеп^-Аиз^аЪс; Е. Вискпег, Кеуо-
1иЦопз(1оките111е, 8. 315. 

2 Носке заявил в нем, что решение Совета — это только «пред-
ложение правительству», а правительство отклонило «рискованные 
эксперименты в области народного хозяйства. Военные займы оно 
безусловно гарантировало. О конфискации банковских вложений 
никто не думает...» — Е. Вискпег, Кеуо1ииопз(1окитеп1е, 8. 315. 

* Б К , 8. 87. 
4 «Б1е Ко1е Га1те», 3. XI I . 1918. 
6 См. листовку Совета Нейкёльна. — ЦПА ИМЛ, фонд 210, 

оп. 1, д. № 1454. 
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органами и войсками. Члены Совета и Исполкома моглй 
быть в любое время отозваны. Подобные решения были 
приняты также в городке Мариендорф близ Берлина 

В Бремене в конце ноября проходили массовые ми-
тинги и демонстрации. Левые радикалы энергично высту-
пали за продолжение революции. Совет принял требова-
ние рабочих о разоружении буря^уазии и вооружении 
пролетариата. 3 декабря рабочий и солдатский Совет подав-
ляющим большинством голосов высказался против вос-
становления бюргершафта и сената2. 9 декабря рабочий и 
солдатский Совет Гамбурга принял решение о передаче 
всех складов оружия и арсеналов под контроль револю-
ционных рабочих и солдат, подтвердил требование о разо-
ружении офицеров 3. 

Спартаковцы Дюссельдорфа в листовке, выпущенной в 
конце ноября, указывали, что революция свергла мили-
таризм и разрушила две дюжины тронов, но капитализм 
еще жив. «В царстве капитализма революция до сих пор 
почти ничего не изменила. Там еще господствуют, как и 
раньше, князья и властители, Круппы, Стиннесы, Тиссены, 
Дуисберги и иже с ними... Революция еще не совершена, 
реакция не мертва! Поэтому объединяйтесь! Создайте 
блок для продолж-ения революции!» Листовка призывала 
•поддержать требования «Спартака»: отчуждение банков-
ского капитала, шахт, домен и других крупных предприя-
тий, помещичьего землевладения, аннулирование военных 
займов, конфискация спекулятивных запасов продоволь-
ствия и т. п.4 

20 ноября окружная конференция рабочих и солдат-
ских Советов Нижнего Рейна в своем решении указала, 
что революция только еще началась и пролетариат дол-
жен продол жать борьбу вопреки центральным органам,, 
которые проводят контрреволюционную политику и стре-
мятся затормозить революцию. «Рабочие и солдатские» 
Советы округа Нижний Рейн, — говорилось в резолю-
ции, — не потерпят политики и мероприятий, которые* 
призваны задержать развитие революции и похитить 
у народа его права. Контрреволюционный план спасения 

1 См. Я . МйИег, Б1е ]ЧоуетЪеггеуо1и11оп, 8. 141—142. 
2 «Бег К о т т и ш з Ь , Вгетеп, 29., 30. XI, 5. XII . 1918; ВК, 

8. 321—322. 
3 БН, 8. 323. 
4 «БокитсгНс ипс1 Ма1епаНеп», 8. 514—516. 
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капиталистического строя посредством созыва Нацио-
нального собрания еще до обеспечения целей революции 
рабочие и солдатские Советы округа Нижний Рейн ре-
шительно отклоняют. Только последовательное и полное 
проведение революции обеспечит победу пролетариата, 
счастье и благополучие всего человечества!» 25 ноября 
был создан окружной рабочий и солдатский Совет, 
сформулировавший ряд конкретных требований по обеспе-
чению общественной безопасности, продовольственному 
снабжению, установлению рабочего контроля и т. д.1 

В Руре и Вестфалии поднялась волна забастовок. 
10 декабря на шахтах в Гамборпе прекратили работу 
10 тыс. горняков, и дирекция была вынуждена удовлетво-
рить ряд экономических требований2. Когда она через 
несколько дней попыталась нарушить данные обещания, 
рабочие снова прекратили работу, и 17 декабря бастовало 
уже 28 тыс. В борьбу втянулись рабочие и служащие 
Дюссельдорфа, машиностроительного завода Тиссена в 
Мюльгейме, Брауншвейга, рабочие и докеры Бремена и 
Гамбурга, металлисты Берлина. Снова бастовали горняки 
Верхней Силезии3. 

«Ахерон пришел в движение!» —писала Роза Люксем-
бург в «Б1е Ко1е РаЬпе». — «В то время как наверху, в 
правительственных кругах, стремятся по-мирному, по-хо-
рошему ужиться с буржуазией, внизу поднимается масса 
пролетариата и грозно вздымает кулак: Забастовки нача-
лись!» 4 Эта борьба, подчеркивала Роза Люксембург, 
является началом энергичной классовой борьбы против 
капитала, проявлением непосредственной активности 
широких масс в отстаивании своих прав, в стремлении 
стряхнуть с себя ярмо капиталистической эксплуатации. 

Рост стачечного движения не на шутку перепугал бур-
жуазию. «Социалистические» министры и экономисты, 
профсоюзные бонзы и продажные журналисты наперебой 
бросились уговаривать рабочих «не слушать злонамерен-
ных агитаторов» и воздержаться от борьбы против все 
более наглевшего капитала. «Социализм — это работа! — 
поучала рабочих газета «Уог\\гаг1з». — Забастовка теперь 

1 «БокитепЬе ипс! Ма1епаНеп», 8. 509—513. 
2 «Бег ЗупсИкаНзЬ», 14. XII. 1918. 
3 «Бег ЗупсНкаПзЬ», 28. XII . 1918. 
4 К. ЬихетЪиг$, Бег АсЬегоп т Ве\уе$ип$.—Аиз^е\уаЫЬе Не-

(1еп.., В<1. II, 8. 617. 
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не классовая борьба, а борьба за эгоистические инте-
ресы» 1. Статс-секретарь министерства хозяйства социал-
демократ Август Мюллер на страницах буря^уазной пе-
чати осуждал «забастовочную лихорадку» и «неоправдан-
ные требования повышения зарплаты» 2. «Революция не 
должна выродиться в простое движение за зарплату, — 
вопил «народный уполномоченный» Барт. — Раньше эко-
номическая борьба, забастовка была делом, теперь она — 
глупость!» 3 

В ответ на требования рабочих шейдемаповцы и каут-
скианцы развернули широкую пропагандистскую кампа-
нию, пытаясь уверить их, что относительно «социальных 
завоеваний революции» им нечего беспокоиться. «Капита-
листическая прибыль, — демагогически заявил Эберт в 
одной из своих речей, — будет строго ограничена. Мы 
стремимся к возможно более полному устранению нетру-
довых доходов. Военные прибыли должны быть по воз-
можности без остатка изъяты, повышен налог на наслед-
ство... В принципиально социалистическом духе мы хотим 
обобществить те области хозяйственной жизни, которые 
созрели для этого...» 4 СНУ, по предложению Гаазе, еще 
в ноябре создал «комиссию по социализации», в которую 
вошли социал-демократические «теоретики» — Каутский, 
Гильфердинг, Кунов и буржуазные профессора. 5 дека-
бря комиссия собралась на свое первое заседание, а га-
зета «Уог\уаг1з» в напутственном слове так определила 
ее задачи: «Цель социализма: не повредить имущему, а 
помочь неимущему», «задача комиссии будет заклю-
чаться в том, чтобы действовать успокаивающе в том 
смысле, что не следует опасаться никаких неразумных 
экспериментов...» 5 

Уже первые заявления членов комиссии показали, 
чего можно было от нее ждать. Э. Бернштейн безапелля-
ционно заявил в газете «Б1е РгеШеИ»: «Революция тем 
лучше сможет выполнить свои задачи, чем больше удастся 
возможно меньше (!) влиять на ход народного хозяйства. 
Самое вредное — это неорганически грубое вторжение в 

1 «УотагЧз», 2. XII . 1918. 
2 «Уотаг1з», 26. XII . 1918. 
3 См. «Бег ВупсИкаИвЬ, 4. I. 1918. 
4 «Уог\уаг1з», 2. XII . 1918. Мог^еп-Аиз^аЪе. 
5 «Уог\уаг1з», 5. XI I . 1918. Могдеп-АиздаЪе, 
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хозяйственную жизнь» К Это, видимо, должно было озна-
чать, что самая «лучшая» революция (для буржуазии, 
конечно) — такая, которая оставляет всю капиталистиче-
скую систему в неприкосновенности. 

К. Каутский в статье, переполненной выражениями 
раболепного преклонения перед «демократическими тра-
дициями» Америки и Англии и клеветническими измыш-
лениями относительно Советской России, заявил: «Сломя 
голову объявить все национализированным.., это значит 
взнуздать лошадь за хвост, значит создать переходную 
стадию, при которой капиталистическое производство уже, 
а социалистическое еще невозможно, стадию, в которой 
вообще невозможно разумное производство. Это значит 
временно остановить производство. Подобного рода со-
циализм проводить именно сейчас, в момент демобилиза-
ции, это значит превратить Германию в сумасшедший 
дом» 2. Можно ли удивляться, что эти ренегатские откро-
вония были немедленно, подхвачены всей буржуазной пе-
чатью, перепечатаны в «Уотаг1з» и вошли в арсенал 
всех контрреволюционеров. 

Через несколько дней прикомандированные к мини-
стерству финансов социал-демократы Зюдекум и Симон в 
заявлении для печати потребовали, чтобы всякие «мест-
ные попытки национализации были осуждены» как вно-
сящие дезорганизацию, «пугающие предпринимателей и 
толкающие их к саботажу» 3. Вообще забота социал-демо-
кратических «социализаторов» о предпринимателях была 
поистине трогательной. Каутский, например, неустанно 
пропагандировал «цивилизованный метод экспроприации 
экспроприаторов посредством налогового обложения», на-
стойчиво предостерегая против «грубой» конфискации 
имущества 4. 

9 декабря комиссия приняла «директивы о социализа-
ции». В них говорилось, что «социализация» возможна 
только «в результате длительного органического строи-
тельства», первым условием которого является «пред-
варительное возрождение производства», а вторым — от-
чуя^дение должно проводиться в «созревших отраслях» 

1 «1)10 ГгсШеЦ», 15. XI . 1918. ЛЬсгн1-Аи8^аЬс. 
2 «В1с РгеШсК», 17. XI. 1918. Мог^сп-Аиз^аЬе 
3 «1310 КгсчЬеН», 23. XI. 1918. Мог^оп-Аиз^аЬе. 
4 «Б1с ГгеШеШ, 25. XI . 1918. АЬспа-Апз^аЬс. 
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обязательно за вознаграждение1. Из этих директив было 
видно, что вся деятельность комиссии направлена на 
спасение капиталистического строя от революционного 
пролетариата. Но все же немало рабочих поддалось об-
ману и поверило широковещательной пропаганде со-
циал-демократии, расклеившей по всей Германии яркие 
плакаты. «Социализация идет!» 

ВСЕГЕРМАНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 

Выборы делегатов на Всегерманский съезд Советов 
шейдемановцы вели под лозунгами: «Спокойствие и поря-
док!», «Мир и работа!», «Социализация созревших отрас-
лей!», «Созыв Национального собрания!» Эти лозунги 
доляшы были отвлечь рабочих от революционной борьбы 
за свои яшзнеппые права. Углубляя раскол в рабочем 
классе, шейдемановцы -прикрывали его лицемерными при-
зывами к «единству» 2. Независимцы, хотя и не скупились 
на призывы к «закреплению власти Советов», «осущест-
влению социализма» и т. п., не мобилизовали массы на 
борьбу за их реализацию, усыпляя этим бдительность ра-
бочего класса по отношению к его врагам. Только «Союз 
Спартака» энергично и последовательно требовал пере-
дачи всей власти Советам, разоружения контрреволюции, 
вооружения рабочих. Но он не имел самостоятельной орга-
низации, которая могла бы противостоять разветвленной 
организации социал-демократической партии и рефор-
мистских профсоюзов. 

1 «Уог\уаг18», И . XI I . 1918. АЬепй-Аиз^аЬе. 
2 В качестве примера можно привести такой плакат шейдема-

новцев, состоявший почти из одних восклицательных знаков: 
«Уже через несколько дней! — Народная республика! Равное изби-
рательное право! Избирательное право для женщин! Избиратель-
ный возраст с 20 лет! — Все династии и их дворы исчезли! Социали-
стическое правительство! Рабочие и солдатские Советы повсюду! 
Привилегированная палата господ устранена! Трехклассная палата 
распущена! — Свобода собраний! Свобода союзов! Свобода печати! 
Свобода вероисповедания! — Разгром милитаризма! Немедленная 
демобилизация старших возрастов! Повышение солдатского жало-
ванья! — 8-часовой рабочий день! Закон о челяди отменен! Пред-
приниматели и рабочие равноправны! — Так много уже достиг-
нуто — еще больше должно быть завоевано! Сомкните ряды! Осте-
регайтесь раскола! Единство!» — См. «Ши81пег1е ОезсЫсЫе», 
8. 216. 
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Система выборов делегатов на съезд, установленная 
Исполкомом берлинского Совета, обеспечивала преимуще-
ства для солдат по сравнению с рабочими. «Для скорости» 
делегаты должны были избираться не по производствен-
ному принципу, а на территориальной основе1. В резуль-
тате шейдемановцы сумели обеспечить себе огромное 
преобладание на съезде: из 485 делегатов (63 мандата 
были признаны недействительными) на съезде оказалось 
288 социал-демократов, 87 членов НСДПГ (в том числе 
10 спартаковцев), 27 членов солдатской фракции, 
25 членов буржуазных партий. Партийная принадлеж-
ность остальных не была определена. Из 250 делегатов, 
социальное происхождение которых было установлено, 
только 71 были рабочими, ремесленников и крестьян 
было 10, а служащих — 169. Более половины делегатов 
составляли партийные и профсоюзные чиновники2. 

Всегерманский съезд Советов открылся 16 декабря в 
зале прусской палаты депутатов. «Союз Спартака» при-
звал трудящихся Берлина выйти в этот день на массовую 
демонстрацию. Он хотел пробудить у пролетариата веру 
в свои собственные силы и !в силу Советов, .которую стара-
лись усыпить шейдемановцы и каутскианцы. Берлинские 
рабочие с энтузиазмом откликнулись на призыв. Гран-
диозная 250-тысячная демонстрация прошла под лозун-
гом: «За рабочие и солдатские Советы! Против Наци-
онального собрания!» У здания, где заседал съезд, перед 
демонстрантами выступил Карл Либкнехт. 

«Первая задача съезда, — сказал он, — защитить рево-
люцию, разбить контрреволюцию: разоружить всех гене-
ралов и офицеров, уничтожить прежнюю командную 
власть, создать Красную гвардию для осуществления 
социальной революции, уничтожить гнездо контрреволю-
ционеров, а к нему относится также — я гооворю это, хотя 
обманутые и введенные в заблуждение пролетарии 
возмущаются этим, — правительство Эберта — Шейде-

1 См. «АиГгиГе» 1Чг. 29. Солдаты избирали 1 делегата от 50 тыс., 
рабочие от 200 тыс. Во многих городах (например, в Дрездене, Хем-
нице) территориальная система и предоставление избирательного 
права всем, имевшим годовой доход до 6 тыс. марок (в Дрездене) 
и даже до 7,5 тыс. марок (в Хемнице), открывали доступ на съезд 
массам мелкой буржуазии, чиновников и т. п. 

2 См. «АП^ететег Коп^гезз с1ег АгЪеНег- игн1 8оМа1епга1е 
БеиЪзсЫапДз УОШ 16. Ыз 21. БехетЬег 1918». 81епо§гарЫзсЪе Веп-
сМе. ВегНп [1919] (в дальнейшем: «АП^ететег Коп^гезз...»). 
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мана...» 1 В ответ раздались шумные возгласы: «Долой 
шейдемановцев!» В Германии, продолжал Либкнехт, пока 
существует капиталистическая республика, социалисти-
ческая республика должна быть еще завоевана в борьбе 
против нынешнего правительства. Либкнехт потребовал 
от съезда, чтобы он взял всю политическую власть в свои 
руки, а не передавал ее Национальному собранию. 
Собравшиеся с воодушевлением поддержали здравицу 
в честь власти Советов и мировой революции. 

Делегация из 10 человек, избранная тут же, передала 
съезду требования демонстрантов. Так как они были 
оставлены без внимания, на следующий день на собрании 
представителей предприятий Берлина была выбрана но-
вая делегация из 45 человек. 18 декабря она, с трудом 
пробившись в зал заседаний, снова провозгласила свои 
требования, главными из которых были: «Вся власть ра-
бочим и солдатским Советам и Исполкому как высшему 
законодательному и правительственному органу!» 2 Но 
съезд игнорировал эти требования и принял решение 
перейти к очередным делам. 

Для позиции съезда было характерно то, что он 
дважды отклонил предложения о приглашении на съезд 
в качестве гостей Карла Либкнехта п Розы Люксембург 3. 
Делегация Советской России на съезд не была допу-
щена 4, а внесенное спартаковцем Ф. Геккертом предло-
жение, требовавшее немедленного восстановления дипло-
матических отношений с Советской Россией, было пере-
дано правительству 5. 

1 «Б1в ИоЬе ГаЬпе», 17.XII.1918. 
2 «АПдететег Коп^гезз...», 8. 10; IV. Р1еск, 01е СгйпДипд <1ег 

К Р Б . — Кейеп.., В(1. 1,~8. 105—106. 
3 «АП^ететег Коп^гезз...», 8. 27. 
4 29 ноября председатель ВЦИК Я. М. Свердлов в телеграмме 

на имя Р. Мюллера и Молькенбура выразил пожелание направить 
на съезд германских Советов делегацию, «которая могла бы расска-
зать о положении русской революции и получить информацию 
о положении революции в Германии». — См. «СезсЫсЫе т (1ег 
8е1ш1е». ВегПп 1956, ПеП I, 8. 27. В этот же день Исполком берлин-
ского Совета принял специальное решение о том, что он приветствует 
приезд делегаций и просит правительство принять все меры для ее 
беспрепятственного проезда через границу. Но под давлением СНУ 
Исполком 10 декабря отменил свое приглашение. Уже выехавшая 
делегация была задержана в Двинске. — См. «АиГгиГе» N1% 34; 
«Уог\уаг1з», 11. XII . 1918. Мог^еп-Аия^аЬе. 

5 «АПдететег Коп^гезз...», 8. 177. 
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амм<и и ар р » В*^ 

^клшлллй ^гг) -с 

Факсимиле письма Розы Люксембург 
В. И. Ленину от 20 декабря 1918 года 

20.12.18 
Дорогой Владимир! 

Пользуюсь поездкой дяди, чтобы переслать всем вам 
сердечный привет от нашей семьи, Карла [Либкнехта], 
Франца [Мсрннга] и других. Дай бог, чтобы грядущий 
год все наши желания исполнил. 

Всего хорошего! 
О нашем шитье-бытье расскажет дядя. 
Цока вам рукопожатия и приветы 

Роза 
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Отчетный доклад председателя Исполкома берлинского 
Совета независимца Р. Мюллера представлял собой сплош-
ную жалобу на то, что СНУ оттеснял Исполком от реше-
ния важнейших вопросов и пытался вообще его ликвиди-
ровать1. В содокладе СНУ Дитман настаивал на ско-
рейшем проведении выборов в Национальное собрание, 
утверждая, что социалистическое большинство на выбо-
рах твердо обеспечено2. После бурных дебатов съезд от-
клонил резолюцию, внесенную спартаковцами Е. Левине, 
Ф. Геккертом и др., осуждавшую правительство Эберта — 
Гаазе3. Шейдемановцам удалось провести прямо противо-
положную резолюцию Людемана. Она устанавливала, что 
«•впредь до окончательного решения Национального собра-
ния» вся законодательная и исполнительная власть пере-
дается съездом Совету народных уполномоченных 4. 

Таким образом, Центральный Совет, который съезд 
должен был избрать, мог только «контролировать» обще-
германский и прусский кабинеты, осуществляя право 
«парламентского надзора». Тем самым вся полнота власти 
сосредоточивалась в руках правительства, а Центральный 
Совет получал еще меньше прав, чем имел бессильный 
Исполком берлинского Совета. Недаром один из делега-
тов метко назвал эту неограниченную диктатуру прави-
тельства «шестиглавым абсолютизмом» 5. 

17 декабря на съезде появилась делегация солдат бер-
линского гарнизона с табличками, на которых были на-
писаны номера полков. От их имени выступил Доррепбах. 
Делегация выдвинула требования: Верховный солдатский 
Совет должен осуществлять командную власть в армии, 
матросский Совет — во флоте; знаки различия должны 
быть отменены, офицеры разоружены; солдатские Советы 
несут ответственность за Надежность и дисциплину ча-
стей. В результате обсуждения этих требований съезд 
принял резолюцию, в основу которой был положен ком-
промиссный проект, внесенный представителями солдат-

1 «АП^ететег Коп^гезз...», 8. 14—18. 
2 Там же, стр. 23. 
3 Там же, стр. 88. Проект резолюции гласил: «Всегерманский 

съезд рабочих и солдатских Советов заявляет, что деятельность 
народных уполномоченных направлена на систематическое уничто-
жение власти рабочих и солдатских Советов и поэтому служит укреп-
лению контрреволюции». 

4 Там же. 
5 Делегат НСДПГ Обух. — Там же, стр. 147. 
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ского Совета Гамбурга. В резолюции, получившей назва-
ние «7 гамбургских пунктов», уже не было требования 
передачи командной власти солдатским Советам и разо-
ружения офицеров. Но тем не менее в ней содержалось 
положение о том, что в гарнизонах командная власть дол-
жна осуществляться местными Советами но согласованию 
с верховным командованием. В ней говорилось о выбор-
ности офицеров, об отмене знаков различия и командной 
власти офицеров вне службы, об ответственности солдат-
ских Советов за надежность и дисциплину части 

С докладом по основному вопросу — «Национальное 
собрание или система Советов» — на съезде выступил 
правый социал-демократ Макс Коэн. Он воспользовался 
трибуной, чтобы обрушить потоки самой низкопробной 
клеветы на Советскую Россию. Представляя власть Сове-
тов в самом неприглядном виде, он пытался запугать 'не-
мецкий народ. Он нагло утверждал, что рабочие и солдат-
ские Советы неспособны обеспечить руководство страной, 
так как они якобы «выражают только волю части народа», 
а между тем, заявил он, нельзя «вести государственное 
хозяйство против воли буржуазных кругов и интеллиген-
ции». Поддеря^ку я^е этих кругов может дать только На-
циональное собрание 2. 

Яснее выразить интересы буржуазии было трудно. 
Однако Шейдеману показалось слишком опасным даже 
весьма скромное заявление Коэна, сделанное им, чтобы 
подсластить пилюлю, что «рабочие разовьют в других об-
ластях деятельность, которая может быть благоприятна 
для народа». Шейдеман в своей речи категорически за-
явил: «Длительное существование рабочих и солдатских 
Советов означало бы... абсолютно верное разрушение на-
шей торговли и промышленности, абсолютно верпую ги-
бель государства, т. е. безграничное несчастье для всего 
немецкого народа» 3. 

После бурных дискуссий резолюция, внесенная незави-
симцем Деймигом и предлагавшая сохранить систему 
Советов «в качестве основы конституции социалистиче-
ской республики», была отклонена 344 голосами против 
98 4. По предлоя^ению Коэна съезд принял [решение о 

1 «АПдететег Коп^гезз...», 8. 61—62, 95—96, 173, 181. 
2 См. там же, стр. 106, 110, 112. 
3 Там же, стр. 135. 
4 Там же, стр. 142, 150. 
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назначения выборов в Национальное собрание на 19 ян-
варя, т. е. на четыре недели ранее первоначально наме-
ченного срока 

Во время выборов Центрального Совета независимцы 
потребовали сохранения принципа паритета. Когда шей-
демановцы с этим не согласились, независимцы демонстра-
тивно отказались от участия в Центральном Совете и он 
был составлен из одних только правых социал-демократов. 

После принятия нужных им решений лидеры шейде-
мановцев считали дальнейшую работу съезда излишней 
и предложили сиять с повестки дня намеченные докла-
ды Гильфердштга о «социализации» и Ледебура о заклю-
чении мира. Лишь шумные протесты рабочих, находив-
шихся на трибунах, заставили съезд заслушать доклад 
Гильфердштга. В докладе, прочитанном при полупустом 
зале, не было, впрочем, ни одной новой мысли, кроме 
разве той, что проведение «социализации» будет воз-
можно только в том случае, если в Национальном собра-
нии будет социалистическое большинство2. 

Главным итогом Всегерманского съезда Советов, засе-
давшего в течение пяти дней, было то, что он отказался 
от сосредоточения в руках Советов всей власти в стране 
и добровольно согласился передать власть Национальному 
собранию, а до его созыва — правительству. Подтверди-
лась ироническая характеристика, высказанная одним из 
делегатов, что съезд — это «клуб политических само-
убийц». 

Не удивительно, что буря^уазная печать с ликованием 
встретила эти решения съезда Советов. Так, газета «Вег-
Ппег Та^еЫаи» писала: «Радует то, что съезд Советов 
укрепил власть правительства народных уполномочен-
ных... Это облегчит постепенное упразднение системы Со-
ветов»3. А правая газета «КаНопакеИип^» добавляла: 
«Самые серьезные заботы биряш — опасность большевиз-
ма и общей социализации промышленности — могут счи-
таться теперь преодоленными» 4. 

1 «АИгететег Коп^гезз...», 8. 141. 
2 Там"же, стр. 160—161. 
3 «ВегПпег ТадеЫаЦ», 20. XII . 1918. 
4 Радио Науэн сообщало 23 декабря: «Заседания съезда Сове-

тов вызвали большое колебание ценных бумаг на бирже, но назна-
чение выборов в Учредительное собрание привело к общему успокое-
нию». — См. «Правда», 25. XII . 1918. 

160 



Большинство местных рабочих и солдатских Советов 
довольно спокойно отнеслось к итогам съезда Советов, не-
которые даже приветствовали решение о приближении 
срока выборов в Национальное собрание. Лишь немногие 
Советы осудили решения с/ъе-зда. Среди них был рабочий 
и солдатский Совет Лейпцига. Оп назвал эти решения 
«государственным переворотом Центрального Совета», 
потребовал от лидеров НСДПГ выхода из правительства, 
выразил недовольство отклонением резолюции о немед-
ленном восстановлении дипломатических отношений с Со-
ветской Россией. Совет заявил, что сохранит политиче-
скую власть в Лейпциге в своих руках 1. Выступая на 
собрании Берлинского рабочего Совета, Р. Мюллер жало-
вался, что решения ст^езда ущемляют Советы, а без их 
участия 'невозможны никакие социалистические меро-
приятия 2. 

Решения Всегерманского съезда Советов явились по-
казателем того, как намерены были решить коренной во-
прос германской революции — власть Советов или Учре-
дительное собрание? — оказавшиеся во главе Советов 
шейдемановцы и каутскианцы. Однако действительное 
решение этого вопроса могло быть достигнуто не путем 
голосования на съезде с подтасованным составом делега-
тов, а лишь в процессе острой классовой борьбы. По-
скольку пролетариат имел еще оружие и поддержку неко-
торой части революционных солдат, только силой мог 
окончательно решиться вопрос о власти. Контрреволюция 
усиленно готовилась к этой схватке. 

«КРОВАВЫЙ СОЧЕЛЬНИК» 

Еще во время работы съезда верховное командование 
заявило правительству решительный протест против тре-
бований солдат о демократизации армии. Гинденбург и 
Грёпер недвусмысленно дали понять Эберту, что, если эти 
требования будут приняты, офицеры откажутся от служ-
бы, будет нарушена демобилизация, поставлено под уг-
розу перемирие3. Принятие съездом «гамбургских пунк-
тов» было встречено военщиной в штыки. Гинденбург 

1 «131е Но1е РаЬпе», 24. X I I . 1918. 
2 Там же. 
3 См. «Оагз1е11ипдеп...», В<1. VI, 8. 23. 
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разослал всем командующим армиями секретную теле-
грамму, в которой сообщал, что не признает решений 
съезда Советов 

Для обсуждения создавшегося положения Эберт 20 де-
кабря созвал объединенное заседание кабинета и нового 
Центрального Совета. Генерал Грёнер и майор генераль-
ного штаба Шлейхер демонстративно явились в парадных 
мундирах со всеми регалиями. Ультиматум Грёпера, при-
грозившего, что он уйдет в отставку вместе с Гинденбур-
гом, произвел желаемое действие. Вопреки постановлению 
съезда здесь было решено, что «гамбургские пункты» 
вступят в силу для тыловых войск только после издания 
правительственных «разъяснений», а на фронтовые части 
вообще не будут распространяться2. 

Верховное командование торопило правительство ис-
пользовать войска генерала Леки, собранные под Берли-
ном, так как и среди них началось «разложение», проявив-
шееся прежде всего в том, что солдаты, не дояшдаясь обе-
щанной демобилизации, попросту оставляли свои части 
и накануне рождества расходились по домам. На солдат 
оказывали большое влияние соприкосновение с рабочими 
столицы, а также революционная агитация спартаковцев. 
В результате от 9 дивизий через две недели осталось не 
более 1200 штыков, главным образом в частях гвардей-
ской кавалерийской (стрелковой) дивизии3. 

Чтобы создать повод для вооруя^енного выступления 
контрреволюционных войск, правительство и военная ко-
мендатура решили спровоцировать «беспорядки» со сто-
роны Народной морской дивизии. После путча 6 декабря, 
когда выяснилось, что матросы тесно связаны с рабочими 
Берлина и все более активно выдвигают революционные 
требования, против них была развернута клеветническая 
кампания. Им предъявили обвинение в хищении ценно-
стей чуть ли не на миллион марок во дворце, который они 
охраняли4. Им систематически задерживали выплату 

1 См. II. МйИег, Ыс МоУетЪеггеуоЫлоп, 8. 183; БИ, 8. 182. 
2 См. II. МйИег, Б1е 1ЧоуетЪеггеуо1ииоп, 8. 184—186. 
8 См. «БагвЬеИип^еп...», Вй. VI, 8. 38—40. 
4 Впоследствии специальная комиссия прусского ландтага, 

Занимавшаяся расследованием событий в Берлине в декабре 1918 г. — 
япваре 1919 г., должна была признать, что матросам нельзя было 
предъявить каких-либо обвинений. Напротив, комендантом Радтке 
было создано специальное уголовное отделение, сумевшее предотвра-
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жалованья, а 23 декабря от них потребовали, чтобы они 
немедленно освободили дворец. Руководители дивизии го-
товы были пойти на известные уступки, в том числе и ос-
вободить дворец, чтобы достигнуть соглашения. Группа 
матросов во главе с Дорренбахом отправилась в импер-
скую канцелярию и передала ключи от дворца члену СНУ 
Барту. Но комендант Вельс, по приказу которого уже с 
утра все части комендатуры были приведены в боевую 
готовность, отказался выдать матросам жалованье. Дор-
ренбах отправился к Эберту, но не нашел его. Тогда мо-
ряки, сопровождавшие Дорренбаха, вместе с караулами 
морской дивизии, несшими охрану имперской канцелярии, 
закрыли входы и выходы и прервали на несколько часов 
телефонную связь 1. 

Ничего не добившись в правительстве, Дорренбах с 
группой матросов отправился для переговоров в коменда-
туру. Но Вельс по-прежнему отказывался выплатить 
матросам деньги. В это время сопровождавшие Доррен-
баха матросы, терпеливо ожидавшие на улице результата 
переговоров, были неожиданно обстреляны войсками ко-
мендатуры из здания университета и из подъехавшего 
броневика. Один матрос и один солдат «республиканской 
охраны» были убиты, трое тяжело ранены. Возмущен-
ные моряки ворвались в комендатуру, арестовали Вельса 
и его заместителей и отвели их в манеж в качестве за-
ложников. 

Генерал Грёнер, военный министр Шейх и генерал 
Леки, которых Эберт и Вельс известили о событиях, сочли 
момент для выступления войск против матросов и рабо-
чих Берлина очень удачным. Вечером войска Леки 
стали вступать в Берлин и окружать имперскую канцеля-
рию, охраняемую матросами. Только когда Эберт пообе-
щал матросам, что войска Леки вернутся на свои квар-
тиры, моряки покинули здание правительства. Большая 
часть матросов оставила здания дворца и манежа. Так 
как дело происходило в канун рождества, многие разо-
шлись по домам. В это время Эберт, нарушив только что 

тпть ряд хищений со стороны прислуги дворца. — См. «УегГаззип^-
^еЪепсЬ Ргеи551зс11е Ьап(1е8Уегзатт1ищ* 1919/1921. 11п1егзис1шпд8-
аизбсПизз. ШеДегзсЬгШепЪаш! йЬег сНе егкоЬепеп Ве\уе1зе г и т 
ВепсМ йЪег (Не 1апиагсге1^т8зе 1919 т ВегПп» (в дальнейшем: 
\^ип1ег8ис1шп25аг188с1ш83>>), 8. 337—339. 

1 См. К. }УгоЪе1, Шс УоШзтагшесЦлчвход, 8. 91—92, 
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данное обещание, дал генералу Тренеру согласие на ввод 
в Берлин главных сил войск Леки 

В ночь на 24 декабря в Берлин вошли части гвардей-
ской кавалерийской (стрелковой) дивизии, усиленные не-
которыми другими подразделениями. На рассвете войска, 
предъявив матросам ультимативное требование о капи-
туляции, начали артиллерийский обстрел дворца и ма-
нежа, в которых оставалось немногим более 100 матро-
сов. Сильно повредив главный портал дворца, уланы пред-
приняли штурм и заняли часть здания. Но матросы, обо-
ронявшие манея^, не сдавались. Артиллерийский обстрел 
продоляшлся уже около полутора часов. Тогда матросы, 
выбросив белый флаг, освободили из-под ареста комен-
данта Вельса. 

К этому времени весь город облетела весть о событиях 
у дворца и манежа. Гудели заводские гудки, к месту боя 
стекались матросы дивизии, а также большие массы ра-
бочих, главным образом с северных окраин города; среди 
них были жопщииы и дети2. Смешавшись с солдатами 
правительственных 'войск, они вынудили их отступить; 
многие солдаты были разоружены, с офицеров срывали 
погоны. Сюда я^е прибыли «отряды безопасности» ноли-
цей-президента Эйхгорна. Среди солдат «республиканской 
охраны» начались колебания. Правительство, убедившись 
в провале своей провокации, приказало войскам прекра-
тить огонь3. 

Войска Леки вынуждены были вернуться на свои 
квартиры, не выполнив задачи: им не удалось ни разору-
жить рабочих и матросов, ни занять главные стратегиче-
ские пункты столицы. Правительство выразило войскам 
благодарность за их «верность» и надежду, что они ее 
сохранят...4 Моряки и рабочие одержали победу, но не 
сумели ее использовать. В результате переговоров Народ-

1 См. «Пег По1сЪ81о88~Рго2е53», 8. 224—225. 
2 Авторы «])агз1е]1ип§сп...» говорят о 100 тысячах человек. — 

«БагяЬеИипдеп...», В<1. VI, 8. 41. 
3 Там же, стр. 42; К. \УгоЪе1, Б1е Vо1кзта^^пе(1^V^8^оп, 

8. 96—100. 
4 «Вагз1е11ип§еп...», Вс1. VI, 8. 43. События этого дня серьезно 

подорвали моральный дух солдат. Майор Гарбу вечером телегра-
фировал верховному командованию: «Части войск группы Леки 
больше непригодны... Имеются только остатки боеспособных со-
единений... Рекомендую распустить группу...» — См. Е. Уо1ктапп} 
КОУОМЮП йЪсг Вси1зсЫапс1, 8. 163. 
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Борота дворца после артиллерийского обстрела 
правительственными войсками 24 декабря 

1918 года 

нал морская дивизия была включена в состав «республи-
канской охраны», обязавшись оставить дворец и не уча-
ствовать (в будущем в выступлениях против правитель-
ства. 

«Кровавый сочельник» вызвал всеобщее негодование 
берлинских рабочих; число жертв превышало 60 чело-
век На следующий день состоялась массовая демонстра-
ция, на которой матросы братались с рабочими. Вельс 
вынужден был уйти с поста военного коменданта. Возвра-

1 Опубликованные цифры о потерях противоречивы. «111и81п-
ег!е СезсЫсМе», 8. 257, указывает, что матросы потеряли 11 чело-
век, а войска — 56 В «1)аг81с11ипдеп...», В(1. VI, 8. 42, говорится, 
что войска потеряли убитыми 2 человека, а матросы и рабочие — 56, 
Последние цнфры явно фальсифицированы 
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щаясь с демонстрации, группа работах заняла здание ти-
пографии и редакции социал-демократической газеты 
«Уопуагйз». Во дворе рабочие обнаружили броневик, а в 
помещениях станковые пулеметы и ящики с ручными гра-
натами. В типографии им на глаза попалась погромная 
антисоветская листовка. Возмущенные рабочие прекра-
тили на два дня выход газеты, выпустив несколько листо-
вок под заглавием «Бег гоЪе УоглуагЪз» В день похо-
рон жертв провокации, 29 декабря, состоялась новая мно-
голюдная демонстрация. Демонстранты несли плакат: 
«Убийцы матросов, проклятие вам: Эберт, Ландсберг и 
Шейдеман»2. Рабочие заводов Даймлера, фирм Шток, 
Вернер, заводов «Дейче моторенверке» и других требо-
вали создания Красной гвардии. 

Неудачу рождественской провокации реакционные си-
лы, стоявшие за спиной правительства, расценили как 
проявление его «слабости» и «нерешительности». Они 
стали открыто нажимать на него, требуя энергичных 
действий. «Если правительство сейчас не победит полно-
стью,— писала «Беи1зсЬе Та&езгеШт^»,— оно проиграло 
игру, оно окажется неспособным... управлять». Газета 
«ЬокаГАпяе^ег» требовала от правительства поставить 
«силу против силы» 3. Очевидно с целью подстегнуть со-
циал-демократов буржуазная печать распространила слух 
о выдвижении кандидатуры генерала Тренера на пост 
будущего президента4. Газета «УотагЪз», оказавшаяся 
27 декабря снова в руках шейдемановцев, еще активнее, 
чем прежде, развернула травлю спартакювцев. 

Провал второго в декабре выступления контрреволю-
ции вызвал правительственный кризис. Лидеры незави-
симцев, после 6 декабря покрывшие преступление Эберта 

1 В «Бег го1е Уотаг1з» было опубликовано воззвание к рево-
люционным рабочим. В нем между прочим говорилось: «Члены каби-
нета Эберт, Шейдеман и К0 должны освободить свои места. Их места 
должны занять действительно социалистические представители про-
летариата». — Фонды Государственного музея революции СССР. 
№ 16.937/110, Л 443—2Б. В листовке « Ш И т а ^ и т ап <Не ЕЪегЬ— 
Не^егип^» от имени берлинских рабочих и солдат выражалось уль-
тимативное требование немедленно осуществить принятое съездом 
Советов решение о командной власти в армии («гамбургские пунк-
ты»). — См. там же, № 7514/110, Л 443—2Вг. 

2 Я. МйИег, Бег Вйггегкпег т БеиЬзсЫапс!, ВегНп 1925, 
3. 20. 

3 См. «Бхе Ко1е РаЬпе», 25. XI I . 1918. 
4 См. <фег БупсИкаНзЬ», 4. I. 1919. 
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и К0, теперь не могли уже этого сделать без риска окон-
чательно потерять доверие своих сторонников. 29 декабря 
независимцы заявили о своем выходе из правительства 1. 
Кризис власти был показателем растущего недовольства 
народных масс политикой шейдемановцев, свидетельством 
начавшегося падения их авторитета. 

Выход лидеров независимцев из правительственной 
коалиции с шейдемановцами не означал, однако, прекра-
щения их фактического союза вне правительства. Каут-
скианцы жаловались, что их «выдворили» и продолжали, 
по меткому выражению Розы Люксембург, служить «фи-
говым листком» для Эберта — Шейдемана. В состав прави-
тельства были включены два правых социал-демократа — 
Виссель и Носке, являвшиеся ревностными сторонниками 
еще более полного подчинения социал-демократии моно-
полистам и военщине2. Дело явно шло к дальнейшему 
обострению гражданской войны, развязанной буржуазией 
против рабочих. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭБЕРТА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ 

Всеми средствами стараясь удержаться у власти и по-
давить растущее недовольство рабочих и революционных 
солдат, правительство Эберта и К0 одновременно прила-
гало максимум усилий, чтобы заручиться поддержкой и 
помощью со стороны наиболее реакционных сил междуна-
родного империализма. 

Не только для политиков ш дипломатов кайзеровской 
школы, но и для руководящих деятелей социал-демокра-
тии как шейдемановского, так и каутскианского толка, не 
существовало дилеммы относительно «восточной» или 
«западной» ориентации. Они без колебаний стали на путь 
сближения с капиталистическим Западом против Совет-

1 3 января 1919 г. независимцы вышли также из прусского пра-
вительства. 

2 Р. Виссель был с 1908 г. членом Центрального рабочего секре-
тариата СДПГ и одним из участников разработки «делового сотруд-
ничества» с монополистами. Г. Носке, считаясь «специалистом» 
по вопросам армии и флота, во время войны был прикомандирован 
к генеральному штабу в качестве корреспондента военного пресс-
бюро. Очевидно в это время у него завязались те близкие связи с вид-
ными офицерами, которыми он впоследствии похвалялся. 
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ской России, которая самым фактом своего существоЁа-
ния расшатывала мировую капиталистическую систему и 
способствовала росту революционного самосознания тру-
дящихся масс в странах капитала. 

Германские политики понимали, что после четырех-
летней разрушительной войны Германии не приходится 
рассчитывать на снисходительность со стороны Антанты, 
особенно Франции, тяжело пострадавшей от германского 
вторжения. Но тем большие надежды они возлагали на 
Соединенные Штаты Америки. Уже в ноябре 1918 г. пра-
вый социал-демократ Э. Гейльмап в статье «Революция 
на перепутье» откровенно провозгласил, что проамери-
канская ориентация должна быть определяющей не 
только для внешней, но также и для внутренней политики 
Германии. «Право окончательного решения вопроса 
о том, насколько далеко мы моя^ем зайти в процессе со-
циализации, — писал он, — принадлея^ит сейчас не ученой 
коллегии экономических экспертов, а президенту Виль-
сону...» 1 

Раболепие перед заокеанскими миллиардерами и прези-
дентом Вильсоном стало общим для всех деятелей, стояв-
ших на страже капиталистического строя, — от каутски-
анцев до консерваторов. Каутский в выпущенной им бро-
шюрке увидел «корни вильсоновской политики» как раз 
там, где их не было и быть не могло — в «независимости» 
Вильсона от империалистов своей страны 2. Видный идео-
лог либеральной буржуазии Макс Вебер писал 18 ноября 
1918 г.: «Решающее сейчас, — удастся ли подавить... 
Либкнехта... Если дело пойдет плохо, тогда надо будет, 
желаем ли мы того или нет, предоставить американцам 
установить порядок...» 3 Через неделю он столь же откро-
венно заявил, что «англосаксонское мировое господство 
является фактом», и внешняя политика Германии должна 
из этого исходить. В частности, он предлагал во что бы то 
ни стало добиваться получения американских кредитов 4. 
Еще циничнее рассуждали о возможности иностранной 

1 «Ше С1оске», НеП 34, 1ЧоуетЪег 1919. 
2 К. Каи1зку, В1е \Уигге1п с1ег \УП8оп-Ро1Шк, ВегНп 1919. 
3 Мах \УеЪег, С е з а т т е И е роШлзеЬе ЗсЬгШеп, 8. 482—484. 
4 Там же, стр. 345, 378—379. Он писал при этом, что социал-

демократы без буржуазии не получат американских кредитов, но 
их может получить «любой образованный крупный буржуазный 
организатор, даже с опустошенным портмоне; может быть в этом 
случае хорошо оплаченный агент американских капиталистов». 

168 



оккупации представители военщины. Пресловутый гене-
рал Гофман записал в своем дневнике, что, если револю-
ционные рабочие придут к власти, то «Берлин займет Ан-
танта. Такие перспективы не очень отрадны, но все же 
это страховка» 

В госдепартаменте США с первых дней германской ре-
волюции самым тщательным образом собирали и изучали 
информацию о развитии событий в Германии. Во второй 
половине ноября в Вашингтоне было получено через Лон-
дон сообщение, исходившее от статс-секретаря иностран-
ных дел Зольфа: «Ситуация в Берлине не такова, какой 
ее изображают газеты. Позиция нынешнего правительства 
менее устойчива, в то время как радикальные элементы 
берут верх... Единственное, что может обеспечить восста-
новление порядка — это страх перед немедленным воен-
ным вторжением...» 2 Другие информаторы из Германии 
указывали, что для помощи правительству Эберта необ-
ходимо, чтобы Антанта обещала послать продовольствие 
и чтобы Вильсон прямо заявил об этом до выборов3. 
Наиболее рьяные германские «патриоты» шли еще 
дальше и упрашивали Антанту... предъявить Германии 
ультиматум, требующий иод угрозой прекращения пере-
мирия и вступления американских войск, чтобы были 
устранены «революционные глупости»: красные кокарды, 
красные флаги, власть солдатов над офицерами и т. п., 
а Национальное собрание было созвано немедленно4. 

Эти сообщения падали на благоприятную почву, ибо в 
самом госдепартаменте имелись влиятельные лица, счи-
тавшие необходимым немедленное энергичное вмешатель-
ство правительства США во внутригерманские дела. Упо-
минавшийся выше Уильям Буллит 25 ноября передал че-
рез государственного секретаря Лансинга президенту 
Вильсону пространную докладную записку о положении 
в Германии. В настоящий момент, отмечал он, власть в 
Пруссии и Баварии находится в руках «наиболее прилич-
ных в Германии людей — умеренных социал-демократов 

1 М. НоЦтапп, АиГжчсЬпип^еп, Вс1. I, 8. 223. 
2 РРС, V. II, р. 95. Сообщение британского поверенного в Ва-

шингтоне Лансингу, 20. XI. 1918. 
3 РРС, у. II , р. 97. Донесение посла США в Дании Грант-Смита, 

21. XI. 1918. 
4 РРС, V. II, р. 97. Донесение вице-консула США в Цюрихе 

Макнэлла, 21. XI. 1918. 
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и их близких союзников из других прогрессивных пар-
тий» Но опасность, что это правительство не удер-
жится, велика, и Буллит предлагал поэтому поддержать 
правительство Эберта, оказав ему экономическую и поли-
тическую помощь, ибо в противном случае «диктатура 
Либкнехта — Меринга, подобная петроградской, будет не-
медленно установлена в Берлине» 2. Буллит указывал на 
необходимость «улучшить определенные условия переми-
рия», послать в Германию продовольствие и предлагал, 
чтобы президент Вильсон сказал об этом «нужное слово 
в нужный момент». Он настоятельно рекомендовал «не-
медленно установить самые тесные неофициальные связи 
с правительством Эберта3. Лансинг, целиком разделяя 
точку зрения Буллита, поддержал ее перед президентом 4. 

Международная обстановка не позволяла руководите-
лям США завязать открытые сношения с правительством 
Германии5, но первые неофициальные контакты с прави-
тельством Эберта — Гаазе были установлены довольно 
скоро. Как раз в эти дни в Берлине появились первые кор-
респонденты американских газет6, выполнявшие, видимо, 

1 РРС, V. II, р. 97. Донесение вице-консула США в Цюрихе 
Макнэлла, 21. XI. 1918. 

2 Буллит пытался провести параллель между революцией 
в России и революцией в Германии. Он сопоставлял правительства 
князя Львова и Макса Баденского, Керенского и Эберта, Ленина 
и Либкнехта. Любопытно, что падение Керенского Буллит объяснял 
отчасти тем, что союзники и США «недостаточно вмешались во 
внутренние дела России и мало помогли Керенскому». «Поэтому 
сейчас, — продолжал он, — наибольшая опасность заключается 
в том, что Эберт падет из-за того, что Антанта и США никак не хотят 
принять за чистую монету его призывы о материальной и моральной 
помощи». — Там же, стр. 99—100. 

3 Там же, стр. 101. 
4 РРС, V. II , р. 101—102. Лансинг — Вильсону, 25. XI. 1918. 
5 Президент США не без основания опасался в этом случае 

резкого противодействия со стороны Франции и Англии (особенно 
первой), а также возмущения общественности в самой Америке, 
что могло привести к срыву мирной конференции, которой Вильсон 
придавал большое значение. Лансинг вынужден был снять свое 
предложение о посылке в Берлин Гувера. — См. РРС, V. II, р. 102. 
Телеграмма Лансинга Хаузу, 25. XI . 1918; там же, стр. 107. Записка 
французского посла в Вашингтоне Жюссерана Лансингу, 1. XI I . 
1918 и др. 

8 См. «ВегНпег Та^еЫаШ, 26. XI . 1918. Американские коррес-
понденты появились в Берлине раньше других иностранных газет-
чиков. Один из них прилетел из Меца на самолете, другие приехали 
на автомобиле. 
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по совместительству еще и другие функции. Один из них 
имел доверительную беседу с Шейдеманом. Шейдеман 
сказал ему, что «оппозиция против Национального собра-
ния исчезнет, если Вильсон заявит, что мир может быть 
заключен только с Национальным собранием или с пра-
вительством, которое опирается на него» В таком же 
духе высказывались и некоторые лидеры независимцев. 
Так, О. Кон в секретной беседе с американскими дипло-
матическими агентами сказал, например, что в Германии 
«анархию (?) невозможно подавить военными сред-
ствами, как того хочет Фош, а до него хотел Людендорф... 
Она может быть предотвращена, если Америка поможет 
Германии, как обещал президент Вильсон в послании 
конгрессу...» 2 Так, «зависимые» и «независимые» социал-
демократические главари в тайне от своего народа сгова-
ривались с американскими душителями и жандармами 
Европы, призьгвая их, по сути дела, к интервенции про-
тив собственной страны. 

Непосредственными проводниками проамериканского 
курса в правительстве были статс-секретарь иностранных 
дел Зольф и глава комиссии по перемирию М. Эрцбер-
гер3. Когда в середине декабря Эберт вынужден был усту-
пить требованиям рабочих и расстаться с Зольфом, его 
место занял граф Брокдорф-Рантцау, бывший посол в Ко-
пенгагене. Свою точку зрения на внутреннюю политику 
Брокдорф-Рантцау высказал в письме на имя Шейдемана 
9 декабря. Излагая условия, на которых он соглашался 
принять пост статс-секретаря, Брокдорф-Рантцау писал, 
что считает «безусловно необходимыми решительные 
шаги против большевистских происков и их руководите-
лей, вплоть до крайних мер.., включая пролитие 
крови...» 4 Это условие не смутило шейдемановцев. 

О внешнеполитической позиции Брокдорфа ясно сви-
детельствовало конфиденциальное заявление, сделанное 
им американскому дипломату: «Германия и Америка, — 

1 РРС, V. II, р. 103. Донесение Грант-Смита Лансингу, 20. XI . 
1918. 

2 РРС, V. II, р.^118. Донесение Грант-Смита Лансингу, 10.XII . 
1918. О. Кон имел беседу с клерком американской миссии Ч. Виц-
лебеном и вторым секретарем миссии США в Дании Л. Осборном. 

3 См. М. ЕггЬег§ег, Ег1еЪш5зе 1Ш \УеШте2, 8ЬиМдаг1—ВегНп 
1920, 8. 365—366. 

4 См. Я . МйИег, Б1е КоуетЪеггеуокШоп, 8. 159—160. 
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Сказал он, — имеют общие интересы, они сродни друг 
другу и могут в будущем выгодно сотрудничать...» 1 

Ведение переговоров о продлении перемирия, которые 
открылись 12 декабря 1918 г. в Трире, куда переехал 
штаб Фоша, было снова поручено Эрцбергеру. Опираясь 
на уже приобретенный опыт, Эрцбергер считал, что широ-
кое использование жупела «большевистской опасности» 
поможет ему добиться дальнейшего смягчения условий 
перемирия, а затем и более благоприятных условий мира. 
Германская делегация вручила союзникам ноту, в кото-
рой Германия предлагала Антанте «совместно бороться 
против большевизма на Востоке»2. Поскольку, однако, 
Антанта колебалась разрешить Германии использовать в 
Прибалтике два крейсера, Эрцбергер в поте от 27 декабря 
снова заверял: «Мы и наши войска тоже видим в больше-
визме чрезвычайно большую опасность» и «делаем все, 
что в наших силах, чтобы посредством призывов, разъяс-
нительной работы и замены усталых частей свежими про-
тиводействовать... усталости наших войск...» 3 

Заискивая перед американцами и предлагая Антанте 
свои услуги в борьбе против Советской России, социал-
демократические правители одновременно старались за-
пугать свой собственный народ угрозой иностранного 
вторжения, к которому сами призывали. В газете «Уог-
\уаг1з» и других чуть ли не каждый день появлялись 
устрашающие сообщения, что Антанта потребовала (или 
собирается потребовать) немедленной ликвидации всех 
Советов, что, если к власти придут «Ледебур или 
Либкнехт», вся страна будет немедленно оккупирована 
войсками Антанты, что в случае восстановления дипло-
матических отношений с Советской Россией Германия 
не получит обещанного продовольствия и т. д. и т. п. 

В начале декабря в Берлине и других городах Герма-
нии стали появляться военные миссии западных держав: 
французская (во главе с генералом Ш. Дюпоном), англий-
ская (во главе с полковником Селуэллом), американская 
(во главе с бригадным генералом Дж. Херрисом) и другие. 

1 РРС, V. II , р. 163. Доклад Дрезела секретарю комиссии 
по мирным переговорам Грю. Париж, 10. I. 1919. 

2 «УегЬапшип^еп с1ег УегГаззип^еЬепйеп (1еи1зсЬеп ^Иопа1уег-
зашт1ип^. 81еподгарЫзсЬе ВепсМе» (в дальнейшем: УБ1ЧУ), В<1. 
326, 8. 197, 528; М. ЕггЪег&г, ЕНеЬтззе 1т\Уе11кпе§, 8. 341—343. 

3 У Б ^ , В<1. 327, 8. 1063. 
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Кроме официальных военных миссий, которые должны 
были заниматься репатриацией союзных военнопленных 
и контролировать выполнение условий перемирия, Герма-
нию стали наводнять различные неофициальные воен-
ные и гражданские миссии, беззастенчиво занимавшиеся 
шпионажем и оказывавшие определенное давление на 
германские правящие круги и общественное мнение. 

Особенно широкую деятельность развернули амери-
канцы. Атташе французской военной миссии в Берлине 
Амбруаз Гот в своих воспоминаниях рассказывает: 
«Англичане и итальянцы занимались мелкими делами, 
...мы приехали, чтобы показать, что мы существуем \ 
янки, более практичные, приехали, чтобы делать деньги, 
чтобы нащупать почву, расчистить ее, пробить новые пути 
для своих коммерсантов» 2. 

27 декабря в Германию прибыла специальная секрет-
ная американская миссия во главе с доверенным лицом 
президента Вильсона Эллисом Дрезелом. Миссия, по-ви-
димому, имела задачу установить тот «тесный неофици-
альный контакт» с правительством Эберта — Шейдемана, 
который рекомендовал еще в ноябре Буллит. Посетив 
Мюнхен, Берлин и другие города, члены комиссии встре-
тились с многими видными политическими и обществен-
ными деятелями Германии 3. Задача миссии не исчерпы-
валась осведомительными целями, и Дрезел оказал не-
малое давление на правящие круги Германии в желаемом 
для американцев направлении. 

Дрезел в своем отчете с удовлетворением отметил, что 
как в социал-демократических кругах, так и в кругах про-
мышленников и дипломатов он встретил желание устано-
вить дружественные связи с Америкой, причем многие 

1 Этой излишней «скромности» противоречит сообщение самого 
Гота, что, помимо миссии генерала Дюпона, в Германии находи-
лась еще миссия генерала Гайярда, занимавшаяся вопросами 
возмещения, миссия генерала Сильвестра, неизвестно чем занимав-
шаяся, гражданская миссия («сугубо профессорская») во главе с 
Гагени (бывшим директором пресс-бюро в Берне), кроме того группы 
офицеров, посещавших лагеря для военнопленных, тюрьмы 
и т . д. —См. А. &ог,Ь'А11ета§пе аргёз 1а (1ёЬас1е. Ттргеззшпз (Тип 
аМасЬё а 1а пнззшп Ггап$а1зе а ВегНп, 81газЬоиг§ 1920, р. 104. 

2 Там же. 
3 Менее чем за неделю члены МИССИИ получили интервью у 

23-х немецких деятелей, не считая сотрудников министерства ино-
странных дел. 
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считали подходящей разменной монетой совместную 
эксплуатацию России. Дрезел выразил свою полную соли-
дарность с точкой зрения германских «деловых кругов», 
которую он передавал следующим образом: «Очевидно, 
что нациями, которым предназначено навести порядок в 
России, являются Германия и Америка. Америка не смо-
жет выполнить это дело одна, но и Германия не достигла 
до сих пор цели из-за недостатка опыта в обращении с рус-
ским народом и занятости войной в других местах... Те-
перь Германия имеет уже необходимый опыт, и вместе 
оба правительства в состоянии организовать всю страну 
и развить ее ресурсы...» Между «дельцами» подразумева-
лось без лишних слов, что под «наведением порядка», 
«организацией» и «развитием ресурсов» России следовало 
понимать ограбление и закабаление страны. На основании 
своих бесед Дрезел пришел к выводу, что Америка может 
получить «реальную выгоду» от союза с немецкими «де-
ловыми людьми» 

Дрезел охотно поддержал перед президентом США по-
желания германских деятелей о смягчении условий пере-
мирия, сочувственно отнесся к просьбам о долларовом 
займе, о посылке продовольствия и сырья. Дрезел просил 
также президента сделать политическое заявление, что 
Антанта не заключит мира и не даст продовольствия пра-
вительству, не опирающемуся на Национальное собрание. 
Такое заявление, представлявшее собой прямое вмеша-
тельство во внутренние дела Германии, Дрезел считал осо-
бенно целесообразным накануне выборов 2. 

Дрезел с похвалой отозвался о социал-демократиче-
ских лидерах, отметив, что они «имеют опыт в админи-
стративных делах, являются практическими людьми 
здравого смысла и умеренных идей. Они не связывают 
своих взглядов с непременным социальным переустрой-
ством государства в соответствии с идеями К. Маркса и 
других социалистических писателей. Они понимают так-
же необходимость сотрудничать... с другими (буря^уаз-
ными.—Я. Д.) партиями для стабилизации правитель-
ства» 3. В то же время Дрезел объявил главной слабостью 
правительства то, что оно якобы проявляет «нежелание 

1 РРС, V. II, р. 138. Доклад Дрезела секретарю комиссии по 
мирным переговорам Грю, Париж, 10. I. 1919. 

2 Там же, стр. 139, 144. 
3 Там же, стр. 134. 
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проливать кровь, особенно перед выборами», и отметил 
«недостаток реальной военной организации в настоящий 
момент» 1. Считая, что, по сложившемуся у него впечат-
лению, серьезное столкновение с революционерами неиз-
бежно еще до выборов, Дрезел высказал надежду, что 
правительство все же не допустит срыва выборов 2. 

Из всех социал-демократических лидеров Дрезелу бо-
лее всего импонировал Носке. «Носке энергичен, — запи-
сал Дрезел, — и мне, откровенно говоря, кажется, что у 
него достаточно сил, чтобы быть в состоянии подавить 
бунт или беспорядки, которые могут возникнуть и кото-
рые он ясно предвидит. Если это произойдет, сказал 
Носке, то правительство проявит твердость и сумеет про-
вести свою линию, так как оно получило информацию от 
солдат из всех частей Германии, что они будут верно его 
поддерживать» 3. Этой интимной беседой, показавшей пол-
ное единомыслие собеседников в вопросе об удушении 
революционного движения, Дрезел закончил 5 января 
свою миссию и в тот же день покинул Германию. 

* * 
* 

События в Германии с середины ноября до конца де-
кабря 1918 г. развивались нод знаком обострения борьбы 
между силами революции и контрреволюции. 

Постепенно все более широкие слои рабочих, опьянен-
ных в первые дни революции легкой победой над прогнив-
шим монархическим режимом, начинали сознавать, что Но-
ябрьская революция пока не оправдала многих их надежд 
и чаяний. Война, правда, закончилась, но на страну на-
двигалась угроза империалистического мира. Были завое-
ваны республика и некоторые демократические свободы, 
но капиталистическая эксплуатация не прекратилась. Ра-
стущее недовольство масс стало проявляться на митингах 
и демонстрациях, в стихийно вспыхивавших стачках, в 
требованиях немедленного осуществления социализации. 
Рабочие оказывали активное противодействие попыткам 
контрреволюционных путчей. 

1 РРС, у. II, р. 135. 
2 Там же, стр. 140. 
3 Там же, стр. 167—168. 
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«Союз Спартака» смело и мужественно говорил рабо-
чим и солдатам, что только их собственная самоотвер-
женная и решительная борьба за расширение и углубле-
ние революции может принести народу спасение от 
нужды и угнетения. Он призывал рабочие и солдатские 
Советы взять в свои руки всю власть в центре и на местах. 
Но программа спартаковцев не стала основой деятельно-
сти Советов. Берлинский Исполком постыдно капитули-
ровал перед правительством. Широкие массы трудящихся 
лишь медленно и с трудом освобождались от рефор-
мистских иллюзий. Героическому революционному аван-
гарду не хватало организации, которая могла бы закре-
пить его растущее идейное влияние в массах. 

Политическую незрелость широких масс трудящихся, 
недостаточную организованность передовых революцион-
ных борцов использовали контрреволюционеры. «Со-
циалистическое» правительство под прикрытием тре-
скучей демагогии развернуло энергичную подготовку 
контрреволюционного заговора, целью которого было раз-
громить революционный авангард и сорвать дальнейшее 
развитие революции. Неудача декабрьских путчей не 
заставила заговорщиков отказаться от своих намерений. 
На Всегерманском съезде Советов шейдемановцам уда-
лось добиться назначения выборов в Национальное соб-
рание, побудить Советы отказаться от революционной 
борьбы за власть. Ведя сложную дипломатическую игру, 
Эберт и К0 сумели также заручиться поддержкой влия-
тельных деятелей США, которые были напуганы разви-
тием революционного движения в Европе и готовы были 
всячески содействовать его удушению. 

К концу 1918 г. борьба вокруг кардинального вопроса 
германской революции — власть Советов или Националь-
ное собрание? — вступила в решающую стадию. 



ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ГЕРМАНИИ 

НА ПУТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПАРТИИ 

азвитие революционных событий со все большей 
остротой ставило перед руководителями «Союза 

Л_ Спартака» вопрос о полном и окончательном раз-
рыве с правыми лидерами независимцев и образовании 
самостоятельной революционной марксистской партии. 

Необходимость создания такой партии назрела уже 
давно. Многолетняя мужосгвенная борьба лучших пред-
ставителей германского рабочего движения против импе-
риализма и оппортунизма, героические выступления 
Карла Либкнехта и его соратников против империалисти-
ческой войны, пропагандистская деятельность группы 
«Спартак» подготовили идейную почву для создания бое-
вой, подлинно революционной партии пролетариата. Но 
руководители спартаковцев долго не решались организа-
ционно порвать с оппортунистами. Здесь сказывались как 
свойственное им преклонение перед стихийностью рево-
люционного движения и недооценка значения партийной 
организации, так и иллюзия, что можно, оставаясь в од-
ной партии с оппортунистами, изнутри разоблачить ее ли-
деров и отвоевать массы членов на свою сторону. Ошибоч-
ность этой позиции была осознана спартаковскими руко-
водителями с большим опозданием, и к началу Ноябрьской 
революции самостоятельная партия не была создана. 

Но уже в первые дни революции спартаковцами были 
сделаны важные шаги в этом направлении: пропагандист-
ская группа «Спартак» была преобразована в организа-
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цию с собственным центральным руководством — «Союз 
Спартака», был создан регулярный печатный орган — 
газета «Б1е Ко1е РаЬпе». 14 декабря, за два дня до 
открытия Всегерманского съезда Советов, газета опубли-
ковала программное воззвание, озаглавленное: «Чего хо-
чет Союз Спартака?» Тем самым был сделан решающий 
шаг к полному разрыву спартаковцев с НСДПГ. Воззва-
ние, являвшееся фактически проектом программы новой, 
самостоятельной партии, указывало, что важнейшей пред-
посылкой для перехода к социализму является револю-
ционное завоевание диктатуры пролетариата. В воззвании 
были также сформулированы ближайшие требования в 
политической, социальной и экономической областях, за 
которые должен был бороться рабочий класс 

Своевременность опубликования программного воззва-
ния «Спартака» станет особенно ясной, если учесть, что 
как раз в этот день орган НСДПГ — газета «Б1е РгеШеИ» 
выступила с передовой статьей под характерным заголов-
ком: «Немецкая тактика для немецкой революции!» Вся 
статья, обильно уснащенная антисоветскими клеветниче-
скими выпадами, была посвящена «опровержению» курса 
спартаковцев на дальнейшее развитие революции. При 
помощи аргументов, заимствованных из арсенала буржуа-
зии и шейдемановцев, авторы статьи пытались доказать, 
что диктатура пролетариата в Германии будто бы невоз-
можна, а все вопросы революции могут быть решены при 
помощи... выборов в Национальное собрание2. Сопостав-
ление этих двух документов показывает, что революцио-
неров-спартаковцев от «независимых» мещанских филис-
теров отделяла пропасть. 

На следующий день, 15 декабря, состоялось собрание 
функционеров НСДПГ Берлина. Здесь противополож-
ность взглядов спартаковцев и правых лидеров неза-
висимцев проявилась с крайней остротой. Оправдывая 
свое сотрудничество с шейдемановцами, докладчик Гаазе 
открыто заявил, что «Спартак» будто бы «мешает» пар-
тии, и «будет лучше, если мы разделимся». В своем со-
докладе Роза Люксембург потребовала немедленного вы-
хода независимцев из правительства, отказа от созыва 
Национального собрания, передачи всей власти СоветахМ 

1 «Б1е КоЬе ГаЪпе», 14. XI I . 1918. 
2 «Б1е ГгеШеИ», 14. XII . 1918. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
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и срочного созыва съезда НСДПГ для определения поли-
тики партии. Разоблачая клевету на русских большевиков 
и утверждения, будто спартаковцы рабски копируют их 
тактику, Роза Люксембург указывала на необходимость 
учиться на опыте русских коммунистов. «Социализм, — 
заявила она, — не вопрос парламентских выборов, а во-
прос власти. Грудь с грудью, лицом к лицу с буржуазией 
доля^ен вести пролетариат классовую борьбу. К этому ра-
бочий класс надо готовить». Но большинство участников 
собрания пошло за своими правыми лидерами. За про-
ект резолюции, внесенный Р. Люксембург, было подано 
195 голосов; за резолюцию Гильфердинга, объявлявшую 
«важнейшей политической задачей» партии — организа-
цию выборов в Национальное собрание, — 485 голосов К 

Среди рабочих — членов НСДПГ росло возмущение 
политикой правых партийных лидеров. Многим рабочим 
становилось ясно, что псевдореволюционные фразы «на-
родных уполномоченных» Гаазе, Дитмапа и Барта лишь 
прикрывают контрреволюционную деятельность Эберта 
и К0. Выступления Барта, разъезжавшего по стране и 
уговаривавшего рабочих отказаться от забастовочной борь-
бы против капиталистов, все чаще встречались насмеш-
ками. 21 декабря революционные старосты — представи-
тели берлинских предприятий —единогласно приняли ре-
золюцию, требовавшую от правления НСДПГ созыва 
съезда партии не позднее конца декабря, разрыва с шей-
демановцами и ведения избирательной кампании в На-
циональное собрание в антипарламентском смысле2. На 
следующий день Центральный секретариат «Союза Спар-
така» в письме за подписью Вильгельма Пика тоя^е по-
требовал немедленного созыва партийного съезда3. Од-
нако правление НСДПГ отказалось созвать съезд до вы-
боров в Национальное собрание, ссылаясь на... я^елезно-
дорожпые затруднения 4. 

Для преодоления кризиса в НСДПГ и решения во-
проса о создании самостоятельной партии 29 декабря в 
Берлипе собралась закрытая конференция левых групп. 
К этому времени «Союзу Спартака» удалось уже наладить 
связи почти со всеми областями Германии. Кроме Бер-

1 «Б1е ГгеШеИ», 16, 17. XII . 1918. Мог^сп-Аиз^аЬе. 
2 «Б1е Ко1е ГаЬпе», 23. XII . 1918. 
3 «Б1е Ко1е ГаЬпе», 24. XI I . 1918. 
4 «Ые РгеШеН», 24. XI I . 1918. АЪепй-Аиз^аЪе. 
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лина, спартаковские организации были созданы в Рурской 
области, Хемнице, на Нижнем Рейне, Побережье, Севе-
ро-Западе, в Госсене, Франкфурте, Штутгарте, Браун-
швейге, Верхней Силезии, Лейпциге, Дрездене, Тю-
рингии, Восточной Пруссии, Магдебурге, Баварии Ч 
В конференции приняли участие также представители 
бременских и дрезденских левых радикалов, которые не 
входили в НСДПГ. В конце ноября леворадикалы при-
няли название «Интернациональные коммунисты Герма-
нии», а 24 декабря высказались за объединение со спар-
таковцами2. После кратких дебатов конференция 80 го-
лосами против трех приняла решение о создании Комму-
нистической партии Германии 3. 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД КПГ 

30 декабря 1918 г. в парадном зале прусского ландтага 
в Берлине открылся Учредительный съезд Коммунистиче-
ской партии Германии. В его работе участвовали 83 пред-
ставителя от 46 местных организаций, 3 представителя 
Союза красных солдат, представитель молодежи и 10 го-
стей. Председателями съезда были избраны В. Пик 
(Берлин) и Вальхер (Штутгарт). Съезд послал привет-
ственные телеграммы основателям группы «Спартак» — 
Ф. Мерингу и К. Цеткин. 

1 IV. Ргес/г, Б1е СгйпДипе йег К Р Б . — НеЛеп.., Вс1. I, 
8. 109—110. 

2 Наиболее значительной из групп, создавших организацию 
«Интернациональные коммунисты Германии», была бременская во 
главе с Иоганном Книфом. Группы имелись также в Дрездене, 
Мюнхене и некоторых других городах. — См., например, листов-
ку мюнхенской группы «\Уаз \уо11еп сНе Коттит8( ;сп». — Фонды Го-
сударственного музея революции СССР № 17.678/47. Л 443—2Б. 

В декабре «Интернациональные коммунисты Германии» про-
вели две конференции. В резолюции, принятой 24 декабря, отмеча-
лось, что объединение всех революционных групп диктуется потреб-
ностями революции, а разногласия между ними утратили прежнюю 
остроту. — См. «Бокишеп^е ипс! Ма1епаНеп», 8. 612—615, 653. 

3 «ВепсЬЬ йЪег <1еп Сгйп(1ип§5раг1е11а§ с1ег КошшитзизсЬеп 
РагЬе1 Г)еи18сЫапс18 (ВрагЬакизЪипс!)», 8. 3. По вопросу о названии 
партии мнения разошлись. Роза Люксембург и Иогихес предлагали 
именовать ее «Социалистическая рабочая партия», но другие деле-
гаты высказались за название «Коммунистическая партия Герма-
нии». В комиссии было принято последнее с добавлением в скобках 
«Союз Спартака». — См. ТУ. Р1еск, Б1е СгйпйшшДег К Р Б . —КеДеи.., 
Ва. I, 8. 110. 

180 



Вильгельм Пин Франц Меринг Лео Иогихес 

Фриц Геккерт Герман Дункер 

Основатели Коммунистической партии Германии 



С докладом о кризисе НСДПГ выступил Карл Либ-
кнехт. Он указал, что спартаковцы вошли в состав 
НСДПГ на основе полной самостоятельности, чтобы тол-
кать ее вперед и извлечь из нее лучшие элементы. Это 
был сизифов труд, заметил Либкнехт. После начала рево-
люции беспринципность партийных лидеров превратилась 
в измену. «Дальнейшее пребывание в НСДПГ, — заявил 
оратор, — явилось бы солидаризацией с контрреволюцией. 
Отделение от нее диктуется верностью революции» 
Съезд без прений постановил: «Союз Спартака» разрывает 
всякие организационные связи с НСДПГ и конституи-
руется как самостоятельная политическая партия под на-
званием «Коммунистическая партия Германии (Союз 
Спартака)» 2. Делегация бременской группы Интернацио-
нальных коммунистов Германии в своем заявлении о 
вступлении в КПГ отметила, что «противоречия сейчас 
исчезли; оба направления («Спартак» и ИКГ. — Я. Д.) 
сплавлены друг с другом огнем революции» 3. 

Доклад о программе партии и политической обста-
новке сделала Роза Люксембург. В нем было дано обосно-
вание необходимости разрыва с оппортунизмом и уста-
новления прямой преемственной связи с «Манифестом 
Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. «Мы се-
годня, товарищи, переживаем момент, — говорила Роза 
Люксембург, — когда мы можем сказать: мы снова с 
Марксом, под его знаменем. Когда мы сейчас в нашей 
программе заявляем: непосредственной задачей пролета-

1 «ВепсЫ йЪег йеп Сгйпйип^зрагЪеНа^ (1ег КРБ», 8. 4—6. 
2 Там же, стр. 8. Во время работы съезда стало известно, что 

руководители берлинских революционных старост — левые неза-
висимцы Ледебур, Деймиг, Р. Мюллер — развернули агитацию за 
создание собственной партии, чтобы помешать рабочим влиться 
в коммунистическую партию. Переговоры, которые Либкнехт по 
поручению съезда вел с Ледебуром и др. о вступлении их в ком-
партию, не увенчались успехом. Было, однако, условлено, что 
совместные действия КПГ и левых независимцев будут продол-
жаться. В резолюции, принятой съездом, говорилось: «Партийный 
съезд приветствует тех революционных старост и доверенных, кото-
рые вместе со своими избирателями сплоченными рядами становятся 
под знамя... революции... Партийный съезд не сомневается в том, 
что массы революционного пролетариата Берлина, поставленные 
перед выбором между КПГ и НСДПГ, решат в нашу пользу». — 
Там же, стр. 46—49; ГГ. Ргеск, Б1е Сгипс1ипд с1ег КР1). — Кейеп.., 
ВсГ I, 8. 111-112. 

3 «БокшпепЪе иш! МаЬепаПеп», 8. 690. 
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риата является не что иное, как — гов^ря кратко — пре-
творение социализма в жизнь и выкорчевывание капита-
лизма, мы становимся на почву, на которой стояли Маркс 
и Энгельс в 1848 г. и которую они принципиально ни-
когда не покидали. Теперь ясно, что такое подлинный 
марксизм и чем был тот эрзац-марксизм, который так 
долго распространялся в германской социал-демократии 
в качестве официального марксизма» 

Анализируя сложившуюся в Германии обстановку и 
задачи партии, Роза Люксембург указала на недостаточ-
ность и слабость революции 9 ноября, подчеркнув в то же 
время огромное значение создания рабочих и солдатских 
Советов. «Мы никогда не должны забывать, — добавила 
она, — когда мы слышим клевету на русских большеви-
ков, отвечать на это: где вы изучили азбуку нынешней 
революции? Вы взяли ее у русских — рабочие и солдат-
ские Советы!»2 Показав, что за прошедшие педели рас-
сеялись многие иллюзии пролетариата и яснее стала 
истинная, контрреволюционная сущность правительства 
Эберта, Роза Люксембург подчеркнула неизбежность 
дальнейшего обострения борьбы, решающих столкновений 
между силами революции и контрреволюции. 

Характеризуя политику правительства «народных 
уполномоченных», Роза Люксембург разоблачила пре-
ступный сговор шейдемаиовцев с иностранными империа-
листами с целью удушения Советской России. В это вре-
мя германские войска, вынужденные оставить территории 
Советской страны, предпринимали отчаянные попытки, 
чтобы сохранить свои позиции в Прибалтике, где они 
поддерживали буря^уазных националистов в Латвии и 
Литве. Когда в рижском порту появилась военная эскадра 
английских интервентов, германский правительственный 
комиссар в Прибалтике социал-демократ А. Винниг всту-
пил в переговоры с представителями английского коман-
дования и договорился о совместных действиях против 
народов Прибалтики3. Процитировав документы о дей-

1 Я. ЬихетЪиг$, Ксс1е г и т Р г о ^ г а т т , ^еЬаНеп аи? (Зет Сгйп-
(Зип^5раг1еИа^ Лег К Р Б (ЗрагЬакизЬипс!) 30. БегетЬег 1918.— 
А и з ^ а Ь Н е Ке(1еп.., В(1. И, 8. 664. 

2 Там же, стр. 668. 
3 Во время переговоров, происходивших 23 декабря на борту 

английского корабля «Принсес Маргрет», Винниг в ответ на требо-
вание английского представителя, чтобы немецкие войска удержива-
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ствиях Винпига, Роза Люксембург отметила, что «всегда 
представляли дело так, будто бедные Эберт — Шейдемаи 
являются жертвами Антанты», Б действительности же они 
сами предлагают Антанте свои услуги, торгуют кровью 
немецких солдат 1. «В то время как эти негодяи в Герма-
нии разыгрывают комедию, будто у них руки полны забот 
о достижении мира, а мы (т. е. спартаковцы. — Я, Д.) яв-
ляемся нарушителями спокойствия, вызывающими недо-
вольство Антанты и задерживающими заключение мира, 
они собственными руками подготавливают новый военный 
взрыв, войну на Востоке, за которой последует война в 
Германии...» 2 

Съезд единодушно постановил одобрить опубликован-
ное 14 декабря воззвание «Чего хочет Союз Спартака?» 
в качестве программы партии, поручив программной и ор-
ганизационной комиссии ее окончательную формули-
ровку 3. Программа подчеркивала, что «господство рабо-
чего класса может быть достигнуто только путем воору-
женной революции», передовыми борцами которой явля-
ются коммунисты. Программа разъясняла, что диктатура 
рабочего класса означает полновластие рабочих и солдат-
ских Советов, в которые могут избираться только трудя-
щиеся, ликвидацию собственности капиталистов на сред-
ства производства, преимущественное снабжение трудя-
щихся продовольствием, конфискацию бумаги и типогра-
фий для обеспечения рабочему классу свободы печати, 
создание рабочей гвардии для защиты завоеваний рево-
люции от посягательств со стороны ее врагов. 

Программа определяла также ближайшие требования 
партии в политической, социальной и экономической об-
ластях. Она требовала создания единой социалистической 
республики и устранения отдельных государств; уничто-
жения всех органов старой власти и передачи всей пол-

ли фронт, заявил, что «это наше искреннейшее Желание». «Мы 
стараемся, — продолжал он, — создать добровольческие боеспо-
собные соединения и частично нам это уже удалось». — См. В. Ьи-
хетЬиг$, Ке(1е г и т Р г о ^ г а т т . . . — Аиз^е^аЬИе Ксйсп.., В(1. II , 
8. 680—681, а также С. Мозке, Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 176—177. 

1 К. ЬихетЪигв, Кес1е г и т Рго&гатт. . . —Аиз^ешШИе Ке(1еп.., 
Ва. 11, 8. 679—680. 

2 Там же, стр. 683. 
3 К О М И С С И Я должна была состоять из 25 человек, в том числе 

5 членов ЦК. — «ВепсМ йЪег <1еп Сгиш1ип^8раг(;еиад с!ег КРБ», 
8, 43. 
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Газета НоЬе РаЪпе» от 31 декабря 1918 года с сообщением 
об образовании Коммунистической партии Германии 

ноты власти в центре и на местах в руки рабочих и сол-
датских Советов; конфискации собственности и доходов 
династий; аннулирования государственных долгов и воен-
ных займов; отчуждения банков, шахт, крупных заводов, 
торговых и транспортных предприятий, а также крупных 
землевладений; создания революционного трибунала для 
осуждения главных виновников войны, в том числе Го-
генцоллериов, Людендорфа, Гинденбурга и др., а также 
контрреволюционных заговорщиков; немедленного (разо-
ружения полиции, офицеров и всех представителей гос-
подствующих классов; вооружения пролетариата, созда-
ния рабочей милиции и ее активного ядра — Красной 
гвардии; немедленного установления связей с братскими 
зарубежными партиями для развития меяедународной ре-
волюции и т. п.1 

В решении по организационному вопросу, приня-
тому по докладу Г. Эберлейна, съезд указал, что в отли-
чие от социал-демократической партии, опиравшейся на 
избирательные объединения, коммунистическая партия 
должна строиться по производственному принципу, 
создавать ячейки на предприятиях. Однако съезд вы-
сказался за автономию местных парторганизаций2, что 

1 «ВепсЬЬ йЬег йеп СгйпДипдзрагЫЬад <3ег КРБ», 8. 49—65. 
2 Там же, стр. 43—44. 
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не могло не ослабить роли центрального руководства, 
столь необходимого партии, призванной быть боевым 
штабом организованной (революционной армии пролета-
риата. 

В специальной резолюции, предложенной Р. Люксем-
бург, съезд заявил, что «совместные действия немецких 
войск, войск балтийских баронов и английских империа-
листов означают не только подлую измену по отношению 
к русским пролетариям и русской революции, они озна-
чают также закрепление мирового союза капиталистов 
всех стран против борющегося пролетариата всею 
мира В приветственной телеграмме, посланной Совет-
ской республике, съезд писал: «Сознание, что у вас все 
сердца бьются в унисон с нашими, придает нам силу и му-
жество в нашей борьбе. Да здравствует социализм! Да 
здравствует мировая революция!» 2 

Съезд единодушно одобрил также резолюцию, откло-
нявшую участие партии в международной конференции 
социал-шовинистов3. Он призвал всех действительных 
социалистов и революционеров во всех странах бороться 
против империализма, создавать рабочие и солдатские 
Советы и тем самым содействовать созданию нового Ин-
тернационала 4. 

Съезд избрал Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии Германии из 12 членов. В него вошли Карл 
Либкнехт, Роза Люксембург, Лео Иогихес, Вильгельм 
Пик, Герман и Кетэ Дункер и другие. 

Выполнив важнейшую историческую задачу создания 
в Германии действительно революционной, коммунисти-
ческой партии, Учредительный съезд в то же время пока-
зал, что германские революционеры еще не избавились от 
многих слабостей, свойственных немецким левым. Руко-
водители молодой коммунистической партии и сами ощу-
щали это, хотя некоторые ошибки не были ими в то время 
полностью осознаны. В передовой статье «Первый пар-
тийный съезд» центральный орган КПГ писал 3 января: 

1 «Б1е Ко1е ГаЪпе», 2. I. 1919. 
2 «Б1е Ко1е ГаЬпе», 31. XII . 1918. 
8 Речь шла о конференции, которая была созвана в Берне в фев-

рале 1919 г. — См. о ней: В. И. Ленин, I Конгресс Коммунистиче-
ского Интернационала. Тезисы и доклад о буржуазной демократии 
и диктатуре пролетариата 4 марта, Соч., т. 28, стр. 435, 444—445. 

4 «ВепсЫ йЬег с1еп Сгйпйип^зраПеНа^ (1ег КРБ», 8. 45. 
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«Следует открыто признать, что съезд смог осуществить 
стоявшие перед ним чрезвычайные задачи лишь отрывоч-
но, лишь наметил их. Сам — фрагмент революции, он в 
том разделяет ее судьбу, что не может похвалиться доста-
точной основательностью, исчерпывающей работой...»1 

ТАКТИКА НЕМЕЦКИХ КОММУНИСТОВ 

В докладе Розы Люксембург и в составленной в основ-
ном ею же программе был правильно определен основной 
курс развития революции: переход от буржуазно-демо-
кратического этапа к социалистическому, борьба за уста-
новление диктатуры пролетариата. Однако в теоретиче-
ских и политических взглядах даже самых лучших пред-
ставителей немецких левых оставалось немало пробелов 
и неясностей, связанных в значительной мере с тем, что 
у них долгое время не было, как отмечал В. И. Ленин, 
«нелегальной организации, привыкшей додумывать до 
конца революционные лозунги и систематически воспиты-
вать массу в их духе» 2. 

Так, Роза Люксембург, ошибочно представляя роль 
политической власти в социалистической революции, ви-
дела главную слабость первых недель Ноябрьской рево-
люции в том, что она «была исключительно политической 
революцией». Дальнейшее развитие революции представ-
лялось ей так, что «это будет экономическая революция 
и тем самым социалистическая революция» 3. Она считала, 
что начавшиеся забастовки «станут центром, решающим 
пунктом революции, оттесняя чисто политические во-
просы», что завоевание власти пролетариатом будет не 
единовременным актом, а постепенным «вторжением в 
буржуазное государство, пока мы не захватим все пози-
ции», что коммунисты «должны осуществить завоевание 
политической власти не сверху, а снизу» 4. Та же мысль 
была выражена и в программе: «Из-за того только, что 
Шейдеман — Эберт окажутся неспособными управлять, а 
независимые попадут в тупик в результате сотрудниче-

1 «Б1е Ко1с ГаЪпе», 3. I. 1919. 
2 В. И. Ленин, О брошюре Юниуса, Соч., т. 22, стр. 305. 
3 В. ЬихетЪиг%, Кес1е 2ит Рго^гашт...—Аи8де\уаЪ11е Кес1еп,., 

В(1. И , 8. 675—676. Курсив мой. — Я . Д. 
4 Там же, стр. 677, 685—686, 687—688. 
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ства с ними, Союз Спартака не согласится прийти к 
власти. Союз Спартака никогда не возьмет власть иначе, 
как в результате ясной, недвусмысленной воли огромного 
большинства пролетарской массы во ©сей Германии» 

Таким образом, получалось, что в социалистической 
революции вопрос о политической власти отодвигался на 
задний .план 2. Вместо всесторонней идеологической, поли-
тической и организационной подготовки партии и класса 
к решающему сражению за политическую власть дела-
лась ставка на стихийное развитие экономической борьбы 
рабочего класса. Забастовки действительно являлись про-
явлением растущего недовольства пролетариата, они были 
средством раскачки масс, школой их революционного вос-
питания. Но привести к победе социалистической револю-
ции они могли только при условии, если бы имели ясную 
политическую цель и связывались с политической борь-
бой рабочего 'класса за власть. 

В своей практической деятельности спартаковцы, од-
нако, нередко впадали в другую крайность. Еще во время 
демонстраций в Берлине 8, 16 и 25 декабря спарта-
ковцы выдвинули лозунг «Долой правительство Эберта — 
Шейдемапа!» Такой лозунг, продиктованный, несомненно, 
искренней ненавистью к прислужникам контрреволюции, 
был том не менее преждевременным в момент, когда 
ист Инн о о лицо правительства еще не было разоблачено 
в глазах широких народных масс, когда правительство 
еще пользовалось поддержкой большой части рабочих и 
солдатских Советов 3. 

1 «ВепсМ йЪег Деп Сгип(1ип^зраг1еИа^ с1сг КГБ», 3. 56. 
2 Ошибочное положение о роли политической власти было 

коммунистами вскоре пересмотрено. В принятых вторым съез-
дом КПГ в Гейдельберге в октябре 1919 г. «Тезисах о коммунисти-
ческих принципах и тактике» говорилось: «КПГ борется против 
мнения, что экономическая революция сменяет политическую». — 
«ВепсМ йЪег с1еп 2. Раг1еНа# (1ег КотшишзИзсЬеп Раг1е1 БеиЪзсЬ-
1апсЗз (ЗрагеакизЬипс!)», 8. 4—5, 61. 

3 Не только в декабре, но и в начале января 1919 г. лозунг свер-
жения правительства Эберта—Шейдемана был преждевременным, 
о чем речь будет идти ниже. — См. об этом К. ЬихетЬигКейе х и т 
Р г о ^ г а т т . . . — Аиз^е\уаЫ1еКейеп.., Вс1. II, 8. 684;ИЛРгеск, СгйпЛип^ 
с!ег К Р Б . — Вес1еп.., В<1. I, 8.115; IV. ШЬп'сЫ, Бег гизаттепЬгисЬ 
Беи^сЫапсЫ 1 т егз1еп \Уе11кпе$ ипс1 (Не ]ЧоуетЪеггеуо1ииоп. — 
7,иг ОезсЫсЫе с1сг йсиисЬеи АгЬе11егЪе\уе#шш, Вс1. I, ВегНп 
1953, 8. 37. 
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В этой связи стоит вспомнить, что В. И. Ленин [ре-
шительно осудил выдвижение лозунга «Долой Времен-
ное правительство!» во время апрельской демонстрации 
1917 г. в Петрограде. Русские большевики, пользовав-
шиеся в то время, бесспорно, большим влиянием в массах, 
чем германские спартаковцы в декабре 1918 г., считали, 
что первостепенной задачей партии в обстановке, когда 
сознательный пролетариат был захлестнут мелкобуржу-
азной волной и стихийно шел за соглашателями, является 
«работа критики, разъяснение ошибок мелкобуржуазных 
партий 'С.-р. и с-д., подготовка и 'сплочение элементов 
сознателъно-иц-ропетарской, коммунистической партии». 
Возражая тем, кто считал такую деятельность партии 
недостаточно революционной, В. И. Ленин подчеркивал, 
что именно в этом заключалась в тот момент «самая 
практическая революционная работа» партии, ибо нельзя 
было иным путем «двигать вперед революцию, которая 
остановилась, захлебнулась фразой... из-за доверчивой 
бессознательности масс» 

Серьезная слабость спартаковцев-лхоммунистов именно 
в том и состояла, что, правильно определив главное на-
правление борьбы за пролетарскую диктатуру и выдвинув 
лозунг «Вся власть Советам!», они не всегда умели ясно 
и четко наметить тс конкретные пути, которые могли 
бы подвести народные массы к восприятию их требований 
и лозунгов. Тактика спартаковцев была нередко излишне 
прямолинейной, недостаточно гибкой. 

Руководители спартаковцев-коммунистов, в частности 
Р. Люксембург, правильно видели одну из важных при-
чин слабости германской революции в том, что она была 
только городской революцией, почти не затронув-
шей деревню. И в докладе Р. Люксембург на съезде 2, и в 
программе говорилось о необходимости нести революцию 
в деревню, создавать революционные организации кре-
стьянской бедноты и сельскохозяйственного пролетариата. 
Но как в программе, так и в пропагандистской литературе 
спартаковцы не выдвигали 'конкретных требований, ко-
торые могли бы вовлечь эти слои в революционную 

1 В. И. Ленин, Задачи пролетариата в нашей революции, Соч., 
т. 24, стр. 42—43. 

2 В. ЬигетЪиге, Вес1е г и т Ргоггашш... — Аи8де\уаЫ1е Ке<1еп.., 
В<1. И, 8. 684. 
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борьбу, например, требования о наделении бедноты и бат-
раков землей, отобранной у юнкеров 

Более того, программа говорила о необходимости от-
чуждения земельной собственности не только крупных 
землевладельцев, что было, безусловно, правильно, но так-
же и «средних сельскохозяйственных предприятий». В от-
ношении мелких крестьянских хозяйств было сказано, что 
они «остаются в собственности их владельцев до их добро-
вольного присоединения к социалистическим товарищест-
вам», которые надлежит создать «под единым централь-
ным руководством по всей Германии» 2. Об отмене ипо-
теки и арендной платы, тяжелым бременем давивших на 
бедноту, или о повышении платы батракам не было и речи. 

В докладе Р. Люксембург на съезде были и такие оши-
бочные положения, как безоговорочное объявление кре-
стьянства «резервом контрреволюционной буржуазии» и 
призыв «мобилизовать против крестьянства безземельный 
пролетариат и мелкое крестьянство» 3. Совершенно оче-
видно, что такая установка мешала спартаковцам-комму-
нистам добиться установления прочного союза рабочего 
класса с трудящимся крестьянством. Именно в слабом 
распространении Советов батраков и деревенской бед-
ноты заключалась, но словам В. И. Ленина, «практиче-
ская и довольно большая опасность для достижения вер-
ной победы германским пролетариатом» 4. 

Руководители спартаковцев видели трагическое про-
тиворечие между задачами, которые призваны были ре-

1 В. И. Ленин на втором конгрессе Коминтерна, полеми-
зируя с независимцем Криспиным, специально подчеркивал, что 
и в Германии имеется немало латифундий и крупных землевла-
дений, которые обрабатываются не крупнокапиталистическим, а 
полуфеодальным способом. Поэтому «можно сохранить крупное 
производство и притом все же дать мелким крестьянам нечто, весьма 
для них существенное». Иначе, говорил В. И. Ленин, — «мелкий 
крестьянин и не заметит разницы между тем, что было прежде, 
и советской диктатурой. Если пролетарская государственная власть 
не будет проводить этой политики, она не сможет удержаться». — 
В. И. Ленин, II конгресс Коммунистического Интернационала. 
Речь об условиях приема в Коммунистический Интернационал 
30 июня, Соч., т. 31, стр. 224, 225. 

2 «ВепсЫ йЪег с1сп Сптс1ип§8раг1еиа& с1ег КРБ», 8. 55. 
3 В. ЬихетЪиг$, Ве(1е г и т Р г о ^ г а т т . . . —Аиз2ге\уаЫ1е Кес1сп.., 

В(1. II , 8. 684—685. 
4 В. И. Ленин, I конгресс Коммунистического Интернационала. 

Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата 
4 марта. Соч., т. 28, стр, 450. 

190 



шить в ходе дальнейшей революционной борьбы рабочие 
и солдаты, и их политической незрелостью, их доверчи-
востью к предателям социализма. Реформистские иллю-
зии, слепое преклонение перед авторитетом государствен-
ной власти, в течение десятилетий внедрявшиеся социал-
демократией в рабочий класс, мешали ому действовать 
решительно и целеустремленно. Лозунги «чистой демо-
кратии», «демократического пути к социализму», усилен-
но распространявшиеся шейдемаиовцами и каутскиан-
цами, затрудняли прояснение сознания масс, отвлекали 
их от революционной борьбы. В этих условиях для завое-
вания масс на свою сторону спартаковцам следовало не 
игнорировать лозунги демократии, не пренебрегать, как 
они это нередко делали, демократическими завоеваниями 
революции, а ежедневно и ежечасно разъяснять массам 
ограниченность и недостаточность этих завоеваний, под-
черкивать, что только социализм может обеспечить под-
линную демократию для трудящихся 

Энергично требуя перехода всей власти в центре и на 
местах к рабочим и солдатским Советам, спартаковцы-
коммунисты должны были считать первоочередной зада-
чей завоевание для себя прочных позиций внутри самих 
Советов и изоляцию в них предателей и соглашателей, 
оказавшихся во главе большинства Советов и срывавших 
борьбу Советов за власть. Однако такая задача не была 
спартаковцами ясно поставлена ни до съезда, ни па самом 
съезде. Спартаковцы не создавали в Советах своих само-
стоятельных фракций или групп, а в ряде случаев даже 
отказывались работать в руководящих органах Советов 2. 

1 Правда, Р. Люксембург правильно выразила эту мысль в своей 
статье «Национальное собрание» («Б1е Но1е ГаЪпе», 20. X I I . 1918), но 
она не получила дальнейшего развития в пропаганде спартаковцев. 

На эту слабость тактики спартаковцев указывает В. Ульбрихт.— 
См. IV. ШЪНсЫ, Бег ЯизаттепЪгисЬ Беи1зсЫапс18 1 т егзЬеп \Уе1Ь-
к п е ^ ипс! сНе МоуетЪеггеуо1иИоп. — 2иг СезсЫсЫе с!ег ДеиЪзсЪеп 
АгЪеНегЪечуе&ип^, Вс1. I, 8. 34. 

2 Так, в Дрездене О. Рюле и другие вышли 17 ноября из рабо-
чего и солдатского Совета. Подобные действия находились в явном 
противоречии с лозунгом «Вся власть Советам!» и вряд ли могли 
быть правильно поняты массами. 

Между тем русские большевики, даже когда ими после июль-
ских событий 1917 г. был временно снят лозунг «Вся власть Сове-
там!», не уходили из Советов, в том числе и из ВЦИК, а продол-
жали упорную борьбу внутри них за привлечение масс на свою сто-
рону. 
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В этом сказывалось неизжитое преклонение спартаковцев 
перед стихийностью революционного движения, недо-
оценка ими необходимости кропотливой работы критики 
и организации. 

В выступлениях многих ораторов и в решениях съезда 
проявилась и другая слабость. Пришедшие в коммунисти-
ческую партию в разгар ожесточенных классовых боев 
некоторые искренние и честные, но недостаточно опыт-
ные революционеры давали ослепить себя чувству свя-
щенной ненависти к социал-предателям и незаметно спол-
зали на позиции сектантства или даже анархизма. Воз-
мущение против позорного поведения правых профсоюз-
ных лидеров толкало многих коммунистов на позиции 
пренебрежительного отношения к профсоюзам вообще, к 
ошибочному лозунгу «Вон из профсоюзов!» к попыткам 
заменить профсоюзы производственными советами (фаб-
завкомами). Но массы рабочих в то время не могли вос-
принять эти лозунги, они видели в профсоюзах защитни-
ков своих интересов. Об этом свидетельствовало, в част-
ности, то, что число членов профсоюзов быстро росло 2. 
В этих условиях отказ от работы в профсоюзах неизбежно 
обрекал коммунистов на самоизоляцию от рабочих масс. 

Съезд занял неверную позицию и в вопросе об отноше-
нии к выборам в Национальное собрание. Руководители 
спартаковцев правильно разоблачали наивную веру народ-
ных масс в Учредительное собрание, вскрывали контрре-
волюционный смысл его созыва. Но когда стало ясно, 
что выборы все же состоятся, Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт, продолжая вскрывать роль Национального 
собрания, высказались за участие партии в избиратель-
ной кампании. «Национальное собрание, — писала Р. Люк-
сембург 23 декабря, — есть контрреволюционная кре-
пость, воздвигнутая против революционного пролетариата. 

1 Этот лозунг выдвигался, например, в упоминавшейся листовке 
мюнхенской группы «Интернациональных коммунистов Германии».— 
См. Фонды Государственного музея революции СССР. № 17.678/47, 
Л 443—2Б. 

На съезде этот лозунг выдвинул II. Фрёлих, впоследствии став-
ший ренегатом. Против него выступил Ф. Геккерт. — См. «ВепеЫ 
йЪег (1еп Сгипскт^зрагЬеНа^ йег КРВ», 8. 17—18. 

2 Ч И С Л О членов профсоюзов, составлявшее накануне револю-
ции около 1,6 млн., выросло к концу 1918 г. до 2,8 млн., 
а в 1919 г. достигло 5 млн. 
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Эту крепость, следовательно, надо взять штурмом и 
срыть. Для того, чтобы мобилизовать массы против На-
ционального собрания и призвать их к ожесточеннейшей 
борьбе, должны быть использованы выборы и трибуна На-
ционального собрания» 

Однако руководители не сумели провести эту точку 
зрения на съезде партии. В результате чрезвычайно бур-
ной дискуссии, длившейся около пяти часов, в ходе кото-
рой за участие в выборах выступали Либкнехт, Люксем-
бург, Дункер, Геккерт и другие, съезд все же отклонил 
это предложение большинством 62-х голосов против 23-х 2. 
Оценивая это решение съезда и тактику К. Либкнехта и 
Р. Люксембург, В. И. Ленин писал: «Роза Люксембург и 
Карл Либкнехт были, по-моему, правы, когда зашцщали 
участие в выборах в буржуазный немецкий парламент, в 
учредительное «Национальное собрание» на январской 
конференции 1919 года спартаковцев в Берлине против 
большинства этой конференции. Но, разумеется, они были 
еще более правы, предпочитая остаться вместе с комму-
нистической партией, делающей частную ошибку, чем 
идти с прямыми предателями социализма, вроде Шейде-
мана и его партии или с теми лакейскими душами, док-
тринерами, трусами, безвольными пособниками буржуа-
зии и реформистами на деле, какими являются Каутский, 
Гаазе, Баипид и вся эта «партия» немецких «независи-
мых»» 3. 

* 

Основание Коммунистической партии Германии, ре-
шительно разорвавшей с оппортунистами, имело огром-

1 «Шс КоЬе Гайпе», 23. XII . 1918. 
2 «ВепсЬЬ йЪег с1еп Сгйпйип&зрагЬеНа^ (1сг КРБ», 8. 9—13. 
3 В. И. Ленин, Письмо Сильвии Панкхерст, Соч., т. 29, стр. 520. 
Вопросы об участии в выборах, об отношении к профсоюзам, 

о централизованном руководстве партией вызвали наряду с неко-
торыми другими острую борьбу на втором съезде КПГ. Оппозиция, 
защищавшая синдикалистские взгляды, была исключена из пар-
тии. — См. «ВепсЬЬ йЪег с1еп 2. РагЬеНа^ (1ег КРБ», 8. 54—60 
и др., а также В. И. Ленин: Письмо Центральному комитету Комму-
нистической партии Германии по поводу раскола, Соч., т. 30, 
стр. 67—68; Товарищам-коммунистам, входившим в общую «Комму-
нистическую партию Германии» и составившим теперь новую пар-
тию, там же, стр. 69—70. 

8 Я. С. Драбкин 1 9 3 



ное значение не только для дальнейшего развития рево-
люции в Германии, но и для всего германского рабочего 
движения. Впервые после «Манифеста Коммунистической 
партии» Маркса и Энгельса германский рабочий класс по-
лучил революционную программу, нацеливавшую его на ре-
шительную борьбу за победу социалистической револю-
ции, за диктатуру пролетариата. Был заложен фундамент 
для преодоления раскола рабочего класса оппортуни-
стами, для объединения рабочего движения на основе 
марксизма-ленинизма. 

Создание в период революционного подъема, охватив-
шего после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции весь мир, Коммунистической партии Германии 
имело также выдающееся международное значение. «Когда 
германский ««Союз Спартака».., — писал В. И. Ленин 
в своем письме к рабочим Европы и Америки, — 
порвал окончательно свою связь с социалистами вроде 
Шейдемана и Зюдекума, с этими социал-шовинистами.., 
навсегда опозорившими себя союзохМ с грабительской, 
империалистской буржуазией Германии и с Вильгель-
мом II, когда «Союз Спартака» назвал себя «коммунисти-
ческой партией Германии», — тогда основание действи-
тельно пролетарского, действительно интернационалист-
ского, действительно революционного III Интернаци-
онала, Коммунистического Интернационала, стало фак-
том» 

Многие слабости, неясности и ошибки, проявившиеся 
в момент образования Коммунистической партии Герма-
нии, были в той или иной мере свойственны и коммуни-
стическим партиям других стран, складывавшимся в это 
время. Это были болезни роста, связанные с тем, что но-
вые организации рождались в исключительно трудных 
условиях, проявления «детской болезни «левизны» в ком-
мунизме», как назвал эти слабости несколько позднее 
В. И. Ленин. 

Рядовые бойцы и руководители молодой Коммунисти-
ческой партии Герхмании были полны самоотверженной 
решимости отдать все свои силы великому делу освобож-
дения трудящихся своей страны и всего мира. Они смело 
смотрели вперед и мужественно готовились к решающим 

1 В. И. Ленин, Письмо к рабочим Европы и Америки, Соч., 
т. 28, стр. 408. 
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схваткам. В приветственной телеграмме Коммунистиче-
ской партии Венгрии К. Либкнехт через два дня после 
съезда писал, что Германия находится на пороге новых 
боев и партии предстоит в ближайшие месяцы решать за-
дачи огромной трудности. «Коммунистическая партия 
Германии, созданная 30 декабря 1918 г., — заверял он, — 
призвана образовать передовой отряд германской социаль-
ной революции» 

Серьезнейшие испытания обрушились на Компартию 
Германии даже раньше, чем предполагали ее руководи-
тели, уже через несколько дней после ее образования. 

1 К. ЫеЪкпесЫ, Ве^гйззип^ззсЪгехЬеп ап (Не КР 11п$агаБ. — 
Аиз^е^аЬНе Иес1еп.., 8. 525. 
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ГЛАВА 
ПЯТАЯ 

ЯНВАРСКИЕ БОИ В БЕРЛИНЕ 
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНЕ 

ПОДГОТОВКА ПРОВОКАЦИИ 

ровал рождественской провокации против револю-
ционных матросов и рабочих Берлина, рост ста-
чечного движения, создание Коммунистической 

партии Германии — все это свидетельствовало о том, что 
революционные силы постепенно сплачиваются и не наме-
рены отказаться от борьбы за жизненные права народа. 

Правда, рабочие и солдатские Советы, разложенные 
изнутри шейдемановцами и каутскианцами, были серьезно 
ослаблены самоубийственным решением съезда Советов. 
Лишь немногие Советы, в которых было сильным влияние 
левых элементов, открыто выразили несогласие с решения-
ми съезда. Большинство Советов перестало в это время 
быть органами борьбы за дальнейшее развитие революции. 

Но правительству Эберта — Шейдемана — Носке, стре-
мившемуся укрепить свои позиции, этого было мало. 
Даже выхолощенные Советы были для него опасны, так 
как под влиянием масс они могли снова ожить. Прави-
тельство хотело продемонстрировать свою «силу», разгро-
мить сторонников лозунга «Вся власть Советам!» в откры-
том бою, нанести удар по авангарду революционного про-
летариата, разоружить рабочих н «ненадежных» солдат, 
запугать колеблющихся и таким образом расчистить почву 
для выборов и созыва Национального собрания. 

Убедившись в полной непригодности для ведения 
гражданской войны против пролетариата даже отборных 
гвардейских частей группы генерала Леки, правительство 
и верховное командование окончательно пришли к вы-
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воду, что эту задачу могут выполнить только новые фор-
мирования из тщательно отобранных и профильтрованных 
добровольцев под командованием «наиболее энергичных» 
офицеров. 

Первые такие формирования стали создаваться еще в 
конце ноября в Прибалтике, где возникла «Железная ди-
визия». В войсках бывшего Западного фронта решение о 
созданйи добровольческих батальонов было принято 6 дека-
бря на совещании в штабе 4-й армии в Падерборне Гене-
рал Грёнер в докладе правительству 14 декабря поддержал 
это решение2, и военное министерство приказом от 15 де-
кабря санкционировало его, распорядившись о создании 
вербовочных бюро при штабах округов, определив размер 
вознаграждения и т. п. Добровольческие батальоны 
(«Еге1когрз») требовали от вступающих принесения при-
сяги на верность «правительству рейхсканцлера (?!) 
Эберта, пока Национальное собрание не примет конститу-
цию» 3. В своем большинстве батальоны представляли со-
бой части смешанного типа со значительным количеством 
пулеметов, гранатометов и артиллерии, пригодные для 
ведения уличных боев. 

При активном участии Носке формирование доброволь-
ческих батальонов было ускорено. Вся буря^уазная печать, 
включая и «Уотаг18», была заполнена объявлениями о 
вербовке добровольцев. Денежные средства в изобилии 
потекли от магнатов капитала и юнкеров. В Бадене был 
создан «ландъегерский корпус» генерала Меркера, на 
Побережье— «морская бригада Эрхардта», вскоре появи-
лись батальоны, полки, бригады Лютцова, Росбаха, Лихт-
шлага и другие. 

Среди добровольцев почти не было рабочих, так как 
рабочие бойкотировали эти формирования4. Они состояли 
главным образом из офицеров, фельдфебелей, унтер-офи-
церов, кадетов, студентов, гимназистов старших классов, 
безработных служащих, крестьянских сыновей, люмпен-
пролетариев, уголовных элементов 5. 

1 См. «111из1пег1е СезсЫсЫе», 3. 236. 
2 «БагзЬеПип^еп...», В<1. VI, 5. И . 
3 См. О. Маегкег, Уош Ка]'зег11еег гиг КекЪзхуеЫ, Ье1Ю2Ш 1922, 

8. 53—58. 
4 Это признает и Носке в своих мемуарах. — См. О. 

Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 91 и др. 
5 См. О. Раи1, Б1е 8021а1е 81гик1иг с1ег Ггс1когрз. — «2ГС»? 

1955, НеГЬ 5, 8. 685—704. 
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В конце декабря была проведена реорганизация войск, 
расположенных под Берлином. Неудачливого генерала 
Леки сменил генерал Лютвиц, бывший командующий 
III корпусом; начальником штаба вместо майора Гар-
бу стал майор Штокгаузен. Гвардейская кавалерийская 
(стрелковая) дивизия, являвшаяся «становым хребтом» 
группы, была размещена в районе Тельтова и пополнена 
добровольцами В цоссенском лагере был размещен 
ландъегерский корпус Меркера, включенный в состав 
группы Лютвица лишь для того, чтобы скрыть масштабы 
сосредоточения войск 2. В Потсдаме формировались полк 
«Потсдам» и подразделения Гюльзена, неподалеку — ба-
тальон фон Редера и др. В самом Берлине из остатков 
4-й гвардейской пехотной дивизии, унтер-офицерского 
батальона Зуппе и других частей был создан «доброволь-
ческий полк Рейнгарда», состоявший из двух батальонов 
и офицерской роты. Он насчитывал 2,5—3 тыс. штыков 
и расположился в казармах в Моабите 3. 

Таким образом, вооруженный кулак контрреволюции 
под Берлином был создан. Группа Лютвица насчитывала 
около 10 тыс. человек. 4 января Эберт и Носке смогли 
провести в цоссенском лагере смотр «своим» войскам. Как 
свидетельствуют очевидцы, впечатление, которое произ-
вели командиры и войска на Эберта и Носке, «укрепило 
их уверенность в благоприятном исходе предстоящих 
боев» 4. 

Собирание военных сил было лишь одной стороной 
подготовки контрреволюции к разгрому революционных 
рабочих. Параллельно заговорщики вели также усилен-

1 В нес влились отряд Кюнцеля и остатки других гвардей-
ских дивизий. 9 января в Тельтов прибыла созданная по инициа-
тиве Носке Нильская морская бригада. — «БагзЬеПшшеп...», Вс1. 
VI, 8. 46. 

2 См. О. Маегкег, Уош Ка18ег11еег.., 5. 60. 
3 IV. Ке1пкаг(1, 1918/1919. Б1е \УеЬеп (1ег КериЬНк, ВегНп 1933, 

8. 68; «БагзЬеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 49. Рейнгард рассказывал, что 
большую финансовую помощь ему оказал берлинский «буржуазный 
совет». 

4 См. О. Маегкег, Уош Ка1зегЬеег.., 8. 64. Генерал Грёнер в по-
следствии так описывал обстановку: «29 (декабря .—Я.Д. ) Эберт 
призвал Носке, чтобы повести войска против спартаковцев. 29 собра-
лись добровольческие отряды (в действительности, как показано 
выше, концентрация войск закончилась в начале января. — Я . Д.), 
теперь борьба могла начаться». — «Бег БокЪзЪозз-Ргогезз», 
8. 225. 
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ную идеологическую подготовку. Начавшаяся еще задолго 
до революции погромная травля Карла Либкнехта и его 
соратников за их мужественные выступления против 
войны и империализма приобрела в ноябре — декабре 
огромный размах. Чем более широкие массы трудящихся 
откликались на призывы спартаковцев и с восторгом при-
ветствовали Карла Либкнехта и Розу Люксембург, тем 
бессовестнее становилась клевета по их а д р е с у О н а 
тесно переплеталась с разнузданной антисоветской кам-
панией, неизменно возраставшей в момент обострения 
классовых боев. Вся буржуазная щресса во главе с со-
циал-демократической газетой «Уог\\таг1з» изо дня в день 
внушала своим читателям, что спартаковцы — это путчи-
сты, анархисты, террористы, враги мира, личной свободы, 
«агенты Москвы» и т. д. и т. п. 

Еще в своем программном заявлении «Союз Спартака» 
вскрыл пружины этой гнусной травли: «Распните его! — 
кричат капиталисты, дрожащие за свои кассы и сейфы. 
Распните его! — кричат мелкие буржуа, офицеры, анти-
семиты, лакеи буря^уазной прессы, дроя^ащие за похлебку 
буржуазного классового господства. Распните его! — кри-
чат шейдемановцы, которые, как Иуда Искариот, продали 
рабочих буржуазии и дрожат за сребреники своего поли-
тического господства. Распните его! — повторяют как эхо 
обманутые, одураченные, введенные в заблуждение слои 
рабочего класса и солдат, которые не знают, что, бушуя 
против Союза Спартака, они бушуют против своей собст-
венной плоти и крови. 

В ненависти, в клевете против Союза Спартака объ-
единяется все, что есть контрреволюционного, враждеб-
ного народу, антисоциалистического, двусмысленного, 
бесчестного, неясного. Этим подтверждается, что именно 
в нем бьется сердце революции, что ему принадлежит 
будущее» 2. 

В конце ноября 1918 г. в Берлине появилась организа-
ция, поставившая своей целью объединение всех антисо-
ветских и контрреволюционных сил. Инициатором ее со-

1 В конце ноября работница из Вильмерсдорфа с тревогой 
сообщала в письме Карлу Либкнехту, что в артиллерийском депо 
в Шпандау распространяются листовки, призывающие к убийству 
Либкнехта. Она слыхала, что за убийство обещано вознаграждение 
в 20 тыс. марок. — ЦПА ИМЛ, фонд 210, оп. 1, д. № 1308. Письмо 
Анны Торман от 26. XI . 1918. 

2 «Б1е КоГе ГаЪпе», 14. XII . 1918. 
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Здания был некий Эдуард Штадглер, выходец из рядов 
католической интеллигенции, во время войны попавший 
в русский плен и ставший затем агентом немецкого по-
сольства в Москве. Прожженный авантюрист, считавший 
себя «знатоком России», он вскоре по возвращении в Гер-
манию стал искать деятелей, готовых финансировать его 
план создания «антибольшевистского центра». Разыскать 
их было нетрудно. В течение 3—4 дней он нашел покро-
вителей в лице бывшего вице-канцлера в цравительстве 
Михаэлиса, а затем посла в Москве Гельфериха, дирек-
тора Немецкого банка Маикиевитца, который немедленно 
вручил Штадтлеру 5 тысяч марок, лидера прогрессистов 
Ф. Наумана, который тоже передал ему 3 тысячи марок, 
барона фон Глейхена, впоследствии руководителя пресло-
вутого «Клуба господ», руководителя берлинского «бур-
жуазного совета» Маркса и других 1. 

1 декабря был создан «Генеральный секретариат по 
изучению большевизма и борьбе с ним». Он организовал 
выпуск серии «научных» брошюр о большевизме и боль-
шого количества «антиспартаковских» листовок2. Был 
проведен ряд собраний, основано «антибольшевистское 
пресс-бюро», взявшее на себя поставку соответствующей 
«информации» для газет3. Но «Генеральный секретариат» 
был только маскировкой для более широкой организа-
ции — так называемой «Антибольшевистской лиги». Она 
должна была, по плану ее создателей, стать «'вместе с 
ядром старой армии» центром «фронтальной борьбы» 
против революции, основой «консервативно-социалисти-
ческого» или «национал-социалистического» объединения, 
в котором предполагалось «переплавить» старые бур-
жуазно-юнкерские партии4. Таким образом, даже по 

1 Е. ЯшсШег, А1з АпШэоЬсЪе^зЬ 1918/1919, ВйззекЬгГ 193Г», 
8. 9—13. 

2 Серии брошюр, выпускавшиеся тиражами от 10 до 100 тысяч 
экземпляров, носили заглавия: «Веуо1иЫопаге 81геШга^еп», «Неуо-
ЫИопзИи^зсЬпПеп», «8атт1ипд УОП ()ие11еп г и т 81шИит йез Во1-
зс11еу1зтиз», «ВеНга^е ги с1еп РгоЫетеп с!ег 2еН» и т. п. Под этими 
«невинными» заголовками скрывались писания, проникнутые лютой 
злобой к Советской России и к революционному народу Германии. 

3 Пресс-бюро было создано 15 декабря и 3—4 раза в неделю 
выпускало бюллетени «АпШюЬсЪетозМзсЬе Соггезроп(1еп2» («АВС»). 

4 См. Е. 8ШИег, А1з АпШюЬзскемаз!..., 8. 9, 22, 28. На-
звание «национал-социализм» Штадтлер впервые употребил в конце 
ноября в своем выступлении на собрании «буржуазного совета» 
Берлина. Он критиковал здесь правительство за «недостаток 
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своей фразеологии «Антибольшевистская лига» являлась 
предтечей гитлеровских фашистских организаций. 

«Антибольшевистская лига» сразу же создала развет-
вленную шпионскую службу. Во главе ее был поставлен 
бывший летчик Зибель, о деятельности которого Штад-
тлер впоследствии писал: «Он организовывал охрану по-
мещений во время наших собраний, охрану бюро и част-
ных квартир... Он обеспечивал службу связи с политиче-
ской полицией, с военным министерством, с офицерами 
связи воинских частей. И, кроме тото, он руководил «охран-
ной службой» в смысле активного антикоммунистического 
контршпионажа... У нас были «платные» информаторы, 
ежедневно сообщавшие нам о событиях в коммунистиче-
ском лагере,., профессиональные шпионы и идеалисты...» 1 

В начале января Штадтлер был представлен некоему 
английскому майору Гибсону, который, как он сам заявил, 
по заданию верховного совета Антанты «изучал в Бер-
лине болыневистско-революционную ситуацию». Особое 
впечатление произвел на Гибсона рассказ Штадтлера о 
шпионско-диверсионной деятельности Зибеля. 

Так контрреволюционные заговорщики — социал-де-
мократические лидеры, монархические генералы и офи-
церы, хмагнаты капитала и буржуазные дипломаты, агенты 
иностранных разведок и уполномоченные президента 
США — объединились для спасения капиталистического 
строя, для разгрома революционного пролетариата Герма-
нии. Это был тот «заговор международной Антанты»> око-
тором впоследствии говорил В. И. Ленин2. 

ЯНВАРСКАЯ НЕДЕЛЯ В БЕРЛИНЕ 

В начале января 1919 г. контрреволюционные заговор-
щики сочли момент благоприятным для нанесения подго-
товленного ими удара. Их план предусматривал прежде 

мужества» и требовал вместо созыва Национального собрания 
установления «диктатуры национального социализма». — См. 
Е. 81аШег, ВоЬсЬе^Лзпшз. УогЬга^е, ВегНп 1919, 8. 33. 

1 Е. ЗыМег, А1з АпиЪоксйешзЬ 1918/1919, 8. 31, 95—97. 
2 В. И. Ленин не располагал в то время многими из приведен-

ных выше материалов, но он ясно видел и неоднократно говорил 
о том, что Антанта и германская буржуазия пошли «на соглашение 
с германскими соглашателями, чтобы задушить германскую рево-
люцию». — См. В. И. Ленин, IX съезд РКП(б). Доклад Централь-
ного Комитета 29 марта, Соч., т. 30, стр. 419. 
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всего смещение с поста берлинского полицей-президента 
левого независимца Э. Эйхгорна, который был назначен 
11 ноября Берлинским Исполкомом. Эйхгорн, пользовав-
шийся большой популярностью среди рабочих, считал 
себя ответственным перед Исполкомом, а не перед прави-
тельством, и последнее прекрасно понимало, что его сме-
щение будет воспринято берлинским пролетариатом как 
вызов. Правительство хотело вслед за этим распустить 
«отряды безопасности», созданные Эйхгорном, а затем 
приступить к разоружению рабочих и «ненадежных» ча-
стей берлинского гарнизона. 

1 января 1919 г. социал-демократическая газета «Уог-
\уаг1з» открыла статьей «Тайны полиции» клеветническую 
кампанию против Эйхгорна. Ему были предъявлены сме-
хотворные обвинения в хищении мяса и муки, «неза-
конной» скупке оружия, получении «московских денег» 
и т. п. «Каждый день дальнейшего пребывания Эйхгорна 
на посту полицей-президента, — говорилось в статье, — 
означает угрозу общественному спокойствию и безопасно-
сти» 1. Эйхгорн потребовал предоставления ему возможно-
сти на страницах той же газеты опровергнуть клевету, но 
4 января прусское правительство издало приказ о смеще-
нии Эйхгорна и замене его социал-демократом Эрнстом. 
Этот акт произвола был воспринят рабочими Берлина как 
провокация и вызвал большое беспокойство. Для обсуя^-
дения сложившегося положения в тот же день состоялось 
заседание революционных старост берлинских предприя-
тий, на котором присутствовали также К. Либкнехт и 
В. Пик. Участники заседания, как коммунисты, так и ле-
вые независимцы, были единодушны в том, что Эйхгорн 
ни в коем случае не должен уходить со своего поста и не-
обходимо решительно бороться против приказа о его сме-
щении. Было решено призвать рабочих Берлина на сле-
дующий день к демонстрации протеста. Созданные на 
многих предприятиях вооруя^ениые группы рабочих (так 
называемые «черные кошки») должны были взять на 
себя охрану демонстрантов от возможных нападений 2. 

В воскресенье 5 января газета «Б1е Ко1е РаЬпе» опуб-
ликовала подписанное революционными старостами, бер-
линским правлением НСДПГ и ЦК КПГ обращение к 

1 «УотагЬз», 1 . 1 . 1919. 
а IV. Ргеск, Б1е Сгйпс1ип$ с1ег К Р Б . —Вес1еп.., В<1. 1,3.113—114. 
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Демонстрация рабочих и солдат в Берлине 5 января 1919 года 

берлинским рабочим с призывом выйти на улицы. «Дело 
идет не о личности Эйхщрна, — говорилось в нем, — а о 
том, что вас хотят насильственным образом лишить по-
следних оставшихся завоеваний революции... Удар против 
берлинского полицей-президента — это удар против всего 
германского пролетариата, против всей германской рево-
люции» 

Действуя в соответствии с решением революционных 
старост, Эйхгорн утром 5 ноября отказался передать дела 
Эрнсту, явившемуся в полицей-^президиум вместе с адъю-
тантом военного коменданта А. Фишером. К двум часам 
дня в Тиргартене собралось много рабочих. Огромная де-
монстрация, во главе которой шел отряд «Союза красных 
солдат», под красными флагами двинулась через Бранден-
бургские ворота на Александерплац и дальше к зданию 
полицейнпрезидиума. С балкона перед демонстрантами 
выступали Либкнехт, Эйхгорн, Ледебур, Деймиг и другие. 
Рабочие требовали оружия. 

1 «Б1е 1Яо1о РаЬпе», 5. 1. 1919. 
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Правительство по ожидало такого мощного и массового 
движения протеста. Опасаясь, что демонстранты захватят 
правительственные здания, члены правительства спешно 
покинули Вильгельмштрассе и собрались на совещание на 
частной квартире. Как вспоминал впоследствии Носке, 
«говорили много, но не пришли ни к какому результату, 
так как нельзя было предугадать, как будет выглядеть 
Берлин на следующее утро» 

Вышедшие на улицы массы берлинских пролетариев 
не имели иных целей, кроме ноддеряжи требований об 
оставлении Эйхгорна на его посту, о вооружении рабочих 
и разоруя^ении буржуазных банд. Подхваченный демон-
странтами лозунг свержения правительства Эберта — 
Шейдемана не был воспринят ими как прямой призыв 
к захвату правительственных зданий и насильственнохму 
свержению правительства. Но к вечеру того же дня не-
сколько небольших групп демонстрантов, подстрекаемых, 
как выяснилось позднее, шпионами военной комендатуры 
и провокаторами, захватили помещения газеты «Уог-
\уаг!з», ряда буржуазных газет и агентства Вольфа2. 

В типографии «Уог\уаг1з» была отпечатана на красной 
бумаге листовка, подписанная «Революционные рабочие 
Большого Берлина». «Рабочие! Товарищи! Солдаты! — го-
ворилось в ней. — Пробил час, когда нужно довести рево-
люцию до победоносного конца. Либо мы установим дик-
татуру пролетариата, либо мы станем свидетелями того, 
как Эберт — Шейдеман, палачи революции, окончательно 
задушат ее... Они хотят устроить кровавую баню; лакеи 
капитала хотят ради капиталистических интересов про-
лить кровь рабочих. Этого не должно быть. Мы доляшы 
это предупредить» 3. 

Вечером 5 января состоялось заседание революцион-
ных старост. В нем приняли участие руководители бер-
линской организации НСДПГ, КПГ, представители воин-
ских частей берлинского гарнизона. Дорренбах сообщил о 
боевом настроении Народной морской дивизии и других 

1 С. Лтозке, Уоп Кле1 Ыз Карр, 3. 66—67. 
2 См. П. Манова, О январских боях в Берлине в 1919 году. — 

«Вопросы истории», 1949, № 1, а также «11шз1пег1е СезсЫсЫе», 
3. 280—281; Е. ЕгсЫгогп, ИЪет (Не 1апиагеге1^шззе, 8. 70—71; «Бег 
ЬейеЬоиг-Ргогезз», ВегПп 1919, 3. 83, 505—510, 515, 529, 577, 
696, 746. 

3 «Ап сНе АгЬеИегзсйаГЪ ВегНпз!» — Фонды Государственного 
музея революции СССР, № 7.514/104, Л 443—2В!. 
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Выступление" К. Либкнехта в Берлине в январ( кие дни 1919 года 

воинских частей. Как оказалось впоследствии, сведения о 
готовности войск гарнизона организованно выступить вме-
сте с рабочими были преувеличенными. На заседании был 
образован Революционный комитет действия примерно 
из 70 человек ©о главе с левыми независимцами Ледебу-
ром и Шольце и {коммунистом Либкнехтом. Было принято 
решение объявить на следующий день всеобщую заба-
стовку и провести новую демонстрацию. 

«Товарищи! Рабочие! Солдаты! — говорилось в выпу-
щенном утром 6 января воззвании. — С огромной мощью 
выразили вы в воскресенье свою решимость сорвать злоб-
ное покушение запятнанного кровью правительства 
Эберта — Шейдемана. Дело идет теперь о большем! Всем 
контрреволюционным махинациям должен быть положеп 
конец... Вперед на борьбу за власть революционного про-
летариата! Долой правительство Эберта - Шейдемана!» 1 

Это воззвание, как и шаги, предпринятые 6 января2, 
превращало лозунг «Долой правительство Эберта Шей-

1 «АгЬеНег! 8оИа1еп! Оеповзеп!» — Фонды Государственного 
музея революции СССР, № 16.937/108, Л 443—2ВЬ 

2 Как рассказывает в своих воспоминаниях В. Пик, 6 января 
многочисленные депутации от воинских частей, готовых присоеди-
ниться к рабочим, требовали документ о том, что правительство, 
которому они принесли присягу, больше не существует. Тогда по 
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демана!» пз лозунга агитации в прямую директиву. 
Однако руководители ЦК КПГ правильно считали момент 
для открытой борьбы за свержение правительства и взя-
тие власти пролетариатом неблагоприятным. Революцион-
ные силы в самом Берлине не были еще организованы и 
мобилизованы, в то время как реакция сосредоточила под 
городом значительные военные силы. Деревня не была за-
тронута революцией. Революционные центры в провин-
ции — в Рейнской области, на Побережье, в Брауншвейге, 
Саксонии и других местах — не были готовы немедленно 
ноддеряч'ать берлинских рабочих 1. 

Но возмущение провокацией шейдемановцев охватило 
массы берлинских рабочих и многих солдат берлинского 
гарнизорга. Утром 6 января на большинстве предприятий 
Берлина работа была прекращена и до полумиллиона 
рабочих вышло на улицы. 

Рабочие крупнейших предприятий — Шварцкопф, АЭГ 
и других — требовали оружия. Они шли с возгласами «Да 
здравствует Либкнехт! Да здравствует Эйхгорн!» 2 В этих 
условиях руководители молодой компартии, как подлин-
ные революционеры, не считали возможным остаться в 
стороне. Они были в самой гуще событий, прилагая все 
старания, чтобы придать выступлению трудящихся Бер-
лина организованный характер и побудить массы действо-
вать решительно и целеустремленно. 

6 января «Б1е Ко1е ГаЬпе» писала: «Оставить без от-
вета удар правительства значило бы поощрить его на 
дальнейшие контрреволюционные шаги... Если оно прово-
цирует пробу сил, то долг революционных рабочих и сол-
дат защитить дело революции своими телами... Надо спа-
сти революцию, разоружить ее смертельных врагов» 3. 

В этот день Революционный комитет действия пред-
принял попытки вооружить рабочих. Некоторое количе-

пишущей машинке был отпечатан документ, подписанный Либкнех-
том и Шольце, в котором говорилось, что правительство Эберта 
Шейдемана смещено и правительственные дела временно принял 
на себя Революционный комитет. — См. IV. Песк, Б1е Сгйпс1ип§' 
йег К Р Б . — Нейеп.., В(1. I, 8. 114—115. 

1 См. Я. ЬихетЪиг§, Б1е Огс1пш1$ веггзсЫ т ВегИп. — Аиз^е-
\уаЫ1е НеДеп.., В(1 II, 8. 710. 

2 См. Н. Яазтизз, Б1е ^пиагкатрГе 1919 т ВегНп, ВегНп 1956, 
8. 21 23 

3 «В1е Но1е ГаЪпе», 6. I. 1919. 
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ство оружия было доставлено из Шпандау и Виттенау, 
со окладов Народной морской дивизии и из полицей-
президиума. В казармы были посланы агитаторы, кото-
рым было поручено разъяснить солдатам обстановку 
и побудить их примкнуть к рабочим. Но боевые дружины 
на предприятиях не создавались, наблюдение за дейст-
виями правительства не было организовано, никаких по-
пыток занять стратегически важные пункты столицы и 
организовать их защиту не предпринималось. Оказалось, 
что никакого плана действий у руководителей, именовав-
ших себя Революционным кохмитетохм действия, не было. 
В то время как массы на улицах ждали ясных указаний, 
руководители лишь заседали. Левые независимцы, кото-
рых в комитете было большинство, испугались ответст-
венности и стали колебаться. Либкнехт энергично требо-
вал решительных действий, но ничего не мог сделать. 

Спустя год газета «В1е КоЪе РаЬпе», описывая события 
б января, отмечала, что рабочие были полны решимости 
действовать. «Но тут произошло неслыханное. Массы 
стояли с 9 часов утра на холоде, в тумане. А где-то сидели 
вожди и совещались. Туман поднялся, массы продолжали 
стоять. А вожди совещались. Наступил полдень, к холоду 
прибавился голод. А вожди совещались. Массы лихора-
дило от возбуждения: они хотели действия, хотя бы слова, 
которое утолило бы их возбуждение. Но никто не знал его. 
Потому что вожди совещались. Туман спустился снова, 
наступили сумерки. Печальные разошлись массы по до-
мам: они хотели большого, но не сделали ничего. Так как 
вожди совещались... Они совещались, совещались, сове-
щались...» 1 

В это время берлинское правление социал-дехмократии, 
стремясь внести разлад и дезорганизацию в рабочий 
класс, призвало рабочих к забастовкам и демонстрациям 
протеста против спартаковцев. Центральное правление 
НСДПГ выступило в роли «честного маклера»: Дитман, 
Брейтшейд и Каутский отправились для переговоров с 
членами правительства, Оскар Кон и Луиза Цитц — в Ре-
волюционный комитет действия, чтобы склонить его к 
переговорам с правительством. Это им удалось: комитет 
уже вечером 6 января большинством в 51 голос против 10 
согласился начать переговоры. 

1 «В1о Ко^с РаЬпе», 14. I. 1920. 
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Правые лидеры независихмцев своими действиями вно-
сили дезорганизацию в ряды борющегося пролетариата. 
Им удалось навязать рабочим ряда предприятий, в том 
числе и таких, как Шварцкопф и АЭГ, резолюции, требо-
вавшие «единства» коммунистов и независимцев с шей-
демановцами Ч Эти лидеры спекулировали на полити-
ческой незрелости многих рабочих, не понявших глубокой 
правильности предостережения Либкнехта: «Не всякое 
«единство» усиливает, — говорил он еще в ноябре.— 
Единство между огнем и водой тушит огонь и испаряет 
воду; единство между волком и ягненком отдает ягненка 
на съедение волку; единство между пролетариатом и гос-
подствующими классами приносит пролетариат в жертву; 
единство с изменнниками приводит к поражению...» 2 

Между тем правительство довольно быстро оправилось 
от первой растерянности, вызванной столь массовым про-
тестом берлинских трудящихся. Утром 6 января на сов-
местном заседании правительства и Центрального Совета 
Эберт и Носке потребовали применения вооруженной 
силы для разгрома революционных рабочих. Возражений 
не последовало. Предложение возложить руководство 
военными действиями на командира гвардейской кавале-
рийской (стрелковой) дивизии генерала Гофмана было, 
однако, отклонено из опасения, что это усилит возмуще-
ние рабочих. Кто-то предложил кандидатуру Носке. 
«Пусть так, — сразу же согласился тот. — Кто-нибудь 
ведь долячен стать кровавой собакой...» 3 

Носке, назначенный генерал-губернатором Берлина и 
главнокомандующим, немедленно принялся за осущест-
вление давно подготовленного плана. Связавшись с офи-
церами генерального штаба, майорами Штокгаузеном, 
Гаммерштейном и Гильза, Носке перенес штаб-квартиру 
группы Лютвица в Далем, где она не могла подвергнуться 
нападению со стороны рабочих. Здесь, по совету Лютвица, 
было окончательно решено не спешить с вводом войск в 
Берлин, чтобы не подвергать их опасности «революцион-
ного разложения», мобилизовать прежде всего берлинские 

1 См. Е. Е(сккогп, "ОЪег сИе 1аяиагеге1дт88е, 8. 79; IV. Р(еск, 
Б1е СгшкЬпд <1ег К Р Б . — Кейеп.., В(1. I, 8. 116—117. 

2 К. ЫеЬкпесЫ, Бег пеие Виг^Гпескп.— Аиз^е^аЪИе Кес1еп.., 
8. 469. 

3 О. Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 69; Н. МйИег, Б1е 1УоуетЬег-
геуоМшп, 8. 256. 
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Революционные рабочие и солдаты на улицах Берлина в дни 
январских боев 1919 года 

контрреволюционные силы, а «добровольческие корпуса» 
сосредоточить в районе Гросс-Лихтерфельде и в благо-
приятный момент использовать для нанесения решающего 
удара К 

Тем временем в разных частях Берлина то и дело 
возникали ожесточенные стычки революционных~~рабо-
чих со сторонниками правительства. Обстановка в городе 
была крайне сложной и запутанной. В районе Силез-
ского вокзала произошло спровоцированное комендатурой 
столкновение солдат саперной роты с рабочими. Послед-
ним удалось удержать вокзал в своих руках и ответньш 
ударом занять саперную казарму и провиантское ведом-
ство. Попытки^абочих захватить^дахшя^шшендатуры.л! 
военного министерств и м е л и успр.х11__Олиакп телеграф, 
государственная типография, железнодорожная дирекция 
были заняты. 

7 января выяснилось, что солдат берлинского гарни-
зона и даже матросы не готовы поддержать рабочих в 
борьбе против правительства. Руководители Народной 
морской дивизии, которую в декабре рабочие спасли от 

1 «I)агб 1е11 ип^сп...», Вй VI, 8. 58—59 
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разгрома, ссылались на данное ими тогда обещание не 
выступать против правительства. Они объявили о смеще-
нии члена комитета дивизии Дорренбаха и заявили, что 
будут соблюдать «нейтралитет». Революционному коми-
тету действия пришлось покинуть манеж, где он нахо-
дился, и перейти в здание полицей-президиухма 1. 

В это время полковник Рейнгард собрал под своим 
командованием самых отчаянных головорезов, которые 
вскоре стали расстреливать в Моабите рабочих из пуле-
метов 2. Редактор «Уог\уаг1з» Куттнер сформировал из со-
циал-демократических функционеров вооруженный отряд, 
названный полком «Рейхстаг». Буржуазные сынки и сту-
денты создавали «отряды самообороны», из-за угла напа-
давшие на рабочих. «Буржуазный совет» Берлина в спе-
циальном воззвании «К оружию!» призывал добровольцев 
и сулил им крупное вознаграждение 3. 

8 января на заседании ЦК КПГ Роза Люксембург и 
Лео Иогихес резко осудили поведение независимцев и 
потребовали от К. Либкнехта и В. Пика, чтобы они вы-
шли из Революционного комитета действия 4. Но в ночь на 
9 января, казалось, наступил перелом, и собрание револю-
ционных старост решилось, наконец, действовать. Убедив-
шись в бесплодности переговоров, собрание решило пре-
рвать их и выпустило воззвание — «Ко всеобщей заба-
стовке! К оружию!», — в котором говорилось: «Рабочие! 
Товарищи! Последний тухман рассеян. Ситуация ясна! На 
карту поставлено все: все счастье, все будущее рабочего 
класса, вся социальная революция! Эберт — Шейдеман от-
крыто призывают своих сторонников и буржуазию к ору-
жию против вас, пролетарии... Выбора больше нет! Нужно 
бороться до конца!.. Вооружайтесь! Используйте оружие 
против ваших смертельных врагов Эберта — Шейдемана!.. 

1 См. «11п1ег8ие]шп^заи85с]шзз», 8. 47—48; «Бег Ьес1еЬоиг-
Ргогезз», 8. 65—66. 

2 Рейнгард хвастался впоследствии, что первый создал в центре 
Берлина воинскую часть, «которая стреляла и не вела переговоров», 
и что одна из созданных им офицерских рот за одну ночь израсходо-
вала якобы 3 тысячи патронов. Он оспаривал на этом основании 
незаслуженно приписанную Носке «славу» и требовал для себя «лав-
ров» главного палача. — См. У/.Кешкагй, Б1е \УеЬеп (1ег КериЬИк, 
8. 68—69. В годы фашизма Рейнгард дослужился до чина обер-груп-
пенфюрера войск СС. 

3 «Б1е Гге1ЬеИ», 10. I. 1919. 
4 РГ. Песк, Б1е Сгйпйипд (1ег КРО. — Нейеп.., В<1. I, 8. 116, 
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К генеральной забастовке, к оружию! На улицы, для по-
следнего боя, для победы!» 1 

«Союз красных солдат» тоже призвал своих сторонни-
ков к борьбе. В его листовке было сказано: «Камень пока-
тился, отступление теперь невозможно! Реакция уже 
организовала вербовочные бюро, которые вооружают 
буржуазию и связанных с ней шейдемановцев, чтобы 
уничтожить революцию! Кровь наших братьев уже окра-
сила мостовые... Братья! Покидайте предприятия! Не да-
вайте себя запугать! Оставайтесь на улицах!» Листовка 
предлагала вооруженным рабочим и солдатам собраться 
в 1 час дня в Гумбольдтхайне, на Бель-Альянсплац 
и Александерплац и ждать дальнейших указаний 2. 

Однако в момент, когда уя^е началась вооруженная 
борьба, было недостаточно одних призывов к оружию. На 
первый план должна была быть выдвинута задача 
организационно-технического руководства восстанием. 
К. Маркс неоднократно указывал, что «восстание, как и 
война, есть искусство». В. И. Ленин, обобщая указания 
Маркса, подчеркивал, что нельзя «играть с восстанием», 
а, начав его, надо идти до конца. Необходимо собрать 
большой перевес сил в решающем месте, в решающий мо-
мент, стараться захватить врасплох неприятеля, пока его 
войска разбросаны, действовать с величайшей решитель-
ностью и безусловно переходить в наступление, ибо «обо-
рона есть смерть вооруженного восстания». Крайне важно 
добиваться ежедневно и даже ежечасно хоть маленьких 
успехов, поддерживая, во что бы то ни стало, моральный 
перевес у восставших3. 

Ни одно из этих указаний не было реализовано в 
январские дни в Берлине. Организация молодой компар-
тии, насчитывавшая в Берлине едва 300 человек, была 
слишком слаба, чтобы самостоятельно решить эти задачи 
и организовать восстание. Что касается лидеров незави-
симцев, в том числе и левых, то они уже 9 января вече-

1 «АиГ г и т Сспега1з1ге1к! АиГ ги с1еп \УаГГеп!» — Фонды Госу-
дарственного музея революции СССР. № 16.966/69. Л 443—2В!. 
Воззвание подписали: революционные старосты и доверенные круп-
ных предприятий Большого Берлина, Центральное правление со-
циал-демократических избирательных округов Берлина и окрест-
ностей НСДПГ, Центральный Комитет Коммунистической партии 
Германии (Союз Спартака). 

2 «8о1(1а1еп! АгЬеНег!» — Там же, № 18.098/35, Л 443—2В!. 
3 См. В. И.Ленин, Советы постороннего, Соч., т. 26, стр. 152. 

211 



ром снова вступили в переговоры с правительством, бро-
сив на произвол судьбы тех рабочих, которых они утром 
призывали к оружию. В этих условиях для коммунистов 
оставаться дольше в Революционном комитете действия 
означало бы брать на себя ответственность за его бездея-
тельность и обманывать рабочих. 10 января ЦК КПГ спе-
циальным письмом отозвал своих представителей При-
отом ЦК подчеркнул, что его представители будут при-
сутствовать па заседаниях (революционных старост с 
целью информации и что, невзирая па разногласия, ком-
партия будет бороться плечом к плечу с революционными 
старостами, когда они перейдут к решительным револю-
ционным действиям. 

Между тем контрреволюция готовилась к нанесению 
удара по берлинским рабочим. Носке противился всякому 
компромиссу, который мог бы помешать осуществлению 
его кровавых планов. Еще 6 и 7 января войска получили 
предварительные приказы штаба Лютвица. В них стави-
лась задача разоружения всех, «не имеющих права носить 
оружие» и «не безусловно верных правительству». При 
этом командирам предписывалось в ходе боевых операций 
размещать свои войска изолированно от населения, чтобы 
они не могли подвергнуться воздействию «спартаковских 
агитаторов». В приказе специально подчеркивалось, что 
правительственные войска должны отличать спартаков-
цев от «независимых», ибо «только первых следует рас-
сматривать как врагов». Чтобы не вызвать излишнего 
озлобления со стороны населения, войска не должны 
были насильно срывать красные флаги и кокарды, но в то 
же -время они должны были применять оружие без про-
медления и (колебаний и действовать «самым решитель-
ным образом» 2. 

8 января правительство выпустило специальное воз-
звание, в котором, пытаясь запугать революционных ра-
бочих, заявляло, что ,«час возмездия приближается». Пер-
вый удар был нанесен по Шпапдау, где находились круп-
ные оружейные заводы, на которых было занято около 
50 тыс. рабочих. Во главе рабочего Совета здесь стоял 
коммунист Пизер, во главе солдатского Совета — бывший 
редактор «Ье1р21^ег УоЦсзхеНдш^» Лоевский3. Но и в 

1 См. ТУ. Рьеск, Б1е Сгипйипд <1ег К Р Б . , КесЬп.., В<1. I, 8. 117. 
2 «БагзЬеИипдеп...», В<1. VI, 8. 66—68. 
а «111И8{;ПСГ1С СОЗСЫСЫО», 8 . 285 . 

212 



Шпандау рабочие придерживались оборонительной так-
тики и позволили окружить себя и изолировать. Недоста-
ток бдительности привел к тому, что вечером 9 января 
два разведчика из гвардейских частей смогли проникнуть 
в ратушу, выяснить силы оборонявшихся, похитить 
замки от нескольких пулеметов, перерезать кабели осве-
щения и т. п. Утром 10 января войска Носке взяли ра-
тушу штурмом, разгромив немногочисленные вооружен-
ные отряды рабочих. 63 человека были взяты в плен, в 
том числе 8 женщин. Несколько руководителей, среди них 
Пизер, были расстреляны на месте. Лоевский и другие 
были убиты по пути в Берлин «при попытке к бегству» 

10 января передовые отряды правительственных войск 
завязали бой в районе центральных боен. Вечером и ночью 
были произведены аресты. Среди арестованных были один 
из руководителей левых независимцев Г. Ледебур и ком-
мунист Э. Мейер 2. Утром 11 января полк «Потсдам» под 
командованием майора Стефани начал с двух сторон 
штурм здания «УотагЪз». К этому времени здесь находи-
лось 500—600 рабочих с заводов Шварцкопф, АЭГ, Кнорр-
бремзе и других берлинских и нейкёльнских предприятий. 
Но против пулеметов, винтовок и разнокалиберных ружей 
оборонявшихся рабочих правительственные войска при-
менили полевые гаубицы, выпустившие не менее 70 сна-
рядов. Фасад здания был разрушен, в бумажном складе 
вспыхнул пожар. Попытки штурма были отбиты в оже-
сточенных рукопашных схватках. Когда дальнейшее со-
противление стало невозможнььм, рабочие направили де-
легацию из 7 безоружных парламентеров во главе с поэтом 
В. Меллером и редактором В. Фернбахом для перегово-
ров о сдаче. Все они были по приказу майора Стефани 
зверски убиты 3. Около 300 пленных, среди которых были 
и женщины, подверглись жестоким истязаниям. Вскоре 
войсками были заняты и другие здания газетного квартала. 

Днем 11 января в город вступила трехтысячная ко-
лонна вооруженных войск, во главе которой рядом с пол-
ковником Детьеном шагал Носке. Населению было при-
казано не выходить на улицы. Пройдя через центр 

1 «ШияЪпегЬе СезсЫсЫе», 3 285; «БагзЪеНип^еп...», В(Г VI 
3. 74—75. 

2 «ШПегзисйипдзаиззсЬизз», 51—53, 342. 
3 Там же, стр. 29—32; «111из1пег1е СезсЫсЫе», 8. 288; «Багз1е1-

1ип§еп...», Вс1. VI, 8. 62, 64; Убийцы были судом оправданы. — 
См. Е. ОитЪе!, V^е^ 1аЫе ро1ШзсЬег Мог<1, ВегНп 1922, 8. 9—10. 
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города, колонна вышла к имперской канцелярии. Этот 
церемониальный марш вооруженных карателей должен 
был запугать революционных рабочих, подбодрить обыва-
телей, содействовать активизации буржуазных банд 
С балкона имперской канцелярии Носке поблагодарил 
войска, и они снова вернулись в предместья. 

В ночь на 12 января начался артиллерийский обстрел 
здания полицейчирезидиума. Большая часть солдат 
«службы безопасности» разошлась по домам, так как 
Эйхгорн не имел денег для выплаты им жалованья, мно-
гие были подкуплены комендатурой, располагавшей не-
ограниченными средствами. Здание обороняло около 
300 человек, главным образом рабочих. Здесь имелись зна-
чительные запасы оружия, были даже две пушки, но они 
не были использованы. Правительственные войска обстре-
ляли здание из гаубиц и гранатометов. Высланные рабо-
чими парламентеры были убиты. Утром 12 января солдаты 
ворвались в здание. Захваченные пленные были жестоко 
избиты, несколько человек было расстреляно на месте 2. 

Сопротивление героических борцов было сломлено. Си-
лезский и Ангальтский вокзал были оставлены без боя, 
лишь кое-где на рабочих окраинах продолжались разроз-
ненные стычки. 13 января Центральное правление 
НСДПГ и революционные старосты объявили об оконча-
нии забастовки и возобновлении работы 3. На следующий 
день полк Рейнгарда и морская бригада фон Родена осу-
ществили «расчистку» рабочего района Моабит. 3-й ба-
тальон Народной морской дивизии, несмотря на то что он 
не участвовал в боях, был разоружен. Обыски и облавы 
были проведены на заводах АЭГ, «Дейче ваффен унд 
муниционсфабрикен», Сименс-Шуккерта, «Кабельверке» и 
других 4. 

15 января в город со всех сторон вступили главные 
силы «добровольческих корпусов» — белой гвардии Носке. 
В центре и в правительственных кварталах разместились 
ландъегери Меркера, западные районы были заняты до-
бровольцами Гюльзена, в Шарлоттеибурге и Вильмерс-
дорфе расположилась гвардейская кавалерийская (стрел-
ковая) дивизия, в юго-восточных районах — войска 31 пе-

1 «БаЫеПип^еп...», Вй. VI, 8. 69. 
2 «Б1е ГгеШеН»л 13. I. 1919; «ШизЬпегЬе СезсЫсЫе», 8. 292. 
3 Е. ЕгсЪкогп, ОЬег (Не 1апиагеге1§тззе, 8. 83. 
4 «ОагзЫЬтдеп...», Вс1. VI, 8. 71—72. 
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Здание «УогтсагЬз» после обстрела ого 
правительственными войсками 

хотной дивизии и батальона фон Редера1 Наконец-то 
контрреволюционным заговорщикам удалось осуществить 
то, к чему они стремились: Берлин был в руках вооружен-
ных карателей. 

В воззвании к населению Берлина Носке лицемерно 
заявил, что находящиеся под его командованием дивизии 
«не являются инструментами контрреволюции, служат не 
угнетению, а освобождению...» После этого он потребовал 
обязательной сдачи населением оружия, угрожая не сдав-
шим тюремным заключением до 5 лет или штрафом до 

1 «ОагзСеИипдеп...», Вс1. VI , 8. 70 Рабочие районы севернее 
р. Шпрее были признаны непригодными для расквартирования войск. 
Войска были ^введены туда только накануне выборов, 18 января. 
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100 тысяч марок. Изъятие оружия возлагалось на прави-
тельственные войска, причем было объявлено о предстоя-
щих обысках в домах и квартирах. Запрещались всякие 
собрания, ограничивались передвижение по улицам, теле-
фонная связь и т. д. 1 По официальным данным, число 
убитых в январские дни в Берлине составило 156 чело-
век, по, по-видимому, оно было значительно большим 2. 

14 января в передовой статье «Б1е Ко1е РаЬпе» Роза 
Люксембург писала: «Порядо>к царит в Берлине! — три-
умфируя, сообщает буржуазная пресса, провозглашают 
Эберт и Носке, заявляют офицеры «победоносных войск», 
которым мещанская толпа Берлина машет на улицах пла-
точками и кричит ура! Слава и честь германского оружия 
спасены перед мировой историей... «Спартаком» назы-
вается враг и Берлином место, где наши офицеры умеют 
побеждать; Носке, «рабочий», вот имя генерала, который 
умеет одерживать победы, в то время как Людендорф с 
этим не справился» 3. 

Стрельба на улицах города продолжалась. Генерал 
Меркер, хорошо знавший тот сброд, который составлял 
его войска, в письме Лютвицу признавался, что, по его 
убеждению, «стреляют не спартаковцы, а добровольцы. 
Отчасти из страха, отчасти из озорства.., стреляют, чтобы 
оправдать свое существование...» 4 

УБИЙСТВО КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 

В эти кровавые дни «Антибольшевистская лига» во 
всю ширь развернула свою деятельность. 9 января Штад-
тлеру удалось установить личный контакт с Носке. Он 

1 Б В , 8. 412, 416. 
2 См. «Ш1ег8исЬип^8аи88с1ш88>>, 8. 155. 
3 К. ЬихетЪиг§, В1е Огйпип^ ЪеггзсЬЬ т ВегНп. — Аиз^е\уаЫ1е 

Кейеп.., Вс1. II , 8. 708. В листовке «Союза красных солдат» гово-
рилось: «Мы потерпели поражение... Чего нам не хватало, так это 
сплоченности». Далее указывалось на неуверенность руководства, 
на распыленность сил, на то, что переговоры с правительством со-
рвали единство действий пролетариата. Листовка призывала всех 
пролетариев, способных носить оружие, вступать в «Союз красных 
солдат». — «АгЪеИег! 8оИа1еп!» — Фонды Государственного музея 
революции СССР. № 19.880/98, Л 443—2ВЬ 

4 См. Я. МйИег, Бег Вйг^сгкпед.., 8. 96. 
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призывал его к самым решительным действиям, настой-
чиво рекомендовал отбросить всякие колебания и устано-
вить свою неограниченную диктатуру. 

10 января по приглашению Гельфериха в клубе лет-
чиков состоялась встреча Штадтлера с 50 крупнейшими 
германскими промышленниками. Среди них были Гуго 
Стиннес, Альберт Фёглер, Эрнст Борзиг, Сименс, Дейч, 
Манкиевитц, Заламонзон, Рейхерт и другие «сливки про-
мышленного, торгового и банковского мира». После до-
клада Штадтлера «Большевизм как мировая опасность» 
Стиннес заявил: «Я по всем пунктам разделяю мнение до-
кладчика. Если германский промышленный, торговый, 
банковский мир не захочет и не в состоянии выделить для 
борьбы с обрисованной опасностью страховую премию в 
500 миллионов марок, то он недостоин носить имя гер-
манской промышленности». Тут же на основе «самообло-
жения» был создан полумиллиардный фонд и образован 
кураториум для заведывания им 

Огромные денежные средства, предоставленные в рас-
поряжение «лиги», текли в самые разнообразные орга-
низации, готовые любыми средствами действовать в 
«антибольшевистском» духе. Среди них были «Генераль-
ный секретариат», «буржуазные советы», вербовочные 
бюро «добровольческих корпусов», «организации самообо-
роны», «студенческие отряды» и не в последнюю очередь 
также кассы социал-демократической партии. Чтобы оправ-
дать доверие своих хозяев, «Антибольшевистская лига» 
усилила нажим на все контрреволюционные организации, 
требуя решительной расправы с революционными рабо-
чими и особенно с виднейшими коммунистическими руко-
водителями. Травля Карла Либкнехта и Розы Люксембург 
в январские дни достигла чудовищных масштабов. На 
•афишных столбах был расклеен плакат, прямо призывав-
ший к убийству революционных вождей. Вся буржуазная 
печать, включая «Уотагйз», твердила о том же. Среди 
солдат распространялась листовка, в которой убийцам 

1 Е. 81аШег, А1з АпШюЬсйешзЬ 1918/1919, 8. 46—48. Связь 
Штадтлера с магнатами капитала еще более упрочилась, когда 
он через несколько дней по приглашению Стиннеса выступил в Дюс-
сельдорфе в доме Стального треста на собрании промышленников 
Рура, среди которых были также Тиссен, Кирдорф, Рейш, Шприн-
горум. Гамбургские банкиры Варбург и Шинкель тоже присоеди-
нились к числу покровителей «Антибольшевистской лиги». — Там 
же, стр. 57, 62. 
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сулили крупное денежное вознаграждение Сотни шпи-
ков и ищеек были разосланы комендатурой, «Антибольше-
вистской лигой» и карательными войсками в разные 
концы города. 

12 января Штадтлер вместе с Зибелем получил «поли-
тическую аудиенцию» у начальника штаба гвардейской 
кавалерийской (стрелковой) дивизии майора Пабста. 
Впоследствии Штадтлер так передавал содержание своего 
разговора с Пабстом: «Я сказал ему, что военное вступле-
ние в Берлин лишь полдела... Если на нашей стороне нет 
пока вождей, то и другая сторона не должна иметь их... 
Роза Люксембург в высшей степени опасна... и с каждым 
днем растет ее популярность среди... пролетарских масс. 
Глаза майора Пабста блестели... Он встал, по-солдатски 
пожал мне руку и сказал только: «Я вам очень благода-
рен, на меня вы можете положиться»...» 2 

Руководителям компартии лишь с большим трудом уда-
лось убедить Карла Либкнехта и Розу Люксембург в не-
обходимости укрыться от преследований. Но, согласив-
шись переменить квартиру, они не захотели прекратить 
работу в газете «Б1е Ко1е РаЬпе». Два дня они прожили 
в Нейкёльне, а затем для них было найдено убежище на 
частной квартире в Вильмерсдорфе. Здесь они вечером 
15 января были выслежены агентами «секции 14» социал-
демократического полка «Рейхстаг». Вместе с пришедшим 
к ним на квартиру Вильгельмом Пиком они были аресто-
ваны буржуазным «отрядом самообороны» и доставлены 
в отель Эден, у Зоологического сада, в штаб гвардейской 
кавалерийской (стрелковой) дивизии. 

Здесь поздним вечером 15 января разыгралась страш-
ная трагедия гибели лучших руководителей германского 
рабочего класса 3. Арестованные были доставлены к май-
ору Пабсту. Вскоре его адъютант капитан Пфлюгк-Гар-
тунг вызвал из близлежащей части своего брата и других 
офицеров. Около 11 часов вечера Карл Либкнехт был вы-
веден из здания отеля. По пути к машине к нему подско-
чил егерь Рунге и нанес ему удар прикладом по голове. 

1 См. «Ш1ег8ис1шп$8аи88с1ш88», 8. 345. 
2 Е. 81а<Шег, А1з АпИЪоЬсЬе^зЬ 1918/1919, 8. 52. 
3 Этому вопросу посвящены диссертация К. Камснецкой «Убий-

ство Карла Либкнехта и Розы Люксембург» и сообщение того же 
автора «Убийцы К. Либкнехта и Р. Люксембург перед судом Вей-
марской республики» в журнале «Вопросы истории», 1949 г., № 1. 
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Либкнехта втащили в машину, где находились пять 
офицеров. При проезде через Тиргартен машина остано-
вилась якобы из-за неисправности мотора. Либкнехта 
вывели и злодейски убили выстрелами из пистолета. Труп 
был через полчаса сдан убийцами в полицейский участок 
иа Курфюрстендамм. Официальная версия гласила: «Карл 
Либкнехт убит при попытке к бегству». 

Около 12 часов ночи из отеля была выведена Роза 
Люксембург. Тот же егерь Рунге, выполняя полученное 
от капитана Петри приказание, нанес ей несколько уда-
ров прикладом. Полуживая, она была внесена в автома-
шину. Не успела машина отъехать, как раздался выстрел: 
старший лейтенант Фогель застрелил Розу Люксембург. 
Машина подъехала к Ландверканалу, и труп убитой был 
брошен в воду. Официальная версия гласила: «Роза Люк-
сембург линчевана возмущенным народом, похитившим и 
ее труп». 

Участь Карла Либкнехта и Розы Люксембург должен 
был разделить и Вильгельм Пик. Тому же егерю Рунге 
было поручено застрелить его в одном из коридоров отеля. 
В. Пик в критический момент проявил редкое самооблада-
ние. Он энергично потребовал от Рунге, чтобы его отвели 
к офицеру. Последний, не зная Пика, распорядился отпра-
вить его в тюрьму. По дороге Пику удалось бежать, и он 
немедленно вернулся к подпольной деятельности1. 

Известие о злодейской расправе контрреволюционеров 
с лучшими вождями рабочего класса Германии — Карлом 
Либкнехтом и Розой Люксембург — вызвало волну него-
дования и возмущения во всей стране. Во многих городах, 
в том числе Гамбурге, Дюссельдорфе и других, состоялись 
митинги, демонстрации, кратковременные забастовки про-
теста. ЦК КПГ квалифицировал это злодеяние как терро-
ристический акт правительства Эберта — Шейдемана. На 
многотысячном собрании в Гамборне оратор заявил, что 
пролетариат должен привлечь к ответу клику Эберта — 
Носке — Шейдемана, виновную в убийстве благородней-
ших руководителей пролетариата. Рабочие Нордгаузена, 
прекратив работу, собрались на митинг и единодушно 
приняли резолюцию, в которой выразили свое «отвраще-

1 См. Р. ЕгрепЪеск, \УПЪе1т Псск. Е т ЬеЪепзЫЫ, ВегПп 1951, 
8. 89 -102 . 
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пне правительству убийц и их военных ландскнехтов» 
В адрес жены К. Либкнехта и друзей убитых поступалп 
десятки телеграмм с выражением глубокого соболезнова-
ния2. 

Кровавое преступление в Берлине вызвало гнев и воз-
мущение и далеко за пределами Германии. ЦК РКП (б) 
и ВЦИК в специальном обращении заклеймили убийц, по 
всей Советской России проходили демонстрации и ми-
тинги протеста. «Не найти слов для выражения всей мер-
зости и низости этого палачества, совершаемого якобы 
социалистами, — писал В. И. Ленин. — Очевидно, история 
избрала такой путь, на котором роль «рабочих лейтенан-
тов капиталистического класса» должна быть доведена до 
«последней черты» зверства, низости и подлости» 3. Ромен 
Роллан, поместивший в «Ь'НптапИё» серию статей о 
«кровавом январе в Берлине», выразил протест передовой 
общественности всего мира. «Убийство Либкнехта и Розы 
Люксембург потрясло нас, — писал он. — История не за-
будет трагического ужаса этой катастрофы» 4. 

Похороны Либкнехта в Берлине 25 января 1919 г. пре-
вратились в мощную демонстрацию, в которой приняли 
участие многочисленные представители рабочих из раз-
ных городов Германии. Труп Розы Люксембург был обна-
ружен только 31 мая 1919 г. 13 июня она была похоро-
нена рядом с другими бойцами революции на кладбище 
Фридрихсфельде. Злейшим надругательством над па-
мятью убитых явилось поручение судебного следствия... 
военному суду той дивизии, офицерами которой было со-
вершено преступление. Не удивительно, что убийцы 
остались почти безнаказанными 5. 

1 ЦПА ИМЛ, фонд 210, он. 1, д. № 1308. Телеграмма из Норд-
гаузена. 18. I. 1919. 

2 См. там же, д. № 1464, 1465, 1466 и др. 
3 В. И, Ленин, Письмо к рабочим Европы и Америки, Соч., 

т. 28, стр. 412. 
4 «Ь'Ншпаш1ё», 16, 17, 18. II . 1919. 
5 Егерь Рунге был присужден к двум годам тюрьмы, убийца 

Розы Люксембург, ст. лейтенант Фогель, — к 2 годам 4 мес., 
но он бежал в Голландию. Убийцы Либкнехта были оправданы. 
Зато следователь Иорнс, ведший дело, стал в 1927 г. имперскшч 
прокурором, а с приходом к власти Гитлера — президентом «народ-
ного суда». — См. IV. Каи1, 1изЦг ш г а г и т УегЬгесЪеп, ВегНп 
1953, 3. 247, 255-280 . 
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Похороны Карла Либкнехта 25 января 1919 года 

Похороны Розы Люксембург 13 июня 1919 года 



ЯНВАРСКИЕ ДНИ В ПРОВИНЦИИ 

Берлинским работам, сражавшимся в январские дни 
на улицах своего города, не удалось установить непосред-
ственного контакта с трудящимися других центров Гер-
мании. Но хотя январские бои были в основном резуль-
татом стихийного возмущения рабочих Берлина провока-
ционными действиями шейдемановцев, они все же на-
шли живой отклик в разных частях страны, где, так же 
как и в Берлине, зрело недовольство правительством 
Эберта и К0. 

8 января рабочий и солдатский Совет Лейпцига обра-
тился к Советам всей Германии с призывом требовать 
устранения правительства Эберта — Шейдемана На сле-
дующий день в Лейцтше под Лейпцигом матросы и рабо-
чие задержали три воинских эшелона, направлявшихся в 
Берлин. В завязавшихся боях было убито 4 и ранено 9 че-
ловек; правительственные войска были разоружены и вы-
нуждены возвратиться в пункты формирования. 11 января 
в Лейпциге была проведена однодневная забастовка со-
лидарности с берлинскими рабочими2. В Дрездене 9 и 
10 января проходили бурные собрания и демонстрации. 
Войска открыли огонь из пулеметов и гранатометов; 
12 рабочих были убиты, 52 ранены. Несколько коммуни-
стических руководителей было арестовано; шейдеманов-
ский рабочий и солдатский Совет запретил проведение 
коммунистических собраний3. 

В Брауншвейге 7 января произошли демонстрации, 
сопровождавшиеся занятием рабочими помещений бур-
жуазных газет. На следующий день отряды вооруженных 
рабочих пытались пробиться в Берлин, но были задер-
жаны и разоружены4. Рабочий и солдатский Совет Браун-
швейга заявил решительный протест против вербовки 
добровольцев для войны с Советской Россией, предупредив 
что не пропустит транспортов войск на Восток5. 

В Штутгарте 8 января начались рабочие демонстрации 
против правительства Эберта — Шейдемана и вюртемберг-
ского правительства Блоса. Рабочие захватили типогра-

1 См. «РгеШеИ», 3. II. 1919. Могдеп-Аиз^аЬе. 
2 БК, 8. 445—446. 
3 \У. РаЫап, К1аззепкатр1 иш ЗасЪзеп, 8. 45. 
4 «БагзЬеПип^еп...», Вй. VI, 8. 69. 
5 БК, 3. 469—472. 
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фию газеты «Кеиез Та^еЫаШ. Контрреволюционные 
«войска безопасности» напали па рабочих и учинили кро-
вавую расправу1. 11 января Блос направил Эберту при-
ветственную телеграмму, в которой выражал радость по 
поводу «успехов» берлинского правительства и сообщал 
о своей «победе» над рабочими и аресте коммунистических 
руководителей2. Демонстрации и митинги, сопровождав-
шиеся вооруженными столкновениями, имели место в 
Верхней Силезии, в Мюнхене, Нюрнберге, Цвиккау, Шве-
рине и других городах. 

Выступления рабочих охватили также Рейнскую 
область и Рур. И января здесь бастовало более 80 тысяч 
рабочих. В Дюссельдорфе рабочие разоружили полицию, 
установили цензуру над буржуазной прессой. В Дуйс-
бурге, Мюльгейме, Обергаузене, Гамборне, Нельзуме ра-
бочие и солдатские Советы выдвинули революционные 
требования 3. 9 января рабочий и солдатский Совет Эссена 
решил занять здание угольного синдиката и создать здесь 
«контрольную комиссию». 13 января в Эссене собралась 
конференция рабочих и солдатских Советов Рейнско-Вест-
фальского промышленного района с участием дредстави-
телей всех профсоюзных организаций горняков. Она при-
няла решение «самим взять в руки дело немедленной 
социализации угледобычи» 4. Мотивируя его, конференция 
записала: «В этих кратких словах заключен факт огром-
ного значения. Социализация — это слово, которое не мо-
жет каждый толковать по-своему. Она означает, что с 
эксйлуатацией рабочих должно быть покончено, что круп-
ные предприятия должны быть забраны у капиталистов и 
стать собственностью народа... Начало должно быть поло-
жено в отношении шахт и недр земли, которые больше, 
чем что-либо иное, по праву принадлежат всему народу, 
а не отдельным привилегированным лицам...» 5 

Для руководства социализацией шахт конференция 
избрала «народным комиссаром по подготовке социализа-
ции» судью Рубена итак называемую «комиссиюдевяти», 

1 См. «ВагзЬоИип^еп...», Вс1. V, ГМе КатрГе т 8йс1\уез1с1еи1ясЬ-
1ап<1 1919—1923, 8. 16—19. 

2 Б К , 8. 453—454. 
3 Там же, стр. 417; Н. 8ре1Нтапп, 12 1а11ге НиЬгЬег^Ьаи,В(1., I, 

8. 158, 161—162, 173. 
4 «Б1е Ко1е РаЬпе», 3. II . 1919. 
5 «Б1е Во1е РаЪпе», 27. I I . 1919. 
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в которую вошли по 3 представителя от коммунистов, не-
зависимцев и правых социал-демократов. Комиссия сфор-
мулировала требования горняков в форме проекта декрета 
об управлении угольным хозяйством. «Угольные копи, — 
говорилось в нем, — со всеми их сооружениями состав-
ляют народное достояние, заведывание которым пору-
чается занятым в горном деле работникам как умствен-
ного, так и физического труда». Проект, предлагавший 
немедленно приступить к выборам участковых, шахтных 
и районных Советов горнорабочих, был с энтузиазмом 
встречен горняками Рура1. 

Конференция рабочих и солдатских Советов Рейи-
ско-Вестфальской промышленной области, собравшаяся 
16 января в Гельзенкирхене, в принятой резолюции за-
явила: «Если правительство будет опираться на своих на-
емников, оно должно быть свергнуто посредством все-
общей забастовки. Мы решительно отвергаем всякие по-
пытки создать буржуазно-капиталистическую республику. 
Мы осуждаем действия правительства, которое воору-
жило буржуазные элементы, офицеров, унтер-офицеров и 
студентов против берлинского пролетариата и вызгало 
этим кровавую баню» 2. 

СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ В БРЕМЕНЕ 
И КУКСГАФЕНЕ 

Наиболее серьезный отклик бои в Берлине нашли в 
городах морского побережья, особенно в Бремене, где 
коммунистическая организация, возглавляемая Иоганном 
Книфом, пользовалась значительным влиянием. Еще в 
конце ноября рабочий и солдатский Совет Бремена при-
нял решение о вооружении рабочих, но из-за саботажа 
социал-демократов и независимцев практически почти ни-
чего не было сделано. 

6 января 1919 г. в Бремене были проведены выборы 
нового рабочего Совета. Социал-демократы получили в 

1 См. Ю. Мархлевский (Карский), Что будет с Германией? — 
«Коммунистический Интернационал», 1919 г., № 5, стр. 624—625. 
Юлиан Мархлевский — видный польский коммунист — работал 
в январе—марте 1919 г. в Руре и вскоре стал признанным совет-
чиком «комиссии девяти». 

2 См. Я . 8ре1Ътапп, 12 .ТаЪге КиЬгЬегдЬаи, В(1. Т, 5. 176. 
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Плана г о провозглашении Советской 
республики в Бремене 10 января 1919 года 

нем 113 мест, независимцы — 64 и коммунисты — 62 1. 
Когда в Бремене стало известно о боях в Берлине, газета 
«Пег КотншпЫ» 9 января призвала бремеиских рабочих 
не оставаться пассивными, а начать борьбу в поддержку 
берлинских пролетариев 2. 

10 января на рыночной площади собрался 30-тысяч-
ный митинг. Выступавшие потребовали окончательной 
отставки сената, отстраненного в ноябре, исключения чле-
нов буржуазных партий .и шейдемановцев из рабочего и 
солдатского Совета. Бремен был объявлен «социалистиче-
ской республикой». Был создан Совет народных уполно-

1 «ШизМег^е СезсЫсЫе», 8. 338; Р. МйИег, IV. Вгеыея, Вге-
шеп ш (1ег скяНзсйсп Веуо1иПон, 8. 59—60. Здесь говорится, что 
независимцы получили 58 мест, коммунисты—59. 

2 Там же, стр. 64. 
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Моченных (СНУ), в состав которого были включены три 
коммуниста, три независимца и три солдата. И. Книф 
был избран заочно, но из-за болезни не принимал участия 
в его деятельности 1. Руководство оказалось фактически 
в руках независимцев Генке и Фразупкевица. Вместо 
распущенного сената были созданы народные комисса-
риаты просвещения, полиции, здравоохранения, продо-
вольствия, финансов, пожарной охраны, прессы и про-
паганды и др. Социал-демократы были исключены из ра-
бочего и солдатского Совета, в который дополнительнс 
были введены по 15 представителей от НСДПГ и КПГ 

На следующий день СНУ Бремена объявил о принятии 
чрезвычайных мер против контрреволюции, было введено 
военное положение, установлена цензура буржуазной пе-
чати 3. СНУ направил приветственную телеграмму бер-
линским рабочихМ и опубликовал воззвание ко всем рабо-
чим и солдатским Советам Германии. «Бременокие про-
летарии, — говорилось в нехМ, — возмущенные кровавым 
хозяйничаньем правительства Эберта, связанного с экс-
плуататорами, сегодня, 10 января... передали свою судь-
бу в руки собственного пролетарского народного прави-
тельства». В телеграмме, адресованной Эберту — Шей-
деману, Бременский Совет потребовал их немедленной 
отставки. Было послано также приветствие Советской 
России, в котором выражалось пожелание успешного раз-
вития революции в России и Германии 4. 

11 января была провозглашена «социалистическая 
республика» также в небольшом портовом городке Куко-
гафене, вблизи Гамбурга. Чтобы предотвратить утечку 
капиталов, рабочими были заняты здесь все банки, сбере-
гательные кассы и кредитные учреждения 5. В Гамбурге 
имели место столкновения портовых рабочих с полицией. 

1 И. Книф умер в апреле 1919 г. от последствий неудачной 
операции. 

2 «Вгетег Вигдег-ЯеНип^», 11.1. 1919. Газета, бывшая прежде 
органом социал-демократии, 21 декабря 1918 г. была превращена 
в орган рабочего и солдатского Совета Бремена.Ее редактором ст<*л 
лидер независимцев А. Генке. С 6 февраля 1919 г. она снова перешла а 
руки социал-демократов и стала выходить под названием «Вгеюси 
Уо1кзЫаи». 

3 «Вгетег Вйг^ег-ХеПип^», 13. I. 1919. 
1 Там же; Р. МйИег, IV. Вгеиея, Вгешеп.., й. 68. 
5 «Вгетег Виг^ег-ЯеИип^», 14. 1. 1919. 
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Поражение берлинских рабочих немедленно сказалось 
на позиции бременских независимцев. 13 января рабочий 
и солдатский Совет Бремена 101 голосом против 88 при-
нял решение об участии населения Бремена в выборах 
в Национальное собрание. Предложение коммунистов аре-
стовать в связи с оживлением деятельности контрреволю-
ционных элементов нескольких видных деятелей буржуа-
зии в качестве заложников было отклонено 1. 

14 января солдаты гарнизона, подстрекаемые социал-
демократами, арестовали коменданта Экка, заняли ряд 
зданий и попытались разоружить рабочих. Но рабочие 
верфи «Везер» оказали решительное сопротивление и 
сами разоружили солдат. На следующий день состоялась 
массовая рабочая демонстрация. Рабочие требовали во-
оружения. Началось формирование рабочих батальонов. 
17 января в Бремене прошли демонстрации и многолюд-
ные митинги протеста против убийства К. Либкнехта 
и Р. Люксембург, а 18 января была проведена заба-
стовка. 

Хотя Бременский Совет и СНУ раздирались противо-
речиями, а независимцы требовали отмены чрезвычайных 
мер, были проведены некоторые мероприятия по увели-
чению пособий безработным, разработала новая тарифная 
сетка, предусматривавшая повышение оплаты низкоопла-
чиваемым категориям рабочих и служащих и устанав-
ливавшая максимум для высокооплачиваемыхБан-
киры немедленно ответили на это закрытием кредитов и 
потребовали назначения выборов в «бременокое народ-
ное представительство». 21 января Совет капитулиро-
вал, назначив выборы на 9 марта. Одновременно была 
отменена цензура буржуазных газет, снято военное по-
ложение 3. 

Между тем Носке, одержав «победу» над берлинскими 
рабочими, готовился продемонстрировать свою «силу» и 
по отношению к Бремену. Под лживым предлогом, будто 
Советская республика в Бремене угрожает поставкам 
продовольствия из Америки, которое должно прибыть в 

1 «Вгетег Вйг§ег-7,е1Ьи1]^», 14.1.1919. Р. МйИег, \У. Вгешез, 
Вгетсп.., 8. 77. 

2 См. «Вгетег Виг§ег-2еИип^>, 20., 21., 22. [ 1919; Р. МйИег, 
IV. Вгеюез, Вгетея.. , 8. 189, ]95. 

3 Р. МйИег, IV. Вгешез, Вгетеп.., 8. 90. 
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бременский порт Носке 25 января поручил командова-
нию Лютвица, «отличившемуся» в Берлине, подавить 
революционные очаги в Бремене и Куксгафене. Через 
3 дня из Берлина в Бремен была двинута дивизия пол-
ковника Герстепберга, насчитывавшая около 3500 солдат 
с 24 орудиями. Ей были приданы кавалерийский эскадрон 
и авиационная эскадрилья. Герстепбергу было приказано 
занять Бремен, ввести там осадное положение, создать 
новое правительство, решительно сломить сопротивление 
и разоружить «враждебные правительству элементы» 2. 

Отправляя карательные войска, Носке издал 28 января 
драконовский приказ о беспощадном применении оружия 
против рабочих. Он предоставлял военщине почти неогра-
ниченное «право» чинить произвол и расправу над мир-
ным населением, производить аресты и обыски, расправ-
ляться с революционными руководителями3. В этот же 
день «Центральный Совет Германской социалистической 
республики», как он все еще себя лживо именовал, выпу-
стил вместе с Носке воззвание «Ко всем мужчинам Гер-
мании». В нем говорилось о якобы угрожающем Германии 
«вторжении с Востока» и росте «большевистского дви-
жения» в стране. Запугивая население «ужасами больше-
визма», воззвание предлагало мужчинам вступать в 
«добровольческие корпуса», в том число в гвардейскую 
кавалерийскую дивизию (только что совершившую чудо-
вищные злодеяния в Берлине), в полк Рейнгарда, ба-
тальон Гюльзена и другие подобные формирования. 

28 января белогвардейский отряд капитана Эрхардта 
силой оружия подавил выступление рабочих Вильгельмс-
гафепа, которые за несколько дней до этого сделали по-
пытку установить в городе Советскую власть и присту-
пили к созданию Красной гвардии. С согласия лидеров 
независимцев и социал-демократов в городе было введено 
осадное положение и арестовано более 500 рабочих 4. 

29 января передовые отряды дивизии Герстепберга по-
явились под Бременом. Независимцы в Советском прави-
тельстве потребовали открытия переговоров. Коммунисты 

1 В действительности кораблей, предназначенных для пере-
возки продовольствия, в Бремене не было и никто поставкам не 
угрожал. — См. Я. МйИег, Оег Вигдегкпе^.., 8. 117—118. 

2 «ОагзЬеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 106—107. 
8 См. «Бег ЗупсИкаПзЬ», 8. II. 1919. 
4 «Вгетег Вйгдег-ХеНипд», 30. I. 1919; Б В , 8. 420—421. 
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призвали рабочих к организации обороны, но дело подви-
галось медленно. Через два дня независимцы, ведшие 
переговоры, вынуждены были заявить, что не могут согла-
ситься на разоружение рабочих, так как рабочие их все 
равно тте послушают. Тем временем правительственные 
войска заняли верфи, перерезали железные дороги из 
Бремена в Ганновер и Оснабрюк. Л независимцы все про-
должали торговаться 1. 

В Гамбурге солдатский Совет IX армейского корпуса 
принял резолюцию протеста против направления прави-
тельственных войск к Бремену, угрожая, в случае если 
они не будут немедленно отозваны, мобилизовать воору-
женных рабочих и 40 тыс. солдат Гамбурга и направить 
их тга защиту Бремена 2. В Куксгафене солдатский Совет 
выпустил листовку, в которой говорилось: «Солдаты, рабо-
чие, защитники прав парода!.. Реакция намерена нанести 
решающий удар, чтобы уничтожить все завоевания рево-
люции... Время не терпит! Капиталисты и офицеры рас-
крыли свои позорные планы: солдатские и рабочие Со-
веты должны быть ликвидированы! Борьба против Бре-
мена должна закрепить решительное, полное поражение 
рабочего класса и освобожденных от милитаризма солдат... 
Если Бремен падет, во всех городах и селах Побережья по 
очереди, во всей Германии будут задушены солдатские 
Советы... Дол011 гнет капиталистического господства и 
военной диктатуры!» Совет сообщал об организации во-
оруженных отрядов из рабочих верфей и солдат, кото-
рые вскоре пойдут на штурм против «белогвардейских 
наемных войск, которыми командуют контрреволюцио-
неры» 3. 

1 февраля пленум рабочего и солдатского Совета Гам-
бурга в своем решении, принятом 232 голосами против 
200, осудил действия Носке, потребовал вооружения гам-
бургских рабочих в течение 48 часов, установления кон-
троля Совета над гамбургским портом, поддержки Бре-
мена всеми вооруженными силами4. Но социал-демокра-
там удалось уговорить Совет предварительно «выяснить 
положение». На следующий день гамбургская делегация 

1 БК, 8. 477—478; «ШизЫеПс СсзсЫсМе», 8. 340. 
2 «НашЬнгдег ЕсЪо», 1. II . 1919. Могдеп-АиздаЪо; 2. II . 1919. 
3 См. «Бег ВушНкаНзЬ», 8. II. 1919. 
4 «НашЬигдег ЕсЬо», 2. II . 1919. 
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прибыла в Берлин, требуя прекращения военного похода 
против Бремена. 

Рабочие Дюссельдорфа прислали правительству Эберта 
телеграмму, в которой заявляли, что, если белогвардейцы 
будут спущены па пролетариев Бремена, 150 тыс. горня-
ков Рура прекратят работу. Рабочие Киля выразили свою 
солидарность с бремеицами. Телеграммы и резолюции 
протеста поступили также из Лейпцига и других мест. 
Однако Носке решил не уступать. Правительство хотело 
во что бы то пи стало сохранить свой «авторитет», разу-
меется, не у рабочих, а у капиталистов и военщины, и го-
тово было, по выражению Носке, «пойти на любой риск» 
Оно ультимативно потребовало отставки Советского яра 
вительства Бремена и разоружения рабочих. 

1 февраля СНУ Бремена опубликовал воззвание «К ви 
оружейному пролетариату». Сообщая о переговорах с пра-
вительством Эберта и с командованием дивизии Герстеп-
берга, СНУ предлагал «в сложившейся ситуации» сдать 
оружие на склады 75-го полка, входившего в состав бре-
менского гарнизона. Воззвание ссылалось ири этом на 
то, что рабочие верфи «Вееер», завода «Атлас» и других 
предприятий якобы согласны с этим предложением2. 
Однако в действительности рабочие отказались сложить 
оружие. Тем не менее в этот же день на собрании рабо-
чего и солдатского Совета, на которое впервые после 
10 января были по настоянию Генке допущены предста-
вители социал-демократов, было принято решение при-
нять посредничество социал-демократов в переговорах с 
правительством Эберта тт согласиться сдать оружие 75-му 
полку 3. 

3 февраля газета «Вгетег Виг§ег-2еипп{*» вышла с 
аншлагом: «На острие ножа. — Кровавая баня или согла-
шение?» Отвечая на этот вопрос, газета писала: «Крова-
вой бане следует предпочесть любое соглашение, которое 
моя^ет быть оправдано интересами революции». Ссылка 
на «интересы революции» призвана была лишь прикрыть 
полную капитуляцию Совета, который согласился на от-
ставку СНУ, возвращение социал-демократов в рабочий 
Совет, сдачу рабочими оружия войскам, которые должны 

1 С. N081*6, Уоп К1о! Ыз Карр, 3. 81—82. 
2 «Вгетег Вйгдсг-2оНип$», 1. I I . 1919. 
8 Р. МйИег, IV. Вгетез, Вгетеп. . , 8. 103—104, 107—108, 111. 
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были быть присланы солдатским Советом IX корпуса из 
Гамбурга и Бремергафена. Бремеиский Совет настаивал 
лишь па том, чтобы дивизия Герстенберга не вступала в 
город Но Герстеиберг по приказу Носке прервал вся-
кие переговоры и 4 февраля утром открыл боевые дей-
ствия 2. 

Рабочие Бремена оказывали карателям вооруженное 
сопротивление. В разгар боев СНУ выпустил листовку, 
объявлявшую продолжение борьбы невозможным и при-
зывавшую рабочих сложить оружие. Но рабочие вопреки 
указаниям лидеров независимцев продолжали борьбу, 
а в одном из районов города сожгли целую кучу этих 
листовок3. В течение двух дней 500—600 бременских ра-
бочих вместе с прибывшими к ним на помощь группами 
матросов и солдат из Ку-ксгафена, Бремергафена, Виль-
гельмсгафена и с минных тральщиков героически сража-
лись у верфи «Везер», на мостах и баррикадах против бо-
лее чем трех тысяч белогвардейских наемников, пустив-
ших в ход артиллерию, гранатометы, броневики, танки и 
самолеты. Силы были слишком неравными, и после тяже-
лых боев рабочие были разбиты. Бременская республика 
была потоплена в крови, Советы были распущены, нача-
лись обыски, аресты и расстрелы4. 5 февраля войска 
карателей заняли верфь «Везер», по па следующий день 
па заводской трубе вновь взвился красный флаг5. Рабо-
чие верфей «Везер» и «Гаттза-Ллойд» отказались присту-
пить к работе, пока не будут восстановлены распущенные 
администрацией производственные Советы и выведены с 
предприятий войска. Эти требования были удовлетво-
рены 6. 

Гамбургские социал-демократические лидеры сорвали 
отправку войск на помощь борющемуся Бремену. Тогда 
Эрнст Тельмап, член Гамбургского Сонета, обратился 

1 «Вгетег Виг$сг-2еШт#», 3. II. 1919. Председатель СНУ 
Бремена А. Генке накануне покинул город, чтобы поспеть к откры-
тию Национального собрания, депутатом которого он был избран. 

2 См. «НашЬиг^ег ЕсЬо», 4. II. 1919. АЬепй-Аиз^аЬе; 5. II. 
1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 

3 Р. МйИег, ТУ. Вгеюеа, Вгетеп. . , 8. 121. 
4 Авторы «БагзЬеПип^еп...» говорят о 300 убитых, раненых и 

пленных рабочих и моряках и о 26 убитых и 51 раненых солдатах 
и офицерах дивизии Герстенберга. — См. Вс1. VI, 8. 113. 

6 См. «ШизЬпегЬс СезсЫсЫе», 8. 344—346. 
6 «Вгетег Уо1кзЫаЦ», 7. II. 1919. 
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непосредственно к рабочим Гамбурга с призывом сфор-
мировать вооруженные отряды добровольцев. Этим отря-
дам пришлось двигаться в Бремен пешком, так как 
железнодорожники по {распоряжению профсоюзных руко-
водителей саботировали их перевозку. Отряды гамбуря^-
цев опоздали1. Демонстрация рабочих Киля, протестовав-
ших против злодеяний в Бремене, была расстреляна по 
приказу социал-демократического губернатора. Белогвар-
дейские войска, вступившие вслед за Бременом в Бремер-
гафен, а затем и в Куксгафен, разоружили рабочих и мо-
ряков, разогнали Советы, установили террористический 
реяшм. 

Революционные бои в городах Побережья свидетель-
ствовали о том, что рабочие и солдаты были полны реши-
мости бороться с оружием в руках за свои жизненные 
права. Но неравномерность движения, отсутствие центра-
лизованного руководства, предательство лидеров незави-
симцев привели к новым тяжелым поражениям. 

Реакционные буржуазно-юнкерские круги открыто 
выражали свое удовлетворение деятельностью палача 
Носке. Но они не хотели отдать все «лавры» социал-демо-
кратическим правителям. «То, что нынешнее правитель-
ство расправилось со спартаковцами, — писала, например, 
правая газета «БокаТ-Лпяе^ег», — это не ого заслуга, а 
заслуга потсдамских стрелков». В таком же духе высказы-
валась и «КгенххеПдт^», призывая правительство действо-
вать еще более решительно2. 

Находившиеся в Германии американские представи-
тели 3 тоже считали, что правительство Эберта — Шейде-
мана проявляет излишнюю «мягкость». Глава военной 
миссии СШЛ Герарди, например, в своем донесении 
обтэявил «слабостью» правительства то, что оно «ведет 
переговоры и идет зта компромиссы с бунтовщиками-
спартаковцами» в Бремене и Гамбурге, вместо того чтобы 
их расстреливать 4. 

1 См. В. Бределъ, Эрнст Тельман. Политическая биография, 
М. 1952, стр. 59—60. 

2 Цит. по «ГМе ГгеШеН», 9. II. 1919. Мог^еп-Аиз§:аЬе. 
3 После отъезда миссии Дрезела и по его предложению 26 ян-

варя 1919 г. в Германию была направлена военная миссия США во 
главе с капитаном флота Герарди. Ее официальной задачей было 
«общее исследование положения, особенно политической обстанов-
ки». — РРС, V. XII , р. 2. Телеграмма Герарди, 2. II. 1919. 

4 РРС, У. XII , р. 4. Донесение Герарди, 4. II . 1919. 
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Один из прибывших в Берлин в начале февраля 
«влиятельных представителей общественного мнения 
США» 1 заявил корреспонденту консервативно!! газеты 
«ВенЪясЪе Та^езгеНип^»: «Все зависит от того, соберется 
ли Национальное собрание и создаст ли оно для Германии 
такое правительство, которое снова можно будет допу-
стить в салоны. Это — главный вопрос, ответа на который 
ждут в Париже. Поэтому чрезвычайно необходимо, чтобы 
удалось урегулировать споры с рабочими и солдатскими 
Советами, т. е. устранить их и утвердить вместо них дей-
ствительно демократическое (!?) правительство. От ус-
пешного выполнения этого главного условия будет зави-
сеть то, как оценит положение находящаяся со вчера-
шнего дня в Берлине американская миссия по изучению 
хозяйственного и продовольственного вопроса в Герма-
нии. Рост большевизма в горнопромышленных районах 
Силезии вызывает серьезную озабоченность в кругах 
Антанты и особенно у американцев. Неотложной обязан-
ностью правительства является покончить с этим больше-
визмом и заставить горняков снова приняться за работу. 
Без этого Германия ни в коем случае не может рассчиты-
вать на помощь продовольствием со стороны Антанты. 
Если Национальному собранию в Веймаре не удастся 
радикальным образом устранить большевистское движе-
ние, порожденное революцией, и восстановить в стране по-
рядок и спокойствие (!?) могут быть затруднены или даже 
поставлены иод угрозу также и мирные переговоры» 2. 

Это беспримерное по своей наглости вмешательство 
американских империалистов во внутренние дела немец-
кого народа, жандармский тон заявления вполне отвечали 
сокровенным желаниям организаторов контрреволюцион-
ного заговора. Как раз в это время Шейдеман в беседе с 
представителями крупных американских газет заявил: 
«Мы стоим за Национальное собрание, за него мы готовы 
умереть». В тон американским «наблюдателям» он утвер-
ждал, что «во многих местах рабочие и солдатские Советы 
развернули явно общественно опасную деятельность» и 
стали «лишь очень дорого стоящим тормозом всякой 
упорядоченной формы правления» 3. 

1 В Германии в это время находились «экономические эксперты» 
президента США Тейлор и Келлог. 

2 «Беи^сЪе Та^езгеНип^», 4. II . 1919. Мог^еп-АиздаЬс. 
3 «Б1е ГгеШеШ, 3. II. 1919. АЪепД-АиздаЪе. 
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* * 
* 

Январские бои берлинских рабочих не были «спарта-
ковским восстанием», как это пытались представить 
контрреволюционные заговорщики, чтобы оправдать свои 
кровавые злодеяния. Эти бои были результатом стихий-
ного возмущения рабочих масс провокационными дей-
ствиями шейдемановцев 

Руководители только что созданной Коммунистической 
партии Германии правильно считали, что момент для 
успешного восстания против контрреволюционного пра-
вительства Эберта — Шейдемана — Носке еще не назрел, 
но они не смогли удержать авангард, рвавшийся в бой, 
как это сделали, например, русские коммунисты в июле 
1917 года 2. Как подлинные революционеры, руководители 

1 Назначенный вместо Эйхгорна иолицей-президентом Берлина 
социал-демократ Э. Эрнст еще 5 января откровенно заявил итальян-
скому корреспонденту: «Успех спартаковцев был исключен с самого 
начала, так как мы вынудили их к преждевременному выступлению. 
11м пришлось взяться за оружие раньше, чем они сами хотели, 
а мы поэтому были в состоянии дать им отпор». — См. «1)1 о 1<>е1~ 
Пей», 3. П. 1919. Могдеп-Аиз^аЬе; «Ше ВоЬе Какие», 4. II . 1919. 

2 Многое в январе 1918 г. в Берлине напоминало обстановку 
июльских дней 1917 г. в Петрограде.. Не случайно, письмо П. М. 
Свердлова к германским коммунистам было озаглавлено: «Немец-
кий январь и русский июль». 

В нем говорилось: «Накануне июльских событий тогдашнее 
русское правительство «средней линии», которое, точно так же как 
теперешнее немецкое правительство, направляло всю политику на 
соглашение с империалистами, а не на защиту революционных инте-
ресов пролетариата и крестьянства, сделало попытку обескровить 
красный Петроград. Оно решило послать на фронт весь революцион-
ный петроградский гарнизон точно так же, как теперешнее немецкое 
правительство решило ослабить революционный Берлин, подчинив 
себе красную полицию. Но массы правильно разгадали эти замыслы 
тогдашнего русского правительства: войска отказались подчиниться 
правительственному приказу. . . Разница заключается только в том, 
что русское Временное правительство не имело тогда ни мужества, 
ни силы, чтобы с оружием выступить против петроградского гар-
низона... В июле петроградский пролетариат и гарнизон — хотя 
еще и не совсем сознательно — стремились к захвату власти. Од-
нако в то время фронтовые части еще не потеряли веры в успех 
политики Керенского, им еще не было достаточно известно истинное 
лицо этих лакеев Антанты, которые изображали себя революцион-
ными борцами. Выступление в Петрограде было подавлено вызван-
ными с фронта войсками.. . 

И если теперь вы, подобно нам после июльских дней, может 
быть уже вынуждены скрываться или брошены в тюрьмы, чтобы там 
ждать жестокого и несправедливого приговора, то, несмотря на это, 
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немецких коммунистов были в момент серьезного испыта-
ния в числе передовых бойцов. Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург погибли иа боевохМ посту. 

Несмотря на то, что революционному авангарду был 
нанесен тяжелый удар, контрреволюционным заговор-
щикам не удалось добиться в январские дни своей 
главной цели. Они рассчитывали нанести пролетариату 
решающий удар, сорвать дальнейшее развитие германской 
революции, разгромить революционные организации тру-
дящихся, превратить Германию в оплот реакции в Европе 
и ее руками удушить Советскую Россию. Но они смогли 
только на время ослабить революционный авангард. «Не-
смотря ни на что!»—пророчески озаглавил свою послед-
нюю статью в «Б1е КоЪе РаЬпе» Карл Либкнехт. «Разби-
тые сегодня, — писал он, — будут завтрашними победите-
лями. Ибо поражение — это для них урок!» 1 

Этот урок был оплачен дорогой ценой. Еще раньше 
разложив изнутри большую часть рабочих и солдатских 
Советов, контрреволюционные заговорщики сумели теперь 
разоружить берлинских рабочих и солдат, выступавших 
за власть Советов. Тем самым коренной вопрос развития 
событий в Германии, поставленный Ноябрьской револю-
цией, — власть Советов или Учредительное собрание? — 
был практически решен на данном этапе в пользу бур-
жуазного парламента. Этим закончился второй период 
германской революции. 

Движение народных масс в этот период революции 
довольно существенно отличалось от того, что было в 
ноябрьские дни. В нем гораздо сильнее и определеннее 
была видна пролетарская струя. В стачечном движении 
все громче звучали социальные требования рабочих, пре-
жде всего требование немедленной социализации. Созда-
ние Коммунистической партии Германии было важней-
шим шагом вперед в деле сплочения всех революцион-
ных сил. Все это свидетельствовало о дальнейшем углуб-
лении революционного движения. 

В то же время во второй период еще яснее, чем в пер-
вый, проявились все слабые стороны германской рево-

вы уже сейчас сильнее, чем ваши торжествующие враги...» — См. 
«01е Ко1е ГаЪие», 11. I I . 1919, русск. пер. см. «Новая и новейшая 
история», 1957, № 5. 

1 «Б1е Ко1е РаЬпе», 15.1. 1919; см. также К. ЫеЬкпесЫ, Тго1г 
а!1ес1ет! — Аив^е^аЬНе Кес1еп.., 8. 527. 
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люции. Рабочий класс лишь медленно, с большим трудом 
высвобождался из-нод разлагающего влияния шей-
демановцев и каутскианцев. Расколотый и дезоргани-
зованный предательством правых и бесконечными колеба-
ниями «независимых» вождей социал-демократии, рабочий 
класс не мог выполнить роль руководителя непролетар-
ских масс трудящихся. В ходе борьбы за дальнейшее 
развитие революции пролетариат, поднявшийся в ноябрь-
ские дни во главе широких народных масс, не сумел 
закрепить и углубить свою гегемонию. Его союз с револю-
ционными солдатами стал слабеть; городские мелкобур-
жуазные обыватели, убаюканные заверениями о наступаю-
щей «эре демократии», запуганные «ужасами спарта-
кизма» и угрозой интервенции Антанты, отошли от 
революционного движения; деревня в него почти не была 
вовлечена. 

Но январские бои в Берлине были не только концом 
второго периода. Они были одновременно началом нового, 
третьего периода революции. Отчасти в боях в Берлине, 
а еще в большей мере в Бремене и других городах мор-
ского побережья проявились новые черты в постановке 
пролетариатом вопроса о власти. 

В листовке, подводившей итоги боям в Берлине и Бре-
мене и озаглавленной «Против палачей революции», ру-
ководство КГ1Г звало рабочих к продолжению борьбы. 
«Режим насилия и крови должен быть свергнут!» — гово-
рилось в ней. Руководство партии призывало рабочих 
не поддаваться на провокации Эберта — Шейдемана — 
Носке, которые хотят разбить рабочий класс но частям, 
а упорно завоевывать на сторону коммунистов рабочие 
массы, еще идущие за шейдемановцами. Руководство 
КГ1Г рекомендовало гневно протестовать против политики 
правительства, устраивать демонстрации и забастовки, 
поддерживать рабочие и солдатские Советы, изгоняя 
оттуда шейдемановцев и выбирая в них коммунистов. 
«Не отчаивайтесь! Час всеобщего возмездия близится!» 1 

1 «Ое^еи (Не Непкег с1ег Кеуо1иИош>. — Фонды Государственною 
музея революции СССР, № 17.578/58, Л 443—213!. 



ГЛАВА 
ШЕСТАЯ 

ГЕРМАНСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАСКАРАД» 

бурные дни ноября 1918 г. германские монопо-
листы и юнкеры — подлинные хозяева империи 

^ 1^1/ Гогенцоллернов — не смогли удержать народные 
массы в повиновении обычными методами насилия. На-
род вырвался из цепей, низверг монархию. Но у господ-
ствующих классов оказался в запасе другой способ сохра-
нения своего господства — способ обмана и лести, обеща-
ний и грошовых подачек, уступок неваяшого ради сохра-
нения ваяшого. Воспользовавшись им и выдвинув на 
первый план социал-демократических лидеров, еще поль-
зовавшихся влиянием в массах, монополисты и юнкеры 
сумели выиграть время. Это дало контрреволюционным 
заговорщикам возможность подготовить и осуществить, 
хотя и не в полной мере, свои коварные планы. Втлборы 
и созыв Учредительного национального собрания должны 
были закрепить и упрочить январскую «победу» сил реак-

Положение о выборах в Национальное собрание, опу-
бликованное еще 30 ноября 1918 г., носило на себе печать 
глубокой внутренней противоречивости первых дней ре-
волюции. С одной стороны, оно прокламировало самую 
передовую в истории Германии избирательную систему. 
Право выбирать предоставлялось всем мужчинам и жен-
щинам, достигшим 20 лет, в том числе солдатам и матро-
сам. Избранными могли быть все граждане того же возра-
ста, состоявшие в течение года в германском подданстве. 
Депутатские мандаты распределялись между партиями 

НИИ. 
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пропорционально количеству полученных голосов, Новая 
избирательная система, впервые предоставлявшая изби-
рательное право женщинам и снижавшая на 5 лет возра-
стной ценз, значительно расширяла круг избирателей по 
сравнению с выборами в германский рейхстаг1. Она была, 
бесспорно, важным демократическим завоеванием народ-
пых масс. 

С другой стороны, введение всеобщего избирательного 
права в момент, когда рабочий класс поднимало я на борьбу 
за власть Советов, являвшуюся высшим типом демократии 
для трудящихся масс, было в руках буржуазии и ее социал-
демократических оруженосцев средством обмана масс, от-
влечения их от борьбы за дальнейшее развитие и углубле-
ние революции. Шейдемановцы и каутскианцы прилагали 
все усилия, чтобы внушить народу мысль, будто избран-
ное путем всеобщих «свободных» выборов Национальное 
собрание откроет «демократический путь» к социализму. 
Объявляя себя поборниками «чистой демократии», они 
старательно прикрывали и затушевывали тот факт, что 
«голосование в рамках, в учреждениях, в обычаях бур-
жуазпого парламентаризма есть час'тъ буржуазного госу-
дарственного аппарата, который должен быть разбит и 
сломай сверху донизу... для перехода от буржуазпой демо-
кратии к демократии пролетарской» 2. 

Болтовня о «чистой демократии» была на руку герман-
ской буржуазии, которая прекрасно понимала, что только 
возможно более быстрое проведение выборов в Националь-
ное собрание поможет ей сохранить свои позиции. Как 
только она оправилась от своей растерянности, вызван-
ной революцией, ее первым требованием был созыв На-
ционального собрания. «Чего требует германская бур-
жуазия?» — спрашивала 15 ноября «Ко1шзсЬе 2е11лт^» 
и отвечала: «Учредительного национального собрания. 
Пока его нет, мы живем как бы в безвоздушном простран-
стве...» 3 Отмечая, что буржуазия в первые дни революции 
«в значительной мере потеряла свое лицо и авторитет», 
что она, «недостойно и пугливо согнувшись, восприняла 

1 В 1912 г. число избирателей в рейхстаг составляло 14,4 млн. 
чел. На выборах в Национальное собрание оно должно было соста-
вить свыше 35 млн. чел. 

2 В. И. Ленин, О задачах III Интернационала, Соч., т. 29, 
стр. 472. 

3 «КбШбсПе ХеНип^», 15. XI . 1918. 
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события, как удары кнута», газета призывала ее «без ого-
ворок и двусмысленностей высказаться за республику», 
потребовать равноправного участия в правительстве и вы-
боров в Национальное собрание 

В таком же духе выступал на страницах либеральной 
«РгапИиг^ег 2еИип^» Макс Вебер. Он настойчиво призы-
вал буржуазию создать «новую политическую идеоло-
гию», заверяя, что выборов опасаться не следует, ибо они 
не дадут социалистического большинства; кроме того, 
буржуазия может рассчитывать на поддержку со стороны 
Антанты. «Без добровольного сотрудничества буржуа-
зии, — писал он, — правительство пе получит мира и 
раньше или позя^е придет оккупация... Быстрый созыв 
конституанты и тем самым признание республики, следо-
вательно, продиктованы нам иностранным господством, 
непосредственно угрожающим в противном случае» 2. 

Первым стремлением определенных буржуазных кру-
гов было создать для совместной борьбы против револю-
ционного цролетариата «объединенный картель всей 
буржуазии», в котором доляшы были раствориться преж-
ние буря^уазные и юнкерские партии3. Однако эти по-
пытки не увенчались успехом. Противоречия внутри бур-
жуазно-юнкерского лагеря оказались слишком сильными, 
и в то же время многопартийная система, как более гиб-
кая, лучше обеспечивала обман масс. Поэтому вскоре 
главное внимание юнкерско-буржуазных кругов было 
обращено на приспособление к новым условиям старых 
политических партий. 

В кайзеровской Германии наряду с множеством мел-
ких и местных партий были четыре главные юнкерско-
буржуазные партии, обладавшие определенной устойчи-
востью и влиянием, — немецко-консервативная, национал-
либеральная, партия католического центра, прогрессив-
ная. Банкротство монархического и антидемократического 
режима Гогенцоллернов было одновременно и их полити-
ческим банкротством. В новых условиях они могли рас-
считывать на влияние только при условии срочной пере-
стройки и перекраски. 

Первыми зашевелились «левые» буржуазные группи-
ровки. Уже 16 ноября в печати появилось воззвание, под-

1 «Ко1шзсЬе ХеКш^», XI . 1918. 
2 М. 1 УеЪег, С е з а т т е И е роНИзсЬе 8с1)гШеп, 8. 346—347. 
3 «КёЫзсЪе Ясйип^», 13. XI . 1918. 
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писанное рядом известных буржуазных журналистов н 
профессоров, которое призывало к объединению всех, 
«признающих совершившиеся факты», в новую «Немец-
кую демократическую партию». Свое официальное суще-
ствование партия начала 20 ноября. В нее влились про-
грессисты и часть левого крыла национал-либералов. 
Главную роль в ней илрал банковский капитал и биржа, 
основные кадры партии составляли представители раз-
личных кругов промышленной и торговой бужуазии, бур-
жуазной интеллигенции, чиновников и служащих. 

Избирательная программа «демократической» партии 
исходила из признания республики и выдвигала требова-
ние проведения немедленных всеобщих выборов в Нацио-
нальное собрание Отдавая дань моменту, первое воззва-
ние партии выражало готовность «принять идею социали-
зации монополистически развитых отраслей хозяйства, 
разделить государственные имения и приступить к огра-
ничению помещичьего землевладения» 2. Однако подобный 
«радикализм» продержался недолго. Уже в избирательном 
воззвании, выпущенном в начале декабря, «демократиче-
ская партия» отказалась от этих слов, а баварская орга-
низация партии в своем воззвании откровенно писала: 
«Мы пойдем с правыми, когда будет необходимо охранять 
буржуазное общество от опрометчивых социалистических 
экспериментов... Мы хотим защитить частную собствен-
ность и хозяйственную свободу против обобществления 
всего без разбора...» 3 

Сравнительно быстро осуществила свою «перестройку» 
и партия центра, издавна отличавшаяся умением приспо-
сабливаться и лавировать. Партия эта состояла из разных 
элементов, но определяющее влияние на ее политику 
оказывали промышленники Рейнско-Вестфальского и 
Силезского районов и (в меньшей мере) вестфальские и 
баварские помещики. Как специфически католическая, 
клерикальная партия, адртия центра не могла не быть 
реакционной. 

В своей избирательной платформе партия центра, име-
новавшая себя «Христианско-демократической народной 
партией», требовала сохранения «частпой собственности 

1 БК , 8. 363. 
2 Там же. 
3 Там же, стр. 309. 



также и на средства производства», «сознательного со-
трудничества церкви, религиозной школы и государства» 
В Рейнской области, в Баварии и в Силезии центр являлся 
носителем откровенно сепаратистских устремлений, а в 
Берлине выступал за федералистическую структуру Гер-
мании 2. 

Сложнее обстояло дело с национал-либеральной пар-
тией. Только после длительных колебаний между стремле-
нием некоторых организаций влиться в «демократическую 
партию» и желанием ряда влиятельных лидеров иметь 
самостоятельную партию центральное правление наци-
онал-либералов приняло 15 декабря решение о сохранении 
организации под новым названием — «Немецкая народная 
партия»3. Это была партия крупной буржуазии. В ней 
преобладали не идеологи буржуазного общества, а его не-
посредственные хозяева, буржуа-дельцы. Эта была партия 
Стиннеса, Рёхлинга, Фёглера и других магнатов тяжелой 
промышленности и финансов. Ее главным политическим 
лидером был Густав Штреземан, вынуяеденный, правда, 
в первое время держаться несколько в тени, так как еще 
свежи были у всех в памяти его аннексионистские при-
зывы. 

«Немецкая народная партия» объявила себя сторонни-
цей «принципа частной собственности и права наследова-
ния», отстаивала «руководящую роль предпринимателя на 
его предприятии и в народном хозяйстве», резко высту-
пала против «идеи обобществления средств производства». 
Она открыто требовала сохранения капиталистических 
монополий, отмены «бюрократического принудительного 
хозяйства военного времени», сохранения колоний, «сво-
боды морей» и т. д.4 

Нелегко было приспособиться к новым условиям 
крайне правым партиям — консерваторам и примыкав-
шим к ним имперской партии и более мелким группиров-
кам. Но и они проявили значительную гибкость. 24 ноября 
в «КгеиггеПип^» было опубликовано воззвание, извещав-
шее о создании «новой» партии, назвавшей себя «Не-
мецко-национальная народная партия». 

1 БН, 8. 338—342. 
2 ПМУ, В<1. I, К т Ы 1еп<1 ог ТсП. 8. 137—139. 
3 БП, 8. 354. 
4 1Э1\ТУ, Вс1. I, Ет1еПеп(1ег ТсП. 8. 132—134. 
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Партия консерваторов была партией прусского юнкер-
ства, крупных землевладельцев, кадрового офицерства и 
бюрократии. Она являлась верной опорой монархии, 
выразителем крайнего шовинизма, антисемитизма, мили-
таризма и агрессии. Этот характер сохранила и «новая» 
партия, считавшая необходимым внешне приспособиться, 
припрятать на время свои монархические симпатии и за-
явить о своей нежной любви к народу К 

Националисты требовали охраны частной собственно-
сти, отмены государственного регулирования хозяйства, 
установления налоговой системы, которая учитывала бы 
интересы капитала; они выступали за сохранение в Гер-
мании гегемонии юнкерской Пруссии2. Наряду с прус-
ско-юнкерским крылом в партии складывалось все более 
влиятельное ядро из представителей монополистического 
капитала, опиравшихся на Рейнско-Вестфальскую про-
мышленность, лидером которых стал Альфред Гугенберг, 
один из директоров концерна Круппа. 

Сравнительно легкий переход партий буржуазно-юн-
керского лагеря от монархизма к республиканизму объяс-
нялся тем, что, как указывал В. И. Ленин, опираясь на 
русский опыт, «экономическое господство для буржуазии 
все, а форма политического господства — дело девятое, 
буржуазия может господствовать и при республике, даже 
господство ее вернее при республике в том смысле, что 
этот политический строй никакими переменами в составе 
правительства, в составе и группировке правящих партии 
не задевает буржуазии» 3. Разумеется, приверженность к 
республике была у буржуазии и юнкеров мнимой, показ-
ной, они были, как сами признавали, «республиканцами 
поневоле» 4. 

1 Консервативные газеты «Веи^зсЬе Та^езгеНип^» и «Кгеиягсч-
1ищу» уже в первые дни революции заменили в своих заголовках 
слова «за кайзера и империю» девизом «за немецкий народ». Журнал 
«КопзегуаНте МопаЪззсЬгШ» откровенно писал в ноябре 1918 г., 
что «партия, если она не хочет превратиться в музейный экспонат, 
должна повернуться решительно к новым формам государственного 
устройства и новым государственным методам, чтобы спасти нацио-
нальное государство имуших и образованных)). 

2 БГМУ, Вс1. I, Ет1с11еп(1ег ТеП, 8. 125—128. 
3 В. И. Ленин, Из дневника публициста, Соч., т. 26, стр. 33. 
4 См., например, \У. Моттяеп, ЛУ1е сИе БеиСзсйе КериЬНк 

луш*(1е. В сборнике «2е1т .ГаЬге Веи1зс1)о НериЬПк». ВегНп, 1928, 8'. 2. 
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Новые наименования партий были не менее лживыми, 
чем их республиканизм. «Но в том-то и суть, — писал 
Ленин еще в 1905 году, — что нельзя господам буржуа 
назвать себя теперь же своим настоящим именем. Это не-
возможно настолько же, насколько невозможно нагишом 
выйти на улицу» 1. 

Описывая «избирательный маскарад» буржуазных 
партий, социал-демократическая газета «Уог\уаг1з» хва-
стливо замечала: «Есть только одна единственная партия, 
которой не нужно стыдиться своего старого имени, кото-
рая не участвует в большом политическом маскараде, а 
открыто показывает свое лицо. Это —социал-демократия» 2. 
Однако в этом заявлении тоже не было ни слова правды, 
ибо на деле Социал-демократическая партия Германии 
давно уже перестала быть партией социалистической, ре-
волюционной, превратившись в партию обмана рабочих 
масс, в «буржуазную рабочую партию». В своей избира-
тельной пропаганде она приписывала себе все завоевания 
революции, клеветнически обвиняя подлинных революцио-
неров в стремлении к «анархии», «диктатуре», «террору». 

Предвыборная пропаганда Независимой социал-демо-
кратической партии Германии отражала двойственное 
лпцо этой партии. С одной стороны, в ее рядах было не-
мало революционных рабочих, готовых бороться за со-
циализм, с другой стороны, во главе ее оказались центри-
сты-каутскианцы, которые все время пытались сидеть 
па двух стульях: и с буря^уазией не ссориться й о г масс 
не оторваться. Отсюда непрерывная цепь колебаний и ша-
таний, характерная для политической линии этой партии, 
которая, однако, неизменно склонялась в конечном счете 
к соглашательству с шейдемановцами и буржуазией. 

Единственная действительно народная, подлинно ре-
волюционная партия — Коммунистическая партия Герма-
нии — в выборах в Национальное собрание участия не 
принимала. 

Сравнительно короткий срок, отделявший опубликова-
ние положения о выборах от самих выборов (немногим бо-
лее полутора месяцев), острейшая классовая борьба в 
стране, перераставшая в гражданскую войну, придавали 
избирательной кампании особенно напряженный харак-

1 В. И. Ленин, Революционная борьба и либеральное маклер-
ство, Соч., т. 8, стр. 455. 

2 «Уог\уахЧ8», 18. I. 1919. 

245 



тер. Избиратели были буквально засыпаны листовками 
различных партий, каждый забор, каждая витрина, каж-
дый угол улицы были оклеены плакатами 

Условия ведения избирательной борьбы были для раз-
личных партий отнюдь не одинаковыми. Буржуазно-юн-
керские партии располагали большими средствами, поме-
щениями, огромным количеством газет и бумаги. Они 
пользовались поддержкой чиновников, школы и церкви. 
Союзы предпринимателей еще с 1908 года систематиче-
ски создавали специальные «выборные фонды» путем 
ежегодного отчисления в них предпринимателями опреде-
ленного процента с оборота 2. На избирательную кампа-
нию в Национальное собрание только 4 крупнейших 
банка Германии отпустили не менее 30 миллионов марок, 
доставшихся разным партиям, в том числе и социал-демо-
кратической, по главным образом потекших в кассы не-
мецких демократов3. Реакционные партии, бывшие 
прежде опорой кайзеровского режима, пользовались и 
после революции полнейшей свободой 4. Опи самым безза-
стенчивым образом пытались в своей пропаганде возло-
жить ответственность за все трудности и лишения, порож-
денные войной, на левые партии. Правые социал-демо-
краты в избирательной кампании широко использовали 
в интересах своей партии положение в правительстве 5. 

1 Плакаты и листовки содержали самую беззастенчивую дема-
гогию и саморекламу. Вот несколько образцов: «Кто спасет нас от 
гибели? — Немецкая национальная народная партия!», «Партия 
среднего сословия — Немецкая народная партия!», «Женщины и 
мужчины, если хотите счастья вашей семьи, ваших детей, тогда 
голосуйте за Центр!», «Демократия и женщина! За равные политиче-
ские и гражданские свободы, за социальную справедливость— 
немецкие демократы!», «Рабочие, помогите строительству социали-
стической республики! Поэтому: самоограничение! Единство! Реши-
мость! — СДПГ». — См. 131ЧУ, В<1. I, Ет1еИ:спс1ег ТеП, 8. 151 — 168. 

2 См. / . Кизх'тзку, 1Ме Ве\уе^ип^ с!ег скиЬзсйеп \У1г18с11аГЬ 
УОШ .ТаЪге 1800 Ыз 1946, ВегНп—Ьшрг^ 1947, 8. 215—216. 

3 См. «Б1е ГгеПюИ», 11. III . 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
4 «Уог\уаг1з» даже хвастался этим накануне выборов: «Прежние 

революции обращались с подобными господами совсем иначе... Мы 
горды, что наша революция великодушна. Ни у одного из этих винов-
ных не был задет даже волосок. Они свободно действуют среди нас, 
марают свои газеты... Они чувствуют себя в нашей республике так 
бодро, как рыбы в воде, и широко используют свою свободу...» — 
«Уог\уаг1з», 16. I. 1919. 

5 «01е ГгеШеН» сообщала, что правительство за последние три 
недели перед выборами выпустило только в Берлине 30 млн. листо-
вок и печатных изданий. — «1)1 с РгеШеН», 20. I. 1919. ЛЪепс!-
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Но политическая обстановка накануне выборов харак-
теризовалась не только тем, что буржуазные партии и со-
циал-демократия мобилизовали все свои возможности, 
чтобы оглушить, улестить или запугать избирателей. Кро-
вавая расправа белогвардейских банд Носке с рабочими 
Берлина, расстрелы рабочих демонстраций во многих 
других городах создали обстановку террора во всей Гер-
мании. Реакционеры, ободренные «решительностью» пра-
вительства, стали открыто хвастаться своими «заслу-
гами» в борьбе против революции. 

Юнкерская газета «Та^НсЬе КинйзсЬаи», осмелев, вы-
ступила даже с призывом к буржуазным партиям со-
браться с силами и избавиться от «опеки» со стороны со-
циал-демократии. «Буржуазия, — писала она, — которая 
после революции в своего рода дурмане доверчиво поло-
жила свою голову па колени социал-демократии, надеясь, 
что голова здесь лучше сохранится, чем у большевиков и 
независимых, должна, наконец, проснуться и снова взять 
свое дело в собственные руки» 

Циничным издевательством над народом и его демо-
кратическими правами и свободами дышат воспоминания 
палача Носке о дне выборов в Берлине. «Утром я объ-
ехал большинство северных районов, Нейкёльн и др. Вы-
боры повсюду протекали гладко. Правда, на многих пере-
крестках стояли орудия, площади контролировались пу-
леметами, патрулировали автомобили, наполненные сол-
датами, и танки, но нигде не раздавалось ни одного вы-
стрела. День выборов прошел без всяких инцидентов...» 2 

ВЫБОРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Выборы в Учредительное национальное собрание про-
исходили по всей Германии 19 января 1919 г.3. Страна 

АиздаЬе. Социал-демократ Катценштейн признавал, что «в некото-
рых местах» социал-демократы использовали для партийных целей 
общественные помещения, военные или реквизированные автомо-
били и т. и. Он стыдливо объяснял это «наивной необдуманностью» 
действий местных организаций. — См. «8о21а11зЦ8сЪе Мопа15ЬеГ1е», 
в а . 52, 10. II. 1919, 8. 108. 

1 ЦИТ. по «Б1е РгеПюи», 14. I. 1919. Моггеп-АиздаЬе. 
2 О. N08ке, Уоп Кле! Ыз Карр, 8. 75. 
3 Впоследствии распоряжением правительства от 21 января 

1919 г. дополнительно два мандата были предоставлены войскам 
Восточного фронта, где выборы были проведены 2 февраля 1919 г. 
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была разделена па 36 округов, на каждый из них прихо-
дилось от б до 17 мандатов, в зависимости от количества 
избирателей. В выборах приняло участие около 83°/о от об-
щего числа имевших право голоса. Активность избирате-
лей по сравнению с предшествовавшими (да и с после-
дующими) выборами в рейхстаг, была высокой; бойкот 
выборов коммунистической партией успеха не имел. 

Основные итоги выборов и распределение мест в На-
циональном собрании видны из 'следующей таблицы 
(цифры округлены) 

Название партии 

Собрано 
голосов Получено мест 

Название партии 
в млн. в °0 

коли-
чество в % 

Немецко-национальная партия 
Немецкая народная партия 
X ристианско-демократическая на родная 

партия (центр) 
Немецкая демократическая партия . . . 
Прочие 

3.2 
1.2 

6.0 
5.6 
0.4 

10.5 
4.0 

20.0 
18.5 
1,0 

42 
22 

90 
75 
7 

1 
1 0 

22 
17 
2 

Все буржуазные партии . . . . ; 10-4 54.0 236 56 

Социал-демократическая партия . 11.5 38.0 165 39 
Независимая социал-демократическая 1 

партия | 2.3 8 0 22 ! 5 

Социал-демократические партии! 13.8 46.0! 187 

В с е г о 1 302 | 100.0! 423 I 100 

1 См. ВХУ, Вс1. 1, Ет1еНеп(1ег ТеП, 8. 169—209. Расхождение 
между процентом полученных голосов и процентом полученных 
мандатов объясняется тем, что ио действовавшей системе распре-
деления мандатов в округах некоторая часть голосов, особенно 
у мелких партий, неизбежно терялась при установлении пропор-
ции. Буржуазные партии, чтобы избежать потери мандатов, почти 
повсеместно практиковали систему связанных (объединенных) 
списков. Правые партии заключили между собой так называемый 
«черно-бело-красный блок» (центр, националисты и «народная» 
партия), направленный против социал-демократов. Буржуазные 
партии выиграли на этом 6 мандатов, СДПГ получила на 4 мандата 
больше, чем было бы при точной пропорции, а независимцы — на 
10 мандатов меньше. — См. \У. Аре11, СезсЫсЫе с1ег "\Уе1тагег 
КекЬзуегГаззип^, МипсЪеп 1946, 8. 443. 
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Главным итогом выборов было то, что юнкерские и 
буржуазные партии получили в Национальном собрании 
абсолютное большинство, собрав вместе 16,4 миллиона 
голосов против 13,8 миллиона голосов, собранных обеими 
социал-демократическими партиями. Хвастливые прог-
нозы каутскианцев, которые, ратуя за созыв Националь-
ного собрания, неоднократно заявляли, что «социалисти-
ческое большинство» на выборах безусловно обеспечено 
оказались ложными. Шейдемановцы публично тоже не-
прочь были поболтать о предстоящей «победе социа-
лизма» посредством избирательного бюллетеня. В дей-
ствительности они, однако, вовсе не стремились к завоева-
нию «социалистического большинства» в Национальном 
собрании, ибо коалиции с независимцами, которая в этом 
случае могла оказаться неизбеячной, они, безусловно, 
предпочитали коалицию с «СОЛИДНЫМР!» буржуазными 
партиями. Они, собственно, ни на один день не прекра-
щали этой коалиции, но вынуждены были стараться со-
хранить ее в тайне. Отсутствие «социалистического боль-
шинства» давало им «законное» право на открытое со-
трудничество с буржуазией. Шейдеман даже не считал 
нужным скрывать свою радость: «Результаты выборов та-
ковы, — заявил он одному из корреспондентов, — как их 
ожидали руководители социал-демократической партии» 2. 

Поскольку «свободные» выборы в Национальное собра-
ние проходили в обстановке белогвардейского террора, 
при сохранении в руках буря^уазии и юнкеров их пози-
ций в экономике, результаты голосования никак нельзя 
считать правильным отражением реального соотношения 
классовых сил в стране. Сравнивая выборы в Националь-
ное собрание с выборами в рейхстаг в 1912 г., необходимо 
также учитывать, что почти 2/з избирателей участвовали 
в выборах впервые; 54% голосов принадлежало женщи-
нам, ранее не пользовавшимся избирательным правом. 
Но все же такое сравнение позволяет увидеть некоторые 

1 «Неужели же кто-либо может думать о том, — заявлял 
в статье «Революционное доверие» Р. Гильфердинг, — что пролета-
риат в такой исторический момент, после катастрофической гибели 
господствующей власти, может быть побежден в избирательной 
борьбе? Только малодушное сомнение, только недостаток револю-
ционного доверия к силе пролетариата, только непонимание исто-
рической необходимости может привести к такому ответу на зтет 
вопрос». — «ГМе ГгсНюН», 18. XI . 1918. Могшей-Аиз^аЬе. 

2 «\*ог\уаг1з», 23. 1. 1919. АЪепй-Аиз^аЬе. 
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классовые сдвиги, происшедшие в ходе Ноябрьской рево-
люции. 

Военное поражение Германии и крах монархической 
системы довольно существенно ослабили политические 
позиции юнкерства. По сравнению с выборами 1912 г. 
удельный вес голосов, полученных националистами (кон-
серваторами), упал с 17°/о до 10,5°/о. Партия потеряла 
значительное количество голосов даже в Остэльбии — 
вотчине прусских юнкеров. Серьезные потери понесла 
также партия монополистов и юнкерства — немецкая на-
родная партия (национал-либералы), не сумевшая скрыть 
свой реакционный характер. Процент полученных ею го-
лосов снизился с 14% до 4%*. 

Партия центра («Христиаиско-демократическая») су-
мела в католических районах в основном сохранить свои 
«позиции. Общий процент полученных ею голосов соста-
вил около 20 против 22 в 1912 г. В Баварии, Пфальце 
и Рейнской области центр по-прежиему пользовался боль-
шим влиянием. Партии удалось использовать участие 
женщин в голосовании: влияние церкви оказалось нема-
ловажным фактором в избирательной борьбе 2. 

То, что правым юикерско-буржуазпым партиям и пар-
тии центра удалось получить вместе все же более трети 
голосов (34,5%), объяснялось прежде всего тем, что де-
ревня не была сколько-нибудь глубоко затронута револю-
цией и крестьянство в большой степени оставалось ду-
ховно и политически порабощенным попами и помещи-
ками. 

Некоторую часть голосов, потерянных правыми пар-
тиями, смогли перехватить немецкие демократы (прогрес-
систы). Они довольно заметно усилили свои позиции, со-
брав 18,5% голосов против 12,3% в 1912 г.3 

Существенно выиграли па выборах социал-демократи-
ческие партии. Хотя они не завоевали абсолютного боль-

1 Полное сохранение экономических позиций юнкерства позво-
лило ему в дальнейшем снова усилить и свое политическое влияние, 
что показали выборы 1920 г., а особенно 1924 г. 

2 См. подсчеты Кемпкенса («N0110 2еЦ», 1919, Кг. 25) и Шнепдера 
(«Б1С СезеПзсЪаП», 1927, № . 10). 

3 Поскольку революция не подорвала экономических и поли-
тических позиций буржуазии, происшедшая «перекачка» голосов 
между буржуазными партиями имела лишь временный характер. 
Постепенно «демократическая» партия сошла на нет, а значение 
партии Штреземана снова возросло. 
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шпнства, удельный вес поданных за них голосов возрос 
с 34,8% до 46% ( С Д П Г - 3 8 % , Н С Д П Г - 8 % ) . Впер-
вые за социал-демократов голосовала часть сельского 
населения, в том числе в наиболее отсталых в промыш-
ленном отношении областях — Восточной и Западной 
Пруссии, Померании, сельских районах Верхней Силезии, 
Рейнской области, отчасти Баварии. Прирост голосов в 
промышленных районах, прежде всего в Средней Гер-
мании, целиком пошел на пользу НСДПГ. Так, в районе 
Мерзебург — Галле, где социал-демократы в 1912 г. 
имели 42,6% голосов, СДПГ получила 16,3%, НСДПГ — 
44,1%, в Лейпциге соответственно — 55,2%, 20,7% и 
38,6%, в Дюссельдорфе - 42%, 25,7% и 18,7%. Подоб-
ная же картина наблюдалась в Тюрингии, Саксонии и 
некоторых других местах. Особенно показателен резуль-
тат выборов в Берлине. Здесь социал-демократы потеряли 
голоса по сравнению с выборами 1912 г., собрав 64% 
против 75,3%. СДПГ получила 36,4%, НСДПГ - 27,6% 
голосов. Несколько уменьшилось количество голосов, по-
лученных социал-демократией также в Гамбурге (58% 
против 61,2%) К 

Таким образом, правые социал-демократы, получив 
прирост за счет мелкобуржуазных масс деревни, стали 
терять влияние среди промышленных рабочих, которые 
повернули в сторону независимцев. Этот важный симптом 
был показателем того, что социальная база СДПГ стано-
вилась все более мелкобуржуазной. Несмотря, однако, на 
начавшийся процесс высвобождения рабочего класса из-
под влияния шейдехмановцев, за последними все еще шля 
очень значительные слои пролетариата не только в мел-
ких городах, по и в крупных центрах 2. 

«Дифереицировался ли германский пролетариат от 
буржуазии?» — спрашивал В. И. Ленин в марте 1919 г. и 
отвечал: «Нет! Ведь только о нескольких крупных горо-
дах сообщалось, что большинство рабочих в них против 
шейдемановцев» 3. Но и те рабочие, которые распознали 

1 См. БХУ, в а . I, Ет1еНспс1ег ТеП, 5. 109—209. 
2 Соотношение голосов в крупных городах более ясно выяви-

лось на выборах в городские собрания. В Берлине 23 февраля СДПГ 
получила 32% мест, НСДПГ — 33%; в Бремене 16 марта СДПГ 
получила 33%, НСДПГ — 20%, КПГ — 7%; в Гамбурге 16 марта 
СДПГ получила 50%, НСДПГ — 8% мест. 

3 В. И. Ленин, VIII съезд РКП(б) 18—23марта 1919 г. Доклад 
о партийной программе 19 марта, Соч., т. 29, стр. 149. 
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в правых социал-демократах врагов революции и социа-
лизма, все еще шли в большинстве на поводу у лидеров 
независимцев, которые умели ловко маскировать свое со-
глашательство с шейдемановцамн и буржуазией револю-
ционными фразами. Вокруг молодой Коммунистической 
партии Германии сплачивался лишь сравнительно неболь-
шой авангард наиболее сознательных, передовых борцов. 
Это были, бесспорно, лучшие представители рабочего 
класса, самоотверженные, мужественные, готовые на 
жертвы. Но повести за собой действительно широкие 
массы рабочих и других трудящихся немецкие коммуни-
сты еще не смогли. Они серьезно переоценивали возмож-
ность стихийной (революционизации масс и недооценивали 
значение кропотливой и систематической организацион-
ной работы. Очень мешали им ошибочная тактика бойкота 
выборов в Национальное собрание, отказ от работы в реак-
ционных профсоюзах, многочисленные проявления той 
««левой» детской болезни», на которую указывал 
В. И. Ленин х. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВЕЙМАРСКОГО СОБРАНИЯ 

На следующий день после выборов правительство 
объявило, что Учредительное собрание откроется 6 фев-
раля в Веймаре. Решение о том, что Национальное собра-
ние должно заседать вне Берлина, было подготовлено уже 
давно2. 

Особенно остро встал вопрос о месте его созыва после 
январских боев. «У нас не было никакой уверенности, - -
писал палач герма неких рабочих Носке, — что Нацио-
нальное собрание смоя^ет беспрепятственно работать в 
Берлине, даже несмотря на наличие в нем значительного 
количества войск. Мы все чаще и серьезнее обсуждали 
вопрос о переселении в Веймар... Эберт руководствовался 
чисто практическими соображениями, что невозможно ме~ 

1 См. В. И. Ленин, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, 
Соч., т. 31, стр. 54—55. 

2 Еще во время Всегерманского съезда Советов газета «Уог-
\уаг1з» писала: «Если Учредительное собрание в Берлине не сможет 
быть гарантировано от демонстраций и нападений толпы, то пусть 
оно соберется в Касселе, Эрфурте или другом каком-нибудь городе, 
где его примут с распростертыми объятиями». — См. «Уотаг1з», 
17. XII . 1918. Эта точка зрения социал-демократов целиком совпа-
дала с высказываниями буржуазных деятелей. 
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сяцами охранять при помощи оружия народное предста-
вительство от давления демонстраций» х. 

Это циничное заявление как нельзя лучше свидетель-
ствовало об истинном характере этого собрания, котсфое 
необходимо было отгородить штыками от народных масс. 
Несмотря на разгром белогвардейскими бандами берлин-
ских рабочих, Носке продолжал их бояться. 

Но и тюриигские рабочие без восторга встретили сооб-
щение, что Национальное собрание соберется на их земле. 
Первые подразделения правительственных войск, прибыв-
шие в Веймар в качестве квартирьеров, были разоружены 
местным солдатским Советом при помощи рабочих. Тогда 
Носке дал приказ генералу Меркеру подавить силой ору-
жия недовольство рабочих Веймара, Эйзенаха и Эрфурта. 
К Веймару было стянуто около 7 тысяч солдат, надежно 
отгородивших своими штыками место, где должны были 
собраться «народные представители». Веймар был наглухо 
отрезан от остальной Германии, наводнен шпиками и де-
тективами, специально прибывшими из Берлина, вокзал 
был занят войсками, в город впускали только по спе-
циальным пропускам. Депутаты, прибывавшие к зданию 
национального театра, могли любоваться пулеметами, 
установленными на балконах и крышах близлежащих до-
мов. Здесь же па площади они должны были удостоверять 
свою личность перед полицейскими 2. «Свобода» для вер-
шителей судеб германского народа была полностью обес-
печена... 

«Учредительное собрание германской нации» торже-
ственно открылось С февраля вступительной речью Эберта. 
Поскольку революция, возвестил он, обеспечила «право 
немецкого народа на самоопределение, ...он возвращается 
на путь законности». О том, чтобы эта «законность» была 
буржуазной, Эберт и его друзья немало позаботились. Об-
ратившись к предпринимателям и рабочим, Эберт при-
звал первых ускорить оживление производства, а вто-
рых — напрячь свои силы в труде. Сделав поклон в сто-
рону держав Антанты, он заверил их, что «в Германии 
водворена демократия». Его речь венчал призыв осуще-
ствить в Веймаре «переход от империализма к идеализму, 
от мирового господства к духовному величию» 3. 

1 С. т з к е , Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 85—86. 
2 См. в а . I, НачриеП.. . 8. 522. 
3 УВ1ЧУ, Вс1. 326, 8. 1—3. 
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В этот день газета «Ше Рю1е РаЬпе» в статье «Вей-
мар» метко охарактеризовала обстановку, в которой было 
избрано и созвано Национальное собрание, и его (роль: 
«Треск пулеметов, гром пушек и гранатометов на улицах 
Берлина, зверское убийство из-за угла Розы Люксембург 
и Карла Либкнехта, сотни революционеров в берлинских 
тюрьмах, господство сабли Лютвица, Меркера, Герстен-
берга.., палаческое дело в Бремене, занесенный кнут го-
лода над безработными, холодно работающая в Моабите 
машина классовой юстиции, осадное положение без вся-
ких правовых гарантий — вот операционные инструмен-
ты, с помощью которых появилось на свет Национальное 
собрание... Из центра революционного штурма, из Берлина, 
Национальное собрание бежало в провинцию. Это — не 
только бегство от революции, это — уже бегство к контрре-
волюции. Это — попытка мобилизовать провинцию про-
тив Берлина, деревню — против города. Национальное 
собрание окруя^ает себя плотным строем своих контрре-
волюционных отрядов ландскнехтов. Генерал Меркер со 
своим фельдъегерским корпусом — герой январской пе-
дели в Берлине — его гений-хранитель... Однако не бело-
гвардейские ландскнехты являются пешками Националь-
ного собрания, а наоборот, Национальное собрание яв-
ляется пешкой ландскнехтов...» 1 

Второе заседание Национального собрания было почти 
целиком посвящено оглашению приветственных теле-
грамм. Среди них была и пространная декларация, уже 
накануне опубликованная в газетах, под которой стояла 
подпись «Центральный Совет германской социалистиче-
ской республики». «В ожидании, что Национальное соб-
рание осуществит свой полный суверенитет, — говори-
лось в ной, — Центральный Совет передает полученную 
им от Всегерманского съезда рабочих и солдатских Сове-
тов власть в руки Германского национального собрания 
и желает его работе всяческих успехов» 2. Эта декларация 
лишний раз свидетельствовала о формальной самоликви-
дации тех «советов», которые уже давно были превращены 
засевшими в них социал-предателями в органы борьбы 
против революции. Сообщение о бесславной кончине этих 
«советов» было встречено рукоплесканиями буржуазии 

1 «Б1е Ко1е ЕаЪпе», 6. I I . 1919. 
2 УОХУ, ВН. 320, В. 37. 
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и се лакеев, но оно не могло обескуражить подлинных 
революционеров. Газета «Б1е Ко1е РаЬпе» в эти дни при-
зывала рабочих немедленно приступить к избранию но-
вых Советов, которые были бы действительными вырази-
телями их революционной воли. «В Советах, — писала 
газета, — не должен сидеть ни один изменник, ни один 
единомышленник Эберта — Шейдемана. На их руках 
кровь рабочих» 

На третий день своей работы, 8 февраля, Националь-
ное собрание приступило к обсуждению законопроекта 
«О временной государственной власти». Закон должен был 
определить функции и задачи Национального собрания 
и играть роль врехменной конституции. 

Проект закона устанавливал, что задачей Националь-
ного собрания является создание новой конституции и 
принятие необходимых законов. Собрание должно было 
избрать временного президента империи и утвердить вре-
менное правительство. Однако суверенитет Националь-
ного собрания предполагалось существенно ограничить. 
Рядом с ним намечалось поставить так называемый Ко-
митет государств (81аа1епа1]88с1ш88), состоящий из пред-
ставителей правительств всех отдельных государств, вхо-
дящих в состав Германии 2. Вносимые правительством в 
Национальное собрание законопроекты нуждались в пред-
варительном одобрении Комитета государств. Законы 
должны были приниматься Национальным собранием 
только по согласованию с Комитетом. 

Создание Комитета государств было по сути дела воз-
рождением дореволюционного «бундесрата» (союзного 
совета) 3, созданного в свое время Бисмарком в качестве 
партикуляристски-бюрократического противовеса рейх-
стагу. Образование Комитета было уступкой социал-де-
мократического правительства консервативным кругам, 
стремившимся увековечить пережитки полуфеодальной 

1 <<1)1 с К о! с Га1ше», 7. II. 19] 9. 
2 Каждое из отдельных государств (Пруссия, Бавария, Саксо-

ния и т. д.) должно было иметь в Комитете по одному голосу от мил-
лиона жителей, но не менее одного голоса и не более одной трети 
всех голосов. 

3 В то время как кайзеровский рейхстаг был объявлен Советом 
народных уполномоченных распущенным, бундесрат продолжал 
существовать и после революции, о чем было официально заявлено 
еще в ноябре. 
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раздробленности Германии и помешать созданию действи-
тельно единого государства. 

Поскольку основные положения компромиссного за-
конопроекта о временной государственной власти были 
заранее согласованы за кулисами, его обсуждение в На-
циональном собрании не вызвало сколько-нибудь серьез-
ных дебатов Только фракция НСДПГ нарушила «гармо-
нию», внеся свой контрпроект закона. Его центральным 
пунктом было предложение вместо Комитета государств 
включить во врехменную конституцию рабочие и солдат-
ские Советы, сделав их правомочным органом государ-
ственной власти наряду с Национальным собранием. 

Как раз в этот день орган независимцев газета «Бхе 
РгеШеШ напечатала передовую статью Р. Гильфердинга, 
который предлагал превратить Советы в государствен-
ную организацию, но не в полновластные органы власти, 
как этого требовали революционные рабочие во главе с 
коммунистами, а в органы, стоящие рядом с буржуазным 
Национальным собранием2. Эта идея «сочетания» Советов 
и Национального собрания была впервые высказана 
Гаазе еще на Всегерманском съезде Советов в декабре 
1918 г. Стремясь побудить съезд высказаться за созыв 
Национального собрания и замазать сущность коренного 
вопроса классовой борьбы в стране — власть Советов или 
Национальное собрание, — Гаазе заявил тогда, что «Со-
веты сохранят еще свое особое значение» 3. Теперь Гиль-
фердинг, по меткому выражению газеты «Б1е Ко1е 
РаЬпе», «расшифровал алгебраическую формулу Гаазе» 
и превратил ее в партийный лозунг 4. 

Но все попытки «независимых» депутатов убедить На-
циональное собрание в ценности их предложения, все их 
заверения, что закрепление Советов в конституции «уми-
ротворит» рабочий класс, как и следовало ожидать, ока-
зались напрасными. Как буржуазные нартии, так и пра-
вые социал-демократы жаждали полного и безоговороч-
ного уничтожения Советов. Они видели в Советах серьез-

1 См. БН, 3. 500. 
2 См. «Б1е ГгаЪеИ», 9. П. 1919. Мог^еп-АиздаЪе. 
3 См. «АП^ететег Коп^гезз..,», 8. 127. 
4 «Б1е Ко1е ГаЪпе», 14. II. 1919. Требование о включении Сове-

тов в конституцию было высказано и левым незавиеимцем Деймигом 
на пленуме Берлинского Совета 31 января 1919 г. — См. «Бег Аг-
ЬеЦегтаЬ N1*. 2, ГеЬгиаг 1919. 
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нейшую угрозу, способную подорвать основы их господ-
ства. Они надеялись, что предпринятые Носке кровавые 
экспедиции и бесславная капитуляция подорванных шей-
демановцами изнутри Советов навсегда отвратили опас-
ность, перед которой они дрожали в ноябре. Все поправки 
фракции НСДПГ были Национальным собранием откло-
нены, закон о временной государственной власти был 
принят без изменений. 

Потерпев неудачу в Национальном собрании, фракция 
и партийное правление НСДПГ опубликовали 11 фев-
раля обращение «К революционному пролетариату Герма-
нии». В нем они впервые назвали правительство Эберта 
буржуазным, умалчивая, однако, о том, что оно было та-
ковым и тогда, когда во главе его рядом с Эбертом стоял 
Гаазе. Обращение призывало рабочих требовать (от бур-
жуазного правительства и буржуазного Национального 
собрания!), чтобы они закрепили в конституции «носите-
лей и хранителей революции» — Советы При этом лидеры 
независимцев, разумеется, старательно обходили вопрос 
о том, как они сами своей соглашательской политикой со-
действовали изгнанию из Советов революционного духа. 

Характеризуя это «замечательнейшее и комичнейшее 
воззвание», В. И. Ленин писал: «Помирить, объединить 
диктатуру буржуазии с диктатурой пролетариата! Как 
это просто! Какая это гениально-филистерская идея! 

Жаль только, что ее уже испытали при Керенском в 
России объединенные меньшевики и социалисты-револю-
ционеры, эти мелкобуржуазные демократы, мнящие себя 
социалистами» 2. 

ПРЕЗИДЕНТ ЭБЕРТ И РЕЙХСКАНЦЛЕР ШЕЙДЕМАН. 
ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА «ВЕЙМАРСКОЙ 

КОАЛИЦИИ» 

И февраля Национальное собрание провело выборы 
врехМенного президента ГерхМанской империи. В соответ-
ствии с закулисным сговором президентом был избран 
Фридрих Эберт 3. Причину того, что буржуазные партии 

1 «Б1е ГгеШеИ», И . II. 1919. 
2 В. И. Ленин, Третий Интернационал и его место в истории, 

Соч., т. 29, стр. 286. 
3 Шейдеман, который в своих мемуарах дал волю своей не-

приязни к Эберту, пишет, что еще накануне открытия Националь-
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так охотно отдали свои голоса социал-демократическому 
президенту, откровенно высказал в своем выступлении 
социал-демократ Давид: 9 ноября, сказал он, «в этот чре-
ватый опасностями час решения судеб германского па-
рода, Эберт выдвинулся на первое место. То, что немец-
кая революция не последовала примеру русской.., — это 
в большой мере является заслугой человека, которого вы 
сегодня поставили во главе империи» 

Вся буржуазная и юнкерская печать, включая и край-
нюю правую, приветствовала избрание Эберта. «ВегНпег 
Та^еЫаШ писала, что «закончилось революционное ин-
термеццо», а юнкерская «БеиЪзсЬе Та^езяеШш^» выража-
лась еще яснее: «Революция умерла. Ее место заступает 
государственный порядок... С сегодняшнего дня револю-
ционеров у нас нет, есть только бунтовщики» 2. Очень 
метко выразилась французская газета «П^аго», писав-
шая, что «у Эберта скоро можно будет снова увидеть зубы 
Гинденбурга» 3. 

13 февраля закулисный торг партий из-за замещения 
«теплых местечек» в правительстве, начавшийся еще до 
открытия Национального собрания4, завершился созда-
дием коалиционного правительства. Уже анализируя пер-
вые итоги выборов, буржуазная печать с удовлетворением 
указывала на неизбежность открытой коалиции социал-
демократии с немецкими демократами. Вскоре выясни-
лось, что лидеры социал-демократии готовы сотрудничать 
не только с немецкими демократами, но также и с пар-
тией центра. Лидеры социал-демократии цри этом созна-
тельно шли на ослабление позиций своей партии ради 
того, чтобы создать «широкое и устойчивое правитель-

ного собрания Эберт высказывал откровенное желание занять пост 
президента. Шейдеман же якобы обращал внимание на то, что «ради-
кальные рабочие будут направлять все нападки, если из социализа-
ции на первых порах ничего не выйдет, против социал-демократиче-
ского президента». Эберт, однако, настоя/л на своем вопреки мнению 
части членов фракции. — РН. 8сНе1с1етапп, Мепкпгеп е т е з 8о21а1-
<Зетокга1еп, ВсЗ. 2, 8. 354. 

1 УБХУ, Ва. 326, 8. 40. 
2 «Беи^зсйе Та^сзгеиип^», 12. II . 1919. Мог^еи-Аиз&аЬс. 
3 См. «Б1е ГгеШеИ», 14. II. 1919. АЪепД-Аиз^аЪе. 
4 Американский «наблюдатель» Герарди уже 6 февраля сооб-

щал, что решено сформировать кабинет из 7 социал-демократов 
и 7 демократов и представителей центра, хотя сотрудничество с по-
следними еще не обеспечено. — См. РРС, у. XII, р. 6. Донесение 
Герарди, 6. II. 1919. 
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етво», которое могло бы обеспечить решительное подав-
ление революционных выступлений пролетариата. Ссылка 
да «неуступчивость)) партнеров давала социал-демократам 
широкую возможность маскировать свое нежелание хоть 
в чем-либо поколебать буржуазный строй. 

Деятель и историк партии центра И. Бредт хорошо ви-
дел эту сторону политики социал-демократии. «Необходи-
мость сотрудничать с другими партиями, — писал он, — 
означала для социал-демократов, пожалуй, скорее облег-
чение, чем затруднение. Было ясно, что центр и демокра-
тов нельзя было привлечь на сторону действительно ко-
ренных мер в смысле социализма; сотрудничество с цент-
ром должно было быть куплено даже ценой серьезных 
уступок в области церкви и школы. Но если это было так, 
тогда не могло служить упреком партии, что она не ду-
мала серьезно об осуществлении Эрфуртской программы. 
Очевидная невозможность (здесь следовало сказать — не-
желание правых лидеров социал-демократии.—Я. Д.) вы-
полнить теперь то, что они обещали массам в течение 
десятилетий, покрывалась в этом случае парламентским 
положением... Так партия пришла к единственно возмож-
ному выходу: вообще отказаться от теории и руководстьо-
ваться только практикой... Формально это может быть 
нечто иное, фактически же во всяком случае почти то же 
самое, что и ранее отвергнутый ревизионизм. Это в основе 
своей даже почти то, чем была начатая Бисмарком поли-
тика охраны рабочих, лишь в значительно большем 
масштабе» 1. 

Характеризуя новое правительство, «Б1е Ко1е РаЬпе» 
7 февраля писала в статье «Реставрация»: «Снова возвра-
щается старый империалистический блок — социал-демо-
краты, свободомыслящие, центр. Только названия не-
сколько изменились. Партии массовой бойни мировой 
войны выдают себя за новое революционное правитель-
ство» 2. 

Новое правительство, получившее название прави-
тельства «веймарской коалиции», возглавил Шейдеман. 
В него вошли 7 социал-демократов, 3 немецких демо-
крата, 3 представителя центра и 1 беспартийный. Носке 

1 3. ВгесН, Бег Се1з1 с1ег сТегНзсЪеп Кек'ЪзуегГаззип^, ВегНп 
1924, 8. 48—49. 

2 «Б10 По^е ГаЪпо», 7. ТТ. 1919. 
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получил в нем портфель военного и морского министра. 
Министром юстиции стал бывший член СНУ Ландсберг 

«Жизненным законом этого правительства, — писала 
«Б1е Ко1е Райпе», — будет уничтожение революции, вос-
становление всех утраченных позиций господства бур-
жуазии» 2. Насколько верным был прогноз коммунистов, 
показала программа нового правительства. 

13 февраля в Национальном собрании с обоснованием 
правительственной программы выступил Шейдемая. Он 
объявил, что величайшей ошибкой социал-демократии 
после 9 ноября была ее коалиция с «независимыми», и 
стал цинично похваляться «успехами» в подавлении рево-
люционных выступлений рабочих. Высказываясь за за-
ключение мира «на основе принципов Вильсона», Шей-
деман в то же время протестовал против «аннексии 
германских территорий», в том числе против возвраще-
ния Франции Эльзаса и Лотарингии, требовал сохране-
ния колоний, оправдывал вооруженные столкновения с 
Польшей в Познани и Силезии, хвастался, что Германия 
готова вест и вооруженную борьбу против «общего врага 
всего цивилизованного мира», как он злобно и клеветни-
чески именовал Советскую Россию3. 

От имени партии центра выступил лидер ее парла-
ментской фракции Грёбер. Он прежде всего указал, что, 
по его мнению, Ноябрьская революция была совершенно 
излишней, так как Германия, дескать, еще в начале ок-
тября 1918 г. получила от Макса Баденското демократиче-
ское устройство. Объясняя, почему его партия высказы-
вается за республику, Грёбер заявил, что она видит в рес-
публике «единственную возможность выбраться из хаоса 

1 Социал-демократы получили также портфели министров 
хозяйства (Виссель), продовольствия (Шмидт) и труда (Бауэр). 
Немецкие демократы заняли посты: министра внутренних дел 
(ГТрейс) и финансов (Шиффер). По адресу последнего, который яв-
лялся также заместителем Шейдемана, «Ше Во1е ГаЬпе» замечала: 
«Ключ от денежного шкафа буржуазии попадет в верные руки 
национал-либерала, регента тяжелой промышленности и финансового 
капитала». Партии центра достались портфели министра колоний 
(Белл), почты и телеграфа (Гизбертс). Министерство иностранных 
дел было поручено буржуазному диплохмату графу Брокдорф-Ран-
тцау. Кроме того, в состав кабинета вошли три министра без порт-
феля (Давид — СДПГ, Эрцбергер — центр, Готгейн — немецкий 
демократ). 

2 «Б1е ГЫе ГаЪпе», 7. II. 1919. 
я УПХУ, В(]. 32П, 8. 17. 
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революции». Грёбер подчеркивал, что программа пра-
вительства является не социалистической, а коалици-
онной программой: «Если в последние дни здесь в высо-
ком собрании было употреблено выражение «социалисти-
ческая республика», то его нельзя будет больше употреб-
лять в будущем» Отвечая Грёберу, социал-демократ 
Кейль поспешил согласиться с ним, что Германию нельзя 
называть «социалистической республикой». Он усердно 
доказывал при этом, что социал-демократии и не снилось, 
что можно «сразу» превратить капиталистическую си-
стему в социалистическую 2. 

Немецкий демократ Науман, оправдывая перед пра-
выми партиями сотрудничество своей партии с социал-
демократией, указал на невозможность создания коали-
ции буржуазных партий против социал-демократии, не-
смотря на наличие в Национальном собрании буржуаз-
ного большинства. Дело в том, разъяснял он, что с этим 
«буржуазным большинством правых партий нельзя будет 
закончить революцию.., обеспечить спокойный ход дел в 
Германии». Нельзя будет также и заключить мир, так как 
заграница с недоверием отнесется к правому блоку, в ко-
торый войдут и явные аннексионисты. Он таким образом 
откровенно сформулировал задачу, выполнение которой 
буржуазия возлагала на социал-демократию, доверяя ей 
руководство правительством, — добить революцию, пала-
чом которой правые социалисты себя уже проявили, и 
вымолить у Антанты приемлемый мир, который позволил 
бы подготовить новую реваншистскую войну. 

В речи, которую произнес в Национальном собрании 
министр иностранных дел Брокдорф-Раитцау, настойчиво 
звучало желание произвести благоприятное впечатление 
на деятелей США3. Особенно старательно он подчерки-
вал, что Германия, «не имея ни договора, ни дипломати-
ческих отношений с Советской Россией, находится факти-
чески в состоянии войны с ней» 4. Это заявление действи-

1 УВХУ, В(1. 326, 8. 52—54. 
2 Там же, стр. 76. 
3 Показательно, что после своей речи Брокдорф через посред-

ника (барона Мальцан) передал американскому посланнику в Гааге, 
что для определения будущей политики «считает чрезвычайно важ-
ным узнать мнение американцев относительно своей речи». — РРС, 
V. XII , р. 26—27. Гаррет — комиссии по ведению мирных перегово-
ров, 16. II. 1919. 

4 VI)XУ, 13(1. 326, 8. 70—71. 
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тельно но было только дипломатической формулой. К этому 
времени немецкие войска были вытеснены с большей части 
территории прибалтийских республик и сумели удер-
жаться только в районах Лиепаи и Клайпеды. Герман-
ская военщина, однако, отнюдь не намерена была отка-
заться от своих агрессивных замыслов. Она разрабаты-
вала далеко идущие планы «использования слабости Со-
ветской власти, чтобы вырвать у нее возможно большую 
часть страны» считая, что «через Прибалтику ведет 
путь к Москве» 2. Для осуществления этих планов шла 
вербовка добровольцев в «Железную дивизию», формиро-
вались батальоны Росбаха, Плеве, Брандиса; немецкие 
бароны в Латвии создали так называемую «Балтийскую 
оборону». Советское правительство неоднократно выра-
жало протесты против сосредоточения германских войск 
в Прибалтике, а 15 февраля Наркоминдел в специальной 
радиограмме решительно опроверг клеветнические утвер-
ждения, будто Советская Россия «хочет снова возлечь 
германский народ в войну» пли намерена «напасть на 
германскую территорию» 3. 

17 февраля в Национальном собрании выступил пред-
седатель комиссии по перемирию, получивший в новом 
правительстве пост министра без портфеля, М. Эрцбер-
гер. Рассказывая о деятельности комиссии, он все время 
подчеркивал, что при переговорах с представителями Ан-
танты ему удавалось выторговать то или иное смягчение 
условий прежде всего путем запугивания союзников «уг-
розой большевизма». Так, в середине января, когда мар-
шал Фош потребовал от Германии передачи Франции 
большого количества сельскохозяйственных машин, Эрц-
бергер сумел ловко использовать для уменьшения поста-
вок даяче полученное им известие об убийстве Карла Либ-
кнехта и Розы Люксембург 4. В ноте от 6 февраля Эрцбер-

1 «БагзЫЫп^еп...», 13(1. II, Б1е КатрГе 1 т В а Ш к и т Ыз гаг 
г^еНеп ЕгоЬегип^ Ш^аз, 8. 39. 

2 «Багз^еПип^еп...», В(1. III , 1Пе КатрГе пи В а Ш к и т паск 
с1ег 2\уеНеп Е т п а Ь т е УОП Ш^а, 8. 151. 

8 «Известия ВЦИК», 18. II. 1919. 
4 В своих мемуарах Эрцбергер писал: «... В И часов я отпра-

вился к маршалу Фошу, где рассказал о только что полученном 
сообщении об убийстве Либкнехта и Розы Люксембург; известие 
произвело на всех присутствовавших глубокое впечатление. Постав-
ки сельскохозяйственных материалов к 1 марта 1919 г. я тотчас 
объявил невозможными... Мы договорились по всем пунктам, 
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гор настаивал на использовании немецких войск в Прибал-
тике для борьбы с «большевизмом», доказывая, что, если 
Антанта не смягчит условий перемирия, не только Герма-
ния, но и вся Европа и даже Америка окажутся перед 
лицом революции1. Выступая через неделю в комиссии 
по перемирию, Эрцбергер снова заявил, что, отказываясь 
поддержать немцев в Прибалтике, «союзники сами 
открывают путь большевизму, в то время как немец-
кий народ (?), напротив, упорно пытается отразить 
его» 2. 

Однако, несмотря на всю изворотливость, Эрцбер-
геру не всегда удавалось добиться успеха, и он подвергся 
в Национальном собрании серьезным нападкам со сто-
роны депутатов правых партий. Националисты выражали 
недовольство подписанным Эрцбергером соглашением о 
прекращении наступательных действий немецких войск 
в Познани и Силезии и установлении демаркационной ли-
нии между немецкими и польскими войсками. Представи-
тель магнатов Рура, А. Фёглер, потребовал даже отставки 
Эрцбергера за то, что тот якобы проявляет излишнюю 
уступчивость при защите экономических интересов Гер-
мании3. Эта «семейная ссора» интересна лишь тем, что 
в ходе словесных дуэлей раскрылись такие стороны по-
литики правящих 'кругов, о которых обычно не говорили 
публично. 

кроме требования союзников предоставить немецкий торговый флот 
для доставки продовольствия». — См. М. ЕггЬег^ег, Ег1еЪшззе пп 
ШПкпе%, 8. 354—355. 

1 УБХУ, В<1. 326, 8. 107. 
2 РРС, V. 1У, р. 28—29. Декларация Эрцбергера в союзной 

комиссии по перемирию, 14 февраля 1919 г. Как рассказывает сам 
Эрцбергер, он старался внушить Фошу, что «отчаяние — мать 
большевизма». — М. ЕгъЪег%ег, Ег1еЪшззе 1 т \УеШше^, 8. 360. 

3 Подоплекой нападок Фёглера на Эрцбергера был следующий 
эпизод. Представители монополистов Реинско-Вестфальского про-
мышленного района решили сами вмешаться в ход переговоров 
по экономическим вопросам, рассчитывая использовать при этом 
свои экономические связи с международным капиталом. Они потре-
бовали от Эрцбергера допуска в Спа, где работала международная 
экономическая комиссия, своих экспертов, в том числе Стиннеса, 
Фёглера, Рейта и Пёнсгена. Но Эрцбергер воспротивился этому, 
опасаясь, что промышленники испортят ему всю игру, и даже выдво-
рил из Спа самозванно явившегося туда Стиннеса. Магнаты капи-
тала не простили Эрцбергеру такой «дерзости» и впоследствии свели 
С ним счеты. 



Подлинный смысл внутренней политики, которую на-
мерено было проводить правительство «веймарской коа-
лиции», раскрылся особенно ярко, когда Национальное 
собрание приступило к рассмотрению вопроса о дополне-
нии к бюджету на 1918 год. «Национальное собрание до-
стигло пункта, — писала по этому поводу газета «Б1е 
Ко1е РаЬпе», — где более не помогает никакая уловка, 
никакая маскировка, никакая уклончивость — вопроса о 
финансах» х. Министр финансов Шиффер исчислил сумму 
государственного долга, состоявшего главным образом из 
военных (расходов, примерно в 161 млрд. золотых марок, 
что на 15 млрд. превышало кредит, вотированный ранее 
рейхстагом. Шиффер требовал предоставления правитель-
ству дополнительного кредита на сумму в 10 млрд. и ут-
верждения дополнительного расхода в 25 млрд. золотых 
марок. 

На кого же собиралось правительство возлояшть по-
крытие этих чрезвычайных государственных расходов? 
«Нам предлагают крайние меры, — говорил Шиффер, 
имея в виду требования коммунистов: — аннулировать 
военные займы, конфисковать банковские вложения и ча-
стное имущество. Мы не согласны идти по этохму пути...» 
Решительно отвергнув какое-либо посягательство на 
«священную» частную собственность буржуазии, на ка-
питал крупных держателей военных займов, Шиффер 
обещал «не убивать курицу, которая несет золотые 
яйца» 2. 

Как раз в это время большинство германских газет 
поместило сообщение о том, что известная компания по 
производству моторов «Даймлер моторен АГ» должна по-
лучить от правительства возмещение за аннулированные 
заказы в сумме 57,8 млн. марок, из которых 18 млн. марок 
она уже получила. Эта компания, выплачивавшая до 
войны своим акционерам 8— 14°/о дивидендов, а во время 
войны — от 16 до 35°/о, получила выгоду и от революции. 
С декабря 1918 г. по февраль 1919 г. курс ее акций под-
нялся со 130 до 233 3. Аналогичное положение было и у 

1 «Б1е Ко1е ГаЪпс», 17. II. 1919. 
2 УБКУ, В а. 326, 3. 97. 
3 «Б1е ГгеШеИ», 14. II . 1919. Мог&еп-Аиз^аЪе. Официальное 

«опровержение» лишь подтвердило сообщение, заявив, что и другие 
фирмы должны получить возмещение, только якобы не за сокраще-
ние военных прибылей, а за материал и выпущенную продукцию...— 
См. «УопуаИз», 15. II. 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
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других крупных компании, выполнявших правительствен-
ные военные заказы. 

Шиффер даже и не пытался отрицать факт выплаты 
правительством Эберта — Шейдемана гигантских подачек 
капиталистам, нажившим на войне миллиардные при-
были. Война окончилась па Западе, но она продолжается 
на Востоке, цинично заявил он, имея в виду бандитские 
действия германской военщины в Прибалтике. Военные 
заводы тоже остановились не сразу: «Мы производили 
полуфабрикаты, которые тут же уничтожались (!). Это 
была полностью непродуктивная работа, — признал он, — 
но она должна была быть выполнена... потому, что мы 
были связаны договорами, которые не могли просто разо-
рвать без разорения участвовавших заводов» 

Проявляя такую трогательную и нежную заботу о 
сверхприбылях капиталистов, Шиффер не постеснялся 
объявить уровень зарплаты рабочих «фантастическим и 
гротескным». Он возмущался размерами пособий по без-
работице и измышлял нелепейшие цифры расходов, якобы 
вызванных деятельностью рабочих и солдатских Советов, 
назвав цифру в 800 млн. марок 2. 

Программа, предложенная Шиффером, заключалась в 
увеличении косвенных налогов, особенно тяжело бьющих 
по беднейшим слоям населения, до 19 миллиардов марок 
против 5 миллиардов довоенного времени. В то же время 
программа лишь в туманной и общей форме говорила 
о «строгом охвате военных прибылей» и не предусмат-
ривала даже введения единого подоходного налога. «Рес-
публика Фрица Эберта, — писала «Б1е Ко1е РаЬпе», — 
перенимает и признает счет долгов, которые наделало го-
сударство Вильгельма Гогенцоллерна... Право капитала 
на свои проценты неприкосновенно. Тайна Националь-
ного собрания, его социальный характер и его политиче-
ская роль расшифрованы: это — капиталистическая при-
быль» 3. 

1 У Б ^ У , В<1. 326, 8. 93. 
2 Впоследствии Эрцбергер, ставший министром финансов, 

вынужден был опровергнуть эти нелепые слухи о «растратах», 
якобы учиненных Советами. 9 июля 1919 г. он заявил в Нацио-
нальном собрании, что рабочим и солдатским Советам была выпла-
чена «совершенно ничтожная сумма». — См. У^^ТV, Вс1. 327, 
8. 1440. 

3 «Б1е Ко1е ГаЪпе», 17. Л . 19)9. 
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Одобрив правительственную программу и дополнение 
к бюджету, выразив доверие правительству, Националь-
ное собрание приступило к обсуждению закона о времен-
ном рейхсвере. С обоснованием законопроекта выступил 
социал-демократ Шёпфлин, указавший, что рейхсвер не-
обходим для «охраны границ» и «борьбы против террора 
и банд внутри страны» Еще откровеннее были ораторы 
правых партий, одобрительно отзывавшиеся о решитель-
ности действий Носке при подавлении революционных 
выступлений рабочих и установлении белого террора в 
стране. «Этот законопроект, — заявил оратор национали-
стов Береке, — является ясным признаком того, что со-
циал-демократия переучилась...» Обращаясь к социал-де-
мократам, он призвал их открыто признать, что нельзя 
обойтись без милитаризма: «Вы должны вернуться к ста-
рым, добрым принципам и методам старого государ-
ства...» 2 Другой оратор этой же партии, Лаверренц, выра-
зил радость, что «со скамей правительства было так му-
жественно сказано: сила против силы». «Мы втихо-
молку, — продолжал он, — немного усмехались, что дух-
Веймара... должен, наконец, снова быть проникнут духом 
Потсдама, который вырастил нас...» 3 

Закон о временном рейхсвере, принятый голосами всех 
буржуазных партий и социал-демократии, давал возмож-
ность правительству объединить существовавшие и фор-
мировавшиеся «добровольческие батальоны» и влить их 
в регулярную армию. Так, корпус Меркера был вскоре 
преобразован в 16-ю бригаду рейхсвера, корпус Гюль-
зепа — в 3-ю бригаду, полк Рейнгарда — в 29-й пехотных! 
полк, батальон Росбаха — в 37-й егерский батальон и 
т. д. В частях рейхсвера окончательно упразднялись сол-
датские Советы и полностью восстанавливалась команд-
ная власть офицеров. 

В последние дни февраля Национальное собрание об-
судило и приняло также так называемый «переходный 
закон», который призван был перекинуть юридический 
мостик через революционные события, установив полную 
преемственность учреждений и законов кайзеровской им-
перии и новой республики. Вместе с тем этот закон, как 

1 \ТШУ, Ва. 326, 8. 286. 
2 Там же, стр. 300—301. 
:з Там же, стр. 330. 
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заметил один из депутатов, «устранил ярлык внебрач-
ного рождения», который, по мнению правительства, был 
якобы приклеен к распоряжениям СНУ, и достойно при-
нял их «в семью добропорядочных и законнорожденных 
германских законов» Переходный закон переносил 
права прежнего рейхстага на Национальное собрание, 
права бундесрата — на Комитет государств, права кай-
зера — на президента империи, права рейхсканцлера — 
на правительство. 

Принятием этого закона завершился первый этап 
деятельности Национального собрания, первый этап кон-
ституирования буржуазной республики в Германии. 

• * 

* 

Уже самый факт созыва Национального собрания был 
результатом успеха контрреволюционных сил. Итоги 
выборов укрепили позиции буржуазии, в то же время про-
демонстрировав новую расстановку классовых сил, сло-
жившуюся в результате Ноябрьской революции. Бегство 
Национального собрания в Веймар под защиту белогвар-
дейских наемников наглядно показало его враждебность 
народу. «Пролетариату не приходится ждать от Нацио-
нального собрания ничего, кроме новых цепей», — писала 
«Б1е КоЪе РаЬпе» на следующий день после его откры-
тия 2, и эта оценка не замедлила подтвердиться. С каж-
дым днем Национальное собрание все откровеннее высту-
пало как орудие удушения революционного пролета-
риата. В то время как белогвардейские банды Носко тер-
роризировали страну, расправляясь с революционными 
рабочими, веймарские парламентарии многословными 
разглагольствованиями о «демократии» и «свободе» при-
крывали и санкционировали эти палаческие дела. 

Законы, принятые Национальным собранием в первые 
педели его деятельности, камень за камнем ложились в 
фундамент государственного здания, которое ораторы 
торжественно называли «новым народным государством». 
В действительности же оно было лишь обновленной 
формой буржуазно-юнкерского государства, в котором 

1 УБЛТУ, Вс1. 326, 8. 356. 
2 «О1о Ио1с РаЬпе», 7. II. 1919. 
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буржуазия, несколько 'потеснившая юнкерство, намерена 
была обеспечить себе решающие позиции. 

Но на пути к окончательному конституированию бур-
жуазной республики в Германии еще стоял революцион-
ный пролетариат, не прекративший борьбы за дальнейшее 
развитие революции, за последовательное решение всех 
демократических задач, за перерастание ее в революцию 
социалистическую. Эта борьба приобрела вскоре чрезвы-
чайно острые формы. 



ГЛАВА 
СЕДЬМАЯ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ БОИ 
ГЕРМАНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА 

В ФЕВРАЛЕ —АПРЕЛЕ 1919 г. 

середине февраля 1919 г. в Германии появились 
серьезные симптомы, свидетельствовавшие о на-
растании новой волны революционного подъема 

рабочего класса. Третий период германской революции 
был не только периодом консолидации сил буржуазии, но 
и периодом усиления революционной борьбы широких про-
летарских масс за свои жизненные права. В этот период, 
в отличие от второго, рабочему классу приходилось вести 
борьбу на почве уже укрепившейся власти буржуазии, 
опиравшейся на Национальное собрание и получившей 
возможность маскировать свою диктатуру ляшвыми ссыл-
ками на «народную волю». 

Кровавые злодеяния палача берлинских и бременских 
рабочих Носке и его белогвардейских ландскнехтов .все 
более раскрывали рабочим глаза на истинный смысл по-
литики социал-демократической верхушки, вызывали все 
большее возмущение, толкали трудящихся к дальнейшей 
борьбе. Экономическое положение рабочих продолжало 
ухудшаться. В связи со свертыванием военного производ-
ства и демобилизацией армии росла безработица. В фев-
рале число безработных превысило миллион, только в Бер-
лине их насчитывалось свыше 300 тысяч 

1 По официальным данным, число безработных в Берлине состав-
ляло: 18 января — 189014, 1 Февраля — 240972, 15 февраля — 
271260 человек. — См. «Б1е ПоЬе ГаЬпе», 28. II. 1919. 

Американский эмиссар Герарди, располагавший, видимо, 
более точной информацией, называл цифру в 325 тыс. человек. — 
См. РРС, V. XII, р. 35. Меморандум Герарди, 24. II. 1919. 
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Американские и английские «наблюдатели», и агенты, 
наводнявшие в это время Германию и зорко следившие за 
развитием событий, с нескрываемой тревогой доносили 
своим хозяевам о непрерывно нарастающей «радикализа-
ции масс». Их никак нельзя было заподозрить в симпатиях 
к трудящимся, но все они сходились в том, что главной 
причиной роста недовольства являлось тяжелое экономиче-
ское положение пролетариата, прежде всего в крупных 
промышленных центрах. «За 3 месяца ничего не сделано 
для улучшения экономического положения рабочих», — 
сообщал американский эмиссар Ф. Дей1. Массы «все 
больше отдают себе отчет в том, — вторил ему английский 
агент, — что крайняя нужда остается такой же, как 
раньше. Они голодны, недовольны, готовы на все. Они 
смутно надеялись, что перемирие и революция приведут к 
изменению положения. Раздражение, вызванное тем, что 
их надежды обмануты, повернулось... против нынешнего 
правительства» 2. 

Массы рабочего класса учились на собственном опыте, 
понемногу прояснялось их классовое сознание, росла орга-
низованность. Молодая коммунистическая партия, факти-
чески загнанная в подполье, преследуемая п травимая, по-
терявшая лучших своих вождей, продолжала быть глаша-
таем борьбы немецких рабочих за свое освобождение. Пре-
одолевая огромные трудности, руководству КПГ удалось 
возобновить 3 февраля выход газеты «01е Ко1е Райпе», 
разгромленной в январские дни. 

В передовой статье «Несмотря ни на что!» (такое же 
название носила последняя статья К. Либкнехта, напеча-
танная в день его гибели, 15 января 1919 г.) газета пи-
сала: «Германский пролетариат просыпается. Он потерял 
три месяца, поверив «социализму» Эберта — Шейдемана. 

1 РРС, у. XII , р. 30. Донесение Ф. Дея, 21.11. 1919. Сам Дей, 
безусловно одобряя антинародную политику правительства, счи-
тал, что оно и не могло ничего сделать, но большая беда заключалась 
в том, что... «очень трудно убедить в этом пролетариат». — Там 
же, стр. 30—31. 

2 А г т у , Керогаз Ъу ЪгШзЬ оЩсегз он Ню ее опоил с сопсНЫопз 
ргеуаНщ? т Сегтапу (Ргезеп1ес1 1о ЬоШ Ноизез оГ РагНатепЬ о! 
Шз Ма1]ез1у), Ьопс1оп 1919 (в дальнейшем: К. Ьг. оГГ.), р. 6. 

Фамилия офицера в докладе не указана. О нем сообщается 
только, что он находился в течение нескольких недель в Берлине, 
где был до этого «при особых обстоятельствах» в ноябре 1918 г. 
Доклад датирован 23. III . 1919. 
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()н был уже близок к тому, чтобы продать свое лучшее — 
рабочие и солдатские Советы — за чечевичную похлебку 
Национального собрашия; теперь ои приходит в себя...» 
Призывая пролетариат к борьбе, газета в то же время 
учила его остерегаться провокаций и не «предлагать доб-
ровольных жертв палачам» 1. Оценивая обстановку, ор-
ган ЦК КПГ не закрывал глаза па слабость и незрелость 
революции: пролетариату удалось создать «лишь отдель-
ные, не связанные друг с другом, выдвинутые вперед ре-
волюционные позиции; солдатская масса еще не развита, 
сельский пролетариат еще не пробудился...» 2 

ФЕВРАЛЬСКИЕ СТАЧКИ В РУРЕ 
И СРЕДНЕЙ ГЕРМАНИИ 

Возмущение рабочих чаще всего прорывалось в форме 
стихийно возникавших стачек, быстро принимавших мас-
совый характер. В середине февраля центром движения 
снова стал Рейнско-Вестфальский промышленный район, 
сердце германской тяжелой промышленности. 

Осуществление -принятого в январе на конференции 
горняков в Эссене решения о немедленной «социализа-
ции» шахт натолкнулось на серьезные препятствия. Чле-
ны «комиссии девяти», прибывшие для переговоров в Бер-
лин, не нашли поддержки в правительственной «комиссии 
но социализации». Каутский и Эберт ясно дали им понять, 
что они «поспешили», а Гуго Стиннес, соблаговоливший 
их принять, прямо заявил, что «все рабочие — лентяи». 
18 января для «урегулирования положения в Руре» были 
назначены три правительственных комиссара, имена кото-
рых ясно свидетельствовали о намерениях правительства. 
Это были: горный советник Рёриг, генерал-директор 
А. Фёглер, профсоюзный лидер О. Гуэ. Через несколько 
дней правительство предложило вместо Советов горняков 
создать «трудовые палаты» на основе паритетного пред-
ставительства рабочих и предпринимателей. 

В это же время правительство готовило вооруженную 
расправу с «бунтовщиками». В начале февраля Носке при-
казал командующему VII армейским корпусом генералу 

1 «Б1с Ко1е ГаЪпе», 3. II. 1919. 
2 «Б1с Ко*е ГлЬпс», 27. II. 1919. 
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Вахтеру ввести войска г> Рурский промышленный район. 
Главный солдатский Совет в Мюнстере, выразивший свою 
солидарность с рабочими и заявивший протест против ка-
рательной экспедиции1, был 11 февраля распущен, а его 
руководители арестованы. 

События в Мюнстере вызвали всеобщее возмущение 
рабочих. Собравшаяся в Эссене 14 февраля конференция 
рабочих и солдатских Советов приняла решение предъ-
явить правительству требования: немедленно освободить 
арестованных членов солдатского Совета, наказать ге-
нерала Ваттера и отозвать «добровольческие корпуса». 
В случае невыполнения этих требований конференция 
решила призвать рабочих к всеобщей забастовке. «Ко-
миссия девяти» выехала в Веймар для переговоров, но 
правительство отказалось принять ее и отвергло все тре-
бования. 

Между тем 14 февраля добровольческий корпус капи-
тана Лихтшлага, усиленный отрядом студентов мюнстер-
ского университета, вступил в Рур. Рабочие оказали кара-
телям организованное сопротивление. В районе Гарвест-
Дорстепа между рабочими и войсками произошло крупное 
сражение. На помощь местным рабочим прибыли воору-
женные отряды из Обергаузена, Мюльгейма, Штеркраде, 
Дуйсбурга и других городов, но войскам после жесто-
кого боя удалось овладеть городом. На многих шахтах 
горняки, не дояшдаясь дальнейших указаний, прекратили 
работу. 16 февраля собравшаяся в Мюльгейме конферен-
ция рабочих и солдатских Советов Рура призвала рабочих 
к генеральной забастовке. В принятом воззвании говори-
лось: «Пролита кровь горняков! Правительственные вой-
ска напали на революционных горняков в Гарвест-Дор-
степе и намерены распространить свои атаки против всей 
промышленной области. Необузданные наемники стоят у 
ворот Рура! Последним средством для предотвращения 
кровопролития является генеральная забастовка!.. Силой 
оружия хотят помешать социализации шахт. Правитель-

1 В подписанном членами главного солдатского Совета VII кор-
пуса обращении к солдатам говорилось: «Не давайте склонить себя 
стрелять в бастующих рабочих, в товарищей по классу, борющихся 
за свои политические права. Помните, что задачи революции еще 
не решены, и не позвольте превратить себя в войска врагов рево-
люции. Решительно смещайте своих командиров, если они дают 
приказ о контрреволюционных действиях». — Я . Зрегктапп, 12 1аЬ-
ге КиЬгЬег^Ьаи, Вс1. I, 8. 199—201. 
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етвенные войска состоят на содержании у капиталистов. 
Пролетарии, на карту поставлено все! Будущее ваше и 
ваших детей! Только солидарность рабочего класса обес-
печит социалистическую революцию! Долой капитали-
стов! Да здравствует господство рабочего класса!» 1 

На следующий день остановилась почти половина 
шахт, были прекращены выход буржуазных газет, уплата 
налогов, поставки угля. Все попытки правых социал-демо-
кратов и профсоюзных лидеров прекратить стачку терпели 
неудачу. В Штеркраде и Ботропе несколько тысяч ра-
бочих, захвативших пулеметы, пушки и гранатометы, вели 
тяжелые бои с правительственными войсками. Им уда-
лось занять ратушу в Боттропе и несколько дней они 
удерживали город в своих руках. 

18 февраля в Эссене состоялась новая конференция 
представителей рабочих и солдатских Советов Рурской 
области. Было принято решение продолжать забастовку, 
пока «комиссия девяти» не будет признана, а белогвар-
дейские войска не будут выведены из Рура. Было выдви-
нуто требование о вооружении рабочих. Социал-демокра-
тические и профсоюзные лидеры попытались сорвать кон-
ференцию, внеся резолюцию о прекращении забастовки. 
Возмущенные рабочие освистали правых лидеров, и они 
ушли с конференции, которая снова подтвердила решение 
о продолжении забастовки под лозунгом «Победить или 
погибнуть!» 2 Забастовка вышла за пределы Рура, охватив 
Вупперталь, Эльберфельд, Дюссельдорф. В ряде мест про-
исходили вооруженные столкновения рабочих с отрядами 
«гражданской обороны» и войсками. 

Развитие событий в Руре вызвало серьезное беспо-
койство в правительственных кругах. Все средства пропа-
ганды были мобилизованы на то, чтобы представить 
борьбу рабочих как дело рук «спартаковских подстрека-
телей»; против революционных руководителей стачки 
была развернута бешеная травля. Шейдеман, выступая 
21 февраля в Национальном собрании, назвал рабочих 
Рура преступниками и заявил: «Почва, на которой мы 
стоим, колеблется. Она может выскользнуть из-под на-
ших ног очень скоро, если нам не удастся решительно по-
кончить с безумием и преступлениями в Рурской обла-

1 Я . 8ре1ктапп, 12 1аЬге КиЪгЪегдЪаи, В<1. I, 8. 205. 
2 Там же, стр. 206—211; 7?. МйИег, Вйгдегкпе^.., 8. 131—132. 
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сти» Белогвардейские банды Носке, получив подкреп-
ление, с новой силой обрушились на рабочих. Главноко 
мандующий войсками Антанты маршал Фош разрешил 
правительственным войскам вступить в Дюссельдорф, на-
ходившийся в нейтральной 'зоне. 

В это время профсоюзная бюрократия всеми сред-
ствами дезорганизовывала руководство стачечной борьбой 

рабочих. Ежедневно вы-
пускались листовки и 
воззвания с призывами 
прекратить борьбу, а 
20 февраля правления 
христианских и других 
профсоюзов обратились 
к правительству с едва 
замаскированным при-
зывом ускорить введе-
ние войск в районы за-
бастовок 2. За спиной 
рабочих профсоюзные 
лидеры вступили в пе-
реговоры с карателями 
и заключили с ними 
«соглашение», обязав-
шись прекратить стач-
ку. Но как только борь-

и * ба рабочих была дезор-
„ _ „ ганизована, белогвар-
Прокламация о всеобщей забастовке ^ ' гтттт ^ 1 

в «Средней Германии в феврале Д е и с к и е банды, отбро-
1919 года с и в «соглашение» прочь, 

продолжали свой кара-
тельный поход по про-

мышленному району. Разрозненные, но упорные бои в 
Мюльгейме, Гамборне и других местах окончились пора-
жением рабочих, разоружением их отрядов. 

Новая волна забастовок поднялась и в Средней Герма-
нии (Саксонии, Тюрингии, прусской провинции Саксо-
нии). Борьбу и здесь начали горняки, (требовавшие при-
знания производственных Советов и выполнения обеща-
ний о проведении социализации. Переговоры с правитель-

1 «Уог^аПв», 22. II. 1919. 
2 См. Я . 8ре1ктапп, 12 1аЬге ИийгЬег^Ьаи, В(1. I, 8. 240—241. 
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ством не привели ни к чему. 22 февраля рабочие в 
Цейтце прекратили работу, их поддержали горняки дру-
гих мест. К забастовке стали присоединяться железно-
дорожники, рабочие химической промышленности, элек-
тростанций, металлисты. 23 февраля в Галле собралась 
конференция горняков Средней Германии. В ней приняли 
участие также члены окружных рабочих и солдатских 
Советов Эрфурта и Мерзебурга, представители рабочих 
химической промышленности, электростанций и транс-
порта. Около половины делегатов принадлежало к 
НСДПГ, примерно по четверти к 1ШГ и СДИГ. Конфе-
ренция единодушно приняла решение об объявлении ге-
неральной забастовки 

24 февраля стачка рабочих Средней Германии стала 
всеобщей. Она охватила районы Лейпцига, Эрфурта, Мер-
зебурга, Галле, Иены и других крупных центров. Южная 
Германия была отрезана от Северной. Сократилась подача 
электроэнергии в Берлин, транспорт был парализован. 
Правительство и Национальное собрание в Веймаре ока-
зались блокированными. Известие о том, что в Мюнхене 
21 февраля был убит реакционерами глава баварского 
правительства независимец Курт Эйснер, еще более нака-
лило обстановку. 

Экономические требования рабочих все больше пере-
плетались с политическими, и это придавало движению 
большую силу. Однако в формулировке этих требований 
сказывалось отсутствие единого, зрелого политического 
руководства, ясного понимания задач и путей их дости-
жения. Так, например, конференция в Галле вместо тре-
бования национализации шахт высказалась за «демокра-
тизацию предприятий». Это же расплывчатое требование, 
подсунутое рабочим правыми социал-демократами, вы-
двинул и Совет Эрфурта, прибавив к нему требование 
отмены указа о командной власти офицеров. Рабочие 
Лейпцига требовали предоставления производственным 
Советам права осуществлять социализацию, отставки 
Эберта и Шейдемана, но ничего но говорили о передаче 
всей политической власти Советам2. 

Анализируя развитие стачечного движения в Руре 
и в Средней Германии, «Б1е Ко1е РаЬпе» писала: «Здесь 

1 «П1и81пег1е СеясЫсЫе», 8. 373. 
2 «1Ме Но1е Гайие», 23. II . 1919. 
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и там горнопромышленный пролетариат не требовал 
экспроприации шахтовладельцев. Он требовал полного 
контроля над предприятиями со стороны избранных им 
органов — производственных и шахтных Советов. Но это 
требование было первым словом социализации, и лакеи 
капитала немедленно ответили последним словом капи-
тала: порохом и свинцом... В боях, которые один за дру-
гим вспыхивают в Рурском бассейне, Баварии, Мангейме, 
Саксонии, шаг за шагом преодолевается незрелость рево-
люции: местная раздробленность, колеблющееся руко-
водство, недостаточная организация, идейная неясность. 
Пулеметы гвардии Носке... создают почву для местной 
связи и идейного единства» 

Февральские стачки отличались от декабрьских и ян-
варских тем, что в них участвовали и те слои рабочих, 
которые до этого послушно шли за своими социал-демо-
кратическими и профсоюзными руководителями. Это вы-
звало серьезную тревогу у социал-демократических лиде-
ров, видевших, как массы ускользают из-под их влияния. 
«Революционные настроения в германском народе рас-
пространяются все шире, — с нескрываехмым раздраяче-
нием отмечал в журнале «Меие 2еИ» Г. Кунов. — За во-
енньш психозом последовал стачечный психоз» 2. 

Падение авторитета Национального собрания и прави-
тельства Шейдемана вызвало беспокойство таюке у ино-
странных «наблюдателей». Английский офицер сообщал 
из Берлина, что, по его впечатлению, «слабость прави-
тельства заключается в том, что его социалистические 
члены быстро и очевидно теряют доверие тех, кто их но-
минально поддеряшвает». Это приводит к тому, что «пра-
вительство может перебиваться со дня на день только 
путем уступок и при помощи пулеметов действительно 
верных ему войск, главным я^е образом благодаря отсут-
ствию единства среди его противников» 3. 

Американский эмиссар Ф. Дей в своем донесении 
писал: «Несомненно, что правительство потеряло почву 
дая^е внутри своей собственной партии. Национальное 
собрание обмануло надежды дая^е тех, кто являлся его 
приверженцем. Оно не осуществило обещаний о социаль-

1 «Б1е КоЬе ГаЪпе», 27. II. 1919. 
2 ^ е и с 2еИ», Кг. 24, 14. III . 1919. 
3 И. Ъг. ой'., р. 2. Доклад 23. И. 1919. 
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пых реформах или, вернее, о социальной революции и от-
ложило в долгий ящик социализацию крупной промыш-
ленности». Отмечая, что правительство вызывает к себе 
все большую ненависть у рабочих и что оно «стало ка-
заться многим его сторонникам буржуазным», Дей вы-
нужден признать, что «широкие массы народа враждебно 
относятся к старому режиму и считают, что Националь-
ное собрание предлагает им только разжиженный либе-
рализм вместо революционных преобразований...» При 
этом Дей настойчиво внушал представителям германских 
правительственных кругов мысль о необходимости при-
нятия «решительных» мер. Он всеми силами стремился 
поддеря^ать существующее правительство, выражая опа-
сение, что «общий крах правительства Эберта — Шейде-
мана... позволит захватить власть большевистскому дви-
жению...» 1 

ЗАКОН О «СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

Наученные опытом предыдущих месяцев и ободрен-
ные «советами» иностранных «наблюдателей», социал-
демократические партийные и профсоюзные руководители 
и правительство Шейдемана решили действовать сразу 
двумя испытанными методами: демагогией и оружием. 

Прежде всего газеты «УопуагЫ и «В\е РгеШеН» от-
крыли «предохранительные клапаны», дав на своих стра-
ницах место для критических статей. 28 февраля «Уог-
\уагй§» поместил передовую статью, озаглавленную «Гро-
зовое настроение». «Растущее разочарование охватывает 
массы, —- говорилось в ней, — оно создает высокое напря-
жение, требующее быстрой разрядки... Рабочий не может 
быть доволен ходом развития революции и достигнутыми 
до сих пор результатами в разрешении рабочих вопро-
сов... Надежда рабочих на Национальное собрание быстро 
угасла, и распространился непоправимый пессимизм... 
Раз наши товарищи в правительстве, несмотря на демо-
кратическое большинство, не смогли за истекшие недели 
даже просто провозгласить ясно сформулированные демо-
кратические требования, то пришло время открыто ска-
зать, что... члены правительства должны безусловно уйти 

* РРС, V. XII , р. 45-46. Донесение Ф. Дея, 1. I I I . 1919, 
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в отставку» Содержавшиеся здесь признания весьма 
симптоматичны, хотя не следует, разумеется, думать, что 
газета действительно всерьез поднимала вопрос об от-
ставке правительства Шейдемана, рупором которого она 
являлась. 

Орган независимцев «В\е РгеШеИ» также допустил на 
свои полосы критические заметки. В одной из них Брейт-
шейд был подвергнут критике за изобретенный им «маги-
ческий рецепт смешения огня Советской системы с водой 
капиталистической демократии», Рихард Мюллер и Дей-
миг — за декламации и бездействие, Гильфердинг — за 
проповедь единства с шейдемановцами. «Разве можно 
увлечь массы лозунгом «экономического совета» или «па-
латы советов», покоящейся на Национальном собра-
нии? — писал автор статьи. — Только лозунг «Вся власть 
Советам!» найдет отклик в народе»2. Однако уя^е на сле-
дующий день газета в передовой статье вернулась к ста-
рым песням, заявив, что Советы должаш быть основой 
власти, но... их нужно «сочетать» с политической демо-
кратией 3. 

Как раз в эти дни Национальное собрание начало об-
суждение проекта конституции. Но этот проект был не-
пригоден для того, чтобы успокоить рабочих, требовавших 
немедленного осуществления социализации. Поэтому пра-
вительство решило осуществить демагогический маневр 
более крупного масштаба. 28 февраля «Уог\уаг1з» поме-
стил собственную информацию из Веймара, говорившую 
о том, что правительство считает возникновение забасто-
вок «недоразумением», так как оно, дескать, вовсе не про-
тив производственных Советов, готово обсудить этот 
вопрос и т. п. «Моя\*ет быть здесь, — говорилось в сообще-
нии, — появится мост, по которому можно будет вер* 
нуться из нынешнего хаоса к упорядоченным отноше-
ниям» 4. 

1 марта правительство выпустило специальное обра-
щение под широковещательным заголовком: «Социализа-
ция 'марширует!» В нем говорилось, что правительство 
думает лишь о том, как бы завершить поскорее создание 
демократической конституции, работает над подготовкой 

1 «Уог\уаг1з», 28. II. 1919. АЬепй-Аиз^аЬс. 
2 «Б1е ГгеШеН», 1. I I I . 1919. АЪепй-АиздаЪе. 
3 «01е ГгеШеН», 2. III . 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
4 «Уопуаг{8», 28. II. 1919. ДЪепс1-Аиз#аЪе. 
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Невода законов о хозяйственной демократии» и проведе-
ния социализации созревших отраслей. Обещания со-
провояедались неприкрытой угрозой, что «дикие попытки 
социализации» правительство намерено жестоко подав-
лять. В этот же день оно внесло в Национальное собра-
ние проекты двух законов о социализации горной про-
мышленности. Сообщая об этом, «Уог\уаг1з» возвещал: 
«Должен быть положен конец эксплуатации человека че-
ловеком! Социализация должна явиться средством на 
пути к этой цели» 1. 

Выступивший в Национальном собрании с обоснова-
нием законопроектов о «социализации» и о «регулирова-
нии угольного хозяйства» социал-демократический ми-
нистр хозяйства Виссель заявил, что «дикие судороги 
сотрясают тело народа», его лихорадит, и задача прави-
тельства, не останавливаясь перед суровыми репрессив-
ными мерами против «бунтовщиков», прописать в то же 
время «успокаивающее средство», направить мощное 
стремление рабочего класса к социализации в «упорядо-
ченные рамки» 2. Еще яснее смысл законопроектов выра-
зил представитель партии центра Гизбертс, который ска-
зал, что они специально направлены «против той дикой 
социализации», которую требуют рабочие Рейнско-Вест-
фальского угольного бассейна. Оратор решительно отверг 
тот «сумасшедший», как он выразился, метод социализа-
ции, при котором рабочие стремятся «забрать у генераль-
ных директоров их тантьемы и жалованье, у капитали-
стов их дивиденды, чтобы за их счет улучшить зар-
плату» 3. 

Законопроект о «социализации» вовсе не предлагал 
каких-либо конкретных мер в отношении обобществле-
ния, а должен был лишь служить своего рода «рамой» 
для дальнейших законодательных актов4. В нем говори-
лось только о том, что государство может (не должно!) 
перевести в «общественное хозяйство» («СететтгЪ-
зсЬай») пригодные для обобществления хозяйственные 

1 «УотагЧз», 2. III . 1919. 
2 УБ]УУ, В<1. 326, 5. 541—542. 
3 Там же, стр. 593. 
4 Националист Вейдт иронически отметил, что правительство, 

«видимо, заинтересовано в том, чтобы на социализации лежал неко-
торый сумрак, какой-то туман, и чтобы нельзя было совсем ясно 
понять, что же оно собственно хочет...» — УБКУ, В(1. 326, 8. 707. 
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предприятия, особенно горнопромышленные и энергети-
ческие, и «в случае настоятельной необходимости» регу-
лировать производство и распределение продукции. Во 
время обсуя^дения законопроекта в Национальном собра-
нии был прежде всего сформулирован § 2, устанавливав-
ший, что всякое отчуждение может быть произведено 
только за «соответствующее вознаграждение», что исклю-
чало возможность конфискации. 

Хотя законопроект ничуть не посягал на неприкосно-
венность капиталистической собственности, ораторы пра-
вых партий, особенно представители магнатов тяжелой 
промышленности — Гугенберг и Фёглер, — метали против 
него громы и молнии, не соглашались ни на самомалей-
шее ущемление прав и привилегий «свободных предпри-
нимателей», решительно протестовали против всякого 
вмешательства государства в их дела. Успокаивая разгне-
ванных монополистов, социал-демократ Молькенбур по-
спешил заверить их, что «никто и не думает разрушить 
капитализм таким образом, как это делают большевики 
в России. Поскольку мы говорим, что именно капитали-
стическое крупное предприятие является настоящим 
эмбрионом социалистического устройства, постольку мы 
не можем никуда уйти от положения, что капиталисти-
ческое развитие должно идти вперед» 1. Так, в «спорах 
друзей» проявлялся откровенно капиталистический ха-
рактер законопроекта, тщательно скрывавшийся от на-
родных масс, расплачивавшихся своей кровыо за по-
пытку стряхнуть с себя оковы капиталистической экс-
плуатации. 

Второй законопроект говорил о «регулировании уголь-
ного хозяйства» и должен был быть первым из законов, 
которые призваны были заполнить собой пустую «раму» 
закона о «социализации». Выступая в Национальном 
собрании, правый лидер профсоюза горняков О. Гуэ про-
странно доказывал, что правительственный проект — не 
«тотальный прыжок в темноту», как выразилась одна из 
газет магнатов капитала, а лишь продолжение и дальней-
шее развитие деятельности созданного еще в 1910 г. 

1 УБ1ЧУ, Вс1. 326, 8. 580. Министр хозяйства Виссель также 
заявил, что «опасения некоторых господ, что из § 2 могут вырасти 
невыносимые путы для промышленности, необоснованы. § 2 содержит 
в основном лишь действующее право, он лишь обобщает то, что уже 
существует». — Там же, стр. 749. 
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Угольного синдиката 1. Проект вовсе не затрагивал во-
проса о собственности на средства производства, выражая 
намерение лишь установить «общественно-хозяйственное 
влияние в области сбыта продукции» 2. Таким образом, 
шахты оставались в руках старых владельцев, и, как за-
явил «демократ» Пашнике, «населению должно быть ясно, 
что и в будущем, согласно этому закону, собственность 
должна быть неприкосновенной»3. Создавалась лишь 
верхушечная организация — «Имперский угольный со-
вет» из представителей от предпринимателей, рабочих и 
«потребителей» под контролем правительства. Этот «со-
вет» призван был «регулировать в интересах общества» 
вопросы угледобычи, сбыта, цен, условий заработной 
платы и труда. Преобладание капиталистов в этом «со-
вете» и приданном ему «совете экспертов» было абсолют-
ным 4. Тем самым новая организация по сути дела ничем 
не отличалась от существовавших до войны торговых 
монополий (калийной, спиртовой и т. п.) и означала 
лишь усиление ограбления трудящихся объединенными 
и организованными монополистами 5. 

Сущность этих законов ясно видна из секретной ин-
струкции, данной печати социал-демократическим руко-
водством: ие критиковать законопроекты, а всячески со-
действовать их скорейшему принятию Национальным 
собранием. «Нужно дать массе успокоительное сред-

1 У01ЧУ, Вс1. 326, 8. 548—549. 
2 Там, же стр. 544. 
3 Там, же стр. 706. 
4 В августе 1919 г. Национальное собрание обсуждало вопрос 

о расширении состава Угольного совета. О. Гуэ вынужден был 
признать, что «социализация» так и не началась, а Гугенберг и 
Фёглер воспользовались поводом, чтобы потребовать увеличения 
рабочего дня и прекращения всяких разговоров о «социализации», 
которые «нервируют» предпринимателей. — См. У Б ^ , В<1. 329, 
8. 2470—2489. 

5 В апреле 1919 года Национальным собранием был принят 
аналогичный закон о «регулировании калийного хозяйства». — 
См. У Б ^ , В<1. 326, 8. 991. В августе 1919 г. при обсуждении подоб-
ного же закона о «регулировании электрохозяйства» представитель 
промышленников Вейдтман указывал, что правительственный зако-
нопроект не представляет собой ничего нового: «Идею объединения 
электростанций уже 20 лет осуществляет Гуго Стиннес вопреки 
сопротивлению государства... Руководимые им Рейнско-Вестфаль-
ские электростанции обеспечивают электроэнергией почти весь 
Рурский бассейн и даже левый берег Рейна до Бонна...» — VВNУ, 
Ва. 329, 8. 2289. 
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ство — говорилось в ней. — Закон о социализации соби-
раются применять только сейчас, пока не нашли ничего 
лучшего. При помощи инструкции относительно его прак-
тического осуществления можно будет легко избежать 
несправедливостей...» 1 

МАРТОВСКИЕ БОИ В БЕРЛИНЕ 

Между тем волна стачечного движения докатилась 
и до Берлина. Пленум Берлинского рабочего Совета, со-
стоявшийся 28 февраля, был показателем того, как нака-
лилась атмосфера. Р. Мюллер вынужден был признать, 
что рабочие не позволяют больше кормить себя речами, 
а хотят видеть дела. «От Национального собрания нечего 
ждать, что оно удовлетворит справедливые требования 
рабочего класса.., — заявил он. — Правительство, которое 
может держаться лишь путем применения вооруженной 
силы, должно уйти». Делегация рабочих АЭГ потребовала 
создания центрального стачечного комитета, объявления 
генеральной забастовки и провозглашения Советской рес-
публики. Тем не менее правым и «левым» социал-демо-
кратам удалось провалить предложение КПГ о немедлен-
ном созыве общегерманского съезда Советов, который 
должен распустить Национальное собрание и взять в свои 
руки власть. Пленум принял вместо этого беззубую ре-
золюцию протеста против «попыток устранить» рабочие 
и солдатские Советы, а стачку решил отложить до 
5 марта2. 

Правительство решило использовать забастовку, если 
она начнется, в качестве повода для нанесения бер-
линским рабочим еще более тяжелого удара, чем в январе. 

1 «Б1е ГгеШеН», 20. Ш.^ 1919. Мог^еп-Аиз^аЪе; 21. III . 1919. 
АЬепй-Аиз^аЪе. Буржуазный «демократ» Петерзен впоследствии 
откровенно заявил: «Принятый закон о социализации состоит из 
заключенной в параграфы болтовни. Но что-то ведь нужно было 
сделать, чтобы успокоить настроения...» — См. «ЗсйиНйезз' Еи-
горшзсЬег СезсЫс1115ка1еп(1ег», 1919, т. 1, 8. 309. 

2 «Б1е ГгеШек», 28. II . 1919. АЬепй-АиздаЬе; «Б1е Ко1е 
Гайпе», 1. I I I . 1919. Проведенное поименное голосование показало 
следующее распределение мест на пленуме: социал-демократы — 
271, независимцы — 305, коммунисты — 99, буржуазные партии — 
95. — См. В. МйИег, Бег Виг^егкпед.., 8. 152. 
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В эти планы был посвящен и американский «наблюда-
тель» Ф. Дей. «Меня уверили, — писал он в своем доне-
сении от 1 марта, — что военные средства для сохранения 
порядка в Берлине, находящиеся в распоряжении прави-
тельства, достаточны, чтобы предотвратить новый спар-
такизм(?)». Он пояснил далее, что правительство «готово 
объявить войну радикальным элементам» и сейчас занято 
тем, чтобы предварительно внести раскол в среду рабочих, 
оторвать независимцев от коммунистов. «Совершенно 
ясно, — заключал Дей, — что в ближайшие дни произой-
дет изменение политики правительства» 

Военная операция против рабочих Берлина готовилась 
обстоятельно. Еще 31 января командование Лютвица 
издало так называемый «предварительный приказ». Он 
предусматривал разбивку Берлина на 7 секторов, в кото-
рые с разных сторон должны были вступить сконцентри-
рованные под городом войска. В центре города должны 
были вначале действовать войска берлинской военной 
комендатуры — добровольческая бригада Рейигарда, ча-
^ти «республиканской охраны», так как они, по мнению 
Носке, были для берлинцев «менее одиозны», чем гвар-
дейские дивизии. Вся операция должна была проходить 
под видом «обороны» против нападения «спартакистов» 2. 
В феврале войска получили многочисленные дополнитель-
ные указания, уточнявшие отдельные детали плана раз-
грома берлинских рабочих3. Офицеры запаса, студенты, 
буржуазные сынки организовывали отряды «граждан-
ского ополчения», получали оружие, проходили военную 
подготовку. 

28 февраля военный комендант Берлина Клавунде за-
претил демонстрации и собрания под открытым небом. На 
следующий день несколько подразделений «республикан-
ской охраны» были введены в район Вайсензее. В Берлин 

1 РРС, у. XII , р. 45—46. Донесение Ф. Дея, 1. I I I . 1919. 
В то же время Дей отмечал мирное настроение берлинских ра-
бочих. «Генеральная забастовка, — писал он, — объявленная за 
5 дней, не кажется мне чем-либо большим, чем простой угро-
зой». — Там же. 

2 См. «БагзЬеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 81—82; А. Пзскег, Кеуо1и-
иопзкоттапсЬпЬиг, 8. 78, 81. 

3 См. документы, опубликованные в «Б1е Ко1е ГаЬпе», 13. IV. 
1919; К. ПзсЬег, В1е ВегНпег АЬ^еЪгкатрГе 1918/1919, ВегНп 1956, 
8. 3 9 - 4 0 . 
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торжественным маршем вступил африканский корпус 
генерала Леттов-Форбека; у Брандеибургскнх ворот ему 
была устроена почетная встреча 2 марта комендатура 
ознакомила части гарнизона с секретным приказом 
командования Лютвица о плане военных действий2. 
В этот же день «буржуазный совет» Берлина на специаль-
ном заседании цринял решение, что в случае забастовки 
рабочих должна быть объявлена «контрзабастовка бур-
жуазии». Как уже показали события в Вильгельмсгафене и 
Лейпциге, «контрзабастовка» была одним из наиболее вар-
варских и бесчеловечных методов борьбы: врачи должны 
были отказывать рабочим в медицинской помощи, аптеки 
прекратить выдачу лекарств, продовольственные лавки — 
продажу продуктов питания, почтовые конторы — выдачу 
пособий и т. п.3 

Утром 3 марта берлинское правление СДПГ, стремясь 
внести раскол в среду берлинских рабочих, опубликовало 
в «Уог\уаг1з» обращение. Оно сообщало в нем, что напра-
вило в Веймар для переговоров с правительством специ-
альную комиссию, и поэтому забастовка больше не 
нужна 4. 

Однако берлинские рабочие на этот раз не дали обма-
нуть себя пустыми обещаниями. «Б1е Ко1е РаЬпе» вышла 
утром 3 марта с призывом к забастовке. Орган ЦК КПГ 
призвал берлинский пролетариат добиваться передачи 
всей власти Советам и осуществления следующих основ-
ных требований: 1) немедленных выборов на всех пред-
приятиях производственных Советов, которые вместе с 
рабочими Советами должны осуществлять контроль над 

1 Атташе французской военной миссии в Берлине Амбруаз Гот 
описывает любопытный эпизод, характеризующий поведение аме-
риканских «наблюдателей» в момент вступления войск Леттов-
Форбека. Французский генерал распорядился, чтобы офицеры мис-
сии не появлялись в этот день на улицах в мундирах, дабы не воз-
буждать шовинистических настроений немцев. Американцы этого 
не сделали; более того, «выйдя на балкон гостиницы Адлон, они 
решили воздать должное (немецким. — Я. Д.) колониальным вой-
скам, которые наделали столько хлопот англичанам, и, когда про-
ходил кортеж, раздавшийся свист заставил всех поднять головы. 
Это были американцы в форме, которые таким образом выражали 
свое неуместное восхищение...» — См. А. Оог, Ь 'АПета^пе аргёз 
1а с1ёЪас1е, р. 99. 

2 См. А. Ргзскег, Кеуо1и1лоп5коттапс1ап1иг, 8. 81—82. 
3 «Б1е ГгайеП», 3. I I I . 1919. АЬепа-Аиз^аЪе. 
4 «Уог^аПз», 3. I II . 1919. Мог^еп-Аиз&аЪе. 
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производством, чтобы затем взять управление производ-
ством полностью в свои руки; 2) устранения произвола 
наемников, восстановления полной свободы союзов и соб-
раний, передачи полицейской власти в руки рабочих Со-
ветов; 3) роспуска белогвардейских добровольческих 
формирований, разоружения офицеров, студентов и бур-
жуазии, образования Красной гвардии; 4) освобождения 
политзаключенных, создания революционного трибу-
нала для суда над Гогенцоллернами и другими виновни-
ками войны, а также над предателями революции Эбер-
том, Шейдеманом, Носке, над убийцами Либкнехта и 
Люксембург; 5) немедленного прекращения военных про-
вокаций против России и восстановления дипломатиче-
ских и экономических отношений с Советской республи-
кой К 

Собравшийся в этот день пленум Берлинского рабо-
чего Совета одобрил тремя четвертями голосов, следова-
тельно, и голосами части социал-демократических рабо-
чих, уже начавшуюся на ряде предприятий забастовку. 

Были приняты в несколько ослабленной форме основ-
ные требования, выдвинутые коммунистами. Но предло-
жению солдат было включено также требование немед-
ленного осуществления «7 гамбургских пунктов» (об 
ограничении командной власти офицеров), принятых в 
свое время В с егерма не к и м съездом Советов. 

Руководство начавшейся генеральной забастовкой 
принял на себя Исполком 2. Коммунисты — члены Испол-
кома потребовали от независимцев исключения социал-
дехмократов и буржуазных представителей из стачечного 
комитета. Так как независимцы отказались выполнить 
это условие, коммунисты остались в комитете только с 
целью информации, создав собственный центр. 4 марта 
ЦК КПГ в своем воззвании подчеркивал: «Не позволяйте 
толкнуть себя на путь военных путчей, но в мирных рам-
ках ведите борьбу со всей энергией и решимостью... Про-
летарии! Опасайтесь провокаторов и путчистов! Придер-
живайтесь лозунгов, (которые мы даем!» 3 

1 «Бге Ко1е ГаЬпе», 3. I II . 1919. 
2 В состав Исполкома, избранного 28 февраля, входили 6 соци-

ал-демократов, 6 независимцев, 2 коммуниста, 3 представителя бур-
жуазных партий. 

3 «Б1е КоЬе Гайпе», 4. I I I . 1919. 
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Несмотря на мирное начало забастовки, Носке в соот-
ветствии с заранее намеченным планом был уже 3 марта 
облечен чрезвычайными полномочиями. Он немедленно 
объявил в Берлине и округе осадное полоя-чоние, запретил 
все собрания, демонстрации, о чем было сообщено в рас-
клеенном на улицах приказе за подписями всех членов 
прусского правительства. Создавались военные суды, по 
всему городу патрулировали усиленные наряды войск 
коме]гдатуры, вызывая возмущение рабочих и провоци-
руя столкновения. Командование Лютвица получило при-
каз о введении войск в Берлин х. 

Вечером и ночью неизвестными людьми было совер-
шено несколько нападений на полицейские участки; 
напавшие захватили оружие. Ночью имели место грабежи. 
По-видимому, и здесь дело не обошлось без провокато-
ров 2. 

Утром 4 марта значительные силы гвардейской кава-
лерийской (стрелковой) дивизии достигли города и ок-
ружили вторым кольцом уже занятые войсками комен-
датуры правительственные кварталы. Вслед за гвардей-
ской дивизией в город вступили 31-я стрелковая дивизия, 
корпус Гюльзена, соединение Невиля из Котбуса и дру-
гие части. В «операции» участвовало более 40 тыс. 
войск, не считая частей комендатуры 3. 

Днем 4 марта подразделения бригады Рейнгарда, за-
нимавшие здание полицей-президиума, выпустили про-
тив рабочих, собравшихся па Александерплаце, броневики 
и расстреляли безоруяшых демонстрантов из пулеметов. 
Столкновения войск с рабочими произошли и в районе 
Бюловплац. В этот же день войска Гюльзена заняли 
район Шпандау4. По приказанию Носке, 3-й батальон 
бригады Рейнгарда совершил налет на помещение газеты 
«Б1е Ко1е ГаЬпе», арестовал 120 человек, разогнал собра-
ние рабочих на Бейсельштрассе. 

1 «ОагзЬеИипдсп...», Вй. VI, 8. 83. 
2 См. приведенное выше предостережение «Б1С 1\о1с РаЬпс». 

О провокаторах говорил также на заседании прусского собрания 
(ландтага) лидер независимцев А. Гофман. — См. «Б1С ВегПпег 
Ри'згЬе. 8Ьапс1гесЫ ипс! Ве1а^егип^52из1апсЬ>. 81епо^гарЫзсЪе ВепсЪ-
Ь-\ 14., 15., 17 ип(1 19. Магг, ВегПп 1919, 8. 37—38. См. также «Ши-
вЫегЬе СезсЫсЫе», 8. 361—362. 

3 «ПагзСеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 80—81. 
4 Там же, стр. 83. 
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Провокаторские действия войск переполнили чашу 
терпения рабочих. 5 марта утром толпы народа снова за-
полнили Александерплац. 800 матросов из Народной мор-
ской дивизии с двумя броневиками по приказу коменда-
туры пытались очистить площадь. В это время из здания 
нолицей-президиума войска бригады Рейнгарда открыли 
огонь по морякам и демонстрантам Возмущенные 
матросы вместе с рабочими, большинство которых были 
безоружными, предприняли попытку взять здание по-
лицей-президиума штурмом. Штурм не уда лея, но зда-
ние было блокировано. Рабочие на Штраусбергерплаце, 
Нейе Фридрихштрассе и других магистралях центра со-
оружали баррикады, вооружаясь чем попало. 

Тогда Носке двинул против рабочих и матросов стояв-
шую наготове гвардейскую дивизию. 6 марта дивизия раз-
вернула наступление тремя колоннами. После артилле-
рийского обстрела и подрыва ворот войска карателей 
ворвались в манеж, где завязались ожесточенные руко-
пашные схватки с матросами и рабочими. В районе Алек-
сандерплац сопротивление рабочих и матросов было осо-
бенно упорным. Войска, используя артиллерию и танки, 
броневики и огнеметы, постепенно овладевали баррика-
дами. Казармы Народной морской дивизии были взяты 
без боя, были разоружены части «республиканской 
охраны», которые отказались стрелять в рабочих. Мор-
ская бригада Родена после боя овладела гимназией на 
Элизабетштрассе. 7 марта в центре города еще продолжа-
лись отдельные схватки, войска проводили обыски, хва-
тали «подозрительных» и расстреливали их на месте2. 

Американский разведчик Томас М. Джонсон впоследст-
вии хвастливо сообщал о роли американской военной мис-
сии в расправе над рабочими. «Солдаты Носке, — писал 
он, — могли подавить мятеж (?!) на Александерплац, 
безжалостно расстреливая многочисленных красных, спря-
тавшихся в подвалах, благодаря сведениям, которые дал 
Носке американский штаб, помещавшийся в отеле Адлон» 3. 

1 Противоречивые сообщения не позволяют с полной достовер-
ностью установить, был ли обстрел матросов войсками преднамерен-
ной провокацией или «недоразумением». 

2 К. МйИег, Оег Виг^егкпе^.., 8. 173—174; А. РгзсКег, Нсуо1и-
Иопзкоштап(1ап1:иг, 8. 85; «ОагзЪеПип^еп...», Вс1. VI, 8. 83—8Г>. 

3 Томас М. Джонсон, Американская разведка во время ми-
ровой войны, М. 1938, стр. 190. 
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Навязанные рабочим бои переместились па окраины 
Берлина, где рабочие наспех вооружались, создавали дру-
жияы, строили баррикады и старались задержать насту-
павшие из центра банды белогвардейских наемников, при-
менявших тяжелые гаубицы и лранатометы, танки и авиа-
цию 1. Особенно упорное сопротивление оказывали рабо-
чие оруя^ейных заводов в Шпандау, завода Рибе -в Вайсен-
зее, АЭГ в Геннигсдорфе, «Даймлер» в Мариендорфе 2. 

В то время как рабочие были втянуты в кровопролит-
ные бои, социал-демократические лидеры пытались за их 
спиной договориться с правительством. Независимцы еще 
4 марта провели на пленуме Берлинского Совета решение 
о посылке в Веймар делегации для переговоров. Однако 
делегация Совета просто пе была принята, так как прави-
тельство предпочло договориться с прибывшей раньше де-
легацией берлинских правых социал-демократов. Достиг-
нутое между ними «соглашение» открывалось перечисле-
нием «уже закрепленных Национальным собранием де-
мократических завоеваний». 

Злой насмешкой звучали здесь слова о свободе собра-
ний и нечати, когда войска расстреливали безоружных 
рабочих, когда Носке дал приказ об аресте всех редакто-
ров «ГМе Ко1е РаЬпе», когда были запрещены газеты не-
зависимцев «Б1е РгеШеИ» и «КериЬНк». «Уступки» прави-
тельства сводились к обещанию, что «рабочие Советы, как 
представительства экономических интересов, признаются 
в принципе и будут закреплены конституцией», что будет 
разработано новое трудовое право и ускорено начало «со-
циализации». Правительство обещало также отменить во-
енные суды и улучшить дело продовольственного снабя^е-
ния 3. 

Профсоюзная комиссия Берлина поспешила принять 
6 марта решение о прекращении «дикой генеральной за-
бастовки», социал-демократы демонстративно вышли из 
стачечного комитета. Снова появились в городе буржуаз-

1 «БагзЪеПип^еп...», ВЙ. VI, 8. 83. Для поддержания «морального 
духа» карателей солдатам дополнительно выплачивалось за каждый 
день боев по 2 марки. Семьям погибших или пропавших без вести 
солдат гвардейская дивизия выплачивала по 1000 марок, тяжело 
раненым — по 800 марок. 

2 Там же. Здесь говорится о 15 тысячах вооруженных рабочих, 
моряков и солдат некоторых подразделений «республиканской 
охраны», но эта цифра, видимо, сильно преувеличена. 

3 <^ог\уаг1з», 5. III . 1919. АЬепй-АиздаЬе. 
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ные газеты. Многочисленные листовки и плакаты призы-
вали к прекращению стачки. Захватив в западной части 
города водопровод и электростанцию, правительственные 
войска дали свет и воду в буржуазные районы, >в то время 
как рабочие окраины, где забастовка продолжалась, оста-
вались без воды, света и газа. Пленум рабочего и солдат-
ского Совета отклонил предложение коммунистов о том, 
чтобы Совет принял на себя командную власть над всеми 
войсками гарнизона Независимцы решили начать пря-
мые переговоры с Носке и его подручными об условиях 
капитуляции. Однако Носке вовсе не хотел прекращения 
боев, пока революционные рабочие не будут окончательно 
разгромлены. 

Буржуазные и социал-демократические газеты распро-
страняли самые дикие вымыслы о будто бы созданных 
спартаковцами укрепленных позициях и «крепостях», 
а особенно о «зверствах спартаковцев». Так, 9 марта га-
зета «ВегНпег 2еИип§ аш МШа§» сообщила, ссылаясь на 
официальное уведомление военных органов, о «зверском 
убийстве спартакистами» 67 полицейских в Берлиие-Лих-
тенберге. На следующий день печать сообщала уже о 
«150 жертвах терроризма», приводила «показания оче-
видцев» и т. п. Только спустя несколько дней «Уог\уаг1з» 
и другие газеты вынуждены были признать, что это сооб-
щение было вымышленным от начала до конца. Но цель, 
поставленная его авторами, была уже достигнута. 
Ссылаясь на него, Носке издал 9 марта приказ о расстреле 
на месте всех задержанных с оружием в руках 2. 

1 К. МйИег, Пег Виг^егкпе^.., 3. 158. 
2 Ничто не характеризует лучше контрреволюционную сущ-

ность Национального собрания, чем тот факт, что, когда Носке 
13 марта сделал сообщение о своем приказе, Национальное собрание 
ответило ему «бурным одобрением на скамьях правительственных 
и правых партий». — См. УБ1ЧУ, В<1. 327, 8. 742. Конференция 
СДПГ в Веймаре 22—23 марта выразила Носке благодарность за его 
палаческое дело. 10 марта командир гвардейской кавалерийской 
(стрелковой) дивизии генерал Гофман издал приказ № 20.950. Не 
ограничиваясь указанием расстреливать на месте всех задержан-
ных с оружием в руках, приказ предписывал: «Из домов, из которых 
велась стрельба по войскам, должны выводиться на улицу все жите-
ли, независимо от того, признают ли они свою вину или нет. В их 
отсутствие в квартирах должны быть произведены обыски. Подо-
зрительные лица, у которых действительно будет найдено оружие, 
должны быть расстреляны». — См. «Бег ЗупсИкайз!:», 22. I I I . 
1919; УБ]ЧУ, Вс1. 327, 8. 844. 
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Действие этого приказа не замедлило проявиться 
в кровавых расправах над рабочими и матросами. 11 мар-
та около 300 матросов из Народной морской дивизии соб-
рались ев здании на Францёзишештрассе, чтобы получить 
причитавшееся им денежное содержание. Здесь для них 
была устроена ловушка. Еезоруяшые матросы были окру-
жены солдатами и арестованы. 29 из них по распоряже-
нию лейтенанта Марло были тут же во дворе расстре-
ляны В эти же дни белогвардейские банды убили 34 ра-
бочих в Кёпенике и совершили множество других крова-
вых преступлений. Коммунистическая партия понесла 
новую тяжелую утрату. 10 марта в Моабитской тюрьме 
был убит «при попытке к бегству» арестованный на-
кануне один из создателей и руководителей КПГ Лео 
Иогихес. 

12 марта на собрании Берлинского Совета обсуждался 
вопрос о ходе переговоров, затеянных независимцами 
с офицерами штаба Носке. Было сообщено, что офицеры 
издевательски отклонили все предложения о прекраще-
нии огня. Майор фон Гаммерштейн цинично заявил при 
этом: «На этот раз дело будет доведено до конца. Мы по-
давим всох. НахМ безразлично, пострадают ли при этом 
невинные». Адъютант Носке майор Гильза, впоследствии 
за свои заслуги перед буржуазией получивший пост ди-
ректора у Крупна, тоже подтвердил: «Пощады больше 
никому не будет, теперь мы будем действовать реши-
тельно» 2. Во время заседания Берлинского Совета, на ко-
тором было сообщено об этих ответах, в зал 'ворвались 
солдаты Носке и, заняв все (выходы, в течение нескольких 
часов терроризировали пленум. 

К этому времени белогвардейские банды уже захва-
тили в свои руки большую часть Берлина. Толгжо в рабо-
чих районах Вайсензее, Панков и Лихтепберг продоля^а-
лось сопротивление рабочих. Особенно ожесточенными 
и упорными были бои в Лихтепберге. Предложение обер-
бургомистра Цитена начать переговоры было отклонено 
командованием Лютвица3, которое отдало приказ прове-
сти 12 марта концентрическое наступление на этот район. 

1 Об обстоятельствах этого преступления и об оправдании убийц 
судом Веймарской республики см. / . СитЪе1, У1ег ТаЬге роПизсЪег 
Мог(1, 8. 17—29; Р. Каи1, .ТизНг \У1гс1 г и т УегЬгесЬеп, 8. 31 —37. 

2 «1Э1е КгсШеИ», 13. I I I . 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
3 «ВегНпег РЫзсЬс», 8. 56. 
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С трех сторон наступали части Рёдера, Гюльзена, Овена, 
Эрхардта и другие; бригада Рейнгарда прошла через се-
вер Берлина, чтобы отрезать Лихтенберг от центра Со-
противление героических защитников было в конце кон-
цов сломлено. Началась кровавая расправа. 

Английский «наблюдатель» майор Берти в своем до-
несении писал, что правительственные войска насчиты-
вали 15 тыс. штыков в гвардейских частях и 6 тыс. в 
бригаде Рейнгарда. «Применявшаяся тактика, — писал 
он, — кратко следующая: район, занятый спартаковцами, 
атаковывался с трех сторон, артиллерия и гранатометы 
Р1спользовались для обстрела зданий... Применялись так-
же танки, аэропланы для разведки и колючая проволока 
для закрепления захваченных позиций. Атакованный 
район на следующий день очищался от противника». 
О том, как проводилось это «очищение», позволяет судить 
следующее заявление английского майора. Указывая, что 
потери революционных рабочих (спартаковцев) составили 
около 1000 человек убитыми, майор Берти заметил, что 
это были главным образом «расстрелянные за то, что 
имели оружие вопреки приказам». Он писал также: 
«Ущерб, причиненный артиллерией и гранатометами, был 
значительным и, я должен сказать, не всецело необхо-
димым...» 2 

Во время мартовских боев в Берлине было убито не 
менее 1200 человек 3. Несколько тысяч человек было бро-
шено в тюрьмы; командованием было приказано аресто-
вывать всех коммунистов 4. Внесенное 14 марта незави-
симцами в прусское собрание предложение о снятии 
в Берлине осадного положения было отклонено 5. 

1 Неьпкагй, 01е \УеЬеп с1ег ИериЬНк, 8. 103—104; «БагзЬеПип-
§еп...», В<1. VI, 8. 97—98. 

2 И. Ъг. о!Т., р. 13—14. Доклад майора А. Берти (ВегИе). 
3 «ЬагзСеПип^еп...», В<1. VI, 8. 102—103. Здесь говорится о 

1200 убитых «бунтовщиках». Потери правительственных войск исчис-
ляются в 75 человек убитых (в том числе 6 офицеров), 38 пропав-
ших без вести, 150 раненых. 

4 Полковник Рейнгард вспоминал впоследствии, что в Моабят-
ской тюрьме сидело «неслыханное число» — 4.500 человек. В неко-
торых одиночных камерах сидело по 7 человек, которые из-за тес-
ноты едва могли двигаться, пока я не отказался принимать новых 
пленных, а заполнил... тюрьму Моабитского уголовного суда и 
тюрьму Плётцензее». Немало заключенных было при этом застре-
лено охраной. —Яе1пкагс1, Б1е ^еЪеп с!ег ВериЬПк, 8. 94. 

5 «ВегНпег Ри1зс11е», 8. 182—183. 
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В мартовских боях Коммунистическая партия Герма-
нии впервые выступила самостоятельно, выдвинув чет-
кую программу революционных требований. Однако и в 
это время компартия не сумела еще стать подлинным во-
ждем и организатором революционной борьбы рабочего 
класса. Она все еще слабо была связана с массами, ее бер-
линская организация, насчитывавшая к этому времени 
несколько тысяч членов, не сумела обеспечить центра-
лизованного руководства боями Руководство партии до-
пустило также серьезную тактическую ошибку. Против 
правительства 4—5 марта выступила часть солдат бер-
линского гарнизона — Народная морская дивизия и под-
разделения «республиканской охраны», которые Носке 
намерен был разоружить и распустить. Но коммунисты, 
вслед за лидерами независимцев, заявили, что «не имеют 
ничего общего» с борьбой солдат. В результате Носке 
получил аюзможность разбить сначала матросов, а затем 
и рабочих. 

Мартовские бои в Берлине окончились поражением 
рабочих. Вместе с тем февральско-мартовские бои свиде-
тельствовали о большем размахе революционного подъема 
по сравнению с январскими боями, о большей организо-
ванности их участников. Они обладали, по выражению 
Клары Цеткин, «общей осью кристаллизации», были про-
никнуты «одной и той же волей: социализация, Советы, 
Советская власть — таковы лозунги движения» 2. Однако 
и февральско-мартовские бои оказались слишком сла-
быми, чтобы существенно повлиять на общий ход собы-
тий, и не привели к кризису власти. 

Несмотря на неблагоприятный исход боев, и после них 
революционное движение в стране продолжало разви-
ваться. В конце марта — начале апреля с новой силой 
развернулось стачечное движение в Рурской области, 
Вюртемберге, Средней Германии, Верхней Силезии и дру-
гих промышленных центрах. Экономической подоплекой 
роста недовольства масс было прогрессирующее ухудше-
ние их положения. Британская экономическая миссия под 

1 Когда была разгромлена газета «Б1е Ко1е ГаЪпе», партия не 
смогла создать регулярного нелегального органа и в решающий 
момент боев была практически лишена возможности общения с рабо-
чими. 

2 К. Цеткин, Революционные бои 1919 года и борцы револю-
ции. — «Коммунистический Интернационал» № 9, 1920 г., 
стр. 1209. 
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Танк на улицах Берлина во время мартовских боев 1919 года 

руководством ма!щра Найветта, посетившая в конце марта 
Силезию и Берлин, в донесении от 30 марта признавала: 
«Массы дошли до грани голода и болезней на почве не-
доедания. Доверие трудящихся классов к правительству 
Эберта подорвано. Чиновники и образованные классы бес-
сильны отвратить развал и гибель социального строя, ко-
торые происходят на их глазах...» 1 Выступая в Совете че-
тырех в Париже, Ллойд-Дя^ордж указал на серьезность 
внутреннего положения в Германии и сослался на доне-
сение английского агента, который сообщил, что прави-
тельство и Национальное собрание «потеряли доверие 
страны», забастовки и волнения носят все более «ярко вы-
раженный политический, то есть антишейдемановский ха-
рактер», идея Советов распространяется все шире2. 

Между тем реакционеры все более наглели, требуя от 
правительства еще более решительной расправы с рабо-
чими, еще более кровавой диктатуры. 24 марта в Берлине 
состоялась монархическая демонстрация офицеров, в ко-
торой приняли участие генерал Людендорф, вернувшийся 
из Швеции, куда он укрылся в ноябрьские дни, и ряд чле-
нов правительства. В Прусском учредительном собрании 

1 К. Ъг. оП.у р. 17—18. Доклад майора Найвета (КпууеШ, 
2 4 - 2 7 . I I I . 1919. 

2 РРС, V. V, р. 102. Выступление Ллойд-Джорджа в Совете 
четырех, 20. IV. 1919. Донесение английского агента от 17. IV. 
1919, см. стр. 102—105. 
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остэльбский юнкер Кардорф выступил с провокационным 
заявлением, в котором объявил революцию «величайшим 
преступлением» 1. Пангерманская печать предлагала уста-
новить открытую военную диктатуру, провозгласив дик-
татором Носке 2. Аграрии усиленно создавали в своих име-
ниях контрреволюционные вооруженные отряды. 

От юнкеров не отставала и буржуазия. 30 хлтрта в Бер-
лине состоялся общегерманский съезд «буржуазных со-
ветов», на котором один из докладчиков заявил: «Настрое-
ния буржуазии теперь стали более решительными. 
Поклоны налево и заверения, что .мы, дескать, не реакцио-
неры, пас вперед не приведут...» Выдвинув требование 
борьбы «против социализма», т. е., иными словами, против 
рабочего класса, съезд заявил, что она должна вестись 
«всеми методами», в том числе и путем «буржуазной ге-
неральной забастовки» 3. 

Обострение классовой борьбы и гражданской войны 
в стране делало положение правительства неустойчивым. 
Американское радио с тревогой отмечало, что каждая но 
вая стачка, каждое новое восстание подавляются прави-
тельством со все большим трудом. Войска Носке принуж-
дены находиться все время в движении, и, в случае одно-
временного выступления рабочих в разных местах, они 
могут но справиться4. Большое революционизирующее 
влияние на германский пролетариат оказали победы со-
ветского народа над внутренней контрреволюцией и ино 
странными интервентами, а также провозглашение 
21 марта 1919 года Венгерской Советской Республики. 
«Из России, святого очага пролетарской революции, искра 
перескочила в Венгрию», — писала «Б1е КоЪе РаЬпе», 
после длительного перерыва возобновившая свой выход в 
Лейпциге. — Настал час, который в любой момент может 
стать поворотным пунктом германской революции...»5 

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В РУРЕ 

Новая революционная волна, более мощная, чем все 
предыдущие, охватила промышленный Рур. Еще 5 марта 

1 «В1е КгеШеН», 27. III . 1919. Мог^сп-АиздаЬе. 
2 «Та^ПсЪе Кип(18с})аи», 31. Ш . 1919. 
3 «Б1е ГгеПюП», 31. I I I . 1919. АЬопс1-Аив^аЬо. 
4 «Правда», 5. IV. 1919. 
5 «В1е Ко1е ЕаЪпе», И . IV. 1919. 
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«комиссия девяти», из которой вышли представители пра-
вых социал-демократов, созвала в Эссене собрание «деле-
гатов революционных рабочих Рурской области». С докла-
дом «Социализация горной промышленности» выступил 
Ю. Мархлевский (Карский). Он подчеркнул, что важней-
шей предпосылкой перехода от капитализма к социализму 
является установление диктатуры пролетариата. Говоря 
о принятом Национальным собранием законе о «социа-
лизации» и пропагандистских ухищрениях правительства, 
Мархлевский указал, что «действительная социализация 
основывается на отчуждении частной собственности, пе-
реводе горных предприятий в общественную собствен-
ность и управлении этими предприятиями со стороны ра-
бочих 

Конференция, в которой приняли участие представи-
тели 65 шахт, единодушно одобрила предложенную Марх-
левским резолюцию. «Воля революционных горняков, — 
говорилось в ней, — состоит в том, чтобы социализация 
горной промышленности была проведена посредством от-
чуждения частного капитала, перехода угольных запасов 
и средств производства в общественную собственность и 
передачи управления горной промышленностью горня-
кам» 2. Была избрана комиссия из пяти человек, которая 
вместе с шестью членами «комиссии девяти» должна была 
созвать конференцию представителей всех шахт для об-
суждения вопроса о социализации. 

На многих шахтах горняки явочным порядком стали 
вводить сокращенный рабочий день на подзехмных рабо-
тах— 772 , 6 72, а кое-где и 6-часовые смены. На шахтах 
в районе Виттеиа вспыхивали забастовки; в Дортмунде на 
собрании горняков было решено требовать переизбрания 
рабочего и солдатского Совета 3. Здесь был сорван доклад 
редактора «Уог\уаг1з» Э. Куттнера «о большевизме»; в то 
же время прочитанный 12 марта в Эссене Мархлевским 
доклад «Советская система» нашел широкий отклик. Рас-
сказав о роли Советов в России, Мархлевский охарактери-
зовал попытки германского правительства «запрячь рабо-

1 7 . МагсМегсзЫ (КагзЫ), Б1е 8о21а1181егип^ с1с8 Вег^Ьаисз, 
Еззеп 1919, 8. 27. 

2 Там же, стр. 30—31. 
3 См. Н. 8ре1Нтапп, 12 1айге КиШэегдЪаи, В(1. I, 8. 258—265. 
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чие Советы в систему управления капиталистического го-
сударства» как обман и шарлатанство1. 

В конце марта «комиссия девяти» в воззвании к рабо-
чим решительно разоблачила политику правительства. 
«Вам говорят, — писала она, — («Социализация пришла!» 
И многие из вас слепо верят этому, не посмотрев даже на 
то, что вам предлагают». Воззвание характеризовало при-
нятые в марте Национальным собранием под давлением 
рабочих законы о «социализации» как «документы пре-
данности капитализму». Указывая, что правительство 
Шейдемана вовсе и не думает о действительном отчужде-
нии капиталистической собственности па недра и средства 
производства, комиссия призывала горняков со всей энер-
гией добиваться осуществления этого кардинального тре-
бования рабочего класса 2. 

30 марта в Эссене собралась конференция шахтеров 
Рейнско-Вестфальской промышленной области, в которой 
участвовало 475 делегатов от 195 шахт. Конференция при-
няла решение о создании единой организации горняков — 
«Всеобщего союза горнорабочих» и об объявлении с 
1 апреля генеральной забастовки. Горняки требовали 6-ча-
сового рабочего дня с сохранением прежней оплаты, 
25-процентной прибавки к зарплате, признания Советов, 
освобождения политзаключенных, разоружения полиции, 
роспуска «добровольческих корпусов» и создания рабочей 
охраны, немедленного установления политических и эко-
номических сношений с Россией и Венгрией, осуществле-
ния «гамбургских пунктов», оплаты стачечных дней. 

В решении конференции требование национализации 
шахт и предприятий не было сформулировано. Политиче-
ские требования горняков тоя^е были расплывчатыми; они 
все еще надеялись, что правительство пойдет им на-
встречу 3. Но правительство само поспешило развеять эти 
иллюзии. Уже 31 марта оно объявило о введении в Руре 
осадного положения — «для спасения, — как говорилось 
в официальном заявлении, — рабочих и оборудования от 

1 МагсМегизЫ (Кагзкь), Баз КаЬезузЬет, Еззеп 1919, 8. 15. 
Через несколько дней после этого доклада Мархлевский вынужден 
был уехать из Германии. 

2 «Бег ВушИкаИзЬ, 29. I I I . 1919. 
3 Только на шахтах Лоберг было выдвинуто требование «сме-

щения правительства Эберта — Шейдемана». — См. Н. 8ре1Нтапп. 
12 1аЬге ИиЬгЬег^Ьаи, В<1. I, 8. 271. 
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терроризма». Правительство ввело «добровольческие кор-
пуса» в районы Дортмунда и Виттена, заявило о прекра-
щении ввоза в Рур продовольствия, предупреждало, что 
дни забастовки не будут оплачены, в то время как штрейк-
брехеры получат специальную дотацию Руководители 
профсоюзов горняков осудили забастовку и призывали 
рабочих возобновить работу. 

Угрозы и меры правительства лишь обострили шев 
рабочих. По данным избранной иа конференции в Эссене 
новой «комиссии девяти», принявшей наименование 
Центральный шахтерский Совет, 4 апреля из 251 шахты 
бассейна прекратили работу 215, число бастовавших шах-
теров составляло 345 тысяч. Из солидарности с горняками 
к забастовке присоединились 10 тыс. рабочих заводов 
Круппа в Эссене 2. 5 апреля забастовали рабочие Дюссель-
дорфа и сталелитейного завода в Бохуме. 7 апреля работы 
велись только на трех шахтах, бастовали все электропред-
приятия, рабочие заводов Тиссена в Мюльгейме; количе-
ство бастующих достигло 410 тыс.3 

4 апреля в Эссене состоялась новая конференция ба-
стующих горняков, в которой участвовало около 540 пред-
ставителей от 207 шахт. Конференция подчеркпула, что 
руководство стачкой находится исключительно в руках 
Центрального стачечного комитета, а право ведения пере-
говоров принадлежит не профсоюзам, а только Централь-
ному шахтерскому Совету. Конференция постановила, 
что, если требования горняков не будут удовлетворены, с 
9 апреля будут прекращены работы по поддержанию 
шахт. Призвав горняков Средней Германии к солидарно-
сти, конференция выразила свое презрение к тем, кто по-
зволил завербовать себя для службы в правительственных 
войсках 4. 

В этот же день Центральный шахтерский Совет писал 
в своей листовке: «Дело идет о спасении рабочего класса 
от катастрофы, в которой виновны капиталисты, о содей-
ствии победе социальной революции. Нам, горнякам, вы-
пала доля быть передовыми борцами. Только мы в состоя-
нии размозжить голову капиталистическому чудовищу. 
Это знают эксплуататоры и их наемные писаки. Отсюда 

1 «01е РгеШеШ), 1. IV. 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 
2 «Б1е ГтЪеИ», 5. IV. 1919. АЬепс1-Аи^аЬе. 
3 Н. 8ре1ктапп, 12 1аЬге КиЬгЬег^Ьаи, В(1. I, 8. 281, 284. 
4 «Бхе РгеШеИ», 5. IV. 1919. Могдеп-АиздаЪе. 
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Травля против забастовки, лживые, вводящие в Заблуж-
дение, сообщения. Не позволяйте обманывать себя, това 
рищи! Мы скоро будем у цели, правительство и капитал 
скоро будут нами одолены, если вы этого захотите!» 1 

Забастовки и демонстрации происходили и в других 
частях Германии. 31 
марта началась всеоб-
щая забастовка рабо-
чих Штутгарта, которая 
вскоре перекинулась на 
другие города Вюртем-
берга. Рабочие требова-
ли освобождения полит-
заключенных, отмены 
запрещения собраний и 
демонстраций, перевы-
боров рабочих Советов. 
Вюртембергское прави-
тельство ввело осад-
ное полоя^ение и отдало 
приказ о приведении 
войск в боевую готов-
ность. В Эслингене про-
изошли вооруженные 
столкновения. 1 апре-
ля войска расстреляли 
демонстрацию в Штут-
гарте. Бесчинства бе-
логвардейцев вызвали 
отпор. Правительство 
бежало из города, а 
войска начали артилле-

рийский обстрел рабочих кварталов, убив и ранив де-
сятки людей2. 

31 марта во Франкфурте-начМайне произошла голод-
ная демонстрация, сопровождавшаяся разгромом несколь-
ких магазинов и освобождением политзаключенных. Про-
изошли столкновения с войсками, в результате которых 
было убито и ранено несколько десятков человек, в том 
числе женщин3. 7 апреля в ответ на провокационный 

1 Я . 8ре1ктапп, 12 1аЬге ВийгЪег^Ьаи, Вс1. I, 8. 284. 
2 «Багв1е11ип^еп...», Вй. V, 8. 33—41. 
3 Там же, стр. 133—134. 
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Рейнско-Вестфа льском п ромышлен-

ном районе в апреле 1919 года 
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арест руководителя солдатского Совета объявили гене-
ральную забастовку рабочие Магдебурга. Они арестовали 
случайно оказавшегося © городе министра юстиции Ландс-
берга. Через два дня в город ворвались войска генерала 
Меркера и корпуса Гёрлица. Выступление было потоплено 
в крови. 

8 апреля под лозунгами «Вся власть Советам!» и «До-
лой правительство Эберта — Шейдемана!» поднялись ра-
бочие Брауншвейга. Была объявлена всеобщая забастовка. 
Рабочие выражали солидарность с борьбой горняков Рура 
и рабочих Магдебурга. Брауншвейг был провозглашен 
Советской республикой, началось вооружение рабочих. 
Буржуазия объявила «коитрзабастовку». 10 апреля нача-
лась забастовка в Цвиккау, сопровождавшаяся мощной 
политической демонстрацией, в которой участвовали сол-
даты гарнизона. Демонстранты приветствовали Советскую 
Россию и Советскую Венгрию. Выдвинув ряд экономиче-
ских требований, в Берлине прекратили работу почти 
40 тыс. металлистов. Объявили генеральную забастовку 
банковские служащие Берлина, требуя повышения зара-
ботной платы и права участия в решении вопросов найма 
и увольнения. В знак солидарности прекратили работу 
также банковские служащие Гамбурга, Дрездена, Франк-
фурта и других городов. Начали борьбу за свои нрава слу-
жащие Лейпцига. 

«В Германии идет могучая волна стихийного стачеч-
ного движения», — отмечал в это время В. И. Ленин, ука-
зывая на «неслыханный подъем и рост пролетарской 
борьбы» 1. В борьбе против этой волны социал-демократи-
ческие лидеры и правительство прибегли снова к испы-
танному методу сочетания демагогии и открытого наси-
лия. Они развернули кампанию лжи, клеветы и обещаний, 
стремясь разобщить и дезорганизовать рабочих, оклеве-
тать революционных вождей. В конце марта — начале 
апреля газеты «Уог\уаг1з» и «Б1е РгеШеИ» опять опубли-
ковали серию «разоблачительных» статей и выдвинули 
даже лозунг об «опасности справа» 2. Бешеная клеветни-
ческая кампания против Советской России и Советской 

1 В. И. Ленин, Герои Бернского Интернационала, Соч., т. 29, 
стр. 365. 

2 См. «Уог\уаг1з», 25., 27., 29. III . 1919; «Бге ГгеШеЦ», 26., 
28. III . 1919 ц др. 
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Венгрии сочеталась с гнусными инсинуациями в адрес 
организаторов политических забастовок. Разжигание шо-
винистических настроений переплеталось с широковеща-
тельными обещаниями мнимых «уступок» требованиям 
рабочих. 

6 апреля правительство опубликовало законопроект о 
Советах, который должен был быть включен в конститу-
цию. Смысл его сводился к тому, чтобы, ограничив функ-
ции рабочих Советов узко профессиональными задачами, 
растворить их в так называемых «экономических советах», 
где рабочие должны были сидеть за одним столом с капи-
талистами. «Добрые старые трудовые камеры, — писала 
об этом проекте «Б1е КоЪе РаЬпе», — превращаются в гор-
дые рабочие Советы, и вот «советская конституция» го-
това! Родили эту идею Гильфердинг и Брейтшейд, Р. Мюл-
лер и Деймиг ее поддержали, а «социалистическое» 
правительство благополучно оказалось там же, где и импе-
риалист Ллойд-Джордж: у паритетной арбитражной и экс-
пертной [комиссии. Паритет означает единовластие господ-
ствующего класса, как собственника средств производства, 
присваивающего прибавочную стоимость... Все красивые 
слова о «социализации» становятся пустой болтовней» 1. 

Для отвлечения внимания рабочих от революционной 
борьбы был использован также открывшийся 8 апреля в 
Берлине II Всегерманский съезд Советов. Выборы деле-
гатов на съезд были проведены с грубым нарушением всех 
принципов. В результате на съезде Советов было, как пи-
сал в день его открытия независимец Рихард Мюллер, 
«враждебное Советам большинство»2. Коммунисты пра-
вильно разоблачали фальсификацию съездом воли и инте-
ресов рабочего класса, но сомнительно, чтобы принятое 
ими решение о бойкоте съезда было все же правильным. 

Доклады о деятельности Центрального Совета, о «со-
ветской системе» (Коэн) и о «социализации» (Каут-
ский) 3 свидетельствовали о правильности замечания, что 

1 «Б1С Во1е ГаЪпе», 12. IV. 1919. 
2 «Б1е ГгеШек», 8. IV. 1919. Могшей-Аиз^аЪе. Среди делегатов 

съезда было 138 шейдемановцов, 55 независимцев, 21 солдат, 18 
представителей буржуазных партий (в том числе также немецких 
националистов, «народной» партии, партии центра и т. п.). — «01е 
ГгеПюК», 9. IV. 1919. Мог^еп-АиздаЪе. 

3 Накануне съезда бесславно скончалась возглавлявшаяся 
Каутским правительственная «комиссия по социализации». В откры-
том письме комиссия заявила, что «пришла к выводу о невозмож^ 
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съезд представляет собой лишь «ярмарочное представле-
ние режиссеров контрреволюции» Одобренная съездом 
«советская система» была не чем иным, как слегка зама-
скированным пресловутым соглашением о «деловом со-
трудничестве» капиталистов и рабочих. Не иначе обстояло 
дело и с «социализацией». Съезд потребовал от горняков 
Рура прекращения забастовки и отклонил предложение 
добиваться от правительства отхмены осадного положения. 

8 апреля в Дортмунд прибыл социал-демократ К. Зе-
веринг, назначенный правительством государственным ко-
миссаром Рейнско-Вестфальского промышленного района. 
На него была возложена задача принимать и осуще-
ствлять совместно с командиром VII армейского корпуса 
любые «военные и политические меры». В обращении к 
рабочим Зеверинг заявил о своем желании говорить с 
ними не только как представитель правительства, по и как 
«доверенное лицо рабочих». Он обещал смягчить осадное 
положение, вывести войска из некоторых городов и т. и. 
Но одновременно он издал распоряжение о полном запре-
щении собраний НСДПГ и коммунистической партии и 
приказ о всеобщей принудительной мобилизации мужчин 
в возрасте от 17 до 50 лет для выполнения работ по под-
держанию шахт. За уклонение от мобилизации преду-
сматривался штраф в 1500 марок или тюремное заключе-
ние на один год2. 

9 апреля в Эссеи для переговоров с промышленниками 
и профсоюзами приехал министр труда социал-демократ 
Бауэр. Он обещал рабочим введение 7-часового рабочего 
дня, а промышленникам — усиление правительственных 
войск. В этот же день в Эссене были арестованы члены 
Центрального шахтерского Совета. Крупные силы пра-
вительственных войск вступили в Бохум. В обоих городах 
произошли столкновения войск с рабочими, в ходе кото-
рых было убито и ранено более ста человек. 

ногти сотрудничать с министерством хозяйства и правительством», 
которые лишили комиссию даже свободы публикации ее материалов 
и не пожелали считаться с сомнением, проталкивая в Веймаре свои 
«фальсификаторские проекты». — «Уог^аг!;8», 9. IV. 1919. 

1 См. «Ыв Ко1е РаЬпе», 14. IV. 1919. 
2 Зеверинг сам впоследствии писал, что приказ был издан 

с целью «устрашения», ибо для его осуществления не было реальных 
средств. — См. С. 8егегиг§, М е т ЬеЬепз\уе^, В<1. I, Кб1п 1950, 
8, 241—243. 
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Корпус Лихтшлага занял заводы Крупна в Эссене, а 
затем вступил в Мюльгейм. В течение двух дней было 
арестовано более тысячи горняков. Карательные войска 
непрерывно провоцировали рабочих, нападая на пикеты 
и разгоняя собрания. 15 апреля стачечный комитет решил 
провести конференцию делегатов бастующих. Поскольку 
в Эссене собрания были запрещены, участники конферен-
ции собрались в Кетвиге, но подверглись здесь нападению 
войск. 1 делегат был убит, несколько ранено, около 400 че-
ловек арестовано. 

Положение забастовщиков становилось все более тя-
желым. Стачечных пособий не хватало. В то же время 
правительство, чтобы поддержать «боевой дух» белогвар-
дейских банд, выплачивало каждому солдату специаль-
ную дотацию в размере 30 марок за каждый «боевой 
день» Но, несмотря на трудности и лишения, (конферен-
ция горняков, собравшаяся 17 апреля в Дортмунде, 
вопреки усилиям присутствовавшего на ней Зеверинга 
единодушно приняла решение о продолжении заба-
стовки, пока не будет освобожден и признан Централь-
ный шахтерский Совет и не будут выполнены остальные 
требования рабочих. 

Рабочим Дюссельдорфа удалось добиться вывода из 
города правительственных войск и отмены осадного поло-
жения. Но горнякам Рура в целом не удалось осуществить 
свои требования. Движение было задушено, и во второй 
половине апреля стачечная волна стала постепенно спа-
дать. 23 апреля еще бастовала половина шахтеров, а к 
•концу месяца эта продолжавшаяся свыше четырех недель 
небывалая дотоле в Германии массовая стачка повсеместно 
прекратилась. По официальным данным, было потеряно 
свыше 5 млн. человеко-дней. Несколько сот рабочих было 
убито и замучено белогвардейцами, более 3500 человек 
брошено в тюрьмы. «Порядок» в Руре был восстановлен. 

В эти дни войска генерала Меркера ворвались в Брауп-
швейг. Они немедленно установили здесь свою «конститу-
цию» : специальным приказом Меркер распустил Советское 
правительство и рабочий Совет, создал чрезвычайные воен-
ные суды, самолично назначил новое «правительство» 2. 

1 «ТЛе ГгеПюИ», 14. IV. 1919. Мог^еп-Аия^аЪе. 
2 «Бег 8упсНкаП8Ь>, 26. IV. 1919. Показательно, что в назначен-

ное им «правительство» Меркер включил также двух «надежных» 
незавясимцев. — См. ГтЬеИ», 18. IV. 1919. Мог^еп-Аизо-аЪе. 
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БОРЬБА НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ 
ПРОТИВ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

В ПРИБАЛТИКЕ 

Ведя революционную борьбу за свои жизненные права, 
немецкие рабочие в разных концах страны неизменно про-
тестовали против авантюристической, антинародной поли-
тики, которую германское правительство проводило в При-
балтике, выступали за установление дружественных отно-
шений с Советской Россией. 

В последние дни февраля 1919 г., в разгар первого по-
хода Антанты против Советской России, войска фон дер 
Гольца неожиданным ударом с суши и <с моря 'захватили 
Виндаву (Вентспилс). 3 марта они начали наступление 
и вскоре оккупировали западную часть Латвии и Литвы. 
16 апреля фон дер Гольцом был совершен государствен-
ный переворот в Латвии: правительство Ульманиса было 
заменено кабинетом, в котором решающую роль играли 
немецко-балтийские бароны. Вскоре <к фон дер Гольцу в 
Либаву приехал Носке поздравить его о «успехом» Носко 
активно содействовал организации и финансированию 
банд русских белогвардейцев во главе с неким Аваловым-
Бермонтом, который именовал себя полковпиком и графом, 
не будучи пи тем ни другим. Путем насилия и обмана он 
вербовал русских военнопленных, задержанных в герман-
ских лагерях, и создавал при помощи немецких офицеров 
в Латвии русско-белогвардейские части, во главе с кото-
рыми намеревался «освободить Россию» 2. 

В начале апреля в Прибалтику прибыла американская 
военная миссия подполковника Уорвипа Грина. Уже в 
своих первых донесениях в Париж Грин выразил полное 
удовлетворение «успехами» фон дер Гольца. Он считал 
необходимым обеспечить снабжение германских войск 
морским путем продовольствием, одеждой, боеприпасами 
и пополнениями, «чтобы они могли сохранить свои силы, 
оперирующие сейчас против большевизма» 3. Американ-
ские «наблюдатели» не могли не отметить, что вторже-
нием немецких войск в Прибалтику «затронута честь 

1 РРС, V. XII , р. 177. Донесение Грина, 3. V. 1919; С. Мозке, 
Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 178. 

2 О. Nо8ке, Уоп Кле1 Ыз Карр, 8. 179—180. 
3 РРС, V. XI I , р. 139—140. Телеграммы Грина из Либавы 

в Париж, И и 12. IV. 1919. 
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Антанты» и что местное население относится к оккупан-
там с неприкрытой враждебностью, но они тем не менее 
решительно возражали против отзыва немецких войск, 
так как это, по их признанию, немедленно привело бы к 
установлению в этих странах революционной власти. Ме-
жду тем, как цинично писал Грин, странам Прибалтики 
надлежало сыграть роль «барьера против большевизма.., 
буферных государств между Россией и Германией.., воен-
ного и торгового ключа к русскому хинтерланду», страте-
гического плацдарма для «активного и агрессивного воен-
ного похода с целью разгрома большевизма и восстановле-
ния (?) России» В секретных донесениях американские 
эмиссары не считали нужным скрывать истинные планы 
империалистов. Член американской миссии подполковник 
Даули предлагал Антанте точно определить для Германии 
ее место «в поддержке агрессии против большевизма»2. 
Грин указывал, что «с Германией надо считаться в во-
просе о будущем России», причем Германии следует 
предоставить «долю участия, но не монополию»3. 

На заседаниях Парижской мирной конференции руко-
водители британской и американской политики согласи-
лись с мнением своих агентов. Так, английский министр 
Бальфур заявил, что «союзники используют немцев для 
подавления большевизма», а Лансинг добавил, что «отзыв 
немцев из Латвии приведет к тому, что большевизм одер-
жит верх во всей стране». Через некоторое время Лан-
синг снова выступил в защиту действий фон дер Гольца 
и настаивал на совместных действиях немецких войск с 
английским флотом, призывая французского министра 
Пишона отбросить свои колебания4. 

Наиболее рьяные глашатаи антисоветской интервен-
ции, вроде У. Черчилля, не только на секретных сове-
щаниях, но и во всеуслышание призывали поддержать 
немецкую агрессию и Прибалтике. В апреле англий-
ское радио сообщило о заявлении Черчилля, что «Герма-
нии открыты все пути к искуплению, если она станет 

1 РРС, V. XII , р. 207—208. Меморандум Грина, Париж 30. V. 
2 РРС, у. XII , р. 191. Доклад Даули, Каунас, 15. VI. 1919. 
3 РРС, у. XII , р. 210. Меморандум Грина. 
4 См. РРС, у. IV, р. 591—592. Заседание Совета министров 

иностранных дел 19. IV. 1919. Там же, стр. 691—693. Заседание 
Совета министров иностранных дел 9. V. 1919. 
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сражаться с большевизмом», и что в этом случае британ-
ская армия охотно станет снабжать Германию продоволь-
ствием 1. 

В мае 1919 г. фон дер Гольц начал новое наступление. 
При помощи английской эскадры его армия прорвала 
фронт Красной Армии и 22 мая захватила Ригу. Окку-
панты учинили в городах Латвии чудовищные кровавые 
расправы. Только в Риге было расстреляно без всякого 
суда и следствия не менее 6—7 тысяч человек2. Совмест-
ные действия немцев, англичан и американцев в Прибал-
тике позволили им задушить здесь Советскую власть, ко-
торую, по признаниям самих оккупантов, поддерживало 
большинство населения 3. 

Однако, несмотря на достигнутый «успех», прибалтий-
ская авантюра наглядно показала, что Германия не в со-
стоянии оправдать надежды, возлагавшиеся на нее аме-
риканскими и английскими империалистами. Правители 
Германии всеми силами старались превратить свою страну 
в «защитный вал на Востоке», в аванпост «борьбы против 
большевизма». Но на пути к осуществлению этих гнусных 
планов встал германский рабочий класс. 

Протесты рабочих и солдат и их активные выступле-
ния против антисоветской интервенции существенно отра-
жались как на количестве добровольцев, отправлявшихся 
в Прибалтику, несмотря на щедрые посулы, так и на их 
моральном состоянии4. Во многих местах рабочие бойко-
тировали участников «добровольческих батальонов», пы-
тавшихся вернуться на прежнюю работу, и Носке прихо-
дилось энергично брать их под защиту. 5 мая 1919 г. пра-
вительство даже вынуждено было официально запретить 
вербовку добровольцев, но она продолжалась тайно, о чем 
правительство, разумеется, было хорошо осведомлено5. 

1 «Известия ВЦИК», 15. IV. 1919. 
2 См. «Бае Г т Ь е П » , 6. VII. 1919. 
3 Майор Бишоф, правая рука фон дер Гольца, в своих мемуа-

рах рассказывает, что в разговоре с Грином и Даули он заявил им: 
«население Латвии само на две трети настроено большевистски». — 
Цит. по А. NогЗвп, 2^13сЬея ВегНп ипс! Мозкаи, 8. 278. 

4 Добровольцам обещали не только высокую плату, хорошее 
снабжение и обмундирование, но также и землю для поселения. — 
См. С. Nозке, Ег1еЬ1ез аиз АиГзИе^ ип(1 ]\т1ес1ег$ап^ е т е г Бетокга -
Не, 8. 122—123; А. \Утпщ, А т Аизе^иш с!ег сЬи^зсЪеп ОзЬроП-
Ик, ВегНп 1921, 8. 97. 

5 О. N081^, Уоп Юе1 Ыз Карр, 8. 179, 183—185. 
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Рабочие нильских верфей отказывались ремонтировать 
военные суда, железнодорожники Восточной Пруссии сры-
вали подвоз боеприпасов и т. п.1 

Так, революционный авангард германского пролета-
риата, сам истекая кровью, выполнял свой великий интер-
национальный долг. 

* * 
* 

Революционные бои германского пролетариата в 
феврале — апреле 1919 г. по своему масштабу и упорству 
значительно превосходили все, что было до тех пор. Мас-
совые стачки, в которых принимали участие сотни тысяч 
рабочих, нередко перерастали в вооруженные столкнове-
ния с белогвардейскими войсками. Главными требова-
ниями рабочих были: немедленное осуществление со-
циализации предприятий и установление контроля над 
производством со стороны рабочих Советов, которые оста-
вались на предприятиях организующими центрами борь-
бы рабочих. 

Однако движение оставалось и в этот период стихий-
ным и развивалось крайне неравномерно. Рабочие, десяти-
летиями подвергавшиеся влиянию оппортунистического 
крыла профсоюзных и социал-демократических лидеров, 
лишь с трудом изживали реформистские иллюзии. Массы 
молодых рабочих, прошедших кровавую школу войны, го-
рели желанием к действию, а почти миллион безработных 
составлял внушительный революционный резерв, но и 
эти слои рабочих туманно представляли себе пути дости-
жения целей, к которым стремились. Требования о социа-
лизации были объективно направлены против капитали-
стической собственности на средства производства, но 
очень часто рабочие поддавались на удочку демагогиче-
ских заявлений социал-демократических главарей о том, 
что «социализация марширует». Выдвигая требования 
о контроле Советов над производством, рабочие не пони-
мали необходимости сосредоточения в руках Советов 
прежде всего всей политической власти в стране. Они не-
редко не замечали обмана, когда шейдемановцы и каут-
скианцы ловко подсовывали им вместо полновластных 
рабочих Советов урезанные производственные Советы 
(фабзавкомы). 

1 См. А. Могйеп, 2\У18сЪеп ВегИп шк! Мозкаи, 8. 297—299. 
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Этими слабостями движения, лишенного централизо-
ванного руководства, широко пользовалось буржуазное 
правительство. Искусно маневрируя своими военными ре-
сурсами, оно разбивало передовые отряды революционе-
ров по частям, провоцируя столкновения, сочетая террор 
с обещаниями и лживыми посулами. 

Но кровь лучших сынов германского рабочего класса, 
обильно пролитая в эти месяцы острейшей гражданской 
войны, не пропала даром. Революционные бои германского 
пролетариата сорвали планы международного импе-
риализма во главе с США, рассчитанные на использова-
ние Германии в качестве ударной силы в осуществляв-
шейся ими вооруженной интервенции против Советской 
России. Эти бои помешали силам реакции лишить рабо-
чий класс демократических завоеваний революции и 
полностью реставрировать режим политического беспра-
вия трудящихся в городе и деревне. Они способствовали 
созданию боевых революционных традиций у германского 
пролетариата. 

Медленно, но неуклонно шел процесс высвобождения 
немецкого пролетариата из-под влияния социал-демокра-
тических лакеев буржуазии. «Разрыв немецких рабочих 
с предателями социализма, Шейдеманами и их пар-
тией...— писал В. И. Ленин в мае 1919 года, — с дрябло-
стью, половинчатостью, безидейностью, бесхарактерно-
стью так называемых «независимых»... неизбежен. Бур-
жуазия может перебить сотни вождей и тысячи рабочих, 
но она не в силах помешать этому разрыву» 

1 В. И. Ленин, Дополнение к проекту обращения к германским 
рабочим и не эксплуатирующим чужого труда крестьянам, Соч., 
т. 29, стр. 354. 
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ГЛАВА 
ВОСЬМАЯ 

БАВАРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
БОРЬБА НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ 

В МАЕ —ИЮЛЕ 1919 ГОДА 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА В БАВАРИИ 

апреле 1919 г., когда движение горняков Рура 
шло уже на убыль и был разгромлен революцион-
ный Брауншвейг, на юге Германии возник новый 

революционный центр — в Мюнхене была провозглашена 
Баварская Советская республика. 

В ноябрьские дни 1918 г. в Баварии было создано пра-
вительство во главе с независимцем Куртом Эйснером. 
Эйснер был одним из наиболее страстных пацифистов и 
враждебно относился к монархии и социал-шовинистахМ. 
Но его социалистические воззрения были ярко окрашены 
мелкобуржуазным утопизмом и даже баварским парти-
куляризмом. В правительство Эйснера наряду с незави-
снмцами входили социал-демократы Гофман, Ауэр, Тимм, 
Росгауптер, враждебно относившиеся к революции и меч-
тавшие о сотрудничестве с буржуазией. По сути дела это 
было буржуазное правительство, считавшее революцию 
законченной. Весь чиновничий аппарат остался на ме-
стах. 

Под давлением буржуазии и правых социал-демокра-
тов в Баварии уже 12 января были проведены выборы в 
ландтаг. Они дали буржуазным партиям 116 мест, в то 
время как социал-демократы получили 61 место, а неза-
висимцы — всего 3 места. Но этот результат, как показали 
дальнейшие события, ни в коей мере не отражал действи-
тельных настроений народных масс. 16 февраля в Мюн-
хене состоялась массовая демонстрация, участники кото-
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рой требовали передачи всей власти Советам, отставки 
социал-демократических министров Ауэра, Тимма и Рос-
гауптера. Правительство, видя настроение трудящихся, 
не решалось созвать ландтаг, хотя съезд Советов Баварии 
19 февраля принял под давлением социал-демократиче-
ских лидеров решение о передаче власти ландтагу1. 

В это время реакционные силы Баварии, ободренные 
успехами контрреволюции во всей Германии — кровавыми 
расправами белогвардейских банд Носке над рабочими 
Берлина и Бремена, созывохМ Национального собрания и 
созданием правительства «веймарской коалиции», — ре-
шили, что настало и их время. Эйснер в качестве главы 
правительства вполне устраивал буржуазию в первые дни 
революции, когда она стремилась любой ценой удержать 
массы от революционной борьбы за социализм. Но для вы-
полнения роли Эберта или Носке Эйснер не годился: для 
этого он был слишком «идеалистом». Хотя Центральный 
рабочий, солдатский и крестьянский Совет Баварии не 
был действительно революционным органом, самый факт 
его существования внушал опасения буржуазии, и она 
стремилась его разогнать. 

Правосоциалистические министры — Ауэр, Тимм и 
Росгауптер — в тесном сотрудничестве с лидером «Бавар-
ской народной партии» Гейх\юм готовили контрреволю-
ционный заговор. Из унгер-офицеров, студентов, кулац-
ких сынков спешно сколачивались «добровольческие 
отряды» для «борьбы с большевизмом». 19 февраля в Мюн-
хене произошел реакционный путч, организатором кото-
рого был так называемый «кохмитет по охране ландтага». 
По его заданию матрос Лоттер сделал попытку вооружен-
ным путем захватить правительственные здания. Но 
отряд Лоттера был разогнан рабочими, и путч прова-
лился 2. 

На 21 февраля было назначено открытие ландтага. 
Когда Эйснер подходил к зданию, на него было совершено 
покушение. Монархист лейтенант граф Арко-Валей убил 
его тремя выстрелами из пистолета. Убийство Эйснера 
вызвало огромное возмущение рабочих. Несколько чело-
век ворвались в здание ландтага. Рабочий Линднер, видя 

1 См. Н. Веуег, Уоп с1ег 1ЧоуетЪеггсуо1и{доп гиг КаЬегсриЬНк 
т МйпсЬеп, ВегПп 1957, 5. 31, 38. 

2 См. «ЬагзЫ1ип^еп...», Вс1. IV, В1е Мес1ег\хсгГип^ с1ег ГШе т 
Вауегп, 3. 6, 10—11. 
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в Ауэре организатора убийства, выстрелом из револьвера 
ранил его. 

В обстановке всенародного возмущения ландтаг не 
мог продолжать свою работу. В этот же день был создан 
новый комитет Советов из представителей СДПГ, НСДПГ 
и КПГ. Комитет объявил в Баварии трехдневную все-
общую забастовку. Вечером из представителей трех пар-
тий был образован новый Центральный Совет, который 
принял решение о запрещении буржуазной печати, воору-
жении пролетариата, аресте 50 заложников Однако за-
прещение буржуазных газет было вскоре отменено, за-
ложники освобождены, а вооружение рабочих сорвано. 
Зато реакционные отряды «гражданской обороны», офи-
циально распущенные, продолжали существовать и расти, 
сменив лишь названия. 

25 февраля собрался съезд рабочих, солдатских и кре-
стьянских Советов Баварии. Большинство рабочих Сове-
тов находилось под влиянием социал-демократических 
лидеров. Что касается крестьянских Советов, то они со-
стояли главным образом из зажиточных крестьян, сель-
скохозяйственных рабочих в них насчитывалось не более 
1—4%, а руководство ими находилось почти безраздельно 
в руках «Баварского крестьянского союза», который, вклю-
чая и его левое крыло, шел в фарватере буржуазной по-
литики 2. 

Съезд Советов Баварии после долгих и бесплодных 
дискуссий отказался взять в свои руки всю власть. Лидеры 
СДПГ в сотрудничестве с буржуазными партиями, исполь-
зовав колеблющуюся позицию независимцев и слабость 
КПГ, провели в конце концов решение о созыве ландтага. 

Собравшийся 17 марта ландтаг поручил образование 
правительства социал-демократу Гофману. Наряду с со-
циал-демократами в правительство вошли два незави-
симца и два беспартийных «специалиста». Положение 
правительства Гофмана не было прочным. В одном только 
Мюнхене насчитывалось около 30 тысяч безработных, 
продовольственное положение оставалось тяжелым. Рабо-
чие Мюнхена, Аугсбурга, Нюрнберга все решительнее 
требовали перехода всей власти к Советам. Пример Вен-

1 См. Н. Веуег, Уоп с1ег 1\тоуетЪеггеуо11Шоп ъиг ГШегериЪНк.., 
8. 44. 

2 О составе крестьянских Советов в Баварии см. IV. Маиез% 
От с Ьауепзсйеп Ваиегпга1е, 8. 103, 114. 
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грии, где было создано Советское правительство, еще 
более усилил боевые настроения рабочих. 

Влияние коммунистической партии, особенно в Мюн-
хене, росло. В начале марта по решению ЦК КПГ в Мюн-
хен прибыл Евгений Левине — один из ближайших сорат-
ников К. Либкнехта и Р. Люксембург, выполнявший до 
этого ответственные партийные поручения в Берлине и 
Рейнской области. Он стал редактором коммунистической 
газеты «МипсЬпег КоЪе РаЬпе» и активно занялся созда-
нием производственных ячеек партии на предприятиях. 

МНИМАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Социал-демократические лидеры, подталкиваемые бур-
жуазией, недовольной «пассивностью» правительства 
Гофмана, решили осуществить ловкий маневр, который 
позволил бы им обмануть рабочих, дискредитировать в 
их глазах идею власти Советов и выиграть время для под-
готовки вооруженного разгрома пролетарского авангар-
да. Душой провокационного плана был военный министр 
правительства Гофмана социал-демократ Шнеппенгорст. 
В ночь на 5 апреля в военном министерстве было созвано 
совещание, в котором участвовали лидеры СДПГ, НСДПГ, 
Крестьянского союза, анархистов. Здесь было решено про-
возгласить в Баварии «Советскую республику». Но цред-
ставители мюнхенского Совета потребовали участия в 
переговорах также руководителей КПГ. Через несколько 
часов на совещание прибыла делегация КПГ во главе с 
Евгением Левине. 

Е. Левине сразу же разгадал замысел провокаторов1. 
От имени организации КПГ он решительно отклонил вся-
кое сотрудничество коммунистов с правыми социал-демо-
кратами. «Мы, коммунисты, — заявил он, — не питаем 
никакого доверия к Советской республике, создателями 
которой выступают социал-демократические министры 
Шнеппенгорст и Дюрр, все время всеми средствами 
боровшиеся против идеи Советов. Мы видим в этом либо 
попытку обанкротившихся вождей посредством мнимо 
революционного действия получить поддержку масс, либо 
сознательную провокацию... Советская республика не 

1 Воза Ьеутё, Аиз йог Мипсйепег Ка1е2еИ, ВегИ^ 1925, 8. 13. 
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провозглашается за зеленым столом, она должна быть 
результатом серьезных боев пролетариата и его победы» 
Коммунисты считали, что обстановка для провозглашения 
Советской республики в Баварии еще не созрела. 

Отказ комхмунистов участвовать в затее Шнеппенгор-
ста вызвал некоторое замешательство. Один из наиболее 
горячих независимцев — студент Эрнст Толлер бросил 
Е. Левине даже упрек в трусости, но тот спокойно возра-
зил: «Чего ты хочешь? Социал-демократы большинства 
начнут, а потом побегут предавать нас; независимые по-
падутся на удочку, примут участие, потом переметнутся; 
а нас, коммунистов, поставят к стенке» 2. 

6 апреля «МйпсЬпег Ко1е РаЬпе» опубликовала заявле-
ние Баварской организации КПГ, в котором говорилось: 
«Запланированная Советская республика является не 
диктатурой пролетариата, а диктатурой Центрального Со-
вета, который решил, так как коммунистическое движе-
ние переросло его, провозгласить эту Советскую респуб-
лику. Она является не делом классово сознательного 
пролетариата, а продуктом замешательства вонедей, поте-
рявших доверие масс... Борьба за подлинную, коммунисти-
ческую Советскую республику лишь начинается!»3 

Несмотря на предостережения коммунистов, утром 
7 апреля Центральный Совет выпустил воззвание, в кото-
ром объявил: «Решение принято. Бавария является Совет-
ской республикой... Диктатура пролетариата стала фак-
том... Ландтаг распущен.., назначенное им правительство 
ушло в отставку»4. Фактическими руководителями рес-
публики были Эрнст Толлер и анархист Ландауэр. Пер-
вым актом деятельности правительства было объявление 
7 апреля народным праздником. На улицах был расклеен 
ярко-красный плакат «Диктатура пролетариата!» Но для 
создания действительрюй власти рабочего класса ничего 
не предпринималось. Собрание Советов для утверждения 
самозванного правительства не было созвано. Чиновники 
остались на своих местах, полицейские продолжали 
«нести службу», воинские подразделения во главе с офи-

1 Коза Ье~оьпё, Аиз <3ег МипсЬепег КаЬегей, 8. 14—15. 
2 См. Е . Ьеуьпё, 8 к т е п , Кес1е УОГ СепсЬЬ и. а. 2. АиП., ВегНп 

1925, 8. 45—46. 
3 Цит. по Н. Веуег, Уоп с1ег ]\то\тетЪеггсуо1ииоп гиг Ка1еге-

риЬПк.., 8. 150. АпЬапд. 
4 См. там же, стр. 77—78. 
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Газета «МйпсЬпег КоЪе ЕаЬпе» накануне провозглашения 
мнимой Советской республики в Баварии 

церами были просто переименованы в «Красную армию». 
Зато была провозглашена «социализация» печати и Мюн-
хенского университета. 

Провозглашение Советской республики в Мюнхене 
нашло отклик в других городах Баварии. В Вюрцбурге, 
Регенсбурге, Швейнфурте, Гофе и других Советы объя-
вили, что берут в свои руки власть. Но в Нюрнберге 
командованию III армейского корпуса удалось быстро 
подавить революционное движение в городе и окрестно-
стях, а через несколько дней войсками были заняты гакже 
Вюрцбург, Инголынтадт, Регенсбург. Только в нескольких 
городах Южной Баварии — Аугсбурге, Розенгейме и дру-
гих — Советам удалось удержать власть Ч 

Правительство Гофмана вовсе не ушло в отставку, а 
в соответствии с коварным планом заговорщиков перене-

1 См. «Рагв1с11ипдеп.,,», В<1. IV, 8. 21 22 
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ело свою резиденцию на север Баварии, в Бамберг. Здесь 
же оказался и вдохновитель провокации Шнеппенгорст, 
который немедленно занялся сколачиванием вооруженных 
сил для похода на Мюнхен. Командование II и III армей-
ских корпусов приступило к созданию отрядов «военной 
сельской полиции» и добровольческого «фольксвера», по-
ощряя также создание буржуазных ополчений в разных 
городах. Правительство Гофмана связалось с полковни-
ком фон Эппом, который формировал в Тюрингии из реак-
ционных офицеров и унтер-офицеров «Баварский стрел-
ковый к о р п у с » В самом Мюнхене реакционно-монар-
хическая организация «Туле» при поддержке правых 
социал-демократов готовила вооруженный мятеж. Она 
организовывала диверсии и вела разведывательную работу, 
информируя Бамберг обо всем, что происходило в Мюн-
хене 2. 

В этих условиях руководство КПГ старалось разъ-
яснить массам подлинный смысл провозглашения этой 
Советской республики и в то же время призывало к спло-
чению революционного пролетариата для решительной 
борьбы с контрреволюцией. 11 апреля «МйпсЬпег Ко1е 
РаЬпе» опубликовала заявление, в котором писала, что 
белая гвардия, наступающая из Бамберга, угрожает не 
только «мнимой республике Советов», но и самому проле-
тариату. «В этой ужасной ситуации КП не может взять на 
себя ответственность за усиление разброда среди рабочих 
масс Мюнхена, не может допустить, чтобы разгорелась 
борьба между мнимой и подлинной диктатурой в момент, 
когда Ганнибал стоит у ворот. В этот страшный момент 
соединенные силы революционного пролетариата должны 

1 Поскольку создание «добровольческих отрядов» наталкива-
лось в Бавария на сопротивление рабочих, фон Эяп по указанию 
и при помощи Носке создал свой сборный пункт в Ордруфе (Тюрин-
гия). К середине апреля в корпусе насчитывалось 326 офицеров, 
197 унтер-офиперэв и 360 солдат. — См. «ВагзЬеНип^еп...» В<1. IV, 

13—14, 47—48; С. Иозке, Ег1еЬ1ез аиз АиГзИе^ ип(1 Шейегдам 
ешег БетокгаЫе, (ЖепЪасЪ, 1947, 5. 314. В 1933 г. фон Эня стал 
гитлеровским наместником в Баварии. 

2 «Общество Туле» возникло летом 1918 г. как ответвление тай-
ного шовинистического «ордена германцев». Его газета «МйпсЬепег 
ВеоЪасЫег» была впоследствии признана гитлеровцами предшест-
венником их «УбШзсЪег ВеоЬасЫег». — См. Р. ТУегпег, Б1е Вау-
пзсЬе КаНе-КериЬИк. 2. АиП., Ье1рг1^ 1920, 5. 30; «Вагз1е11ип^еп...», 
ТИ. IV, 3. 7, 17, 23. 
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идти на бой против опасного врага, против белой гвар-
дии» 1. 

Организация компартии приняла решение, не участ-
вуя в правительстве, послать своих представителей с со-
вещательным голосом в Центральный Совет, чтобы помочь 
ему в организации пролетарской обороны. 

Предостережения коммунистов не были напрасны. 
Контрреволюционным заговорщикам в Мюнхене, тесно 
связанным с Бамбергом, удалось привлечь на свою сто-
рону часть войск гарнизона, в том числе «республикан-
скую охрану» во главе с Зейферицем и социал-демократом 
Ашенбреннером. В ночь на 13 апреля контрреволюцион-
ные мятежники захватили дворец Виттельсбахов, где 
помещался Центральный Совет, и ряд других зданий. 
Утром 13 апреля в Мюнхене были расклеены плакаты, 
извещавшие от имени «всего мюнхенского гарнизона» о 
том, что Центральный Совет смещен, и призывавшие к 
поддержке правительства Гофмана2. 

Но заговорщики поспешили с объявлением о своей 
победе. Немедленно вооружившиеся рабочие вместе с 
частью солдат выступили цротив мятежников. Заговор-
щики были разбиты и разоружены. Вокзал был занят по-
сле упорного боя, длившегося несколько часов. Организа-
торы мятежа не успели получить из Бамберга обещанных 
подкреплений. 

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВО ГЛАВЕ С КОММУНИСТАМИ 

Активное выступление вооруженных рабочих в защиту 
своих завоеваний создало новую обстановку. Почувство-
вавшие свою силу рабочие — коммунисты, члены СДПГ и 
НСДПГ, беспартийные — требовали не восстановления 
«мнимой Советской республики», а создания подлинно 
революционного Советского правительства. Хотя обста-
новка для установления Советской власти продолжала 
оставаться мало благоприятной, у коммунистов не было 
иного пути, как стать во главе масс и попытаться создать 
действительно революционную власть. Мюнхенские ком-

1 Цит. по Я . Веуег, Уоп (1ег ]МоуетЪеггеуо1иИоп гиг 1Шеге-
риЬНк.., 8. 90. 

2 Р. УУегпег, Б1е ВаупзсЬе Ка1е-КериЬНк, 8. 29. 
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мушгсты понимали, что победа Советской власти воз 
монша только в масштабе всей Германии, но они справед-
ливо считали, что пример Баварии может явиться стиму-
лом для усиления революционной борьбы пролетариата 
других областей. 

В своем воззвании, опубликованном 14 апреля, ком 
партия писала: «Рабочие! Час борьбы настал! Измена 

идет из Бамберга... Возь-
митесь за оружие! Объ-
единяйтесь с солдатами, 
'которые борются за свобо-
ду... Присоединяйтесь к 
всеобщей забастовке!.. Вы 
боретесь за весь немецкий 
рабочий класс, за мировую 
революцию Долой измен-
ников и врагов! Долой 
правительство Гофмана! 
Да здравствует Советская 
республика! Да здравст-
вует борьба!»1 

На общегородском со-
брании производственных 
и солдатских Советов был 
избран Комитет действия, 
которому была вручена за-
конодательная и исполни-
тельная власть. Во главе 

Евгений Левине Исполкома встал комму-
нист Евгений Левине2. 

Были созданы также комиссии: военная во главе € матро-
сом Рудольфом Эгельгофером, активным участником ре-
волюционного выступления моряков в 1917 г.; по борьбе 
с контрреволюцией; по вопросам пропаганды, экономики, 
транспорта. 

В этот же день была передана радиограмма: «Испол-
нительный комитет новой, истинно пролетарской совет-
ской республики приветствует российский и венгерский 
рабочий класс и их советские республики. Мюнхенский 

1 См. Н Веуег, Уоп <1ег МоуетЪеггеуоМшп гиг ГШегериЬИк... 
8. 97. 

2 В Исполком, кроме Е. Левине, вошли также коммунисты 
М Левин и Дитрих, независимцы Меннер и Дуске. 
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пролетариат отдаст все свои сильг на службу великой 
исторической задаче, первыми застрельщиками которой 
явились храбрые русские и венгерские братья» 1. 

Буквально с первых же часов своего существования 
Баварской Советской республике пришлось уделять глав-
ное внимание обороне. Войска правительства Гофхмана, не 
успевшие оказать помощь мятежникам, сконцентрирова-
лись в нескольких десятках километров к северу от Мюн-
хена. С целью мобилизации рабочего класса Исполком не-
медленно объявил в Мюнхене 10-дневную всеобщую заба-
стовку2. Был издан приказ о разоружении буржуазии, 
была распущена полиция, а все рабочие, способные носить 
оружие, призывались встать на защиту своей власти. На 
предприятиях проводилось военное обучение. 

Уже первые рабочие отряды, высланные навстречу 
белогвардейским войскам, двинувшимся на Мюнхен с 
севера, одержали серьезные победы. 15—16 апреля в 
районе Дахау мюнхенцам вместе с местными рабочими и 
солдатами удалось отбить все атаки, освободить Дахау и 
взять в плен 150 солдат. Однако наступление не было про-
должено, хотя оно имело серьезные шансы на успех и 
могло бы при поддержке рабочих и солдат городов Север-
ной Баварии значительно расширить авторитет и власть 
Советской республики. Вина за это ложится прежде всего 
на независимцев Толлера и Клингельгофера, заявивших 
после падения мнимой Советской республики о своей 
готовности сражаться за дело пролетариата и назначен-
ных руководителями Дахауского фронта. Вместо цресле-
дования и уничтожения противника они завязали с ним 
переговоры, дав ему возможность выиграть время 3. 

Между тем военное положение бамбергского прави-
тельства было трудным, так как его войска отказывались 
воевать против мюнхенских рабочих. Так, у Фрейзинга 
1200 солдат, мобилизованных контрреволюцией, потребо-
вали от своих командиров возвращения назад. Они отдали 
мюнхенцам свое оружие, а сами разошлись по домахм. Так 

1 Цит. но Н. Застенкер, Баварская советская республика, 
М. 1934, стр. 112. 

2 Забастовка не распространялась на предприятия и учрежде-
ния, необходимые для обслуживания населения. 

3 За эти действия Толлер был по распоряжению правительства 
и с санкции Советов арестован, но вскоре освобожден и даже вновь 
послан командующим на тот же фронт. — См. II. Веуег, Уоп <1ег 
КоуетЬеггеуокШоп гиг Ка1егериЬНк.., 8. 118. 

317 



ЯхЬепШ 

Ш € х т ы Ьг* Йатр1С0 §ш 

1чит Ь ш Ьт Щ 
ш Шты * ч? V* Зсй!Г«!*8!§ 

. КкпвШ 
*>екй Ы18*йтщ Ыг ШрПФьт, А*щщщ 

ж Ш &Ш и * ^ 
иШ 1*14 Л здп 

шгЬш & п • п р Ыя Щф» 
Шт щ Ък \ шф ты Ш 

^еШЩ Ш Ьк ЗюШ кщ&т 
ФЫ & Ш Ш. -8 «* Ьк Ш 

тф | М бйфс № &*ктШ 
Ъг*М Щ Ып в е и т а 1 | ш 1 ! 

• м • ' Э* %% «ф^ р. 
тщти а ШР • Ъйт 

к. с ( ШФл 2 «><*>< 
• т IV г * Кш&щ 

Ш %ф шт Шит $ц*шиЦ 
З^г («г Ьк в<шу Ш1* 

ШмОДсю. 
• > вод* Па 

* (Ыг Ьсх Щфпщ 
т ын ы тиырФы* 
Ф Ш Ш Шитрн 

йтштшт ШМ 

Воззвание баварской организации КПГ от 
13 апреля 1919 года против контрреволю-

ционного мятежа в Мюнхене 

же поступил и нюрнбергский полк. Правительственные 
войска вынуждены были отойти в район Пфафенгофена 
(50 км к северу от Мюнхена). 15 апреля отряды мюнхен-
ских рабочих помогли рабочим Розенгейма подавить 
контрреволюционный путч и восстановить здесь Совет-
скую власть 1. 

1 См. Р. \Уетег, Б1е Ваупзсйе Ка1е-КериЬПк, 8. 45; «БагзЬе1-
1ип§еп...», в а . IV, 8. 45—47. 

Несколько свидетельств контрреволюционеров, признававших, 
что правительство Гофмана чрезвычайно опасалось дальнейшего 
наступления мюнхенских революционных войск, приводит Н. За-
стенкер в своей книге «Баварская советская республика», стр. 131. 
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Выиграв некоторую передышку, Исполком сразу же 
приступил к осуществлению целого ряда важных меро-
приятий по установлению рабочего контроля над произ-
водством и распределением. Были национализированы 
банки, вскрыта часть сейфов и реквизированы цен-
ности; вкладчикам разрешалось выплачивать пе более 
100 марок в день. Производственные Советы (фабзав-
комы) должны были осуществлять контроль над произ-
водственной деятельностью, включая ревизию бухгалтер-
ских отчетов. Предприниматели обязаны были продоля^ать 
выплату зарплаты рабочим, привлеченным на работу в 
органы управления или вступившим в вооруженные фор-
мирования. Выплата дивидендов и паев была прекра-
щена, но мелким предпринимателям предоставлялся госу-
дарственный кредит. Вводился контроль за распределе-
нием продовольствия, проводились конфискации запасов, 
имевшихся у буржуазии, реквизировались автомашины 
и т. п. При этом были приняты меры для предотвращения 
мародерства и хищений. За незаконные реквизиции и 
грабежи была установлена смертная казнь. 

С первых же дней образования Советской республики 
правительство Гофмана блокировало Мюнхен, перекрыв 
пути снабжения города и не пропуская транспортов с 
продовольствием и углем. Резко сократился подвоз молока, 
так что его приходилось распределять только среди детей 
и больных. Исполком принимал меры для установления 
контакта с крестьянами. 16 и 17 апреля были опублико-
ваны обращения «К крестьянству баварской земли», рас-
пространявшиеся в окрестных деревнях при помощи само-
летов. В них говорилось, что Советская республика не 
угрожает собственности трудящихся крестьян, и содер-
жался призыв продолжать снабя^ение Мюнхена продо-
вольствием. Однако в обращениях не делалось попыток 
дифференцированного подхода к различным слоям кре-
стьянства, в частности пе предусматривалось проведение 
каких-либо реальных мероприятий для улучшения поло-
жения батраков и бедноты В то же время правительство 

1 Е. Левине в одном из выступлений говорил: «Мелкие крестьяне 
боятся, что у них все отнимут. Вашей задачей является разъяснить 
Вашим друзьям и родственникам в деревне истинное положение дел. 
Мы хотим отобрать у крупных крестьян излишки земли, которые 
они сами не обрабатывают. Но мелкие крестьяне и батраки получат 
лишь выгоду от пролетарского правительства».—,??. Ьсотё, Апз 
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Гофмана буквально засыпало крестьян листовками, со-
державшими злобную клевету на Советскую республику, 
и всячески натравливало крестьян против рабочих. Руко-
водство Баварского крестьянского союза выехало из Мюн-
хена в Бамберг, и руководители крестьянских Советов 
деятельно помогали контрреволюции 1. 

В связи с забастовкой буржуазные газеты в Мюнхене 
не выходили. Выпускались только «Известия Исполкома 
производственных и солдатских Советов» («МШ;е11ип§еп 
йез УоИги^зга^ез йег ВеМеЬз- ипД 8о1с1а1епга1е Мип-
сЬепз»), которые раздавались бесплатно. Ежедневно на 
многолюдных собраниях в саду дворца Виттельсбахов 
один из членов Исполкома выступал перед народом с 
сообщением о событиях за день, рассказывал о мероприя-
тиях и планах Исполкома 2. 

17 апреля Е. Левине на таком собрании призывал тру-
дящихся проявить максимум инициативы и энергии. «То, 
что сделано до сих пор, — говорил он, — это лишь первый 
сантиметр к первой ступени лестницы, ведущей проле-
тариат к господству. Чтобы взять эту лестницу штурмом, 
необходима ваша помощь. Мы просим вас назвать имена 
товарищей, которые способны взять на себя руководство 
какой-либо отраслью работы. Пролетариат должен все 
делать сам... Вы сами должны работать так же, как вы 
боролись с оружием в руках» 3. 

22 апреля забастовка была закончена. В этот день 
состоялась массовая рабочая демонстрация. По улицам 
Мюнхена прошли не менее 12—15 тысяч вооруженных 
рабочих. Но необходимо было создать регулярную армию, 
и 25 апреля военная комиссия и Исполком выпустили воз-
звание к рабочим, крестьянам, солдатам и безработным 
с призывом вступать в Красную Армию. В армию прини-
мались только члены социалистических и профсоюзных 

с1ог МипсЬепег Ка1егеИ, 8. 42. Однако конкретной программы 
помощи бедноте и батракам баварские коммунисты не имели, а неко-
торые из них, в том числе П. Фрёлих (выступавший под именем 
П. Вернера), откровенно заявляли, что считают все баварское 
крестьянство «реакционной массой». — См. Р. Ц7егпег, Б1е Вау-
г15сЬе Ка1е-КериЬНк, 8. 16. 

1 См. Т7. МаИез, 01е ЬауепзсЬеп ВаиегпгаЬе, 8. 190—195. 
2 «Б1е ГгеШеШ, 29. IV. 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. ВеПа^е, 
' Н. Ьегппё, Аиз с!ег МипсЬепег Ка 1егеМ, 8. 46. 
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Парад частей Красной Армии в Мюнхене. 
В накидке главнокомандующий Красной Армии Р. Эгельгофер 

организаций. Солдаты обязывались добровольно подчи-
няться командирам и соблюдать железную дисциплину. 
Главнокомандующим был назначен Рудольф Эгельгофер. 
Ядро Красной Армии составляли рабочие мюнхенских 
предприятий н заводов Круппа в Фреймане, солдаты и 
матросы гарнизона, железнодорожники. В нее влилась 
также небольшая группа русских военнопленных, осво-
божденных из лагеря ГГухгейм близ Мюнхена. Числен-
ность Красной Армии вскоре достигла 30 тысяч человек. 

О том, насколько важным было создание Красной 
Армии, свидетельствовали военные приготовления и дей-
ствия правительства Гофмана. Убедившись, что его соб-
ственных сил, включая «добровольцев» фон Энпа и отряды 
баварской «гражданской обороны» Эшериха, недостаточно 
для разгрома революционных рабочих, бамбергское пра-
вительство обратилось за помощью к правительству со-
седнего Вюртемберга и к Носне. 17 апреля прусское 
правительство предложило и свои войска. Хотя использо-
вание прусских войск должно было вызвать не только 
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возмущение трудящихся, но и недовольство партикуляри-
стски настроенных кругов баварской буржуазии, прави-
тельство Гофмана пошло на это. Чтобы подсластить пи-
люлю, помощником главнокомандующего был назначен 
баварский генерал фон Мель1. 

Все силы общегерманской реакции, забыв о своих 
внутренних распрях, единодушно призывали к удушению 
Баварской Советской республики. Шейдеман в Националь-
ном собрании истерически требовал единения всех партий 
в борьбе против общего врага. Печать распространяла 
самые нелепые измышления о «хозяйничанье коммуни-
стов» в Мюнхене. Так, например, одна из берлинских га-
зет со всей серьезностью сообщала, что в Мюнхене уза-
конена «'коммунализация женщин, включая замужних...» 2 

Буржуазия организовала сбор пожертвований, давший в 
короткий срок почти 700 тысяч марок. 

Уже 19 апреля белогвардейские войска начали с раз-
ных сторон концентрическое наступление против рево-
люционных центров Южной Баварии. С севера двигались 
основные силы Носке — прусские войска под командова-
нием генерала Овена, из района Ульма — вюртембергские 
части, с других сторон— «Баварский стрелковый корпус» 
фон Эппа и прочие баварские формирования. В ночь на 
20 апреля войска начали внезапное наступление на 
Аугсбург с двух направлений. Связь города с Мюнхеном 
была прервана. Завязались ожесточенные, упорные бои 
рабочих против значительно превосходивших их прави-
тельственных войск. Особенно горячие схватки происхо-
дили в пригородах Пферзее, Обергаузен, Лехтаузен. 
22 апреля Аугсбург пал3. 

Войска карателей все туже сжимали кольцо вокруг 
Мюнхена. 26 апреля им удалось захватить Ландсгут, на 
следующий день — Моосбург. На некоторых направле-
ниях они значительно приблизились к городу и находи-
лись от него в 30—35 км. Чтобы блокировать Мюнхен и с 
юга, в горные районы засылались диверсанты-подрыв-
ники4. Положение Советской республики, отрезанной от 
всего мира, становилось все более критическим. 

1 См. «БагзЬеПип^еп...», ВД. IV, 8. 42—43. 
2 См. об этом «Б1е РгеШеИ», 27. IV. 1919. Мог^еп-АизяаЪе 
3 См. «БагзЬеПип^еп...», Вй. IV, 8. 65—70. 
4 Там же, стр. 71. 
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Между тем в самом Мюнхене контрреволюционные 
элементы усилили свою подрывную деятельность. Шпионы 
шныряли повсюду, предупреждая заговорщиков о готовя-
щихся обысках и арестах, диверсанты орудовали в авто-
парке, повредили самолеты на аэродроме в Шлейсгейме 1. 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией раскрыла 
планы нового заговора организации «Туле», обнаружи-
ла запасы оружия, фальшивые факсимиле с подписью 
Эгельгофера, печать Исполкома и железнодорожные 
штемпели. Были арестованы несколько видных представи-
телей буржуазии<вкачестве заложников2. Однако вопреки 
буржуазной клевете революционный трибунал проявлял 
не жестокость, а скорее опасное великодушие по отноше-
нию к контрреволюционным заговорщикам. В городе все 
время распространялись провокационные слухи, самолеты 
бамбергского правительства систематически сбрасывали 
листовки. 

27 апреля В. И. Ленин, отвечая на приветствие Бавар-
ской Советской республики и желая ей успеха, поставил в 
своей радиограмме ряд вопросов, являвшихся по сути дела 
целой программой революционных действий. Ленин сове-
товал баварским коммунистам провести поголовную моби-
лизацию и вооружение рабочих, разоружить буржуазию 
и взять заложников, экспроприировать фабрики и богат-
ства капиталистов и взять в свои руки все банки, удвоить 
или утроить зарплату чернорабочим и батракам, обло-
жить буржуазию чрезвычайным налогом, ввести 6-часо-
вой рабочий день и более высокий продовольственный 
паек для рабочих, немедленно вселить рабочих в квар-
тиры богачей и т. п. Ленин предлагал обратить особое 
внимание на работу в окрестных деревнях, экспроприиро-
вать капиталистические земледельческие хозяйства, от-
менить ипотеки и арендную плату для мелких крестьян, 
чтобы дать не только рабочим, но также батракам и мел-
ким крестьянам сразу ощутить фактическое улучшение 
их положения3. 

1 См. «БагзЪеПип^еп...», ВД. IV, 8. 88. 
2 Случайно избежал ареста член организации «Туле», а впо-

следствии один из руководителей гитлеровской партии Р. Гесс. 
Гитлер тоже служил в это время в Мюнхене во 2-м пехотном 
полку. — См. там же, стр. 109—110. 

3 В. И. Ленин, Приветствие Баварской Советской республике, 
Соч., т. 29, стр. 298—299. 
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Однако приветствие В. И. Ленина, по-видимому, зае 
дошло до баварских коммунистов. За время своей дея-
тельности во главе Советской республики коммунисты су-
мели осуществить лишь небольшую часть остро необходи-
мых мероприятий. Как раз в этот день, 27 апреля, в 
Мюнхене, осажденном со всех сторон белогвардейцами, 
произошли события, определившие судьбу Советской 
республики. 

Еще 26 апреля на очередном пленарном собрании про-
изводственных Советов, на котором присутствовало более 
тысячи человек, лидеры независимцев — Толлер, Меннер 
и Клингельгофер, охваченные паникой, новели бешеную 
атаку против руководимого коммунистами Исполкома. 
Меннер, ведавший в Исполкоме финансами, заявил про-
тест против конфискации ценностей, хранившихся в сей-
фах буржуазии. Толлер заявил, что уходит в отставку с 
поста командующего фронтом в Дахау, так как считает 
правительство «бедствием для трудящихся Баварии». Ли-
деры независимцев потребовали отмены запрещения бур-
жуазной прессы и восстановления буржуазной полиции. 

Атака лидеров независимцев встретила сочувственный 
отклик среди значительной части собрания производствен-
ных Советов. Роковым образом сказывалось то, что ком-
мунисты не добились проведения перевыборов и создания 
подлинно пролетарских рабочих и солдатских Советов. 
Среди членов производственных Советов преобладали ра-
бочие мелких предприятий, было немало представителей 
мелкой буржуазии, литераторов и даже предпринимате-
лей и бывших полицейских. В результате бурных хмного-
часовых дебатов, в ходе которых независимцы спекулиро-
вали и на тяжелом продовольственном положении населе-
ния, коммунисты заявили о своей отставке. Дважды собра-
ние требовало, чтобы они остались в правительстве. Лишь 
тогда, когда Е. Левине потребовал решительного очище-
ния производственных Советов от буржуазных элементов 
и ареста главных контрреволюционеров, собрание при-
няло отставку Комитета действия 1. 

В ночь на 27 апреля был создан новый Комитет дейст-
вия без коммунистов. Форхмалыю он состоял из одних рабо-
чих, но его фактическими руководителями были Толлер, 

1 См. К. Ьеутё, Аиз (1сг МйпсЪепег ГШегеН, 8. 53—55; Н. Веу-
ег, Уоп (1ег КоуешЬеггеУо1иИоп гиг Ка^егериЬНк.., 8. 123—124. 
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Меннер, Клингельгофер. Немедленно было отменено За-
прещение буржуазной печати, была восстановлена старая 
полиция. Новое правительство Советской республики 
фактически стало на путь капитуляции перед буржуа-
зией, предпринимая попытки завязать переговоры с пра-
вительством Гофмана1. 

БОИ МЮНХЕНСКИХ РАБОЧИХ 
ПРОТИВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 

Руководители баварских коммунистов, выйдя из пра-
вительства, вовсе не намерены были отказаться от руко-
водства борьбой мюнхенского пролетариата против насту-
павших белогвардейских орд. В своем воззвании к рабо-
чим и бойцам Красной Армии компартия писала: «От вас 
зависит теперь спасение положения. Пусть правительство 
Толлера работает по-своему. Но вашим долгом является 
забота о тОхМ, чтобы республике не был нанесен непопра-
вимый ущерб... У революционного пролетариата теперь 
одна великая задача: защита революции, защита рабочего 
класса от белогвардейцев и буржуазных заговорщиков... 
Вступайте поэтому в ряды Красной Армии!.. Да здрав-
ствует Советская республика! Да здравствует комму-
низм!» 2 

Командование Красной Армии, находившееся в руках 
коммунистов, приняло решительные меры для организа-
ции обороны. 29 апреля оно заявило производственным 
Советам, что «революционный пролетариат любой ценой 
буд^т обороняться против белогвардейцев и не позволит 
никому, в том числе и производственным Советам, заста-
вить его вступить на путь измены делу социалистической 
революции». На следующий день была объявлена все-
общая забастовка и отменено собрание производственных 
Советов3. Рабочие — коммунисты, члены СДПГ, НСДПГ 
и беспартийные — были полны решимости. Но предатели 
успели уже дезорганизовать с таким трудом созданную 
коммунистами оборону Мюнхена. 

К 30 апреля баварские и вюртембергские белогвардей-
ские войска подошли с запада и юго-запада к пригоро-

1 См. «Б1е ГгеШеИ», 6. VI. 1919. Могдеп-Аиз^аЬе. ВеПа^е. 
2 Н. Веуег, Уоп (1ег ]ЧоуетЪеггеуо]ииоп гиг Ка1егериЬНк, 

8. 125—126. 
3 Там же, стр. 127; приложения, стр. 170. 
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дам Мюнхена. Но на севере от города части Красной 
Армии еще удерживали в своих руках сильно укреплен-
ный район Дахау, препятствуя продвижению главных 
сил карателей. Здесь были сосредоточены основные силы 
Красной Армии. Однако утром 30 апреля Клингельгофер 
отдал приказ об оставлении укрепленного района и от-
воде войск к Мюнхену. Этим немедленно воспользовались 
белогвардейцы и нанесли по отступавшим частям Крас-
ной Армии удар. Ожесточенные бои развернулись у Фё-
ринга, в районе заводов Круппа у Фреймана, но закре-
питься части Красной Армии уже не смогли. Вечером 
для усиления белогвардейских войск прибыл бронепоезд, 
а за ним эшелоны с корпусом Лютвица. С севера и 
востока каратели подошли вплотную к городу, с юга и 
запада кольцо было чуть свободнее, только на юго-востоке 
Мюнхен имел еще связь с Розенгеймом 1. 

Правительство Гофмана отклонило все цредложения 
Толлера о переговорах: «Сложите оружие, всякое сопро-
тивление бесполезно»,—гласил ответ. В ночь на 1 мая 
фон Эпп тайком послал в Мюнхен своего лазутчика, чтобы 
поднять мятеж среди солдат лейб-полка. Мятежникам 
удалось собрать около 200 человек и вместе с группой сту-
дентов неожиданно захватить дворец, ратушу и несколько 
других зданий. В этот критический момент производствен-
ные Советы призвали рабочих и солдат Мюнхена «... 
мирной первомайской демонстрации. 

В городе развернулись ожесточенные вооруженные 
бои. В районе главного вокзала подразделения Красной 
Армии во главе с Эгельгофером нанесли противнику тяже-
лые потери, был убит генерал фон Нагель. Но в это время 
в Мюнхен с разных сторон уже вступали белогвардейские 
войска Гофмана и Носке, поддерживаемые танками, бро-
невиками и артиллерией. Они захватили центр, но на 
окраинах бои продолжались еще 2 и 3 мая. Особенно 
упорными были схватки в районе вокзалов, на Карле-
плац. Рабочий район Гизинг был подвергнут жестокому 
артиллерийскому обстрелу. Здесь бои шли за каждый дом, 
войска подвергались неожиданным нападениям неболь-
ших отрядов, стрелявших с крыш. В глубь района не 
могли пробиться и танки. Только подтянув подкрепления 
и ведя «очистку» дома за домом, квартала за 'кварталом, 

1 См. «БагзЪеНип^еп...», В<1. IV, 8. 113—119. 
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войска к концу дня 3 мая смогли овладеть положением 
Были заняты также Розенгейм и Кёльбермоор. 

Началась зверская расправа с рабочими. Обыски, 
аресты и расстрелы продолжались целую неделю. По 
официальным данным, в Мюнхене за время с 30 апреля 
по 8 мая были расстреляны озверелыми белобандитамн и 
убиты в боях 557 человек2. Среди 'замученных и убитых 
были коммунисты Эгельгофер, анархист Ландауэр, десятки 
рабочих. Несколько тысяч человек были ранены, более 
5 тысяч — арестованы. За полгода 25 судов рассмотрели 
5233 дела: были осуждены 2209 человек, из них 65 чело-
век приговорены к каторжным работам, 1737 — к тюрем-
ному заключению, 407 — к заключению в крепости 3. 

12 мая был выслежен и арестован Евгений Левине. 
Перед военным судом в Мюнхене 2 июня Левине заявил: 
«Я хорошо знаю, что все мы, коммунисты, являемся смерт-
никами в отпуске. Мне неизвестно, продлите ли вы мне 
еще мой отпуск или мне придется присоединиться к Карлу 
Либкнехту и Розе Люксембург. Вы можете меня убить, но 
мои идеи будут продолжать жить!»4 Суд приговорил Ле-
вине к расстрелу. В день приведения приговора в испол-
нение в Мюнхене были арестованы 150 рабочих5, так как 
правительство боялось массовых выступлений. 5 июня 
Е. Левине был казнен. 

Баварская Советская республика в силу многих не-
благоприятных обстоятельств оказалась изолированной, 
не была в достаточной мере поддержана активными вы-
ступлениями трудящихся остальной Германии. ЦК КПГ, 
правда, призвал рабочих других областей к солидарности, 

1 «БагзЬеИип^еп...», В(1. IV, 8. 120—168. 
2 Среди убитых насчитывалось 107 солдат и командиров Красной 

Армии, 186 расстрелянных, 184 погибших от «несчастных случаев» 
и т. д. — См. Е. СитЪеЬ, У1ег 1аЪге роНИзсЬег Могс1, 8. 31—50; 
«БагзЬеПипдеп...», В<1. IV, 8. 209—212. 

3 К. МйИег, Бег Вйг^егкпе^ т Беи1зсЫап(1, 8. 201. 
4 «Б1е ГгеШеИ», 6. VI. 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. ВеПа^е. В сбор-

нике работ Е. Левине окончание речи Левине передано следующим 
образом: «Я во всяком случае приму ваш приговор спокойно... 
События задержать невозможно... Исчезновение того или другого 
руководителя не сможет остановить движение... Мы сделали все, 
что было в наших силах и возможностях, чтобы выполнить наш 
долг по отношению к Интернационалу и мировой коммунистиче-
ской революции». — Е. Ьеътё, ЗИгген, Кес1е УОГ СепсЫ и. а., 8. 46. 

5 См. К. Ьеуъпё, Аиз <1ег МйпсЬепег КаЪехеИ, 8. 67. 

327 



но его тогдашний руководитель Пауль Леви, впоследствии 
оказавшийся ренегатом, сам считал борьбу баварских ком-
мунистов «путчистской» А центральный орган незави-
симцев «Б1е ГгеШеИ» в передовой статье «После баварской 
трагедии» клеветнически утверждал, что поведение -мюн-
хенских рабочих было «ошибочным и по своим послед-
ствиям вредным для дела революции...» 2 

В действительности же выросшая из оборонительных 
боев смелая атака мюнхенских рабочих против основ 
буржуазного общества была наиболее значительной по-
пыткой установления в Германии подлинной власти рабо-
чего класса, диктатуры пролетариата. Несмотря на корот-
кий срок своего существования, Баварская Советская 
республика сделала гораздо больше шагов к социализму, 
чем, например, Советская республика в Бремене. По 
справедливому выражению Клары Цеткин, Баварская 
Советская республика была «кульминационной точкой 
схватки между буржуазией и рабочим классом» в револю-
ционном движении 1918—1919 годов в Германии3. 

Однако и третий период германской революции, на-
чавшийся январскими боями в Берлине, провозглаше-
нием Советской республики в Бремене и завершившийся 
Баварской Советской республикой, не стал периодом про-
летарской революции в Германии, так как попытки уста-
новления пролетарской диктатуры носили слишком огра-
ниченный, разрозненный, локальный характер. Они не 
привели к пролетарской постановке вопроса о власти в 
масштабе всей страны, не вызвали острого кризиса обще-
германской буржуазной власти и были жестоко подав-
лены. 

БОРЬБА НЕМЕЦКИХ ТРУДЯЩИХСЯ В МАЕ —ИЮЛЕ 1919 г. 
НАЧАЛО СПАДА РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ МАСС 

После поражения баварского пролетариата и разгрома 
других революционных центров борьба трудящихся за 

1 П. Лсви даже послал в Мюнхен двух членов ЦК с заданием 
«ликвидировать путч». — См. / / . Застенкер, Баварская советская 
республика, стр. 148—149. 

2 «Б1е ГгеШеИ:», 8. V. 1919. Мог^еп-Аш^аЪе. 
3 К. Цеткин, Революционные бои 1919 года и борцы револю-

ции. — «Коммунистический Интернационал» № 9 , 1920 г., стр. 1217. 
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свои жизненные права не прекращалась. В конце апреля 
крупные забастовки охватили Верхнюю Силезию. Здесь 
рабочие изгоняли директоров и делали попытки взять уп-
равление шахтами -в свои руки, причем, как отмечали про-
мышленники в своем меморандуме правительству, рабо-
чие действовали организованно, стрехмясь подражать «рус-
скому образцу» 1. В эти же дни произошли забастовки в 
Бремене и Гамбурге. В начале мая в ответ на протест ра-
бочего Совета Лейпцига против осадного положения в го-
род вступили карательные войска генерала Меркера. 
В конце мая вспыхнула генеральная забастовка рабочих 
в Кенигсберге, буржуазия объявила «контрзабастовоку». 

В июне серьезные столкновения рабочих с войсками 
произошли в Мангейме2. В Гамбурге вооруженные от-
ряды буржуазии, возникшие при покровительстве социал-
демократического коменданта Лампля, 24 июня внезапно 
захватили ратушу, но трудящиеся города, взявшись за 
оружие, после упорных боев разоружили их и заставили 
капитулировать. Шейдемановское правительство бросило 
против рабочих 9-ю бригаду рейхсвера, однако рабочие 
окружили войска и заставили их сложить оружие. Тогда 
Носке поручил операцию «африканскому» корпусу Лет-
тов-Форбека, потребовав от него быстрых и решительных 
действий. 1 июля войска, насчитывавшие около 10 тыс. 
солдат при 30 орудиях, окружили Гамбург и, использо-
вав бронепоезда, броневики и танки, вступили в город. 
Было введено осадное положение, начались массовые 
обыски и аресты3. 

24 июня начали забастовку, выдвинув ряд экономиче-
ских требований, 25 тыс. железнодорожников берлинского 
узла. К ним присоединились, несмотря на угрозы Носке, 
железнодорожники Средней Германии и других областей. 
Для подавления забастовки были использованы войска 
гвардейского кавалерийского (стрелкового) корпуса, за-
нявшие ряд станций и принудившие железнодорожников 
возобновить работу4. В июле бастовали металлурги в 

1 См. С. 8еуеНп§. 1 т \Уе11ег- ипс! \УаЦег\\чпке1. В1е1еГе1(1 
1927, 8. 49. Палач рурских рабочих Зеверинг специально выезжал 
в Каттовицы для «инструктажа» своего коллеги социал-демократа 
Гёрзинга относительно методов удушения стачечного движения. 

2 «БагзЫЫп^еп...», В(1. V, 8 / 1 0 1 . 
3 См. «Ые РгеШей», 26., 27., 28, 30. VI. 1919; «ВагвЬеИшщеп...», 

Ва. VI, 8. 132—133. 
4 Там же, стр. 125. 
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Бреслау, по крупным городам прокатилась волна голод-
ных бунтов. Борьбу за свои права вели чиновники, бан-
ковские и торговые служащие. 

Под влиянием борьбы промышленного пролетариата 
пачала постепенно просыпаться и деревня. Среди части 
сельскохозяйственных рабочих округа Магдебург, Запад-
ной Пруссии и других областей развернулось движение 
за повышение зарплаты. В некоторых районах Вюртем-
берга и Верхней Силезии мелкие крестьяне выдвинули 
требования передачи общинам крупных имений дворян-
ства, но, не получив поддержки со стороны рабочих, эти 
требования заглохли 1. Правда, компартия создала в Си-
лезии «Коммунистический союз сельхозрабочих, мелких 
крестьян и садоводов», но этого было недостаточно2. 

В то же время юнкерская реакция все более наглела. 
Еще в марте лидер аграриев Ольденбург-Янушау вы-
ступил с требованием «права забастовок» для помещиков, 
что даже «Уог^аг1з» не мог охарактеризовать иначе, как 
перспективу «голодной блокады» со стороны юнкеров3. 
В середине мая войска генерала фон дер Липпа ворвались 
в Штеттин, ввели осадное положение, провели аресты и 
обыски. Осадное положение было вскоре распространено 
на Штаргард, сельские районы Рандов, Грейфенгаген, На-
угард, Уккермюндо и другие4. Убедившись в своей пол-
ной безнаказанности, померанские юнкеры в июле на-
чали наступление против сельскохозяйственного проле-
тариата. В ответ на весьма скромные требования батраков 
о повышении зарплаты «герой» Мюнхена — генерал Овен, 
по сговору с юнкерами, ввел осадное положение в Поме-
рании и объявил принудительную трудовую повинность. 

1 «Б1е Ко1е РаЪпе», 20. IV. 1919. 
2 В июле 1919 г. в журнале «Б1е 1п1егпаИопа1е» была опубли-

кована аграрная программа КПГ, которая, однако, все еще имела 
ряд серьезных недостатков. Она, правда, не говорила уже об от-
чуждении собственности средних крестьян, но и не предусматри-
вала наделения землей мелких крестьян. — «Б1е 1п1егпа11опа1е», 
1919, ]Мг. 7-8, 8. 10—15. В. И. Ленин на полях брошюры с текстом 
аграрной программы, в том месте, где давалась характеристика 
крупных и мелких сельскохозяйственных предприятий, сделал 
пометку: «Крестьянин-середняк? отсутствует». — Ленинский сбор-
ник XXIV, стр. 214—215. 

3 <^ог^аг!8», 10. I I I . 1919. АЪепД-Аиз^аЪе. 
4 «Ваг81о11ип$еп...», В<1. VI, 5. 127—128. 
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Только генеральная забастовка рабочих Штеттина, 
Штральзунда и других городов заставила отменить этот 
провокационный приказ 1. 

* * 

Борьба немецких трудящихся летом 1919 г. после па-
дения Баварской Советской республики, несмотря на оже-
сточенность отдельных столкновений, свидетельствовала 
в целом о начавшемся спаде революционной активности 
масс. 

В кровавых боях первой половины 1919 г. контррево-
люции удалось в разных частях Германии нанести рево-
люционному авангарду пролетариата тяжелые удары. 
Коммунистическая партия, потеряв своих лучших вож-
дей и тысячи передовых борцов, загнанная в подполье и 
подвергшаяся жестоким репрессиям, не смогла еще в это 
время стать организующим центром массовой революци-
онной борьбы 2. Руководители партии независимцев, в том 
числе и левые, не скупясь на революционные фразы, 
на деле на каждом шагу предавали рабочих, вступали в 
переговоры с палачами и душителями, чтобы после оче-
редного поражения фарисейски воскликнуть: «Не следо-
вало браться за оружие!» 

Правым социал-демократическим лидерам удалось 
расколоть и дезорганизовать ряды пролетариата, сгруппи-
ровать вокруг себя все силы реакции, объединенные нена-
вистью к народу. Американские и английские агенты, 
безусловно компетентные в этом вопросе, в один голос 
утверждали, что социал-двхмократия смогла удержать 
в своих руках государственную власть лишь «с помощью 
твердой военной организации», перебив на улицах городов 
несколько тысяч рабочих. Эти агенты в свою очередь уси-
ленно рекомендовали перенести в Германию американ-

1 «Бег ВупсНкаНзЬ», 26. VII. 1919. 
2 Коммунистическая партия в 1919 г. насчитывала несколько 

десятков тысяч членов. Многие ее партийные организации были 
неоформленными, членские взносы не собирались. В то же время, 
несмотря на труднейшие условия, партия вела большую пропаган-
дистскую работу: за период с ноября 1918 г. по июнь 1919 г. только 
Центральным Комитетом было выпущено почти 5,5 млн. экземпля-
ров листовок, около 1 млн. экземпляров брошюр и т. д. — См. «ВепсМ 
йЪег (1еп 2. РагЬеНа^ <1ег КотпшшзИзсЬеп Раг1е1 БетНзсЫаш! 
(8раг1акизЬип(1)», 8. 27—28. 
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ский опыт линчевания революционеров и применять, как 
цинично выражались Дрезел и Осборн, «последовательное 
устранение («Йге ^гайиа1 еНиипайоп»)» революционных 
вождей 

Наряду с кровавым террором, провокациями и убий-
ствами германская буржуазия и ее социал-демократиче-
ская агентура сумели использовать в это время для проти-
водействия революционному движению также и экономи-
ческие факторы. 

Над германскими рабочими со времени окончания 
войны все время висели две угрозы: голод и безработица. 
Отвергнув братскую помощь продовольствием, предло-
женную трудящимися Советской России, цравительство 
Эберта и К0, по меткому выражению газеты «Б1е Ко1е 
РаЬпе», «вручило американским империалистам бич го-
лода для борьбы против революции» 2. 

Только после мартовского разгрома берлинских рабо-
чих, удушения стачек в Средней Германии и в Руре стало 
прибывать в Германию американское продовольствие. За 
пять месяцев, с конца марта до конца августа 1919 года, 
было поставлено несколько более 1 млн. т продовольствия 3. 
Эта цифра может показаться значительной, если не учи-
тывать, что в 1913 году Германия при вдвое большем соб-
ственном урожае ввезла из-за границы более 30 млн. т 
продовольствия, в том числе 28,6 млн. т зерна. Даже аме-
риканские эмиссары признавали, что американское про-
довольствие, несмотря на поднятую вокруг него огромную 
шумиху, могло «лишь содействовать поддержанию до 
осени нынешних голодных рационов» и, трудно сказать, 
насколько оно явится «стабилизирующим фактором в 

1 РРС, V. XII , р. 107, 109. Совместный отчет Дрезела и Литгоу 
Осборна, Париж 10. V. 1919. 

2 «Б1е Ко1е Гайпе», 28. XI . 1918. 
Президент Вильсон и Ллойд-Джордж говорили об этом откры-

то. Так, Вильсон в январе 1919 года указывал в послании конг-
рессу: «Большевизм все более распространяется к западу и отравил 
Германию. Не вооруженной силой, а продовольственной помощью 
можно предотвратить его дальнейший рост». — «Известия ВЦИК», 
25. I. 1919. Ллойд-Джордж и Гувер 8 марта на заседании Высшего 
военного совета в Париже настаивали на посылке продовольствия 
в Германию как средстве предотвращения революционной опас-
ности. — РРС, V. IV, р. 279—281. 

3 См. В. ЬиП, ТЬе Сегтап Кеуо1иИоп 1918/1919, СаНГогта 
1922, р. 117—118; Вапе & Ог^атзаНоп оГ А т е п с а п КеНеГ 
1П Еигоро 1918—1919, $1апГогч1 1943, р. 714. 
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политической ситуации». Дрезел отмечал одновременно, 
что американские поставки вызвали общий рост цен и 
усиление спекуляции 

Цены, установленные на американское продоволь-
ствие, были в 3—4 раза, а па сало и жир даже в 10 раз 
выше внутригермаиских2. Немецкий экономист социал-
демократ Г. Кунов еще в ноябре 1918 года, указывая на 
возможность получения продовольствия из Америки, от-
мечал, что цены на зерно в Нью-Йорке значительно выше 
довоенных. «Даже, если для Германии будет возможно 
получить американский хлеб, — писал он, — ей придется 
платить за него огромные цены, гораздо более высокие, 
чем нынешние максимальные германские цены. Именно 
эта цель (сохранение высоких цен в Америке. — Я. Д.), 
а не человеколюбие или этические соображения, побуж-
дает известные капиталистические круги с удовлетворе-
нием воспринять обещание Вильсона... В этих деловых 
кругах надеются... избежать снижения цен, а возможно, 
даже достичь повышения их...» 3 Эти соображения цели-
ком подтвердились. Член американской миссии в Париже 
Г. Уайт в письме министру финансов в январе 1919 года 
указывал: «Кроме того, что это остановит большевизм, я 
считаю, что в США имеются значительные излишки про-
довольствия... Необходимо... предотвратить серьезное па-
дение цен и острый торговый кризис...» 4 

Германские аграрии немедленно воспользовались «бла-
гоприятной ситуацией» и в свою очередь также стали 
вздувать цены на продовольствие, что привело к общему 
и весьма значительному удорожанию жизни. Рост доро-
говизны вызвал такое возмущение трудящихся, что пра-
вительство оказалось вынужденным выплачивать дотацию 
для частичного удешевления заокеанских продуктов. 
Выделенные для этой цели 1,5 млрд. марок, разумеется, 
в свою очередь извлекались из карманов трудящихся по-
средством налогов5. Если добавить к этому, что в обмен 
на продовольственные поставки Германии пришлось 

1 РРС, V. XII , р. 93. Записка Дрезела, 2. V. 1919; р. 115. 
Совместный отчет Дрезела и Осборна, 10. V. 1919. 

2 См. «В1е ГгеШеН», 5. IV. 1919. Могдеп-АиздаЬе. 
3 «Кеие 2еИ», Кг. 9. 29. XI . 1918. 
4 РРС, V. II , р. 711. Уайт—Лоджу. 8. I. 1919. 
5 «Б1е ГгеШеИ», 17. I I I . 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе; 5. IV. 1919. 

Мог^еп-Аиз^аЬе; 28. VI. 1919. АЬепй-АиздаЬе. 
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выдать союзникам большую часть своего торгового флота 
и внести вперед значительную сумму золота, то станет 
очевидным, что широко разрекламированная американ-
ская «помощь» обошлась немецкому народу недешево. 

Отвлечению трудящихся Германии от продолжения 
революционной борьбы в значительной мере способствовал 
также начавшийся в середине 1919 г. некоторый эконо-
мический подъем. Промышленность почти целиком погло-
тила демобилизованных солдат, количество безработных 
стало снижаться и вскоре достигло «нормальной» довоен-
ной нормы 1. Заработная плата, хотя и не могла догнать 
цены на предметы потребления, все же поднималась 
вверх, создавая мираж экономических завоеваний 2. Лишь 
позднее выяснилось, что экономический подъем носил ил-
люзорный и спекулятивный характер. В 1920 г. он сме-. 
нился острым кризисом и чудовищной инфляцией, тя-
жело поразившей германскую экономику. 

В том, что германским правящим классам удалось в 
середине 1919 г. добиться ослабления революционной 
активности масс, известную роль сыграла и та разнуздан-
ная пропаганда, разжигавшая шовинизм и реваншистские 
настроения, которая была развернута буржуазными пар-
тиями и социал-демократией в связи с вопросом о подпи-
сании Германией Версальского мирного договора. Опре-
деленное значение имело и широкое распространение кон-
ституционных иллюзий, связанное с обсуждением и при-
нятием Национальным собранием Веймарской конститу-
ции. 

1 Количество безработных, получавших пособие, составляло 
в июне 1919 г. 620 тыс. против 1 076 тыс. на 1 февраля 1919 г. Это 
снижение было достигнуто в значительной мере путем установления 
принудительного труда для демобилизованных. — См. В. 8еЫе1, 
Бье Се^егкзсЬа^зЪетшиш т Веи1зсЫаш1, Атз1ег(1ат 1927, 8. 
140—141. 

2 Номинальная средняя зарплата, например, рурского горняка 
составляла в 1919 году 340% довоенной, но цены на важнейшие про-
дукты выросли за это время не менее, чем в 4 раза. — См. Ю. Ку-
чинский, История условий труда в Германии, стр. 247. 



ГЛАВА 
ДЕВЯТАЯ 

ГЕРМАНИЯ И ВЕРСАЛЬСКИЙ 
МИРНЫЙ ДОГОВОР 

ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

аканупе того дня, когда в Германии были про-
ведены выборы в Национальное собрание, 18 ян-
.варя 1919 г., в Париже в торжественной обста-

новке начала свою работу мирная конференция. 27 дер-
жав-победительниц были представлены на конференции 
более чем тысячью делегатов. Конференция открылась 
в Зеркальном зале Версальского дворца, где за 48 лет до 
этого, после победы Пруссии и ее союзников над Фран-
цией, было провозглашено создание Германской империи. 

На Парижской мирной конференции отсутствовали не 
только страны, потерпевшие поражение в войне, но и Со-
ветские республики, против которых державы Антанты и 
США развернули вооруженную интервенцию. И хотя 
официально главной целью конференции была выработка 
условий мирного договора с Германией и ее союзниками 
в войне, так называемый «русский вопрос» нередко ото-
двигал на второй план другие вопросы. 

Страх перед мощной волной революционного подъема, 
охватившего страны Европы после Великого Октября, все 
время витал над головами делегатов империалистических 
держав, задавшихся целью перекроить послевоенный мир 
в соответствии со своими интересами. Разрабатывая усло-
вия мира с Германией, империалистические державы 
прежде всего стремились превратить Германию в оплот 
борьбы против «большевизма» в центре Европы. Недаром 
Ллойд-Джордж видел главную опасность для капитали-
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стического мира в том, что революционная Россия и рево-
люционная Германия могут объединить свои силы. В так 
называемом «Меморандуме из Фонтенбло», адресованном 
Парижской мирной конференции, Ллойд-Джордж писал 
в марте 1919 г.: «Величайшая опасность, которую я вижу 
в настоящей ситуации, заключается в том, что Германия 
может соединить свою судьбу с судьбой большевиков, пре-
доставить свои материальные ресурсы, свои умственные 
и организаторские способности в распоряжение этих ре-
волюционных фанатиков... Если это случится, вся Европа 
будет ввергнута в водоворот большевистской револю-
ции» 

Но «социалистические» правители Германии, придя к 
власти, сделали все от них зависящее, чтобы сорвать 
сближение с Советской Россией. Подавляя революционное 
движение в своей стране и участвуя в империалистиче-
ской интервенции против народов Прибалтики, руководи-
тели германской политики сами способствовали тому, что 
главный козырь их дипломатии — «угроза большевиз-
ма»,—широко использованный ими в первые месяцы 
Ноябрьской революции, утрачивал свое значение, хотя 
и продолжал еще играть немаловажную роль. Чем 
дальше, тем больше германские дипломаты уповали на 
обострение противоречий в лагере победителей, рассчиты-
вая добиться улучшения условий мира прежде всего при 
помощи США. Еще в конце ноября 1918 г. посланник 
США в Голландии Гаррет доносил Лансингу, что «цель 
германской пропаганды — вбить клин между США и со-
юзниками. Печать доказывает, что США и Германия — 
единственные поборники свободы морей, и особенно, что 
США будут в меньшинстве на мирной конференции...» 2 

Вальтер Ратенау в интимной беседе с Дрезелом в начале 
января 1919 г. внушал ему, что в интересах Америки — 
сохранение в центре Европы экономически сильной Гер-
мании. «Будущая Германия, — говорил он, — это един-
ственная страна, на чью дружбу Америка может поло-
житься. Англия может быть другом на время, а друже-
ственные отношения с Францией не могут быть постоян-
ными...» Он призывал Америку проявить настойчивость 

1 Б. ЫоуйОеог$е, ТЬо Тги1Ь аЪоиШюРеасеТгеаМез, V. 1,Ьопс1оп 
1938, р. 407—408. 

2 РРС, у. II , р. 105. Гаррет — Лансингу, 30. XI . 1918. 
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и решительность, чтобы помешать «уничтожению Герма-
нии» 1. 

Хотя переговоры в Париже были окружены большой 
тайной, германские правители и дипломаты были хорошо 
осведомлены о всех спорах и разногласиях среди держав-
победительниц. 

Наиболее суровые требования в отношении Германии 
выдвигала Франция, войска которой стояли на Рейне. Она 
настаивала на установлении границы по Рейну, отторже-
нии от Германии всего левобережья и длительной оккупа-
ции предмостных укреплений на правом берегу Рейна. 
Путем союза с восточными соседями Германии — Поль-
шей и Чехословакией —и со странами Юго-Восточной 
Европы Франция стремилась установить свое господство 
на континенте Европы. Под лозунгом «боши за все за-
платят» Франция пыталась не только получить возмеще-
ние за нанесенный ей войной ущерб, но и обеспечить себе 
контроль над экономикой Германии. 

Претензии Франции, однако, встречали серьезные воз-
ражения в Англии. Добившись сокрушения германского 
морского могущества, Англия хотела ослабить и экономи-
ческие позиции Германии, как своего конкурента. Но чрез-
мерное ослабление Германии и усиление Франции не вхо-
дило в ее расчеты. Англо-французские интересы сталки-
вались и в вопросе о дележе германских колоний в Аф-
рике и турецких владений на Ближнем Востоке. 

Позиция США на мирной конференции определялась 
их стремлением к установлению своего мирового господ-
ства. Превратившись из страны-должника в мирового 
кредитора, США больше всех выиграли от войны и теперь 
хотели закрепить и расширить свое влияние. Уже в конце 
войны Соединенные Штаты активно вмешались в евро-
пейскую политику, а президент Вильсон, выдвинув свои 
пресловутые «14 пунктов», претендовал на роль между-
народного арбитра. США, так же как и Англия, не хотели 
допустить гегемонии Франции в Европе, но в то же время 
они старались ослабить и английские позиции, прежде 
всего подорвать английское морское могущество. Считая, 
что их растущая экономическая мощь позволит им под-
чинить Германию своему влиянию, США выступали про-
тив ее полного разгрома. 

1 РРС, у. I I . р. 157—158. Доклад Дрезела — Грю, 10. I. 1919. 
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Ё ходе ожесточенной борьбы, развернувшейся на Па-
рижской конференции между главными державами при 
обсуждении условий мирного договора, президент Виль-
сон и государственный секретарь Лансинг энергично воз-
ражали против стремления Франции расчленить Гер-
манию. Они пытались разрешить присоединение Австрии 
к Германии, оставить Германии польскую Силезию, от-
дать Германии Судетскую область. В вопросе о военных 
ограничениях американские представители отстаивали 
«возможность самообороны» Германии, стремясь под этим 
предлогом возродить и укрепить германский милитаризм. 
Они возражали против привлечения к судебной ответ-
ственности виновников войны и военных преступников. 
При обсуждении вопроса о репарациях американские 
дипломаты старались добиться уменьшения суммы пла-
тежей, предназначавшихся для их союзников, не забывая, 
однако, при этом о своих собственных цретензиях 1. 

В апреле 1919 г. делегация США в Париже решила 
направить в Германию новую секретную миссию, которая 
должна была выяснить отношение правящих кругов и на-
селения Германии к условиям мирного договора. Амери-
канская миссия, во главе которой был снова поставлен 
Эллис Дрезел, получила инструкции непосредственно от 
президента Вильсона. 

Появление миссии Дрезела в Берлине вызвало серьез-
ное волнение в германском министерстве иностранных 
дел. Распространился слух, что разработанные в Париже, 
но еще не опубликованные условия мира будут столь тя-
желыми для Германии, что миссия специально послана 
вперед для смягчения удара2. Пробыв в Берлине с 18 ап-
реля по 3 мая 1919 г., члены миссии имели большое 
количество неофициальных встреч с влиятельными поли-
тическими деятелями и видными промышленниками, в 
том числе с Носке и почти со всеми лидерами независим-
цев — Каутским, Бернштейном, Гаазе, Коном, Деймигом 
и другими3. 

1 См. об этом в работах: М. Воеленский, Из история политики 
США в германском вопросе; А. Кунина, Провал американских 
планов завоевания мирового господства в 1917—1920 гг. Изд. 2-е, 
М. 1954. 

2 См. РРС, V. XII , р. 84. Телеграмма Харриса делегации США 
в Париже. 20. IV. 1919. 

3 Тексты интервью с этими лицами в публикации госдепарта-
мента США опущены. 

338 



Миссия отнюдь пе ограничила свою деятельность 
только сбором информации. В одной из телеграмм Дрезел 
прямо писал: «Я всегда считал, что настоящая миссия 
должна быть чем-то большим, чехм простое информацион-
ное бюро». Он настаивал на присылке исчерпывающих 
указаний, в частности по вопросу о том, «какого курса 
следует придерживаться в дальнейших переговорах» 
Уже во время своей первой встречи с Брокдорфом-Рант-
цау Дрезел излояшл ему американскую точку зрения. «На 
протяжении всего разговора, — доносил Дрезел, — я под-
черкивал мою уверенность в том, что весь мир заинтере-
сован в экономическом восстановлении Германии и что... 
мы со своей стороны будем всемерно этому содейство-
вать» 2. 

28 апреля из Берлина в Париж выехала делегация, 
возглавлявшаяся министром иностранных дел Брокдор-
фом-Рантцау3. Накануне отъезда Брокдорфа посетил ге-
нерал Грёнер и от имени верховного командования настоя-
тельно потребовал, чтобы делегация ни в коем случае не 
соглашалась на признание Германии виновницей войны 
и на судебное преследование ответственных военных дея-
телей, ибо это затруднило бы сохранение армии. Когда 
поезд делегации следовал через Дуйсбург, Брокдорфа по-
сетил представитель военной разведки американских 
оккупационных войск в Германии полковник Конджер 4. 
По-видимому, выражая точку зрения американских руко-
водителей, Конджер советовал Брокдорфу не отвергать 
на конференции мирного договора. 

1 РРС, у. XII , р. 84. Телеграмма Дрсзела Хаузу и Грю, 28.VI. 
1919. 

2 Там же, стр. 83. 
3 В числе ее членов и советников были: министр юстиции Ландс-

берг, министр труда Гизбертс, б. статс-секретарь Симоне, гамбург-
ский банкир Мельхиор, профсоюзный лидер Легин, генерал фон 
Сект и др. 

4 О свидании Брокдорфа с Конджеромсм. К. Новак, Версаль. 
М.—Л. 1930, стр. 129—130. Выяснению роли полковника Конджера, 
которая была очень значительной, посвящена статья Ф. Эпштейна, 
бывшего в 1946—1948 годах членом американской группы по изуче-
нию трофейных германских документов. Статья написана на основе 
документов, частично опубликованных в РРС, V. XI I , а отчасти до 
настоящего времени не публиковавшихся. — Р. Ерз1ет, 2\у]ЗсЬеп 
Сотр1ёдпе шк! УегзаШез. С е М т е атепкашзсЬе МШ1агсПр1отаие 
т <1ег Репо(1е <1ез \Уа1ГепзШ1зЬап(1е8 1918/19. Б1е Ко11е (1ез ОЪегз1еп 
АШшг Ь. Соп^ег. — «У1еНе1]аЬгзЬе11е 1йг ЯеН^езсЫсЫе», 1955, N1*. 4. 
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«ПОДПИСАТЬ ИЛИ НЕ ПОДПИСЫВАТЬ?» 

Германская делегация прибыла в Версаль 30 апреля, 
йо оказалось, что было еще слишком рано. Ей пришлось 
дожидаться целую неделю, пока участники конференции 
заканчивали согласование текста мирного договора. Тем 
временем в Германии, где белогвардейские банды Носке 
топили в крови Баварскую Советскую республику, вся 
буржуазная и социал-демократическая печать развернула 
кампанию против подписания «насильственного мира». 
При этом с явной целью шантажа Антанты даже злей-
шие враги Советской России стали охотно разглаголь-
ствовать о возможности союза с ней. 

Так, например, главный редактор «Уог\уагЪз» 
Ф. Штампфер в передовой статье, озаглавленной «Послед-
нее средство», еще в конце марта писал: «Со времени со-
бытий в Венгрии у нас на всех углах и перекрестках 
говорят: в Германии это тоже еще предстоит.., социал-
демократы сговорятся со своими врагами...» И дальше: 
«Это — крайнее средство, с которым Антанта должна счи-
таться, навязывая нам мир» 1. Лидер партии центра 
Шпан, выступая 14 апреля в Национальном собрании, 
говорил: «Совет четырех, обсуждающий сейчас в Париже 
то бремя, которое будет возложено на нас, не должен за-
бывать, что, чем сильнее будет придавлен немецкий на-
род, тем сильнее будет проявляться общность интересов 
между нами и Россией (оживленное одобрение на скамьях 
центра). В конечном счете в этой коалиции может возро-
диться для наших врагов серьезный противник»2. 

Тайный смысл этой шовинистической кампании метко 
определил буржуазный журналист Максимилиан Гарден 

1 «Уог^/аНз», 24. III . 1919. АЪепД-АиздаЪе. 
2 УБ1ЧУ, В(1. 326, 8. 681. Смысл этой политики не был тайной 

для иностранных наблюдателей. Американский эмиссар Герарди 
писал еще в феврале: «Козырная карта, которую это правительство 
рассчитывает использовать в своих отношениях с мирной конферен-
цией, та, что, если их требования не будут приняты во внимание, 
страну получат большевики. На это обстоятельство я уже раньше 
ссылался, но большевизм не имеет ничего общего с вопросом о коло-
ниях или с требованием о границах... Возбуждение некоторыми вож-
дями волнений среди масс в связи с территориальными вопросами 
и их заявления, что, если эти требования не будут выполнены, страна 
пойдет к большевизму, представляют собой неоправданную и опас-
ную игру. Это отзывается довоенными и военными методами Гер-
мании». — РРС, V. XII , р. 13. Донесение Герарди, И . II. 1919. 
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в журнале «Б1е 2икипЙ». Буржуазия боится коммунизма, 
отмечал он, и ищет выхода в национализме. Социал-демо-
краты тояче надеются, что «ветер нового национализма» 
спасет их от гнева революционных рабочих: «Национа-
лизм должен спасти их от коммунизма..., создать народное 
возбуждение, которое позволит им и дальше, еще очень 
долго удерживать выгодные и льстящие самолюбию пози-
ции власти при помощи грубых средств осадного положе-
ния и пулеметов... Искусственное бешенство, с которым 
вопят о проекте мирного договора, должно... заострить 
меч контрреволюции» 

Дрезел и член миссии Осборн, как раз в это время изу-
чавшие реакцию германской общественности на условия 
мира, в своем отчете президенту Вильсону отмечали, что 
германское правительство своими выступлениями против 
подписания мира преследует только агитационные цели. 
Они указывали, что, как им было строго конфиден-
циально сообщено авторитетными лицами, дальше демон-
страций дело не пойдет и «отклонение условий мира ни 
в коем случае не будет сопровождаться военным восста-
нием. Более вероятно, что будет объявлена серия забасто-
вок...» 2 

Только националистически-юнкерские и военные кру-
ги и некоторая часть 'крестьянства, зараженная шови-
нистическими идеями, сообщали Дрезел и Осборн, дей-
ствительно настроены против подписания мира. Рабо-
чие, а также банкиры и «напитаны промышленности» 
требуют принятия условий. Возможно при этом, что «фи-
нансовые и экономические советники правительства, дей-
ствуя в контакте с капитанами промышленности и круп-
ными финансистами, могут рекомендовать подписание, 
исходя из соображений, что условия практически прием-
лемы для экономического восстановления Германии и 
что эти соображения перевесят все другие, включая и тер-
риториальные потери» 3. 

1 Цит. по «Б1е ГгеШеИ», 24. V. 1919. АЪепс1-АиздаЪе. 
2 РРС, у. ХП, р. 112. Совместный отчет Дрезела и Осборна, 

10. V. 1919. 
3 РРС, V. XI I , р. 111, 105. Дрезел писал 3 мая: «Сомнительно, 

чтобы шум был серьезным, и наверно правительство в конечном 
счете подпишет, особенно, если ему удастся спасти свое «лицо»». — 
Там же, стр. 89. 
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Американские эмиссары, отмечая растущую непопу-
лярность правительства в народе, указывали на то, что 
оно держится главным образом на штыках Носке и обя-
зательно падет, если откажется подписать мир. Характе-
ризуя его, они, не стесняясь в выражениях, называли его 
«совершенно бесчестным», слабым, оппортунистическим, 
состоящим из «пассивных нсевдосоциалистов, еще более 
пассивных псевдодемократов и из лиц, претендующих ос-
новывать свой демократизм на католицизме»; указывали, 
что оно скомпрометировало себя в глазах народа недоста-
точной социалистической направленностью, что оно «за-
висит от милитаристов старого мира и от финансовой 
помощи крупной промышленности» и т. д. и т. п.1 

В то же время Дрезел и Осборн объявляли правитель-
ство веймарской коалиции «меньшим злом» и, пренебре-
гая всякой логикой, тут же называли его «серьезно демо-
кратическим», призывая оказать ему самую серьезную 
поддержку. Они утверждали, что в противном случае к 
власти может прийти левое правительство, состоящее из 
лидеров «независимых», возможно, и с участием комму-
нистов. Осборн, настаивая на оказании существующему 
правительству всесторонней помощи займами, сырьем, 
продовольствием, моральной поддержкой, писал: «Социа-
листическое правительство, повернувшись к России, по-
лучая от нее моральную поддержку и имея надежду на 
большевистскую материальную помощь, могло бы суще-
ствовать и без активного сотрудничества с нами. Однако 
никакое несоциалистическое правительство не может су-
ществовать здесь без нашей поддержки»2. Это красно-
речивое признание не нуждается в дополнительных ком-
ментариях. 

Американские эмиссары, проинструктированные пре-
зидентом Вильсоном, рекомендовали германскому прави-
тельству подписать мирный договор. Они давали ясно по-
нять, что подписание не означает еще выполнения, и обе-
щали помощь США в возрождении военно-экономической 
мощи Германии и в последующей ревизии мирных усло-
вий3. Эта поддержка американцев ободряла германских 

1 РРС, V. XII , р. 96, 97, 101, 122—123. 
2 Там же, стр. 101. Меморандум Осборна, 30. IV. 1919. 
3 Осборн писал в своем меморандуме, что наиболее вероятным 

является следующее развитие событий: «Принятие нынешним пра-
вительством мирных условий без проведения народного опроса 
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правителей как в их поведении на Парижской конферен-
ции, так и в стремлении еще больше накалить атмосферу 
в стране и разжечь шовинистические настроения. 

7 мая германская делегация была, наконец, вызвана 
в Трианонский дворец. В краткой вступительной речи 
Клемансо заявил: «Час расплаты настал. Вы просили нас 
о мире. Мы согласны предоставить его вам. Мы передаем 
вам книгу мира» Брокдорфу-Рантцау был вручен текст 
мирного договора. В своей ответной речи, которую глава 
германской делегации демонстративно произнес сидя, 
Брокдорф-Рантцау заявил: «Мы не обманываемся относи-
тельно масштаба нашего поражения, степени нашего бес-
силия... От нас требуют, чтобы мы признали себя един-
ственными виновниками войны. Подобное признание в 
моих устах было бы ложью» 2. Соглашаясь на восстанов-
ление разрушений в Бельгии и Северной Франции, Брок-
дорф-Рантцау протестовал против чрезмерных репараций, 
угрожая, что в этом случае неизбежен «невообразимый 
хаос во всей экономической жизни Европы» 3. 

Для подготовки письменного ответа немцам было пре-
доставлено 15 дней. Немедленно развернулась «нотная 
война». Уже через два дня Брокдорф-Рантцау в ноте, 
адресованной Клемансо, заявил, что проект союзников не 
соответствует «14 пунктам» президента Вильсона, содер-
жит невыносимые и просто невыполнимые требования. 
Клемансо лаконично ответил, что союзники отвергают 
обсуждение принципов и согласны принять во внимание 
только «практические замечания». 

Когда в Германии стали известны условия договора, 
здесь были организованы выступления протеста. Депута-
тов Национального собрания вызвали из Веймара в Бер-
лин на чрезвычайное заседание. 12 мая в актовом зале 
Берлинского университета пленум Национального собра-
ния демонстративно отклонил условия мирного догово-
ра. «Пусть отсохнет рука, которая подпишет такой 

с тайным намерением не выполнять их; союз правительства с нацио-
налистическими элементами на основе политики реванша при расту-
щей оппозиции слева». — РРС, у. XII , р. 101. В таком же духе вы-
сказывался в своих беседах с немецкими деятелями и полковник Конд-
жер. — См.Р. ЕрзШп, 2то18сЬеп Сотр1ё§пе ипс! УегзаШез, 8. 426—427. 

1 К. Новак, Версаль, стр. 153. 
2 Там же, стр. 156. 
3 Там же, стр. 157—158. 
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договор», — провозгласил с трибуны премьер Шейдеман1. 
В этот же день состоялась демонстрация, на которой с 
речами выступили президент Эберт, Шейдеман и другие 
члены правительства. В стране была объявлена неделя 
национального траура, на несколько дней закрылась 
биржа. 

То, что Германия оказалась перед необходимостью 
подписать тяжелые условия мира, разработанные держа-
вами-победительницами, было прямым следствием того 
политического курса на соглашение с империалистами 
против революционного народа своей страны и против 
сблия^ения с Советской Россией, который был принят 
правительством Эберта — Шейдемана при поддержке 
Гаазе — Каутского уже с первых дней Ноябрьской рево-
люции. Коммунистическая партия Германии неизменно 
подчеркивала, что это правительство может рассчитывать 
только на империалистический мир, подобный навязан-
ному самими немецкими империалистами Советской Рос-
сии Брестскому миру. «Капиталисты Антанты, — писала 
«Б1е Ко1е ГаЬпе», — но знают сентиментальностей. Они 
используют одержанную победу до последнего... Они хо-
тят ограбить капиталистическую Германию до рубашки 
и сделают это». Разоблачая гибельность для Германии 
антисоветского курса Эберта — Шейдемана, газета отхме-
чала: «Они надеялись, что благодаря этому будут при-
няты милостиво в лагере мировой реакции, мирового 
капитализма, Антанты. И они проделали опыт, который 
однажды проделал уже Иуда, когда он после совершен-
ной им измены снова вернулся к фарисеям: он получил 
заслуженный пинок...» 2 

Характеризуя ожесточенные споры — подписать или 
нет, — «Б1е Ко1е ГаЬпе» указывала, что «отказ от 
подписи под пактом победоносного империализма Антан-
ты лишь тогда имел бы смысл, если бы он одновременно 
был подписью под договором о дружбе с пролетарской 
революцией на Востоке». Отказ от подписи должен озна-
чать революционную оборону страны, но такая оборона 

1 УБГ^У, Вс1. 326, 8. 100. На заседании правительства было 
заранее обусловлено, что в речи Шейдемана слово «неприемлем» 
будет относиться не к договору вообще, а только к данному варианту 
договора. Однако этот «нюанс» остался незамеченным. — М. ЕгъЬег-
§ег, ЕНеЪшзвс 1 т \Уе11кпе^, 8. 368—369, 374, 

2 «Б1е Но1е ГаЬпе», 13. II. 1919. 
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была бы возможна лишь в том случае, если бы у власти 
стояло действительно народное правительство. Со стороны 
же правительства кровавых палачей немецких рабочих 
и принятие мира и отказ от него имеют одинаково роковое 
значение для германского народа. «Отказ эбертовского 
правительства от подписи выдаст безоружную и лишен-
ную друзей нацию безграничной мести буржуазии Ан-
танты. Подпись, поставленная им, обречет народ на более 
медленную, но тем более мучительную гибель под двой-
ным гнетом эксплуатации своего собственного и иностран-
ного капитала» 1. 

Демонстративно заявив об отказе подписать условия 
мира, германские правящие круги развернули за кули-
сами энергичную деятельность, рассчитанную на смягче-
ние отдельных положений договора. Особенно кипучую 
активность проявлял Эрцбергер. В середине мая он при-
гласил в Берлин американского полковника Коиджера и 
во время беседы, состоявшейся 17 мая, старательно вы-
спрашивал его о позиции президента Вильсона, о намере-
ниях французов и т. п. Очевидно, чтобы оказать известное 
давление на американцев, Эрцбергер сообщил Конджеру, 
что установил контакт татке с английскими и француз-
скими офицерами. Конджер указал Эрцбергеру, что без 
помощи Вильсона Германия не получила бы левого бе-
рега Рейна, на отторжении которого настаивали фран-
цузы. Вместе с тем он подчеркивал, что Германия может 
рассчитывать на то, что в дальнейшем мирный договор 
будет получать все более «либеральное толкование»2. 

Во время своего пребывания в Берлине Конджер и его 
спутники имели встречи также с видными немецкими 
диплохматами — Бернсторфом, Лапгвертом и Г. Дельбрю-
ком, которые немедленно сообщили о своих беседах Брок-
дорфу-Рантцау в Париж. Американский майор Хинротин 
откровенно объяснил Лангверту, почему Германия может 
рассчитывать на то, что в последующем условия мирного 
договора будут смягчены. «Во Франции, — сказал он, — 
очень озабочены Россией. Думают о трех армиях, кото-

1 «Б1е Ко1е ГаЬпе», 30. IV. 1919. В таком же духе характери-
зовали Версальский мир и задачи рабочего класса опубликованные 
в мае 1919 г. тезисы КПГ — «Т.еНзёНге йЪег с1еп Гпес1еп». 

2 РРС, у. XII , р. 125—120. Меморандум полковника Конд-
жера, 20. V. 1919; Р. Ерз1е1п, ХшзсЬеп Соптёдпе шн1 УегзаШез, 
5. 430—433. 
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рые могут ей противостоять: Америка находится, однако, 
очень далеко; Польша является только занавесом; зато 
Германия может сыграть важнейшую роль. Поэтому и 
Франция вынуждена будет при осуществлении условий 
мира влить много воды в свое выно, чтобы Германия 
была в состоянии служить защитным валом против Рос-
сии» 1. 

19 мая состоялось второе свидание Эрцбергера с Конд-
жером и Хинротином. Эрцбергер, являвшийся сторонни-
ком подписания мира, заявил американским офицерам, 
что «выкладывает все карты па стол», и просил содей-
ствия американцев в смягчении ряда условий договора. 
Так, он настаивал, чтобы Германии была сохранена ар-
мия по крайней мере в 350 тысяч, предлагал Франции 
взамен Саара поставки 20 млн. т угля в год, просил оста-
вить Германии хоть часть колоний и торгового флота и 
т. п. Вместе с тем он откровенно дал понять, что Герма-
ния готова подписать мирный договор, однако «это по-
требует определенной маскировки» 2. 

20 мая в штаб американских оккупационных войск в 
Трире прибыл специальный посланец генерала Грёнера 
майор Крёгер. В беседе с Конджером Крёгер старался 
убедить американца, что 100-тысячная армия недоста-
точна в нынешнем полоячении даже для того, чтобы спра-
виться с «внутренними врагами». Для «восстановления 
порядка» в Мюнхене, говорил он, понадобилось 40 тыс. 
войск, 60 тыс. — для «сохранения порядка» в Берлине. 
Он сообщил, что, по подсчетам Рейпгардта, Носке и дру-
гих заинтересованных лиц, количество необходимых бое-
вых войск всех родов (пе считая вспомогательных) колеб-
лется между 200 и 300 тысячами. Эти утверждения встре-
тили сочувствие у американских офицеров3. 

29 мая Брокдорф-Рантцау передал Клемансо герман-
ские контрпредложения. В йоте указывалось, что требо-
вания договора «обрекают германский народ на длитель-
ное рабство... Целый народ должен подписать свое 

1 Ф. Эпштсйн приводит тексты телеграммы Бернсторфа и двух 
писем Лангверта Брокдорфу, а также запись Г. Дельбрюка. — 
Р. ЕрзЬегп, ХшесЬеп Сотр1ё^пе ипй УегзаШез, 8. 436, 438. 

2 РРС, V. XII , стр. 133—134. Меморандум майора Хинротина, 
20. V. 1919. 

3 РРС, V. XII , р. 130—131. Меморандум полковника Конд-
жера, 20. V. 1919. 
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собственное объявление вне закона, свой смертный при-
говор». Правительство соглашалось теперь на 100-тысяч-
пую армию, но требовало принятия Германии в Лигу 
наций. Оно требовало плебисцита в Эльзасе и Лотарин-
гии, в Шлезвиге, а также в Австрии и Богемии. Оно вы-
ражало готовность передать Польше часть Познани и 
предоставить ей выход к морю. Германия принимала пе-
редачу своих колоний Лиге наций при условии предостав-
ления и ей также права па получение мандатов. Она была 
согласна отдать часть торгового флота, поставлять уголь 
и другие материалы, но настаивала на ограничении репа-
раций 1. 

В это время в Рейнской области и в Пфальце снова 
подняли голову сепаратисты. 1 июня в Кёльне была про-
возглашена «Рейнская республика». За ней последовала 
попытка провозгласить «независимость» Пфальца. Сепа-
ратистское движение состояло не из одних деклассиро-
ванных элементов, подкупленных на иностранные деньги, 
ка!к это пыталась изобразить официальная пресса. Это 
движение вдохновляли и поддерживали не только фран-
цузские генералы Манжен и Жерард, но и весьма влия-
тельные представители крупнейших германских монопо-
лий и банков, к числу которых принадлежали банкиры 
фон Штейн, Луи Гаген, а также Стиннес и Тиссен2. 

Магнаты Рейнско-Вестфальской области готовы были 
перейти под покровительство Франции, чтобы спасти свою 
собственность от посягательств со стороны революцион-
ного народа и уклониться от ограничений, налагавшихся 
Версальским договором. Германский капитал снова пока-
зал, что не признает национальных интересов и что 
истинное его «отечество» там, где он имеет возможность 
получить максимальную прибыль. Однако рейнским и 
пфальцским сепаратистам и их покровителям не удалось 
осуществить своих планов национальной измены. Против 
них решительно поднялся рабочий класс. Массовые заба-
стовки и митинги протеста показали сепаратистам, что 
народ глубоко враждебен их планам и готов сорвать все 
их происки. Франция также не смогла оказать им обещан-

1 См. Р. Зьатр^ег, В1е егз1еп 14 ТаЪге.., 8. 121. 
2 Среди видных сепаратистов, тесно связанных с французскими 

империалистами, был и тогдашний обер-бургомистр Кёльна Кон-
рад Аденауэр, нынешний канцлер Федеративной Республики Гер-
мании. 
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ной помощи, так как США и Англия, не желавшие содей-
ствовать усилению ее позиций за счет Германии, заста-
вили Францию прекратить открытую поддержку герман-
ских сепаратистов. 

Показательно, что правительство Германии и Нацио-
нальное собрание, всячески разяшгавшие в это время на-
ционалистические настроения в стране, не подумали о 
привлечении рейнских сепаратистов и их вдохновителей 
к ответственности за национальную и государственную 
измену, а ограничились лишь принятием общей деклара-
ции против «раскольников» Зато вовлечение в актив-
ную политическую борьбу широких народных масс не на 
шутку встревожило правящие круги. План проведения 
референдума по вопросу о подписании условий мира был 
окончательно отброшен. Шовинистическая пропаганда 
была заметно ослаблена 2. 

В начале июня американское бюро печати в сообще-
нии по Лионскому радио отмечало, что германское прави-
тельство изменило курс, заменив резкое «не подпишем» 
более умеренным «мы желаем подписать, если вы дадите 
нам эту возможность путем надлежащих уступок». «Оче-
видно, — добавляло американское сообщение, — что пра-
вительство страстно надеется склонить Антанту хоть на 
небольшие дальнейшие уступки, чтобы получить возмож-
ность подписать договор и избежать мятежа, который 
иначе является неотвратимым» 3. 

1С июня Германии был вручен окончательный текст 
мирного договора. Он содержал лишь незначительные 
изменения по сравнению с первоначальным. В ноте Ан-
танты подчеркивалось, что договор «должен быть принят 
или отвергнут в том виде, в каком он изложен сегодня». 
Брокдорф-Рантцау вернулся в Берлин. Последовавшая 

1 Правительству было известно, что и гамбургские промышлен-
ники и коммерсанты раздумывали в это время над тем, не следует 
ли им поставить Гамбург под английский протекторат. — М. Егт,-
Ъег§ег, Ег1еЬп188е 1гп \Уе11кпе$, 8. 377. 

2 В конце мая Эрцбергер представил членам кабинета меморан-
дум, в котором обосновывал свою точку зрения о необходимости 
подписания договора. Среди аргументов, которые он выдвигал, было 
и указание на то, что в противном случае грозит «свержение прави-
тельства и замена его правительством независимых и коммуни-
стов». — Там же, стр. 371—373. 

3 См. «Правда», 13. VI. 1919. 
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борьба в правительство, прессе и Национальном собра-
нии вокруг вопроса подписать или не подписывать носила 
весьма бурный характер. Однако по сути дела вопрос был 
уже решен, тем более что верховное командование 
заявило о неспособности армии сопротивляться. Дело шло, 
таким образом, лишь о том, кто согласится принять на 
себя ответственность за подписание и связанные с ним 
последствия. 

Ввиду разногласий в кабинете правительство Шейде-
мана 20 июня подало в отставку. Но социал-демократиче-
ские лидеры вовсе не намерены были выпустить из своих 
рук правительственную власть. Они хотели лишь как-
нибудь прикрыть посредством смены лиц свою политику 
предательства национальных интересов немецкого 
народа, приведшую к тяжелейшим последствиям для тру-
дящихся масс. Новое правительство, состоявшее из со-
циал-демократов и представителей партии центра, возгла-
вил социал-демократ Бауэр 1. 

22 июня Национальное собрание в Веймаре высказа-
лось за подписание договора при условии исключения 
из него статей о виновности Германии за мировую войну 
и выдаче военных преступников международному трибу-
налу. За это решение было подано 237 голосов против 
138, воздержалось 5. Как раз в это время были получены 
сообщения о потоплении офицерами кораблей германского 
флота у Скапа-Флоу и о сожжении в Берлине захвачен-
ных Пруссией в 1870—1871 гг. у Франции боевых знамен. 
От Клемансо была получена телеграмма: срок ответа исте-
кает менее чем через 24 часа; время обсуждения прошло. 
На следующий день Национальное собрание голосами 
социал-демократов, независимцев, части партии центра и 
немецких демократов согласилось на подписание мира 
без всяких оговорок. 28 июня в Зеркальном зале Версаль-
ского дворца министр иностранных дел Герман Мюллер 
и министр юстиции Белл поставили под Версальским мир-
ным договором свои подписи2. 

1 Министром иностранных дел стал социал-демократ Герман 
Мюллер, внутренних дел — социал-демократ Давид. Носке и Вис-
сель остались на своих постах. Эрцбергеру достался портфель 
министра финансов. 

2 Ратификация мирного договора Национальным собранием 
состоялась 9 июля 1919 г. 
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ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР 

Версальский мирный договор состоял из 440 статей, 
сгруппированных в 15 разделов. Территориальные статьи 
договора предусматривали возвращение Германией Фран-
ции Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых в результате 
франко-прусской войны 1870—1871 гг. Саарская область 
на 15 лет передавалась под управление Лиги наций, после 
чего ее дальнейшую судьбу должен был решить плебис-
цит. К Бельгии отходили округа Эйпен, Мальмёди и Мо-
ренэ. В Шлезвиге был проведен плебисцит, в результате 
которого северная часть Шлезвига вошла в состав Дании. 

На Востоке наиболее сложным был вопрос о польско-
германской границе. Деря^авы-победителышцы стреми-
лись отнюдь не к восстановлению исторической справед-
ливости и возвращению Польше ее исконных земель. Они 
прежде всего были озабочены тем, чтобы превратить 
Польшу в государство-буфер между Германией и Совет-
ской Россией, в «защитный вал против коммунизма». 
В состав Польши были включены на западе только не-
которые районы Померании и Познани, небольшие ча-
сти Западной и Восточной Пруссии и Верхней Силезии. 
При этом по проведенным в 1920—1921 гг. плебисцитам 
большая часть Верхней Силезии и области Восточной 
Пруссии были снова возвращены Германии. Чтобы дать 
Польше выход к морю, был создан так называемый «поль-
ский коридор», отделивший Восточную Пруссию от 
остальной Германии. При этом город Гданьск (Данциг) 
не был передан Польше, а объявлен «вольным городом» 
под охраной Лиги паций. Необоснованное проведение 
польско-германской границы, в результате которого Гер-
мания сохранила свыше 100 тыс. кв. км исконных поль-
ских земель, было источником неизбежных трений и кон-
фликтов между обеими странами. При этом восточная 
граница Польши не была оцределена, что позволило ей 
захватить непольские земли — Западную Украину и За-
падную Белоруссию. 

Чехословакии были переданы части округов Ратибор 
и Леобшюц. Область Клайпеды (Мемеля) была постав-
лена под контроль Лиги наций и лишь в 1923 г. возвра-
щена Литве. 

Территориальные положения Версальского договора 
уменьшили территорию Германии примерно на 7в, а на-
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селение — почти на Ую часть. Специальной статьей до-
говора было запрещено присоединение к Германии 
Австрии (так называемый «аншлюс»), посредством ко-
торого германские империалисты хотели укрепить своя 
позиции в Центральной и Юго-Восточной Европе и ком-
пенсировать свои территориальные потери Лишив Гер-
манию ее колоний, страны-победительницы вовсе не ду-
мали о предоставлении колониальным народам свободы. 
Они рассматривали германские колонии как свою воен-
ную добычу и поделили их между собой. 

Военные статьи Версальского договора ограничивали 
вооруженные силы Германии 100-тысячным доброволь-
ческим рейхсвером, срок службы в котором был определен 
в 12 лет для солдат и 25 лет для офицеров. Число офице-
ров не должно было превышать 4 тыс. Были установлены 
ограничения для производства ряда видов оружия и воен-
ных материалов. Германии запрещалось иметь подводные 
лодки и авиацию, производить отравляющие вещества. 
Количество кораблей морского флота было ограничено. 
Все германские укрепления на западе уничтожались, но 
сохранялись на юге и востоке. Левый берег Рейна окку-
пировался войсками Антанты сроком на 15 лет, на правом 
берегу Рейна создавалась демилитаризованная зона ши-
риной в 50 км. Для наблюдения за выполнением военных 
условий были образованы межсоюзные контрольные ко-
миссии. 

Версальский договор предусматривал привлечение к 
судебной ответственности лиц, виновных в совершении 
военных преступлений, а также предание международ-
ному трибуналу бывшего кайзера Вильгельма И, винов-
ного «в высшем оскорблении международной морали и 
священной силы договоров». Эти статьи, однако, никогда 
не были реализованы. 

Экономические условия мирного договора заключались 
прежде всего в обязанности Германии возместить убытки, 
понесенные в войне странами Антанты. Общая сумма ре-
параций не была установлена договором. В 1921 г. она 
была определена в 132 млрд. золотых марок, но впослед-
ствии неоднократно снижалась, и Германия фактически 

1 «Б1е Ко1е Гакпе» характеризовала «аншлюс» как попытку 
«подлатать разгромленный австро-венгерский империализм». — См. 
«Э1С Ко1е ГаЬпе», 28. I I . 1919. 
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уплатила лишь небольшую ее часть. В порядке ресниц 
ЦИЙ Германия обязана была передать союзникам почти 
весь торговый флот, часть паровозов и вагонов, поставлять 
значительное количество угля, красящих веществ и хими-
катов, сдать большое количество скота. Вся германская 
собственность и патенты за границей подлежали конфис-
кации. Державы Антанты получали контроль над желез-
нодорожным и речным транспортом, их авиации предо-
ставлялось право свободы полетов и. посадки на террито-
рии Германии. Устанавливался режим наибольшего бла-
гоприятствования в Германии для судоходства и торговля 
держав-победительниц, разумеется, без взаимности. 

Система репараций, финансовых и экономических 
обязательств ставила Германию в очень тяжелое положе-
ние. Версальский договор был, по выражению В. И. Ленина, 
договором хищников и разбойников. Это был «неслыхан-
ный, грабительский мир, который десятки миллионов 
людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в по-
ложение рабов» 

В то же время Версальская система нисколько не за-
трагивала господствующего положения капиталистиче-
ских монополий в экономической жизни страны. Магнаты 
промышленности и банков имели возможность, с одной 
стороны, в сравнительно короткий срок восстановить 
военно-экономический потенциал Германии2. С другой 
стороны, ссылаясь на бремя международных обяза-
тельств, вытекавших из Версальского договора, они 
могли перекладывать всю тяжесть платежей на трудя-
щиеся массы. 

Версальский мир, будучи миром империалистическим, 
пе только не устранил противоречий между Германией и 
странами-победительницами и в лагере самих победите-
лей, но еще более обострил их. Он не только не покончил 
с войной, а превратил ее в постоянную угрозу, висевшую 
над миром. 

1 В. И. Ленин, Речь на совещании председателей уездных, 
волостных и сельских Исполнительных комитетов Московской 
губернии 15 октября 1920 г., Соч., т. 31, стр. 301. 

2 Важную роль в этом играли займы США. Уже в июле 1919 г. 
Мартин Нордегг по поручению «Дейче банк» заключил в уНыо-Йорке 
соглашение об американском злйме на сумму 100 млн. долларов. — 
См. «УопуаНз», 24. VII. 1919. Могдеп-АиздаЬе. Через некоторое 
время в германскую промышленность потекли миллиарды долла-
ров. 
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Версальским мир являлся одним из источников вну-
тренней борьбы и в самой Германии. Партии веймарской 
коалиции под предлогом проведения «политики выполне-
ния» санкционировали безудержный грабеж и угнетение 
капиталистами трудящихся масс, поддерживали наступ-
ление предпринимателей и юнкеров на жизненные нрава 
народа. В то же время недовольство народных масс и их 
протесты против двойного бремени — своих и чужезем-
ных капиталистов — ловко использовались империалисти-
ческими кругами для систематического саботажа тех по-
ложений Версальского договора, которые тормозили вос-
становление военно-экономического потенциала Германии 
и подготовку ею реваншистской войны. 
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ГЛАВА 
ДЕСЯТАЯ 

ВЕЙМАРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

Уже с первых дней Ноябрьской революции бур-
жуазные и социал-дехтократнческие лидеры, 
ратуя за скорейший созыв Учредительного со-

брания, объявляли его главной задачей создание новой 
конституции. Революция смела монархию Гогеицоллернов, 
а с ней еще более двух десятков королей, князей и герцо-
гов; народ завоевал ряд демократических прав и свобод. 
Старая конституция перестала существовать. Всеми си-
лами стараясь помешать революционному народу сделать 
следующий шаг и посягнуть на основы капиталистиче-
ского строя, социал-демократические правители Герма-
нии хотели поскорее покончить с состоянием «беззако-
ния» и «анархии» революционных дней. Новая консти-
туция, юридически оформляющая результаты первого 
этапа революции, должна была, но их мнению, явиться 
плотиной, способной сдержать дальнейший напор револю-
ционных волн. 

Прошло, однако, три с половиной месяца, пока Нацио-
нальное собрание смогло приступить к обсуждению про-
екта новой конституции, и еще пять с половиной месяцев, 
пока проект стал законом. Объяснялось это тем, что ос-
новное содержание новой конституции определялось не 
в правительственных кабинетах и Национальном собра-
нии, где шли словесные дуэли между буржуазными поли-
тиканами и юристами, а на улицах германских городов, 
где разуюртывались оягтсточеняые вооруяхенные бои мс-
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жду силами революции и контрреволюции. Только обес-
силив созданные революцией рабочие и солдатские Сове-
ты, только перебив тысячи революционных борцов, бур-
жуазия смогла закрепить юридически свое потрясенное 
народной революцией господство. 

РАЗРАБОТКА КОНСТИТУЦИИ 

В девятимесячной истории создания новой конститу-
ции Герхмании, получившей название Веймарской консти-
туции, отразился трудный и противоречивый путь разви-
тия германской революции. 

«Социалистическое» правительство Эберта — Гаазе не 
сделало даже попытки самостоятельно сформулировать 
свои конституционные предложения. Уже 15 ноября оно 
п^ручило разработку проекта конституции буржуазному 
юристу Гуго Прейсу, который был специально для этой 
цели включен в состав правительства в качестве статс-
секретаря внутренних дел 

Свое политическое «кредо» Гуго Прейс сформулировал 
накануне своего назначения на страницах газеты «ВегП-
иег Та^еЫаИ». Отмечая, что революция произошла в 
«поразительном порядке», он заявил в своей статье, что 
место старого авторитарного государства заняла будто бы 
«перевернутая авторитарная система» в виде Советов, 
ссылающаяся не на «милость божью», а на «столь же не-
уловимую милость народа». Выразив таким образом свое 
отношение к революционному народу, Прейс решительно 
требовал полного устранения Советов и протестовал про-
тив «лишения буржуазии ее политических прав». Он от-
кровенно поставил дилемму, которую старались всячески 
прикрыть лидеры социал-дехмократии, — диктатура бур-
жуазии или диктатура пролетариата. «Здесь безусловно 
расходятся дороги, — писал он. — Здесь речь идет о во-
просе — восточная или западная ориентация — в новом, 
роковохМ смысле». Разъясняя свою мысль, он указывал, 

1 Гуго Прейс был профессором права Высшего коммерческою 
училища в Берлине. В 1915 г. он выпустил книгу «Германский 
народ и политика», в которой с позиций робкого буржуазного либе-
рализма критиковал бисмарковско-гогендоллернскую государствен-
ную систему, не поднимаясь при этом до критики монархической 
системы как таковой. 



что нужно выбирать между буржуазной «демократией, 
развитой американской республикой» и «русской систе-
мой». При этом он не оставлял ни малейшего сомнения 
относительно своих проамериканских симпатий 

Первоначальные конституционные планы Прейса, 
исходившие из признания незыблемости капиталистиче-
ского строя, шли довольно далеко в стремлении реоргани-
зовать территориальное устройство Германии и усилить 
нарламентарно-демократическую организацию государ-
ственной власти. Прейс считал, например, что новая кон-
ституция должна преодолеть остатки феодальной раз-
дробленности, сохранившиеся в Германии в виде 25 от-
дельных государств с их причудливыми границами. Он 
предлагал заново разделить Германию на 14 республик 
(«Рге181аа1еп»), расчленив при этом Пруссию и объеди-
нив карликовые государства Южной и Юго-Западной 
Германии. Высшим органом власти должен был стать 
общегерманский парламент, состоящий из двух палат: на-
родной палаты и палаты государств. Депутаты первой 
должны были избираться путем всеобщих прямых выбо-
ров, депутаты второй — ландтагами республик. Президент 
должен был избираться парламентом. 

Однако эти планы, хотя и отвечали объективным ин-
тересам буржуазного развития Германии, показались не 
только буржуазным кругам, но и «социалистическим» 
правителям слишком «радикальными». И те и другие 
стремились сохранить возможно больше остатков ста-
рины, чтобы опереться на них в своей борьбе против про-
летариата, ломать поменьше, чтобы внушить подняв-
шимся на революцию массам мысль о «незыблемости 
устоев». Правительство предложило Прейсу согласовать 
свои планы с другими буржуазными профессорами, 
прежде всего с Максом Вебером2. 

1 «ВогИпог Та$еЫаЫ>>, 14. XI. 1918; см. также 11. Ргеиза, 
Я1аае, КесЫ ипс! КгсШеи. ТйЫпдеп 1926, 8. 365—367. 

2 Макс Вебер, как и Прейс, видел противоречие бисмарков-
ской конституции в слабости парламента перед лицом централи-
зованного бюрократического государственного аппарата. Однако 
он боялся ослабления бюрократии, видя в ней защитницу капита-
листической экономики. Революция лишь укрепила в нем это убе-
ждение. Уяп в первмо дни революции он энергично выступал за 
участие буржуазии в руководстве государством и являлся ярым 
глашатаем проамериканской ориентации. — См. М. И7еЬег, Сезат-
т - Н с ро'ШзсЬе ЗсЬпПеп, 5. 346, 378—379. 



Макс Вебер стремился прежде всего сохранить в не-
прикосновенности бюрократический государственный ап-
парат, независимый от парламента, и настаивал на том, 
чтобы поставить рядом с парламентом самостоятельного 
президента. Сильный президент-диктатор, вроде амери-
канского, должен был противостоять «всесилию парла-
мента» и явиться, по выражению Вебера, «стражем под-
линной демократии» Одновременно Вебер доказывал, 
что расчленение Пруссии трудно и опасно, а капиталисти-
ческая экономика вполне может развиваться и в условиях 
федералистического государственного устройства2. 

9—12 декабря составленный Прейсом с учетом пред-
ложений Вебера «Проект общей части будущей имперской 
конституции» обсуждался на специальном совещании 
членов правительства с буржуазными юристами. По 
предложению Эберта, проект был дополнен специальным 
разделом об основных правах граждан. Переработанный 
так называемый второй проект был опубликован прави-
тельством на следующий день после выборов, 20 января, 
вместо с объяснительной запиской Прейса 3. 

Проект конституции был встречен партиями по-раз-
ному. Еще до войны и во время нее в ходе длительной 
борьбы за реформу прусского избирательного права оп-
ределилось отношение различных партий к вопросам де-
мократизации политической жизни Германии4. Упорное 
сопротивление юнкерства любому нововведению, которое 
могло бы поколебать его привилегированное положение, 
колебания, трусость и нерешительность буржуазных пар-
тий, капитуляция социал-демократии перед силами реак-
ции из боязни революционизации масс проявились уже в 
ходе этой борьбы по частному вопросу. Ноябрьская рево-
люция создала новую политическую обстановку; партии 
вынуждены были считаться с фактами, в той или иной 
мере приспосабливаться к ним. Однако в своей основе их 
позиции почти не изменились. 

Юнкерские партии и их печать резко обрушились на 
проект Прейса за его якобы «радикализм» и прежде 
всего за его стремление расчленить Пруссию. Партия 

1 М. \УсЪег, С е з а т т е И е ро1ШзсЬе 8сЪп11еп, 8. 393. 
2 Там же, стр. 354. 
я «КехсЬзапге^ег», 20. I. 1919. 
4 См. по этому вопросу: 3. К. Эггерт, Борьба классов и партий 

в Германии, гл. III , VII, VIII . 
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центра выражала недовольство слишком сильно проявив-
шимся, по ее мнению, централизмом и унитаризмом. 
Даже большая часть «демократической» печати присоеди-
нилась к хору правых партий, высказываясь против тер-
риториального переустройства Германии. Прусское пра-
вительство, которое, так же как и общегерманское, име-
новало себя «социалистическим», заявило формальный 
протест против расчленения Пруссии. Баварское прави-
тельство, возглавлявшееся в то время независимцем 
Эйонером, подняло голос против «преувеличенного уни-
таризма». Партия немецких демократов, членом которой 
был Прейс, отреклась от него 1. В этих условиях и прави-
тельство Эберта — Гаазе сочло для себя наилучшим 
трусливо уйти от ответственности и объявить проект «ча-
стным делом автора». Независимцы, путаясь в гильфер-
динговской идее «сочетания» Советов и Национального 
собрания, не сформулировали собственной конституцион-
ной программы. 

Единственной партией, последовательно боровшейся 
за революционное переустройство всего общества и госу-
дарства на основах пролетарской демократии, как демо-
кратии высшего типа, была молодая коммунистическая 
партия. Она энергично отстаивала требование установле-
ния диктатуры рабочего класса, считая в конкретных 
условиях того времени форму Советской власти, прове-
ренную опытохМ России и нашедшую признание у герман-
ских рабочих и солдат, наиболее целесообразной формой 
для государства нового типа. Коммунистическая партия 
в своих программных документах требовала решительного 
слома всей буржуазной государственной машины, уничто-
жения старого бюрократического государственного аппа-
рата, подрыва экономических и политических позиций 
капиталистов и юнкеров путем конфискации их собствен-
ности на средства производства, [разоружения буржуазии 
и вооружения пролетариата, ликвидации всех отдельных 
государств и создания единой социалистической респуб-
лики. На страницах газеты «Б1е Ко1е РаЬпе» компартия 
систематически разоблачала предательство социал-демо-
кратическими лидерами интересов и чаяний народа. От* 

1 Руководство немецкой демократической партии, выдвинув-
шее Прейса кандидатом в депутаты Национального собрания, еще 
до опубликования второго проекта настояло на снятии Прейсом 
своей кандидатуры. 
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охарактеризовала проект конституции как «жалкое про-
изведение даже с точки зрения буржуазной демократии» 
и клеймила неспособность правящих кругов «вымести вон 
даже самый жалкий хлам германского буржуазного убо-
жества» 1. Газета показывала, что провозглашенные про-
ектом демократические нрава «ставят свободу рядом с 
виселицей» и представляют из себя «каучук, который 
администрация и суды долго будут растягивать» 2. 

С 18 по 21 февраля проект Прейса, подвергшийся но-
вой переработке, обсуячдался Комитетом государств, соз-
данным на основании закона Национального собрания 
«О временной государственной власти». Комитет, состо-
явший почти целиком из столпов вильгельмовской бюро-
кратии — бывших членов бундесрата, — сделал все, что 
мог, чтобы сохранить в конституции побольше остатков 
старины. 

23 февраля согласованный проект конституции (так 
называемый третий проект) был роздан депутатам Нацио-
нального собрания. Правительство спешило открыть кон-
ституционные дебаты, надеясь, что они в какой-то мере 
будут способствовать «успокоению умов». Как раз в это 
время огромная волна стачечного движения захлестнула 
Среднюю Германию, и Веймар оказался отрезанным от 
остальной страны. Однако проект конституции был мало 
пригоден для отвлечения внимания трудящихся от рево-
люционной борьбы за свои права. По сравнению с пер-
выми вариантами он делал значительные уступки феде-
рализму и в большей степени отражал влияние реакцион-
ных сил. 

Выступая 24 февраля с устным обоснованием проекта 
конституции в Национальном собрании (письменное обо-
снование из-за спешки составлено не было), Прейс вы-
нужден был отметить, что в нем имеется много «изломов», 
«исключений», «вещей, 'которые нам тоже не нравятся»3. 
Он признал, что все они так или иначе связаны с насле-
дием, перенятым из старой конституции кайзеровской 
империи. Но ни он, ни ораторы различных партий не 
умели или не хотели вскрыть истинные причины того, 
ночему эти пережитки старины так сильно воздейство 
вали на новую конституцию. 

1 «01е Ко1е ГаЬпе», 26. II . 1919. 
2 «Бхе Но1е ГаЬпе», 24. II . 1919. 
а У01ЧУ, В Д. 326, 8. 284. 
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Только газета ЦК КПГ «01е Ко1е РаЬпе» правильно 
оценила в эти дни сложившееся соотношение классовых 
сил. Она указывала, что невозможно «перелицевать ста-
рую государственную форму, даже и на буржуазный лад, 
пока не исчезнет старый штаб вильгельмовской руково-
дящей бюрократии. Но республика Эберта цепляется дро-
жащими руками за эту правительственную и администра-
тивную машину, ибо без нее она не в состоянии подавить 
революционный пролетариат...» 1 Союз буржуазно-юнкер-
ской реакции с социал-демократической верхушкой, на-
правленный против революционного пролетариата, пе мог 
быть носителем сколько-нибудь последовательного демо-
кратизма. 

Национальное собрание вовсе пе намерено было прив-
лекать широкие народные массы к действительному об-
суждению конституционных вопросов. После краткой и 
невыразительной дискуссии на пленуме Национальное 
собрание 5 марта передало проект в специальную консти-
туционную комиссию, созданную из представителей всех 
фракций. В комиссию вошли И социал-демократов, 1 неза-
висимее 5 немецких демократов, 7 членов партии центра, 
2 представителя немецкой народной партии и 3 национа-
листа. Председателем комиссии был избран немецкий 
демократ К. Гаусман. Большую часть ее членов состав-
ляли буржуазные профессора-юристы, к которым впол-
не относились слова А. Бебеля, сказавшего однажды, что 
юристы — «самые реакционные люди на свете». 

Работа конституционной комиссии продолжалась в те-
чение трех с половиной месяпев (с начала марта до сере-
дины июня 1919 г.). Первые 35 заседаний были посвя-
щены обсуждению проекта по разделам (первое чтение). 
С 3 по 18 июня комиссия провела второе чтение, после 
чего специальная подкомиссия занималась редактирова-
нием текста2. 

Сложность задачи, которую должна была решить ко-
миссия, заключалась в том, что конституция создавалась 
в условиях, когда в стране продолжались острые классо-
вые бои, принимавшие нередко формы открытой граж-
данской войны. Поэтому конституция, призванная закре-
пить основы капиталистического общественного строя, 

1 «Б1е Ко1е Га1те», 26. II. 1919. 
2 Протоколы конституционной комиссии опубликованы в сте-

нограммах Национального собрания. — УВЛТУ, Вс1. 326. 
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должна была так завуалировать их, чтобы можно было 
ввести в заблуждение массы трудящихся, боровшихся за 
свою свободу. «Без выборов в наш век нельзя, — писал 
В. И. Ленин, раскрывая механику буржуазной демокра-
тии, — без масс не обойтись, а массы в эпоху книгопеча-
тания и парламентаризма нельзя вести за собой без ши-
роко разветвленной, систематически проведенной, прочно 
оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонг-
лерства модными и популярными словечками.., — лишь 
бы они отказались от революционной борьбы за сверже-
ние буржуазии» 

Своеобразие обстановки, в которой работала комис-
сия, состояло еще и в том, что она не могла -не считаться 
с фактом существования Советской Конституции РСФСР, 
созданной годом раньше и закреплявшей завоевания тру-
дового народа, впервые в .мировой истории пришедшего 
к власти. Значение этого факта вынуждены были при-
знать и самые злейшие враги рабочего класса. «Новейшая 
конституция современности — говорил в конституцион-
ной комиссии лидер немецких демократов Фридрих Нау-
ман, — болыневистско-русская конституция от 5 июля 
1918 года 2, является, так сказать, прямой конкуренцией 
конституции, которую мы сейчас составляем». Заявив, что 
те, 'кто пытается пренебрежительно третировать Совет-
скую конституцию, совершают такую же ошибку, как и 
те, кто в свое время подобным образом относился к фран-
цузским революционным конституциям 1791 и 1793 гг., 
Науман указывал, что «русскую конституцию безусловно 
необходимо иметь в виду при нашем обсуждении как 
пункт для сравнения», ибо «нельзя устранить того, что 
уже сейчас эта конституция и заложенное в ней полити-
ческое мировоззрение имеют большую агитационную силу 
в нашем собственном пароде и отечестве» 3. 

1 В. И. Ленин, Империализм и рас-кол социализма, Соч., т. 23, 
стр. 106. 

2 В действительности Конституция РСФСР была принята 
V Всероссийским съездом Советов не 5, а 10 июля 1918 года. 5 июля 
в газете «Известия ВЦИК» был опубликован проект конституции, 
представленный съезду Советов. 

3 V^NV, В Д. 336, 8. 180—181. В социал-демократической 
печати еще до Ноябрьской революции приводились выдержки из 
Конституции РСФСР. См., например, «Уопуаг18», 20. VII. 1918; 
«Г\теие 2еИ», 16. VIII . 1918. В начале 1919 г. полный текст Консти-
туции РСФСР был издан КПГ. 
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Злейший враг Советской России, один из организато* 
ров «Антибольшевистской лиги» и заядлый империалист, 
Науман стремился, конечно, всячески опорочить и окле-
ветать Советскую конституцию. Призывая создать в Вей-
марской конституции противовес Советской конституции, 
он вынужден был, однако, признать, что, если ав Веймаре 
не удастся разработать конституцию, которая могла бы, 
«исходя из другой основной идеи», противостоять консти-
туции Советской России, «это будет означать, что госу-
дарство, для которого мы здесь создаем конституцию, 
имеет слишком слабые внутренние связи...» 1 

Разумеется, Науман не мог открыто признать, что эта 
«другая основная идея» есть не что иное, как старая 
капиталистическая идея эксплуатации человека челове-
ком, господства капиталистов в обществе и государстве. 
«Состав Национального собрания показывает, — говорил 
он, — что невозможно создать чисто социалистическое 
государственное право, но невозможно и сохранить ста-
рое индивидуалистическое (т. е. капиталистическое. — 
Я. Д.) государственное право. Нужно создать что-то 
вроде мира по соглашению между капитализмом и социа-
лизмом» 2. 

Эту «идею» тотчас подхватил социал-демократ Кат-
ценштейн, заявивший, что конституция может «иметь 
сейчас только смешанный характер, в известном смысле 
представлять собой среднюю стадию между буржуазными 
и социалистическими воззрениями. Чрезмерную остроту 
и решительность Советской конституции, мы, социал-де-
мократы, отвергаем...» 3 Несостоятельность этого «проме-
жуточного» положения чувствовал, однако, и сам Нау-
ман. «Политический вопрос, — заявлял он, — состоит для 
нас сейчас в следующем: либо мы будем втянуты в рус-
скую, советскую точку зрения, либо мы присоединимся к 
западноевропейско-америкапской форме... Наше полити-
ческое решение — в пользу западных стран» 4. 

Так в вынужденных признаниях самих авторов Вей-
марской конституции проявлялась ее буржуазно-капита-
листическая классовая .природа и направленность, ее глу-
бокая враждебность к подлинно народной пролетарской 

1 \ Ч Ж У , в а . 336, 8. 180—181. 
2 Там же, стр. 182. 
3 Там же, стр. 186. 
4 Там же, стр. 180. 
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конституции Советской России, о которой В. И. Ленин 
говорил, что «она не выдумана какой-нибудь комиссией, 
не сочинена юристами, не списана с других конституций. 
В мире не бывало таких конституций... В ней записан 
опыт борьбы и организации пролетарских масс против 
эксплуататоров и внутри страны, и во всем мире»1. 

Проект германской конституции, вышедший из кон-
ституционной комиссии и в конце июня 1919 года роз-
данный депутатам Национального собрания (четвертый 
проект), существенно отличался от первых проектов. 
Он состоял теперь из двух частей: 1) Структура и задачи 
империи и 2) Основные права и основные обязанности 
немцев. В семи разделах первой части рассматривались 
вопросы государственного устройства, организации выс-
ших органов власти, законодательства, администрации, 
судопроизводства. Пять разделов второй части были по-
священы правам и обязанностям граждан, вопросам 
общественной жизни, положения школы и церкви, эконо-
мической жизни. 

Второе чтение проекта конституции на пленуме нача-
лось 2 июля и длилось с небольшими перерывами до 
22 июля. Больше всего времени заняли дискуссии по 
второй части конституции, где затрагивались проблемы 
социально-экономического строя. Торг между партиями 
по отдельным вопросам не закончился и здесь и привел 
к закулисным переговорам и сделкам. Третье чтение на 
пленуме Национального собрания состоялось 29—31 июля 
1919 года. 

Открывая генеральную дискуссию, правительственный 
комиссар по ©опросам конституции, автор первого проекта 
Гуго Прейс выразил глубокое удовлетворение буржуазии 
тем, что происшедшая в Германии революция проявила 
редкую «умеренность и самоограничение», сравнительно 
мало нарушила «порядок». Он особенно подчеркнул «за-
слуги» в этом социал-демократических правителей, про-
явивших «сдержанность и самообладание» 2. Сменивший 
его на трибуне социал-демократ Давид под одобритель-
ные возгласы буржуазных депутатов восхвалял компро-
миссное творение как непревзойденный образец осуще-

1 В. И. Ленин, VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов. 
Речь о годовщине революции 6 ноября, Соч., т. 28, стр. 126. 

2 В(1. 328, 8. 2071. 
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отвленпя «политической», «экономическом» и «социаль-
ной демократии» и объявил, что «Германская республика 
является с этих пор самой демократической демокра-
тией в мире» К 

В противовес хвастливому славословию социал-демо-
кратов и буря^уазно-либеральных партий националисты 
и депутаты немецкой народной партии предприняли орга-
низованный демарш против конституции. До этого активно 
участвуя в ее обсуждении и изо всех сил стараясь при-
дать ей возможно более реакционные формы, они в пред-
последний день обсуждения конституции на пленуме 
Национального собрания заявили, что будут голосовать 
против нее. Лидер националистов Дюрингер откровенно 
объявил, что его партия отклоняет конституцию, как 
недостаточно консервативную и противоречащую монар-
хическим убеждениям партии 2. Вслед за ним лидер не-
мецкой народной партии Гейнце также выразил свои 
монархические симпатии и выступил против «духа край-
ней демократии», против якобы «декоративного положе-
ния президента», против народного голосования, «гро-
зящего сбросить с рельсов государственную колесницу», 
и т. д. и т. п. 3 

По команде, исходившей, очевидно, от влиятельных 
кругов монополистов и аграриев, вслед за парламент-
скими лидерами вся правая печать обрушилась на будто 
бы «чрезмерную демократию» конституции. Газета прус-
ских консерваторов «КгеигяеПдт^» писала, что конститу-
ция в определениях, якобы «открывающих дорогу социа-
лизму», содержит в себе зародыши хозяйственного и 
политического распада Германии. А газета «Огезйнег 
^сЪпсЪЪеп» с сожалением отмечала, что новая консти-
туция не привела к «консолидации внутриполитических 
отношений», и предрекала, что она «неизбежно приведет 
к новым битвам» 4. 

Эта политическая демонстрация заядлых реакционе-
ров свидетельствовала о том, что за истекшие месяцы 
монархисты и откровенные милитаристы почувствовали 
себя окрепшими. Осуществление контрреволюционного 

1 БД. 328, 8. 2194—2195. 
2 Там же, стр. 2088—2089. 
3 Там же, стр. 2093—2096. 
4 НУ, 8. 352. 
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заговора, в котором социал-демократ Носке «сотрудни-
чал» с монархическими генералами и офицерами, придало 
последним силы и возбудило в них новые надежды. 
Монополисты и юнкеры, уверовав в то, что им уже уда-
лось спасти капиталистический строй от революции, 
стали поворачивать от поддержки своих спасителей — 
социал-демократов к поддержке старых испытанных 
слуг — правых буржуазных партий. Не случайно, как раз 
в это время за кулисами развернулась деятельная под-
готовка к осуществлению монархического военного путча 
Каппа — Лютвица. 

Переход правых партий в «оппозицию» привел к тому, 
что при голосовании 31 июля 1919 года в Национальном 
собрании за конституцию было подано всего 262 голоса. 
Более 80-ти депутатов отсутствовало, против 'конститу-
ции голосовали 75 депутатов. 

Кроме правых партий, против конституции голосовали 
также независимцы. Все их попытки «органическим» уча-
стием в конституционной кохмиссии и в обсуждении на 
пленуме «исправить» и «улучшить» конституцию, как и 
следовало ожидать, с треском провалились. Не умея и не 
желая использовать парламентскую трибуну для непри-
миримого разоблачения буржуазной демократии, для со-
действия изжитию массами парламентских иллюзий и 
для организации их революционных сил, независимцы 
оказались в конце концов у разбитого корыта. «Консти-
туция стала списком убытков демократии и социализ-
ма», — вот и все, что оставалось сказать одному из ли-
деров независимцев О. Кону при подведении жалких 
итогов политики партии в конституционном вопросе 

Газета независимцев «Б1е РгеШеИ», вынужденная счи-
таться с настроениями революционных рабочих, дала 
конституции более резкую оценку: «Конституция — это 
пушки. Этим лапидарным определением все сказано. Эта 
конституция, созданная в Веймаре, стала возможной 
лишь потому, что пушки и пулеметы контрреволюции 
сдерживали возмущение рабочего класса. Она является 
выражением как этого факта, так и облаченного в юри-
дическую форму желания увековечить это состояние...» 
Эта конституция, продолжала газета, которая «должна 
означать конец германской революции, является одно-

1 УПЛУ, М . 328, 8. 2100. 
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временно увековечением позора правосоциалистической 
партии» Для справедливости следует добавить: и «ле-
вых», «независимых» социал-дехмократических главарей, 
которые тоже внесли свой немалый вклад в дело преда-
тельства интересов рабочего класса Германии. 

11 августа конституция была подписана президентом 
Эбертом. 14 августа 1919 года она была опубликована и 
вступила в силу. Этим завершился процесс создания бур-
жуазной Веймарской республики, начавшийся в револю-
ционные дни ноября 1918 года. 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РЕСПУБЛИКИ 

Может показаться нарадоксальпым, что для того, 
чтобы найти в Веймарской конституции положения, фор-
мулирующие основы общественного строя республики, 
конституцию следует читать не с начала, а с конца. 
Между тем это действительно так. 

Как в конституционных дискуссиях, так и в тексте 
конституции буржуазные политиканы и юристы неиз-
менно выдвигали на первый план вопросы государствен-
ного устройства, вопросы о «кохмпетенциях» тех или иных 
органов власти и т. п. Вопросы же экономического строя 
они старательно «задвигали» подальше, и в конституции 
они оказались буквально «на задворках», в последнем 
разделе ее второй части. Но и здесь эти положения сфор-
мулированы так, что понять их подлинный классовый 
смысл можно, только читая между строк, распутывая 
искусно сплетенные юристами-крючкотворами формулы. 

В ходе борьбы классов и партий в Германии за кон-
ституционные основы республики вопрос о собственности 
на средства производства играл решающую роль. По-
скольку конституция, по мысли ее авторов, призвана была 
закрепить капиталистический общественный строй, они 
заботились прежде всето о сохранении и укреплении 
буржуазной собственности. Но в революционных боях 
1918—1919 гг. германский пролетариат выдвигал требо-
вание уничтожения буржуазных отношений собствен-
ности, замены их новыми отношениями, основанными на 
общественной, народной собственности. В этом коренном 

I «Ше ГгеШей», VIП. 1919. ЛЫмкЬЛизяак', 
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вопросе не могло быть средней линии, невозможен был 
никакой компромисс. 

Когда весной 1919 г. рабочие массы в ходе мощного 
забастовочного движения требовали немедленной социа-
лизации, социал-демократическим руководителям уда-
лось при помощи фиктивных законов о «социализации» 
обмануть и дезориентировать многих рабочих, желавших 
действительной экспроприации экспроприаторов, но но 
знавших, как к этому приступить. Руководители социал-
демократии проводили эту же демагогическую линию и 
в ходе обсуждения конституции. По их предложению во 
вторую часть конституции был включен специальный 
раздел из 15 статей, озаглавленный «Хозяйственная 
жизнь». В этом разделе ярче, чем в других положениях 
Веймарской конституции, выразились, с одной стороны, 
буржуазный классовый характер конституции, с другой 
стороны, влияние классовых боев пролетариата. Это от-
носится прежде всего к группе статей, трактующих во-
просы о собственности. 

После долгих дебатов на пленуме и в комиссии статья 
153 конституции1 устанавливала: «Собственность гаранти-
руется конституцией. Ее содержание и границы вытекают 
из законов». Буржуазные юристы-комментаторы не 
хмогли не отметить, что это положение «означает поли-
тически прежде всего принципиальное отклонение социа-
листического экономического строя» 2. Но чтобы замаски-
ровать классовую сущность этой формулировки, авторы 
конституции немало потрудились над различными укра-
шениями и звонкими фразами, со всех сторон окружаю-
щими этот основной капиталистический принцип и как 
бы прикрывающими его наготу. Так, статья 151 громо-
гласно возвещала, что «строй хозяйственной жизни дол-
жен соответствовать началам справедливости и цели 
обеспечения для всех существования, достойного чело-
века». Следующие статьи декларировали свободу догово-
ров, запрещали ростовщичество, объявляли недействи-
тельными «сделки, противоречащие добрым нравам», 
утверждали, что «собственность обязывает» и «иользова-

1 Нумерация статей Веймарской конституции здесь и дальше 
дается по окончательному тексту конституции, опубликованному 
в «ВекЬз^езе^ЫаШ № . 52, 14. VIII . 1919, 8. 1383 I!. 

2 Ь. ОеЫгагв,, Б1е УегГаззип^ йез БеиЪзсЬеп Ке1сЪз у о т Ц , 
ЛидизЬ 1919, МипсЬеп /ВегНп/ Тдчрх^ 1932, 8. 541. 
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нме ею должно быть одновременно служением общему 
блату» и т. п. Даже буржуазные юристы признавали, что 
«для этих определений отсутствуют всякие объективные 
масштабы» 

Статья 153 содержала также положение об отчужде-
нии собственности. «Отчуждение собственности, — гово-
рилось в пей, — может быть проведено только для блага 
общества, на законном основании. Оно происходит за 
соответствующее вознаграждение, если имперский закон 
не установит иного» 2. Специально этому вопросу и «со-
циализации» была посвящена также статья 156, о кото-
рой социал-демократические писаки заявили, будто она 
«открывает рабочему классу путь к социализму»3. Эта 
статья, однако, лишь устанавливала, что государство 
может (но, отнюдь, не обязано!) посредством закона 
«переводить в общественную собственность пригодные 
для обобществления частные хозяйственные предприя-
тия» Среди возможных форм «обобществления» назы-
вались такие государственно-капиталистические формы, 

как участие государства в управлении, принудительное син-
дицирование, но даже не упоминалась национализация. 

1 См. Р. 8Иег-8от1о, ]Ме УегГаззип^ (1ез Оеи^зсйеп Кекйз УОШ 
11. Аи$из1 1919. 2. АиИ., Вопп 1920, 3. 131; Ь. СеЪкагс1, Ые Уег-
Газзип^.., 8. 539-^540. 

2 В вопросе о вознаграждении при отчуждении особенно ярко 
проявилось лицемерие социал-демократических вожаков. В фев-
рале, когда нарастала мощная волна стачечного движения, социал-
демократический оратор демагогически «протестовал» в Националь-
ном собрании против установления принципа возмещения «без вся-
ких ограничений» и указывал, что «это значило бы проводить социа-
лизацию во многих случаях прямо в интересах капиталистов.., 
рабочие понимают социализацию иначе...» — УБЩ 7 , Вс1. 326, 
8. 375. 

При обсуждении этого вопроса в комиссии в конце мая, уже 
после разгрома революционных рабочих, социал-демократический 
докладчик откровенно заявил: «И мы также требуем принципиально 
возмещения при экспроприации». — УБКУ, Вс1. 336, 8. 386. 

3 Р. $1атр1ег, УегГаззипд, АгЬеИегЫаззе шн1 8о21аНзтиз, 
ВегНп 1919, 8. 16. 

4 «ЧТО империя может провести все указанные в ст. 1 5 6 меро-
приятия, — отмечал в своем комментарии Л. Гебхард, — разу-
меется юридически само собой; что она должна или обязана их про-
вести, статья 156 не предписывает. Это определение, следовательно, 
даже не является программой для законодательства, а... лишь декла-
рацией о признании общественно-хозяйственной идеи и перечисле-
нием возможностей ее осуществления?, бродивших в умах создате-
лей конституции»). — Ь . СеЪЪагв, Б1е УегГаззип**.., 549, 
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Столь же предупредительно, как к капиталистической 
собственности в промышленности, отнеслись творцы кон-
ституции и к юнкерской собственности на обширные 
латифундии, являвшейся экономической основой влияния 
прусских юнкеров-милитаристов в Германии. В первом 
проекте конституции, создававшемся в момент подъема 
революционного движения, была сделана, хотя и очень 
робкая, попытка поставить вопрос о земельной реформе. 
В нем говорилось о необходимости «изменить путем 
широкой политики внутренних поселений существующее 
распределение земельной собственности в тех областях, 
где еще не существует здоровой (?!) смеси крупной, сред-
ней и мелкой собственности. Бесхозяйственно используе-
мая крупная собственность, особенно связанная (т. е. фео-
дальная. —- Я. Д.), должна быть разделена для основания 
сельских поселений, если необходимо, путем ее отчуж-
дения» Хотя эти предложения имели очевидно демаго-
гический характер, в них содержалось все же некоторое 
аптиюнкерское острие. В ходе дальнейшего обсуждения 
это острие было старательно притуплено, и в результате 
от проектов земельной реформы остались одни пустые 
фразы, не имевшие ровно никакого реального значения. 

В окончательной редакции статья 155 говорила, 
например, что государство должно наблюдать за распре-
делением и использованием земли, чтобы «предотвра-
щать злоупотребления» и стремиться обеспечить каж-
дому немцу здоровое жилье. «Земельная собственность, 
приобретение которой необходимо для содействия посе-
лениям, распашки пустошей и для подъема сельского 
хозяйства, может быть отчуждена». Ни о какой обяза-
тельности отчуждения здесь тоже не было речи2. Не 
говорилось в статье и об отчуждении феодальных наслед-

1 НУ, 3. 7. 
2 11 августа 1919 г. Национальное собрание приняло «импер-

ский закон о поселениях». Его главной целью было отвлечь внима-
ние трудящихся крестьян и сельскохозяйственных рабочих от борьбы 
против юнкерского землевладения. Закон не предусматривал прину-
дительного отчуждения юнкерских земель, а говорил о покупке 
земель на выгодных для юнкеров условиях. Практический резуль-
тат закона был ничтожен. За 13 лет его действия был создан земель-
вый фонд размером менее 600 тысяч га, из которого получили участки 
на кабальных условиях немногим более 50 тыс. хозяйств. — См. 
УБИУ, В<1. 337, 1Чг. 1178, а также Г. Харахагиьян, Аграрные пре-
образования в Германской Демократической Республике, стр. 62. 
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ственных владений, так называемых фидеикомиссов. 
В ней указывалось только, что фидеикомиссы должны 
быть превращены в обычную буржуазную земельную соб-
ственность их прежних владельцев1. 

Подобным же образом статья 155 «разрешала» также 
и выдвигавшийся рабочими вопрос о национализации 
ископаемых богатств и передаче государству всех прав 
на их использование (так называемых регалий). Вместо 
национализации конституция говорила о «надзоре госу-
дарства»; предложение о немедленной передаче регалий 
государству было отклонено голосами буржуазных пар-
тий и поручено дальнейшему законодательству2. 

Таким образом, Веймарская конституция не внесла 
фактически никаких изменений в отношения собствен-
ности, существовавшие в Германии до Ноябрьской рево-
люции. Экономические позиции монополистов и юнке-
ров не только не были подорваны, они не были даже 
поколеблены. В качестве экономической основы общества, 
его базиса конституция закрепила и оформила капитали-
стичеоко-юнкерский строй. 

Сохранение экономических основ капиталистического 
строя обусловливало и сохранение прежней классовой 
структуры общества. В результате буржуазной револю-
ции, совершенной рабочим классом и солдатами вопреки 
воле и желанию буржуазии, произошла лишь передвижка 
классовых сил в правящем лагере. Переход от полуабсо-
лютистской монархии к парламентарной республике 
означал усиление влияния на политическую жизнь непо-
средственно банкиров и магнатов промышленности за 
счет ослабления влияния юнкеров-дворян. Тем самым 
диктатура капитала могла быть осуществлена уже не 
косвенно, а прямо, и политическая власть была приве-
дена в соответствие с давно сложившейся экономической 
ролью каждого из двух эксплуататорских классов. 
Юнкерско-буржуазный германский империализм, отли-
чавшийся особой реакционностью и агрессивностью, пре-

1 Фидеикомиссы составляли в Пруссии в 1914 году более 7% 
земельной собственности — около 2,5 млн. га, причем их количество 
и размеры росли из года в год. 90% фидеикомиссов составляли вла-
дения, более чем 1000 га каждое, а почти половина превышала 
5000 га каждое. — См. УБГ^У, Вс1. 328, 8. 1761—1762, 1768. 

2 См. там же, стр. 1768, 2177—2178, 2182. 



вращался в оуржуазно-юннерский, что, однако, нисколько 
-не умаляло его отрицательных черт. 

Закрепление своей диктатуры буржуазия всячески 
старалась замаскировать и прикрыть, искусно яюнглируя 
фразами о «народовластии». Конституция торжественно 
провозглашала «суверенитет народа»: «Германский на-
род... дал себе эту конституцию», — заявляла преамбула. 
«Государственная власть исходит от народа», — говори-
лось в первой статье. Буржуазные политиканы и социал-
демократические лидеры, выступая в Национальном со-
брании, наперебой расхваливали парламентарную форму 
правления как «лучшую форму выражения демократии», 
как исторически проверенную и «наиболее плодотворную» 
форму .выражения «'воли народа». 

Однако всеобщая «воля народа» в буржуазном обще-
стве была такой же иллюзией, как и «единый народ», 
в действительности разделенный на классы с противо-
положными, противоречивыми интересами. Буржуазия 
пользовалась фразой о «народной воле» исключительно 
для того, чтобы прикрыть свое господство над массами 
трудящихся и эксплуатируемых и иметь возможность 
навязывать им свою волю. 

* * 

Экономический строй, закрепленный Веймарской кон-
ституцией, требовал создания соответствующей ему над-
стройки. Решение коренного вопроса развития герман-
ской революции — власть Советов или Учредительное 
собрание? — в пользу последнего предопределило не 
только социальное содержание, но и основные формы 
этой надстройки как буржуазной парламентской респуб-
лики. Однако то, что конституция создавалась в период 
волнообразного развития грая^данской войны в стране, 
наложило на конституцию свой отпечаток. 

Показательно, что ни в проекте конституции, ни в 
его обосновании не было ни разу употреблено не только 
слово революция, но и слово республика. После долгих 
дебатов Национальное собрание решительно отклонило 
предложение назвать конституцию — «конституцией Гер-
манской республики», сохранив прежнее монархическое 
название — «Конституция Германской империи» («Уег-
{аззип^ Дез Г)еи1;8сЬеп КекЬз»). В результате статья 1 
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получила парадоксально звучащую формулировку: «Гер-
хмаиская империя является республикой». Настойчивую 
борьбу всех буржуазных партий за сохранение названия 
«империя» («рейх») автор проекта Прейс пытался на 
пленуме Национального собрания объяснить не «боязнью 
признать республику», а ссылками на «традиции» немец-
кого народа. «Я знаю, — говорил он, — что но отноше-
нию к загранице это представляет известные трудности, 
так как на все еще французский язык дипломатов слово 
«рейх» хМ01ЖН0 перевести только как «Етр1ге» (т. е. импе-
рия.— Я. Д.), а на английский как «епцнге»» 1. Гораздо 
откровеннее действительную причину он высказал в кон-
ституционной комиссии: «Новая империя не только 
является юридическим наследником старой, она с лей 
идентична. Только конституционная форма иная» 2. 

Долгие споры в Национальном собрании вызвал во-
прос о государственном флаге («шмиерских цветах»). 
В то время как правые партии настаивали на сохранении 
старого черно-бело-красного флага, бывшего символом 
бисмарковского малогермапского объединения 3, немецкие 
демократы решили возродить цвета черночкрасно-золотого 
флага, бывшего символом демократии 1848 года и «вели-
котерманской идеи» 4. Предложение независимцев об 
установлении красного флага было отвергнуто, причем 
социал-демократ Катценштейн в комиссии заявил, что 
«сейчас красный национальный флаг был бы демонстра-
цией, которая рте соответствовала бы фактам» 5. Привет-
ствуя голосование социал-демократии за черно-красно-

1 УБ1МУ, Вс1. 326, 8. 285. Об этом говорили также и другие 
ораторы. — См. УБх\У, В<1. 327, 8. 1209; В(1. 336, 8. 24 и. а. 

2 УБКУ, Вй. 336, 8. 24. Курсив мой. — Я . Д. 
3 Черно-бело-красный флаг был созданием самого Бисмарка, 

соединившего черно-белый прусский флаг с бело-красным бранден-
бургским. 

4 Черно-красно-золотой флаг был когда-то флагом буршей, 
затем «Тугендбунда», а в революции 1848 года стал символом буржуаз-
ной демократии, требовавшей германского единства. Поэт-демократ 
Фрейлиграт, расшифровывая его цвета, писал: «Черен порох, красна 
кровь, золотом отливает пламя...». В 1849 г. Франкфуртское Нацио-
нальное собрание в принятой им конституции объявило черно-крас-
но-золотой флаг общегерманским (имперским) флагом. 

6 У Б ^ , Вс1. 336, 8. 404. Предложение одного из социал-демо-
кратов принять «красный флаг с белыми звездами» (очевидно, как 
символ «единения» немецкой революции с американской демокра-
тией!) тоже было отвергнуто. 
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золотой флаг, немецкий демократ Квидде торжественно 
провозгласил в Национальном собрании, что новый флаг 
является «символом соглашения между буржуазией и 
социал-демократией» 

Веймарская конституция, декларируя, что «государ-
ственная власть исходит от народа», не давала конкрет-
ного определения того, как должно практически осуществ-
ляться это «народовластие». 

Авторы и апологеты конституции для подтверждения 
того, что Германия будто бы стала «народным государ-
ством», прежде всего указывали на «самое свободное в 
мире» всеобщее избирательное право. Всеобщее избира-
тельное право действительно было серьезным завоева-
нием германского пролетариата, боровшегося за него в 
течение ряда десятилетий. Веймарская конституция не 
могла не закрепить это право, уже завоеванное проле-
тариатом в первые дни революции. «Депутаты избирают-
ся, — указывала статья 22, — всеобщей, равной, прямой 
и тайной подачей голосов па началах пропорционального 
представительства мужчинами и женщинами, достиг-
шими 20-летнего возраста». Правые буржуазные партии 
сделали лишь робкие попытки повысить возрастной ценз 
до 24 лет, но их поправка была отвергнута 2. В накален-
ной политической обстановке они смогли добиться только 
включения в эту статью определения, что «дальнейшее 
установит имперский избирательный закон» 3. 

1 УБ1\У, Вс1. 327, 1235. 
Однако соглашательство на этом не кончилось. Во время третьего 

чтения на пленуме Национального собрания правые партии доби-
лись сохранения в качестве торгового флага старого черно-бело-
красного флага с «имперскими цветами» в левом верхнем углу 
(статья 3). Это своеобразное «двоефлажие» явилось символическим 
выражением половинчатости и компромиссного характера всей 
Веймарской конституции и послужило впоследствии поводом для 
новых препирательств. 

2 См. там же, стр. 1266—1267. 
3 Эта вполне безобидная на вид «оговорка» позволила буржуаз-

ным партиям осуществить в 1920 году то, на что они не смогли ре-
шиться в 1919 году. Поддержанные социал-демократией, они исклю-
чили из числа избирателей солдат и ограничили пассивное избира-
тельное право повышением возрастного ценза до 25 лет и пребыва-
нием в немецком гражданстве не менее 1 года. Социал-демократ 
Катценштейн, выступая в защиту § 2 закона, заявил, что «участие 
солдат в избирательной кампании будет иметь результатом не-
желательное политизирование армии». — См. УТ)]ЧУ, В(1. 333, 8, 
5340, 5375, 5389. 
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Однако уже Маркс и Энгельс, подчеркивая прогрес-
сивное значение всеобщего избирательного права, настой-
чиво предостерегали рабочий класс против его фетиши-
зации. Шейдемановцы и каутскианцы, объявляя всеоб-
щее избирательное право панацеей от всех бед, стара-
тельно скрывали от народа марксистское положение, 
гласящее, что избирателям в условиях капитализма пре-
доставляется лишь право раз в несколько лет «решать, 
какой член господствующего класса должен представлять 
и подавлять (уег- ипй гег^геЪеп) народ в парламенте» 1. 

Конституция провозглашала также «свободу и тайну 
выборов» (ст. 125). Что представляла собой в действи-
тельности эта «свобода», показали уже выборы в Нацио-
нальное собрание, проходившие «под охраной» броневи-
ков и пулеметов белогвардейских банд Носке. 

Наряду с всеобщим избирательным правом фикцию 
«народовластия» должны были поддерживать также поло-
жения конституции, говорившие о «прямом народном 
законодательстве» в форме «народной законодательной 
инициативы» и народного голосования (референдума). 
Социал-демократы лезли из кожи вон, чтобы возвеличить 
«истинный демократизм» этих конституционных формул. 
Они сознательно замалчивали при этом указание Энгельса, 
что «прямое народное законодательство» является просто 
предметом моды, а осуществление его в Швейцарии «при-
носит там больше вреда, чем пользы, если вообще что-
нибудь приносит»2. Позднее Энгельс снова напоминал 
партийному правлению СДПГ, что, «помимо прямого 
народного законодательства», без которого «мы в конце 
концов... как-нибудь проживем, существуют еще и дру-
гие важные политические вопросы»3. Однако именно 
желание отвлечь внимание рабочих от гораздо более ваян-
ных политических вопросов побуждало социал-демокра-
тических лидеров с пеной у рта отстаивать включение 
этих положений в Веймарскую конституцию. 

1 Цит. по В. И. Ленин, Государство и революция, Соч., т. 25, 
стр. 393. 

2 Ф. Энгельс, Письмо Августу Бебелю, 18 (28) марта 1875 г. — 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 386. 

3 Ф. Энгельс, К критике проекта социал-демократической 
программы 1891 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, 
стр. 1Ц. 



Согласно конституции «народная инициатива» могла 
заключаться во внесении какого-либо законопроекта или 
в требовании проведения народного голосования против 
принятого рейхстагом закона. В этом случае народное 
голосование проводилось по требованию избирате-
лей и в его основу должен был быть положен разработан-
ный инициаторами законопроект (ст. 73). Конституция, 
однако, оговаривала, что по вопросам бюджета, налогов 
и оплаты чиновников, т. е. по важнейшим вопросам, не-
посредственно затрагивающим интересы буржуазии, «на-
родное голосование может быть проведено только по 
инициативе президента» 

Таким образом, Веймарская конституция закрепила 
в Германии режим буржуазного парламентаризма со все-
общим избирательным правом, референдумом и прочими 
атрибутами, поддерживающими фикцию «народной вла-
сти». За этой ширмой удобно скрывались избегающие 
света и гласности различные организации монополистов, 
департаменты, канцелярии, военные штабы и т. п., кото-
рые, как это обычно бывает в буржуазных республиках, 
являлись на деле реальной политической основой всевла-
стия капитала. 

В то же время на Веймарской конституции не могло 
не отразиться то, что она создавалась в период, когда 
рабочий класс создал свои органы революционной ини-
циативы — Советы. Правда, рабочие и солдатские Советы 
в результате подрывной работы социал-демократических 
лидеров не смогли стать в Германии органами револю-
ционной диктатуры. Но, когда в феврале — марте 1919 г. 
рабочие во время массовых забастовок выдвинули требо-
вание предоставления рабочим Советам трава контроля 
над производством и руководства осуществлением социа-
лизации, правительство оказалось вынужденным дать 
обещание «закрепить» эти Советы в конституции. 

Конституционная комиссия начала рассмотрение во-
проса о Советах 2 июня, уже в период спада революцион-

1 УОЗЧУ, Вс1. 336, 8. 295—296. Практика Веймарской респуб-
лики целиком подтвердила иллюзорность выражения «народной 
воли» посредством «народной инициативы» и референдума. Семь 
раз были предприняты попытки использовать «народное голосова-
ние», но ни один из проектов не стал законом. В 1926 году комму-
нисты и социал-демократы собрали, например, 14,5 млн. голосов 
в пользу законопроекта об отчуждении собственности князей, но 
не набрали необходимых' 20 млн. 
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кого движения, после разгрома рабочих. Докладчик 
социал-демократ Зинцгеймер должен был признать, что 
«идея Советов», реализованная в конституции Россий-
ской Советской республики и представляющая собою там 
осуществление диктатуры пролетариата, приобрела огром-
ную популярность и в Германии. «Люди сосредоточи-
вают, — говорил он, — все свои надежды на одном пункте 
и верят, что осуществление идеи Советов может избавить 
их от всех внешне- и внутриполитических трудностей...» 1 

Он заявил, что невозможно просто законодательным по-
рядком отодвинуть в сторону существующие производ-
ственные рабочие Советы: «Это была бы напрасная по-
пытка, ибо закон никогда не сможет устранить то, что 
самобытно выросло. Есть факты, перед которыми законы 
должны капитулировать. Производственные рабочие Со-
веты существуют, и никакая сила не сможет их устра-
нить» 2. 

Но если нельзя было просто уничтожить Советы, то, 
по мнению лидеров социал-демократии, следовало кастри-
ровать их, максимально урезать их права и задачи. 
Рецепт для этого был у них уже готов. Никакой полити-
ческой власти эти рабочие Советы не должны иметь, а их 
экономические задачи должны быть ограничены узко 
профессиональными рамками. При этом, чтобы они не 
стали конкурентом профсоюзов, им не следует заниматься 
вопросами труда и зарплаты. Оставалось немного: «произ-
водственные советы являются прирожденными контроль-
ными органами для проведения тарифных договоров». 
Зато на так называемые «экономические советы», в ко-
торых капиталисты и рабочие должны были мирно 
сидеть рядком, возлагалась задача обеспечить «повыше-
ние производства, уменьшение себестоимости, а также 
забота о социальной революции (И!)»3. 

Выступивший вслед за Зинцгеймером представитель 
партии центра Гинце заявил, что речь идет вовсе не о 
новых вещах, а за новыми словами скрываются очень 
старые дела: «советы» должны лишь выполнять задачи 
давно существовавших «трудовых камер». С ним согласи-
лись и другие ораторы буржуазных партий. Только лидер 

1 УБ. \У, Вс1. 336, 8. 393. 
2 Там же, стр. 394. 
3 Там же, стр. 395. 
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независимцев Гаазе снова вытащил на свет свою печаль-
но знаменитую теорию «сочетания» Советов с буржуаз-
ным парламентом, предложив предоставить производ-
ственным советам право участия в руководстве пред-
приятиями и в осуществлении «социализации», а 
Центральному рабочему Совету — контрольные функции 
но отношению к правительству. Все его «поправки» 
были немедленно отклонены. 

В конце концов в конституцию была включена статья 
165, устанавливавшая, что «рабочие и служащие при-
званы сотрудничать на равных правах с предпринимате-
лями в регулировании условий заработной платы и 
труда, равно как и в общем экономическом развитии 
производительных сил». Это было не что иное, как зако-
нодательное закрепление пресловутого соглашения о «де-
ловом сотрудничестве» между профсоюзными бонзами 
и монополистами, которое было заключено Легином 
и Стиннесом 15 ноября 1918 года. Не удивительно, 
что даже представитель немецкой народной партии 
Гуго расхваливал это «интимное сотрудничество» между 
деятелями профсоюзов и промышленниками, «но омра-
ченное партийно-теоретической предубежденностью», и 
приветствовал закрепление его в конституции1. 

Дальнейшие положения статьи излагали организа-
ционную структуру, в которой должно было осу-
ществляться это «сотрудничество». Наряду с производ-
ственными рабочими советами должны были создаваться 
также окружные рабочие советы, разделенные по от-
раслям хозяйства, и имперский рабочий совет. Окружные 
и имперский рабочие советы «для участия в осуществле-
нии законов о социализации» объединялись с представи-
тельствами предпринимателей в окружные «экономиче-
ские советы» и «имперский экономический совет». По 
мнению буржуазных ораторов в Национальном собрании, 
этот «имперский экономический совет» должен был 
явиться чем-то вроде «социального парламента», состав-
ленного по профессионально-сословному принципу, а со-
циал-демократ Давид заявил, что Германия созданием 
такого «экономического парламента» прокладывает будто 
бы всему миру новый путь к «цивилизованному соцпа-

3 У1Ж V, В с!, 328, 1788. 



лизму», в корне отличному от «азиатского социализма» 
русских коммунистов 1. 

Орган, который должен был появиться на свет в ре-
зультате скрещивания профессионально-сословного пред-
ставительства и «цивилизованного социализма», выгля-
дел довольно жалким. Его задачей было «давать заклю-
чения» по тем социально-политическим и хозяйственно-
политическим законопроектам, которые разрабатывало 
правительство, и вносить свои предложения. Вскоре выяс-
нилось, что этот орган был но только уродливым, но и 
мертворожденным: он так никогда и не был избран2. 

Из всей надуманной «системы советов» жизнеспособ-
ными оказались только производственные Советы (фаб-
завкомы), существовавшие на предприятиях3. Но и они 
с отливом революционной волны под разлагающим воз-
действием социал-демократических лидеров и профсоюз-
ной бюрократии постепенно утратили свое влияние4. 

«Б1е Ко1е ЕаЬпе» писала в конце 1919 года: «Судьба 
германских рабочих Советов завершилась. Со спадом рево-
люционного подъема рабочего класса они засохли (зил! 
уегйоггЪ). Они не были способны стать органами власти 
пролетариата... Рабочие Советы во Франкфурте-на-Майне 
и в Берлине пали последними. Не потребовалось больших 
усилий со стороны реакции, ручных гранат и пулеметов, 

1 УБГ^У, В<1. 326, 3. 501. 
2 В мае 1920 г., в период нового революционного подъема после 

разгрома капповского путча, когда социал-демократия снова схва-
тилась за идею «социализации», правительство назначило времен-
ный «экономический совет». Как и следовало ожидать, он сразу же 
превратился в подручный орган Стиннеса и К°. Вскоре и этот «эр-
зац» распался. 

3 Стремясь всячески урезать их права, правительство в начале 
июля 1919 г. внесло в Национальное собрание проект закона о про-
изводственных советах. Но он встретил такой решительный отпор 
со стороны рабочих, что обсуждение его затянулось на много меся-
цев. Начало его второго чтения в рейхстаге 13 января 1920 г. озна-
меновалось расстрелом перед зданием рейхстага мирной демонстра-
ции протеста берлинских рабочих. При этом 42 человека было уби-
то, 105 — ранено. 

4 Окружные и центральный рабочие Советы так и остались на 
бумаге. Правда, некоторое время еще продолжал влачить призрач-
ное существование Центральный Совет, избранный II съездом Сове-
тов и по-прежнему именовавший себя «Центральный Совет Герман-
ской социалистической (!?) республики». 23 августа 1919 г. он был 
официально распущен правительством и 4 сентября разогнан по 
приказу Носке. 
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чтобы распустить эти организации... Так как вожди (со-
циал-демократии.— Я. Д.) оставили рабочий класс без 
руководства, рабочий класс отвернулся от них» 1. 

Так выглядело на деле «закрепление якорями» 
(«Уегапкегип^») Советов в конституции, которое вме-
сте с положениями о «социализации» было использовано 
социал-предателями для обмана рабочих. Буржуазные 
ораторы в Национальном собрании с удовлетворением 
отмечали, что «германская система советов» коренным 
образом отличается от русской и ничуть не нарушает 
капиталистического «порядка». 

Пожалуй, наиболее метко охарактеризовал положе-
ния Веймарской конституции о «советах» националист 
фон Дельбрюк. «Идея Советов.., — заявил он, — является 
предметом ожесточенной борьбы в стране, в печати, в ли-
тературе, и это в конечном счете не удивительно. Мы не 
должны себя обманывать: идея Советов является един-
ственной новой идеей, которая до сих пор рождена рево-
люцией.., ибо в остальном конституция является ведь 
только новой перелицовкой идей 1789 и 1848 гг.». Напом-
нив, что идея Советов родилась в России и была там ре-
волюционным средством «для низвержения буржуазии, 
для укрепления диктатуры пролетариата», Дельбрюк от-
метил, что и в Германии идея Советов «вначале выступала 
с совершенно такими же тенденциями, как в России». 
То, что она получила в конституционных определениях 
«существенно другое лицо», явилось, по его мнению, бес-
спорной заслугой германской социал-демократии2. Так 
злейшая карикатура на Советы, «закрепленная» в кон-
ституции, заслужила полное признание со стороны реак-
ционеров. 

Включение в Веймарскую конституцию, хотя и в изу-
родованном до неузнаваемости виде, положений о рабо-
чих Советах было, однако, не только демагогическим 
маневром. Оно было одновременно отражением того, что 
рабочие Германии были недостаточно сплочены и органи-
зованы, чтобы сорвать этот фарс и добиться установления 
действительной власти Советов. С другой стороны, и бур-
жуазия была в это время недостаточно сильна, чтобы 
удержаться у власти без заигрывания с рабочими, 
требовавшими сохранения Советов. Именно поэтому 

1 «Б1е Но1о РаЬпе», 12. X I I . 1919. 
8 УПХУ, ва. 329, 8. 1772-1773. 



В. И. Ленин, говоря в начале 1920 г. о триумфальном ше-
ствии советской идеи по всему 'миру, отмечал, что наряду 
с прямой ее победой в Советской России включение Со-
ветов в германскую конституцию есть «косвенная... 
победа советской идеи. Идея овладела массами» 1. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ 

Вопрос о государственном устройстве республики, ор-
ганизации ее территории, с самого начала конституцион-
ных дебатов являлся предметом наиболее острых споров 
в лагере буржуазно-юнкерских партий. Суть проблемы 
заключалась в том, сохранятся ли в Германии и после 
свержения династий отдельные государства и федерали-
стическая структура или Германия превратится в под-
линно единое (унитарное) государство. Это был вопрос 
о преодолении остатков феодальной раздробленности, 
о доведении до конца буржуазно-демонратического пре-
образования страны. 

Однако в дискуссиях, которые велись в Национальном 
собрании и вне его, буржуазные политиканы тщательно 
обходили принципиальную суть проблемы, с ожесточе-
нием ломая копья по вопросам частным и производным. 
Здесь ярко проявился уже не раз отмеченный выше страх 
буржуазии, что сколько-нибудь радикальными преобразо-
ваниями сможет воспользоваться пробудившийся проле-
тариат, чтобы низвергнуть самые основы буржуазного 
строя. 

Правые партии, наиболее откровенно выражавшие ин-
тересы финансового капитала и аграриев, выступали 
прежде всего за сохранение «сильной Пруссии», в кото-
рой они видели оплот, способный противостоять револю-
ционному народу. Партия центра, старый носитель реак-
ционных идей партикуляризма, энергично поддерживая 
сепаратистские устремления в разных частях страны, вы-
сказывалась, правда, за расчленение Пруссии, но в то же 
время стояла за сохранение и усиление самостоятельно-
сти отдельных государств. 

Позицию либеральной буржуазии лучше всего выра-
зил ее «экономический пророк» Макс Вебер. Признавая, 

1 В. Н. Ленин, О диктатлрс пролетариата, Соч., т. 30, стр. 81. 
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что «социалистическая организация потребует для едй* 
ното хозяйства также и единого политического здания», 
Вебер отмечал, что, напротив, капиталистическая система 
хозяйства «может примириться с федерализмом». Считая, 
что децентрализация экономически невыгодна, он высту-
пал в то же время, исходя из «настроений, политической 
расстановки сил и интересов настоящего момента», за фе-
дералистическое решение, против расчленения Пруссии1. 

Германская социал-демократия имела некогда в своем 
идейном багаже принципиальные указания Маркса и 
Энгельса по вопросу о единстве Германии. К. Маркс 
и Ф. Энгельс еще в марте 1848 г. в первом же пункте 
«Требований Коммунистической партии в Германии» вы-
сказались за создание единой, неделимой республики2. 
Энгельс в 1891 г. особенно подчеркивал необходимость 
коренного государственного переустройства Германии, ее 
действительного объединения на основе ликвидации всех 
отдельных государств. «С одной стороны, — писал он, — 
необходимо покончить с дроблением на мелкие государ-
ства: попробуйте-ка революционизировать общество, пока 
еще существуют особые баварско-вюртембергские права, 
а карта Тюрингии, например, сохраняет свой нынешний 
жалкий вид! С другой стороны, Пруссия должна прекра-
тить свое существование, должна быть разбита на отдель-
ные самоуправляющиеся области, чтобы специфическое 
пруссачество перестало тяготеть над Германией»3. От-
мечая, что «для Германии федералистическое ошвейцаре-
ние ее было бы огромным шагом назад», Энгельс указы-
вал, что «для пролетариата пригодна лишь форма единой 
и неделимой республики» 4. Он указывал при этом, что 
германская единая республика должна быть построена 
на основе широкого местного самоуправления с демокра-
тически избираемыми, а не назначаемыми сверху мест-
ными и областными органами власти. 

1 М. \УеЪег, Се5атте11е ро1ШзсЬе ЗсЬпПсп. 8. 346, 350, 
355—356. 

2 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Требования Коммунистической 
партий в Германии, Соч., изд. 2-е, т. 5, стр. 1. 

3 Ф. Энгельс, К критике проекта социал-демократической 
программы 1891 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, 
стр. 109—110. 

4 Там же, стр. 110. Энгельс совершенно очевидно имел здесь 
в виду национально однородное государство, каким является Гер-
мания. 
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КогДа германская социал-демократия перестала быть 
партией пролетарской революции, это отразилось и на 
ее отношении к вопросу о единстве Германии. С момента 
своего прихода к власти в ноябре 1918 г. социал-демокра-
тические лидеры шаг за шагом предавали интересы (на-
ционального единства страны. Так, «социалистическое» 
правительство Эберта — Гаазе даже не подумало высту-
пить ни против образования рядом с ним, в Берлине, от-
дельного прусского правительства, ни против создания 
новых «революционных» правительств в других отдельных 
государствах. Хотя некоторые руководители социал-демо-
кратии на словах «признавали» единство Германии, чтобы 
не оттолкнуть от себя народные массы почти все ли-
деры социал-демократии и многие руководители незави-
симцев оказались па деле в стане федералистов. 

Таким образом, все партии буржуазного лагеря, 
от консерваторов и националистов до правых п «ле-
вых» социал-демократов включительно, выступили после 
Ноябрьской революции как противники национального 
единства на демократической основе. 

Только Коммунистическая партия Германии, верная 
принципам революционного марксизма и выражая корен-
ные интересы трудового народа, решительно выступала 
за доведение до конца де'мократического преобразования 
страны, за осуществление полного национального един-
ства Германии. Программа партии выдвигала требование 
«уничтожения всех отдельных государств» и создания 
«единой германской социалистической республики»2. 
Это требование, нашедшее широкий отклик в пролетар-
ских массах, подтверждало, что именно рабочий класс 
является единственным действительно последовательным 
борцом за национальное единство и демократию. Даже 
«Уотаг1з» вынужден был сквозь зубы признать, что 
в «германском рабочем классе преобладает склонность 
к единому государству» 3. 

1 Берлинский социал-демократ Фишер, выступая в Националь-
ном собрании, метал, например, громы и молнии по адресу «зако-
стенелого партикуляризма», «мелочного эгоизма церковников», 
«отсутствия большого национального чувства» и т. п. Это ничуть не 
помешало ему тут же высказаться против расчленения Пруссии. — 
См. УБ1ЧУ, Ва. 326, 8. 372. 

2 «Б1е Но1е ГаЬпе», 14. XII . 1918. 
8 «Уог\\-аг1з», 2. I. 1919. Мог^еп-Аиз^аЬе. 



Косе РаЬпе» неустанно разоблачала «Жалкое кро-
панье» буржуазных и социал-демократических политика-
нов в вопросах государственного переустройства. Газета 
подчеркивала, что незначительное перетряхивание отдель-
ных государств не способно подорвать позиции реак-
ционеров, цепляющихся за старую структуру государ-
ства, и требовала устранения «мелкогосударственности» 
(«К1ет81аа1егеЬ>). «Раскол страны на маломощные госу-
дарства, — писала она, — основа реакции в Германии» 

Половинчатость и непоследовательность в решении 
вопросов государственного устройства ярко проявилась 
уже в заглавии первого раздела конституции — «Импе-
рия и земли» («Кехсй шн! Ьапйег»). В конституции не 
было 'прямого указания на федеративную структуру го-
сударства. Не были, например, перечислены земли, вхо-
дившие в состав империи2, а статья 2 ограничивалась 
указанием, что «территория империи состоит из террито-
рий немецких земель» и что прием новых земель осу-
ществляется в законодательном порядке. 

Таким образом, Веймарская конституция не превра-
тила Германию в подлинно единое (унитарное) государ-
ство, сохранив унаследованные от кайзеровской империи 
черты федерации. Об этом недвусмысленно заявил в 
Национальном собрании докладчик по этому разделу кон-
ституции депутат немецкой народ)гой партии Каль. «За-
головок «Империя и земли», 'последние в смысле отдель-
ных государств, содержит государственно-правовое опре-
деление, что создаваемое этой конституцией государствен-
ное образование представляет собой не единое государ-
ство, а теперь, как и раньше, объединение государств, 
систему государств... Не может быть никакого сомнения: 
новая империя является тоже союзным государством»3. 

1 «Б1е Коее ГаЪпе», 20., 24. Л . 1919. 
2 В конституции 1871 г. такое перечисление содержалось 

в статье 1. 
3 УБ] \У, Вс1. 327, 8. 1204—1205. 
Среди немецких юристов и историков государственного права 

вопрос о том, являлась ли Веймарская республика федерацией или 
нет, считался в течение многих лет спорным. Постепенно возобладала 
точка зрения, что республика осталась «союзным государством» 
(Вшк1е88иа1), а земли являются государствами, хотя и с ограничен-
ным суверенитетом. — См. IV. ЛреН, ОезсЫсЫе (1ег \Уе1тагег 
Не1с115усг!а?51т^, 8. 174—175. 

15 Я. С. Драбкин 385 



Первой характерной чертой федеративной структуры 
Веймарской республики было неравноправие ее членов. 

Составлявшие республику германские земли не были ни 
национальными, ни экономическими образованиями, а 
слояшлись в результате длинной цепи случайных обстоя-
тельств, династической политики, войн и разбойничьих 
захватов. В то время как многие карликовые земли не 
имели даже замкнутой территории, а были частями 
вкраплены в другие земли, Пруссия обладала огромной 
территорией, на которой проживало почти две трети на-
селения Германии, развитой промышленностью, сильной 
военной организацией 1. 

Исторически сложившаяся гегемония Пруссии в Гер-
мании могла быть преодолена только путем расчленения 
Пруссии на ряд самоуправляющихся областей при одно-
временном укрупнении мелких земель. Однако все планы 
территориального переустройства Германии были сор-
ваны реакционными кругами. Даже весьма робкий 
цроект конституционной комиссии, принятый после оже-
сточенных дебатов и допускавший возможность создания 
новых земель без обязательного согласия всех заинтере-
сованных правительств, вызвал бурю негодования как 
в Пруссии, так и в южногерманских землях2. В мае 
1919 г. была созвана специальная конференция прави-
тельств земель с участиехМ лидеров правительственных 
партий, принявшая компромиссное решение, а затем 
в Национальном собрании был заключен новый компро-
мисс 3. 

В конечном итоге конституция закрепила такое поло-
жение, что никакое территориальное переустройство не 

1 Г. Прейс в статье, озаглавленной «Является ли Пруссия зем-
лей?», писал в 1921 г.: «Пруссия фактически не земля, как другие 
земли рейха, и никакая конституционная фикция не может сделать 
ее тем, чем она не является. Она представляет собой объединение 
большей части германских земель в более тесный комплекс, в непол-
ный рейх в полном рейхе». — I I . Ргеизв, 81аа1, КесЫ шн1 ГгеПшН, 
8. 437—438. 

2 В прусском Учредительном собрании раздавались протесты 
против «неслыханного изнасилования Пруссии», а конференция 
южногерманских государств приняла специальное решение против 
«преувеличения идеи единства». — См. У Б ^ ^ , ВЙ. 336, 8. 110, 
124—125. 

3 См. У1ЖУ, В<1. 328, 8. 1801 ГГ. Этот компромисс известен как 
соглашение Лёбе — Тримборн — Гейле (по именам внесших предло-
жение лидеров коалиционных партий). 
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было возможно без согласия Пруссии, а всякие сколько-
нибудь решительные преобразования, если и не были 
исключены вовсе, то во всяком случае были серьезно за-
торможены 1. Ораторы правых партий, отстаивая сохра-
нение целостности Пруссии как «фактора силы», откро-
венно заявляли, что эта сила необходима для подавления 
выступлений народа, и приводили в качестве примера 
действия правительственных войсск «под прусским коман-
дованием и с прусским духом» против рабочих Гамбурга, 
Лейпцига, Мюнхена 2. 

Неравноправие земель проявилось и в представитель-
стве земель в рейхсрате. В результате длительных препи-
рательств Пруссия получила в рейхсрате две пятых голо-
сов, т. е. даже больше, чем она имела «в бисмарковском 
бундесрате3. Практически ни одно решение пе могло 
быть здесь принято против воли Пруссии. 

Второй характерной чертой веймарской федерации 
была недоброволъпостъ союза. Национальное собрание 
почти целиком перенесло из конституции 1871 г. в новую 
конституцию положения о так называемой «имперской 
экзекуции». Они предусматривали, что, «если одна из зе-
мель не выполняет обязанностей, возложенных на нее 
конституцией или имперскими законами, президент им-
перии может принудить ее к этому с помощью вооружен-
ной силы» (ст. 48, абз. 1). 

1 За все 14 лет действия Веймарской конституции были осущест-
влены только два серьезных изменения территориального устройства 
Германии. В 1920 г. восемь самых мелких земель Средней Герма-
нии объединились в землю Тюрингию. В 1929 г. земля Вальдек, 
вкрапленная в территорию Пруссии, официально растворилась 
в ней. Но и после этого на карте Германии сохранились нежизнеспо-
собные карликовые образования вроде Линпе, Шаумбург-Липпе 
и других, осталась чересполосица. 

2 УБ]ЧУ, Ва. 328, 8. 1807, 1811. Выступления оратора национа-
листов Филиппа и лидера немецкой народной партии Гейнце. 

3 Не меняло дела и включение в конституцию так называемой 
«антипрусской оговорки» (с1аизи1а апИЪогиззка), предусматривав-
шей, что половина прусских голосов должна быть предоставлена не 
прусскому правительству, а представителям прусских провинци-
альных управлений. 

В 1929 г. из 66 голосов в рейхсрате Пруссия имела 26 (в том 
Числе 13 — прусские провинции), Бавария — 11, Саксония — 7, 
Вюртемберг — 4, Баден — 3, Тюрингия, Гессен и Гамбург — по 2, 
остальные 9 земель — по 1 голосу. — См. Ь. СеЪкагй, КенЬзуегГаз-

., 8. 303—305. 
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Эта статья была направлена вовсе не против реакци-
онных сил, а против революционного парода. Ее истин-
ный смысл раскрыли в Национальном собрании сами 
социал-демократы. «Мы живем в -переходное время, — 
заявил Катценштейп, — во время брожения... И ведь слу-
чалось уже, что правительство одной из земель, будь это, 
с точки зрения нашего нынешнего государственного 
права, легальное правительство или просто правительство 
насилия (?), 'возможно, Советское правительство, как 
это было например в Бремене или в Брауншвейге, вы-
ступало против имперского правительства, имперских за-
конов и временной конституции. Вот случай имперской 
экзекуции. Следовательно, мы должны считаться с воз-
можностью применения статьи 48» 1. 

Практика как «социалистического» правительства 
Эберта — Шейдемана — Носке, так и последующих пра-
вительств, целиком подтвердила антинародный смысл 
этой статьи. Еще до того, как Веймарская конституция 
стала законом, Носке практически осуществлял эту «им-
перскую экзекуцию» против Бремена, Ерауншвейга, Со-
ветской Баварии, Лейпцига, Гамбурга2. 

Третьей характерной чертой государственного устрой-
ства Веймарской республики было то, что, несмотря на 
сохранение федералистпческих форм, конституция значи-
тельно усилила централизацию государственной власти и 
управления, хотя и в этом вопросе было допущено много 
непоследовательностей и половинчатости. 

Статья 5 устанавливала, что «государственная 'власть 
осуществляется по общеимперским делам органами импе-
рии на основании имперской конституции, а по делам 
-земель — органами земель на основании их конститу-
ций», а статья 13 указывала, что «имперское право 
имеет преимущество перед правом земель». После для-

1 УБХУ, ва. 327, 3. 1323. 
2 В марте — апреле 1920 г. президент Эберт применил этот пара-

граф против тюрингских земель, когда возникла «угроза» перехода 
власти в некоторых из них в руки рабочих Советов. В октябре 1923 г. 
на основании этой статьи были двинуты вооруженные силы против 
рабочих правительств Саксошш и Тюрингии. С другой стороны, 
«социалистический» президент Эоерг даже не подумал применить 
подобные меры, когда в ноябре того же года в Баварии произошел 
реакционный путч Гитлера—Кара—Людендорфд, и части баварского 
рейхсвера открыто заявили об отказе повиноваться центральному 
правительству. 
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тельных дебатов были установлены три формы осу-
ществления органами империи законодательной и адми-
нистративной власти. Первую группу составляли вопросы, 
которые были отнесены к исключительному ведению им-
перии: внешние сношения, вопросы гражданства и свободы 
передвижения, организация обороны, монетное и тамо-
женное дело, почта, телеграф и телефон (статьи 6, 
78—80, 82—88). Вопросы второй группы могли быть 
предметом законодательства и ведения земель в том слу-
чае, если центральные власти не использовали своих 
прав (так называемое «конкурирующее право»). Сюда 
были отнесены вопросы торговли, банковского и бирже-
вого дела, мер и весов, путей сообщения, права и судо-
производства, здравоохранения и страхования, промыш-
ленности и горного дела, отчуждения и обобществления 
собственности, мореплавания, дороншого строительства, 
печати, театров, кино, налоговой политики (статьи 7, 8, 
81, 83, 85, 97 и другие). К третьей группе были отнесены 
вопросы, по которым имперские власти могли издавать 
общие директивы (нормативы), обязательные для орга-
нов земель. В их число входили вопросы школы и рели-
гиозных обществ, прав чиновников, землеустройства, 
охраны общественного порядка и безопасности (статьи 
9, 10). 

Положения о централизации сопровождались огром-
ным количеством различных оговорок и ограничений. 
Землевладельцы и капиталисты, особенно южногерман-
ских земель, оячесточенно сопротивлялись ликвидации 
так называемых «резерватных прав», вроде права Бава-
рии, Саксонии, Бадена, Гессена и других земель на сбор 
особых пошлин и налогов на предметы потребления, прав 
Баварии, Вюртемберга и Бадена взимать налоги с про-
дажи пива, водки и т. п. Для урегулирования этих во-
просов в конституцию было включено несколько десятков 
специальных статей, которые один из ораторов метко 
назвал «слепой кишкой» конституции1. 

Усилив централизацию законодательной власти, кон-
ституция предоставила землям довольно значительную 
автономию в вопросах управления и администрации. 

1 Вс1. 326, 8, 394. Выступление немецкого демократа 
Коха, 
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В действительности, однако, вмешательство имперского 
правительства в местные дела было несравненно боль-
шим, чем это предписывали параграфы конституции. 
Опорой центральных властей в этом случае неизменно 
была вся иерархия государственных чиновников, гигант-
ский бюрократический аппарат, унаследованный от мо-
нархии Гогенцоллернов. Поэтому централизм Веймарской 
конституции имел на практике не демократический, а 
бюрократический характер. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

Структура высших органов власти и управления рес-
публики, закрепленная Веймарской конституцией, носила 
на себе печать незавершенности буржуазно-демократиче-
ских преобразований, осуществленных в результате 
Ноябрьской революции. 

На первое место среди верховных органов власти На-
циональное собрание поставило орган «народного пред-
ставительства» — рейхстаг, который должен был изби-
раться путем всеобщих выборов сроком на 4 года (ст. 23). 
Главной функцией рейхстага объявлялась законодатель-
ная деятельность. Для принятия закона было достаточно 
простого большинства, а для закона, изменяющего кон-
ституцию, требовалось так называемое квалифицирован-
ное большинство, т. е. 2/з голосов при участии в голосо-
вании не менее двух третей депутатов. 

Однако суверенитет рейхстага был существенно уре-
зан другими высшими органами власти, прежде всего 
президентом и рейхсратом. Так, например, получив 
право ежегодного вотирования бюджета, рейхстаг не мог 
«повышать или заново вставлять в проект государствен-
ной росписи расходы без согласия рейхсрата» (ст. 85). 
Рейхсрат мог также опротестовать законы, принятые 
рейхстагом, которые в этом случае поступали на вторич-
ное рассмотрение и нуждались в квалифицированном 
большинстве (ст. 74). Президент мог в любой момент 
распустить рейхстаг, передать законопроект на народное 
голосование и т. п. Хотя рейхстаг неоднократно объяв-
лялся верховным и «самым жизненно необходимым» ор-
ганом империи, в действительности экономическая жизнь, 
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государственная бюрократия, судебная власть не были ему 
подконтрольны 

Влияние рейхстага на исполнительную власть, фор-
мально ему подотчетную, было также ограничено. 
Правда, согласно конституции правительство, состоящее 
из рейхсканцлера и министров, назначаемых и уволь-
няемых президентом, нуждалось для своей деятельно-
сти в вотуме доверия со стороны большинства рейх-
стага (ст. 33, 54). Но с помощью президента прави-
тельство имело возмояшость ответить на вотум недо-
верия роспуском рейхстага и назначением новых вы-
боров. 

Стремление империалистических кругов всемерно уси-
лить исполнительную власть особенно ярко проявилось 
в вопросе о положении президента. «Блеск короны гер-
манского кайзера, — говорил лидер немецкой народной 
партии Гейнце, призывая укрепить позиции прези-
дента, — немало способствовал внутренней силе империи 
и ее международному значению»2. А националист Фи-
липп, указывая, что «полновластный глава власти осо-
бенно необходим в период революционный или послерево-
люционный» 3, тем самым раскрывал контрреволюцион-
ный смысл сильной президентской власти. В связи с 
подобными заявлениями даже правосоциалистические ли-
деры не могли не заметить, что такие права президента 
«вызывают у них раздумье». По выражению социал-де-
мократа Фишера, президент, которому предоставлялось 
право роспуска рейхстага, получал «высшую и менее 

1 Это обстоятельство подчеркивал премьер-министр Германской 
демократической республики Отто Гротеволь при разработке про-
екта конституции ГДР. Он указывал, что «большой недостаток Вей-
марской конституции заключался в том, что... народное представи-
тельство было сильно ограничено в своих правах и, как показала 
история Веймарской республики, в конечном счете обречено на 
полнейшее бессилие.., так как старые учреждения, унаследованные 
от старой кайзеровской империи, были перенесены в республику; 
это же относится к старому государственному, аппарату и старому 
хозяйственному строю... Господствовали государственная бюрокра-
тия и магнаты экономики, а не народное представительство...» — 
Оно Сго1еиюк1, ВетокгаизсЪе УсгГаззип^ Гиг ^анх БеиЬзсШапс!, 
к е т ВсзаЬгип^ззШиЬ. — ТпГогтаНопзсИепйЪ (1ез БеиЬзсЬеп Уо!кзга1$. 
8опс1егс1гиск, ВегНп 1949, 8. 8. 

2 У В ^ , В<1. 326, 8. 399. 
« Вй. 327, 8. 1304. 
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6 Гессен 
7 Ольденбург 
8 Брауншвейг 
9 Мекленбург-Шверин 

|Ю Мекленбург-Штрелиц 
11 Саксен-Веймар 
12 Саксен-Мейнинген 
13 Саксен-Альтенбург 
14 Саксен-Кобург-Гота 
15 Шварцбург-Рудольштадт | 
|16 Шварцбург-Зондергаузен |< 
17 Рейс старшей линии 
18 Рейс младшей линии 
19 Вальдек * * 

|20 Ангальт 
21 Липпе 
22 Шаумбург-Липпе 
23 Любек 
24 Бремен 
25 Гамбург 

В границах, установленных после 
плебисцитов 

г*--* В 1929 г. включен в состав Пруссии 

11.8 1 5 0 8 

Границы Веймарской республики по Версальскому 
мирному договору ( после плебисцитов) 
Границы ^мель 
Границы провинций Пруссии 

® Столица республики 
© Центры земель 
• Центр провинций П ии 

Цифрами на карте обозначены* 
I 1.-Вальдек; 2 Гогенцоллерн (к п^ус ии) 3. -Шаумбург - Липпе 



ограниченную власть, чем та, которой прежде обладал 
император» Однако в дальнейшем социал-демократы 
без большого труда «столковались» с буржуазными пар-
тиями. 

Позиция независимцев в вопросе о президенте ярко 
вскрыла все убожество их соглашательской политики. 
Свою речь в Национальном собрании О. Кон начал с фи-
листерского заявления о необходимости устранить «про-
тивоположность между управляющими и управляемыми, 
между поданными и начальством» и таким образом сде-
лать государство «тем, чем оно не было до сих пор, — 
инструментом всего народа». Президент в демократиче-
ском государстве, заявил Кон, вовсе не нуя^ен. Если же 
все-таки Национальное собрание хочет создать прези-
диального главу государства, то уя^ лучше ввести кол-
легию... Если же все-таки сохранят пост президента им-
перии, то его следует избирать не на 7 лет и во всяком 
случае без права переизбрания, так как иначе это может 
привести к возрождению монархии или народ получит 
«республику с великим герцогом во главе»... Если же 
способ избрания пе будет изменен, то следует по край-
ной мере обязать президента ежегодно отчитываться пе-
ред народом о полоячепии в стране... Если же не хотят 
возложить эту обязанность на президента, то в этом слу-
чае следует возлоячить ее на правительство... 2 

Так, начав с «ультрарадикальных» фраз, «независи-
мый» оратор делал одну уступку за другой, пока не упо-
добился полностью тому герою из сказки Салтыкова-
Щедрина «Либерал», который, начав с просьб сделать 
что-либо для народа, докатился в конце концов до выпра-
шивания хоть чего-нибудь «применительно к подлости» и 
получил заслуя^енный плевок в физиономию из-за угла... 
Как и следовало ожидать, буржуазные партии вместе 
с правыми социалистами отклонили в Национальном 
собрании все поправки независимцев. 

«Президент империи, — устанавливала статья 41 Вей-
марской конституции, — избирается всем немецким наро-
дом. Избран может быть кая^дый немец, которому испол-
нилось 35 лет». Президент избирался на 7 лет с неогра-

1 У01ЧУ, в а . 326, 3. 374; Вс1. 336, 3. 287, 
* У Б ^ , Ва. 326, 3. 404—405. 

394. 



ниченным правом переизбрания (ст. 43) Преимуще-
ственное положение президента по отношению к рейх-
стагу заключалось прелюде всего в праве президента 
распустить рейхстаг и назначить новые выборы. Это 
право было, правда, несколько сужено включением ого-
ворки, что президент может распустить рейхстаг «не бо-
лее одного раза по данному поводу», что новые выборы 
должны состояться не позже, чем через 60 дней, а новый 
рейхстаг должен собраться через месяц после выборов 
(ст. 25). Однако, в то время как президент мог выклю-
чить неугодный ему рейхстаг по крайней мере на три 
месяца, рейхстаг не имел возмояоюсти сместить прези-
дента. Он, правда, мог поставить на народное голосова-
ние вопрос о досрочном переизбрании президента, 
а также возбудить перед государственным судом обвине-
ние против президента в «преступном нарушении им за-
конов и конституции», но такое решение могло быть при-
нято только двумя третями голосов (ст. 43, 59), что было 
практически едва ли осуществимо. 

Одним из ваяшейших источников силы президента 
являлось то, что он был главой всей чиновничьей иерар-
хии, этой, по выражению К. Маркса, «свиты капитали-
стов и землевладельцев». Особое, привилегированное по-
ложение чиновников закреплялось в конституции рядом 
специальных статей. Другим «столпом» государства была 
армия, таюте подчиненная президенту, который являлся 
верховным главнокомандующим всеми вооруженными 
силами республики (ст. 47) и пользовался правом назна-
чения офицеров (ст. 46). Влияние чиновничьей бюрокра-
тии и армии на все стороны жизни Веймарской респуб-
лики было чрезвычайно велико. 

Главные права президента, основной источник его 
силы, были заключены в статье 48 конституции, обычно 
именуемой статьей о президентской диктатуре. Первый 
абзац ее давал президенту право «союзной экзекуции», 
т. е. право принудить вооруженной силой любую землю 
к повиновению. Второй ее абзац распространял это право 

1 Длительные препирательства ШЛРТ о том, включить ли в кон-
ституцию определение, запрещающее выдвижение кандидатом пред-
ставителя ранее правивших династий. В конечном счете уже вклю-
ченное определение было снова зачеркнуто. — См. У01ЧУ, Вс1. 328, 
8. 1820, 1827; В(1. 329, 8. 2191, 2199 и. а. 
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также и на действия против «внутренних врагов» бур-
жуазного государства. В ходе обсуждения власть прези-
дента была усилена. Так, если в первой редакции гово-
рилось, что президент обязан при введении чрезвычай-
ного положения немедленно «испросить одобрение рейх-
стага», то согласно новой формулировке он должен был 
только «поставить рейхстаг в известность». Диктатор-
ские права были предоставлены такя^е и правительствам 
земель в случае «опасности промедления». 

Второй абзац статьи 48 в окончательной редакции гла-
сил: «Президент империи может, если в Германской 
империи общественная безопасность и порядок серьезно 
нарушены или подвергаются опасности, принять меры, 
необходимые для восстановления общественной безопас-
ности и порядка, а в случае необходимости — вмеши-
ваться с помощью вооруя^енной силы. Для этой цели он 
может временно, полностью или частично, отменять 
основные права, установленные статьями 114, 115, 117, 
118, 123, 124 и 153. 

О всех мерах, принятых на основании абзацев 1 и 2 
этой статьи, президент должен немедленно поставить в 
известность рейхстаг. Эти меры должны быть отменены 
по требованию рейхстага». 

Таким образом, президент мог одним росчерком пера 
отменить основные права граждан, гарантировавшиеся 
конституцией, — свободу слова, печати, собраний и сою-
зов, неприкосновенность личности, жилища, собствен-
ности и тайну переписки. Сравнивая положение, создавав-
шееся статьей 48 Веймарской конституции, с прусским 
законом об осадном положении 1851 г., нужно признать, 
что старые прусские законы были гораздо мягче. Так, 
•прежде осадное положение могло быть введено только 
в случае «серьезной угрозы для общественной безопас-
ности», и во время мировой войны кайзеровский суд, тол-
куя закон, отмечал, что он не распространяется «на 
угрозу общественному порядку». В нем не было также 
положений об отмене гарантий собственности, тайны 
переписки и т. п. 

Независимец О. Кон, выступая в Национальном со-
брании, охарактеризовал статью 48 как «худшее проявле-
ние полицейского государства» и, обращаясь к социал-
демократам, заявил: «Я хотел бы, чтобы народ увидед 
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вас, наконец, без лицемерной маски й Понял, что все 
ваши крики о законности являются не чем иным, как 
только призывом партийного правительства к граждан-
ской войне. Вы хотите использовать закон как оружие в 
гражданской войне против неудобных для вас партий» 1. 
Оратор умолчал, однако, о том, на какой стороне барри-
кад в развязанной реакционерами гражданской войне 
оказалось большинство лидеров его собственной партии. 

(В положении президента и особенно в его диктатор-
ских правах, установленных статьей 48, с особой 
ясностью проявилась подлинная классовая сущность 
Веймарской конституции. Здесь выступило на поверх-
ность то глубокое антагонистическое противоречие между 
отрицающим демократию империализмом и стремящи-
мися к демократии массами, которое пронизывало всю 
конституцию. Необходимость считаться с борьбой народ-
ных масс за свои права, за действительную демократию 
заставляла авторов конституции прибегать к маскиров-
ке буржуазной диктатуры различными «демократически-
ми» завесами, в «нормальных» условиях осуществлять 
эту диктатуру скрыто, используя обычные органы вла-
сти — правительство, рейхстаг, полицию, суды и т. п. Но 
страх перед тем, что народ может использовать даже 
ограниченные и формальные свободы и права в борьбе 
против основ капиталистического строя, заставил авто-
ров конституции создать в ней возмоишость использо-
вания своей диктатуры в открытом, обнаженном виде. 
Эту возможность и давали диктаторские права прези-
дента. 

То, что в Веймарскую конституцию, которую ее 
авторы пытались представить как «самую демократиче-
скую в мире», они включили положения о праве прези-
дента открыто попирать демократию и действовать мето-
дами гражданской войны, свидетельствовало не о силе, 
а о слабости германской буржуазии. 

Социал-демократические адвокаты буржуазии, стре-
мясь пустить трудящимся пыль в глаза, пытались даже 
осадное полояхение представить как «защиту демокра-
тии», а положения о президентской дрштатуре изобра-
зить как некое «инородное тело» в Веймарской консти-

1 УБКУ, Ва. 327, 3. 1337. 
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туции Но даже буржуазные юристы должны были 
признать, что конституция давала полную возможность 
государственным органам в их совокупности осуществ-
лять все диктаторские меры, о которых идет речь в 
статье 48, «обычным путем». Особенностью же этой 
статьи «является только сосредоточение полномочий 
власти в руках одного единственного органа», т. е. пре-
зидента, и вытекающее отсюда «отклонение от обычной 
формы подобных государственных актов» 2. 

Конституционная практика Веймарской республики 
показала, что диктатура президента неизменно применя-
лась господствующими классами для борьбы против демо-
кратических стремлений парода, особенно в периоды ре-
волюционных кризисов 3. 

В ряду высших органов власти конституция отвела 
существенную роль рейхсрату (имперскому совету). 
Статья 60 устанавливала, что он создан «для представи-
тельства германских земель в законодательстве и управ-
лении». Этот орган был наследником бисмарковского 
бундесрата и являлся живым воплощением незавершен-
ности демократического преобразования Германии. Пра-
вые партии добились в Национальном собрании отклоне-

1 См., напрртмср, Р. $1атр/ег, УегГаззип^, АгЬсИегк1а88е ипс! 
8о21а11зтиз, 8. 19. Штампфер, прикидываясь наивным младенцем, 
заявлял также, что, если президент допустит «злоупотребление 
48-й статьей, то этим вызовет упрек в нарушении присяги и тем 
сильно повредит своему положению». 

2 См. Ь. СеЪкагЛ, 1Ле УегГаззип^. •, 8. 250. 
3 Так, Эберт за время своего президентства (1919—1925) издал 

136 распоряжений на основании второго абзаца статьи 48. — См. 
ИЛ Аре11, СезсЫсЫе с1ег \Уеппагег КекЪзуегГаззип^, 8. 261—262 ГГ. 
Наибольшая часть из них приходилась на 1921 и особенно на 1923 г., 
когда президентская диктатура широко применялась для подавления 
революционного движения пролетариата в Руре, в Средней Герма-
нии и других местах, а также для установления новых налогов и 
повинностей, которые не удавалось провести демократическим 
путем через рейхстаг. 

Еще шире президентская диктатура стала применяться в период 
экономического кризиса 1929—1932 гг., когда классовая борьба 
в стране достигла особенной остроты. Практика «чрезвычайных де-
кретов» широко использовалась в 1930—1931 гг., а в 1932 г. рейхстаг 
был фактически почти целиком выключен из законодательной дея-
тельности, распоряжения издавались нравительствохм от имени 
президента, а рейхсканцлеры подбирались президентом без учета 
парламентского большинства. «Президентские кабинеты» Папена 
и Шлейхера расчистили путь для прихода к власти Гитлера и уста-
новления открытой террористической фашистской диктатуры. 
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ния предложения об избрании членов рейхсрата ланд-
тагами, и статья 63 устанавливала, что его членами 
являются представители правительств земель, т. е. пред-
ставители государственной бюрократии. 

В области законодательства рейхсрат получил право 
«отсрочивающего вето» («зизрепзхуез \те1о»). Кроме того, 
правительство было обязано представлять рейхсрату на 
рассмотрение все свои законопроекты до внесения их 
в рейхстаг. В случае разногласий правительство доляшо 
было предоставить рейхстагу также и контрпроект 
рейхсрата. Рейхсрат получил значительные права и 
в области управления. Правительство должно было 
постоянно информировать его о своей деятельности, а 
в ряде вопросов нуждалось в его санкции. Таким образом, 
этот антидемократический орган выполнял функции тор-
моза не только в вопросах законодательства, но и в во-
просах управления. 

Создавая и рекламируя представление о том, будто 
Веймарская республика является образцом «правового 
государства» («КесЪЪззЪааЬ)), авторы и апологеты ее кон-
ституции ссылались обычно и на то, что (конституция 
провозглашала «независимость» судебной власти. В дей-
свительности это была такая же фикция, как утвержде-
ние о «народовластии». 

Наряду с Имперским судом (КешЬз^епсЫ;) и судами 
земель конституция предусматривала образование спе-
циальной Государственной судебной палаты (ЗЪаа^е-
псЫзЬо!), которая должна была рассматривать я^алобы 
против президента, рейхсканцлера и министров по обви-
нению их в нарушении конституции, а ташке другие кон-
ституционные конфликты. Имперский суд играл в Вей-
марской республике роль оплота реакции. Он самочинно 
присвоил себе право проверки «конституционности» за-
конов, принятых рейхстагом, и таким образом превра-
тился в своего рода бюрократическую верхнюю палату, 
не предусмотренную конституцией. 

В отношении органов власти и администрации земель 
и местных органов Веймарская конституция ограничива-
лась установлением общих принципов. Она предписы-
вала, что земли должны иметь республиканские консти-
туции, что народные представительства земель — ланд-
таги, а также местные (городские и общинные) предста-
вительные собрания должны избираться на основе всеоб-
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Щего избирательного нрава, что правительства Зе.меЛь 
должны опираться на доверие ландтагов (ст. 17). Только 
в низовом звоне, в общине, обеспечивалось известное салю 
управление. В уезде, округе и провинции фактически все 
дела по-прежнему вершили назначаемые государством 
чиновники. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

В первые дни Ноябрьской революции германский 
пролетариат, свалив монархию и завоевав республику, 
добился определенных демократических нрав и свобод 
для народа. В ходе последующих революционных боев 
он решительно отстаивал свои завоевания, стремясь их 
расширить и углубить. Рабочий класс Германии в это 
время неопровержимо доказал, что он является единст-
венным последовательным борцом за демократию. 

В обстановке революционного подъема ни буржуаз-
ные партии, ни социал-демократы не могли игнорировать 
демократических требований народа. Более того, с целью 
обмана масс шейдемановцы и каутскианцы сами ухвати-
лись за лозунги «чистой демократии», «свобод и прав на-
рода» и т. п. В конституционной комиссии первоначаль-
но небольшой раздел, состоявший из 12 статей и посвя-
щенный правам граждан, разросся в отдельную часть 
конституции, озаглавленную «Основные права и основ-
ные обязанности немцев». 5 разделов этой части вклю-
чали в себя 57 статей. 

Основой всей системы прав граждан являются, как 
известно, социально-экономические нрава и прежде всего 
право на труд, представляющее собой основу самого фи-
зического существования человека. Только реальное обес-
печение этого права может создать необходимую пред-
посылку для фактического равноправия граждан, для их 
действительной, а не мнимой свободы. 

Конституция РСФСР 1918 г., законодательно закрепив 
экспроприацию капиталистов и помещиков, национали-
зацию земли, банков и крупной промышленности, создала 
материальные предпосылки для обеспечения всем трудя-
щимся права на труд. Германские социал-демагоги при-
ложили немало усилий, чтобы с целью обмана народа 
сконструировать и в Веймарской конституции, основан-
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ной на капиталистической собственности и эксплуатации, 
нечто вроде «права на труд». Но, как и следовало ожи-
дать, им не удалось создать даже чисто декларативной 
конструкции. 

Статья 163 провозглашала в первой фразе, что «каж-
дому немцу должна быть предоставлена возможность 
добывать себе содержание хозяйственным трудом». 
Однако уже следующая фраза статьи вынуждена была 
бить отбой: «Поскольку ему не может быть указана 
соответствующая возможность труда, он должен получать 
необходимое содержание». Так, громогласно возвещен-
ное «право на труд» превратилось лишь в закрепле-
ние вырванного рабочими в результате многолетней 
борьбы права на нищенское пособие по безработице. 

В эту статью конституции было включено также по-
ложение о том, что «каждый немец, не в ущерб его лич-
ной свободе, нравственно обязан так применять свои 
духовные и физические силы, как этого требует благо 
общества». Нужно было обладать поистине огромной 
силой воображения, чтобы выдать эту беззубую формулу 
за социалистический принцип о равной обязанности тру-
диться. Дая^е демагог Катценштейн вынужден был при-
знать в комиссии, что «в русской Советской конститу-
ции... такая обязанность сформулирована более ясно и 
точно и не в такой колеблющейся и слабосильной форме, 
как здесь» 

Подобным же образом выглядело в Веймарской кон-
ституции и «право» на социальное обеспечение, превоз-
носившееся социал-демократическими лидерами как вели-
кое завоевание. В действительности речь шла не о госу-
дарственной поддержке нуждающихся и не об обязатель-
ствах, налагаемых на предпринимателей, а о страховании 
за счет... самих страхуемых. 

Отсутствие реальных социально-экономических прав 
трудящихся делало иллюзорными и другие демократиче-
ские права. Статья 109 декларировала, например, что 
«все немцы равны перед законом», что мужчины и 
женщины имеют «в принципе равные гражданские права 
и обязанности». Здесь, как и в других статьях, конститу-
ция не затрудняла себя указанием путей для действи-
тельного осуществления провозглашенных прав и свобод. 

1 УБ1ЧУ, В(1. 336, 8. 391. 
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П,ри этом Национальное собрание, согласившись на 
«принципиальное» признание равенства женщин в госу-
дарственно-правовом отношении, отвергло предложение 
включить в статью определение об отмене положений, 
закреплявших бесправие женщин в области частного 
права 

Группа статей конституции (119—122), посвященная 
вопросам семьи, брака, воспитания, положения детей и 
юношества, представляла собой весьма пеструю картину, 
в которой были перемешаны правовые нормы, програм-
мные заявления и благие пожелания. В то же дремя 
Национальное собрание отказалось обобществить учреж-
дения здравоохранения и обеспечить населению бесплат-
ную медицинскую помощь2. 

Большинство статей этого раздела Веймарской консти-
туции содержало различного рода «оговорки» и ограни-
чения. Этим Веймарская конституция очень походила на 
французскую конституцию 1848 г., о которой К. Маркс 
в свое время сказал, что каждый ее параграф «содержит 
в самом себе свою собственную противоположность, свою 
собственную верхнюю и нижнюю палату: свободу — в об-
щей фразе, упразднение свободы — в оговорке»3. Осо-
бенно ярко это проявилось в статьях 111 —118, гарантиро-
вавших «основные свободы», — свободу слова и печати, 
тайну переписки, неприкосновенность личности и жи-
лища, свободу передвижения, выбора профессии, приобре-
тения имущества и эмиграции за границу. Почти каждая 
из этих статей была снабжена оговоркой, что «ограниче-
ния допустимы только на основании закона» или «исклю-
чения устанавливаются законом». Кроме того, президент 
империи мог одним росчерком пера на основании статьи 
48 приостановить на более или менее длительный срок 
их действие. 

Показательна структура статьи 123. Ее первый абзац 
гласил: «Все немцы имеют право без предварительного 
уведомления или особого разрешения собираться мирно 
и без оружия». При чтении этого абзаца могло сложиться 
впечатление, что конституция действительно разрешает 
собрания народа для любых мирный целей. Однако еле-

1 См. УБ1\ТУ, В<1. 328, 8. 1563, 1568. 
2 См. там же, стр. 1610 и след. 
3 К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — 

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 8, стр. 132. 
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дующая фраза, добавленная в комиссии, вносила суще-
ственные коррективы: «Для собраний под открытым 
небом имперский закон может устанавливать обязатель-
ность предварительного уведомления, и в случае непо-
средственной угрозы для общественной безопасности они 
могут быть запрещены». Эта «оговорка», означавшая 
восстановление кайзеровских законов, отмененных было 
в ноябрьские дни 1918 г., била как раз по интересам 
трудящихся, которые, не имея в своем распоряжении ни 
общественных зданий, ни клубов для собраний, вынуж-
дены были чаще всего собираться именно под открытым 
небом. Оправдывая включение этого абзаца в конститу-
цию, Прейс специально подчеркивал, что его «необходи-
мость» обосновывается «опытом» Берлина и других круп-
пых городов в революционные месяцы... 

В многолетней унарной борьбе с капиталистами и пра-
вительством рабочий класс Германии отстоял свое право 
объединяться в профессиональные союзы и другие орга-
низации и вести борьбу за свои интересы, в частности 
посредством забастовок. Это завоеванное право, широко 
применявшееся и в дни революции, обычно именовалось 
в Германии «свободой коалиций». В первых проектах 
конституции было специально оговорено, что «свобода 
коалиций не может быть ни в какой мере ограничена». 
Но, когда в конце 1918 — начале 1919 г. экономические 
и политические стачки охватили всю страну, буржуазия 
и ее социал-демократические прислужники двинули про-
тив стачечников белогвардейские банды Носке. В консти-
туционной комиссии представители буржуазных партий 
как раз в это время предложили «заменить» в проекте 
конституции формулу о свободе коалиций другой форму-
лой — о «свободе союзов», не включавшей право на заба-
стовку. Воспользовавшись последовавшим спадом рево-
люционного движения, буржуазные партии при под-
держке правых лидеров социал-демократии протащили 
эту «подмену» в конституцию. 

Статья 124 окончательного текста конституции про-
возглашала теперь свободу образования союзов «для 
целей, не противоречащих уголовным законам», а статья 
159 указывала, что «обеспечивается свобода объединений 
в целях сохранения и улучшения условий труда и хозяй-

1 УБ1ЧУ, В<*. 328, 8. 1630. 

403. 



ства для всех лиц и всех профессий». Выступая с обосно-
ванием этой формулировки, социал-демократ Зинцгей-
мер прямо заявил, что «признание конституцией хозяй-
ственной и социальной свободы объединений не является 
одновременно конституционным признанием так называе-
мой свободы забастовок...» 1 

Веймарская конституция, как и другие буржуазные 
конституции, исходила из предпосылки о неравноправии 
наций и рас, являясь в основе своей националистической, 
т. е. конституцией господствующей немецкой нации. Это 
проявилось уже в заголовке второй части конституции, 
говорившем об основных правах и обязанностях немцев. 

В первом проекте конституции содержалось положе-
ние, что «законодательство и управление не должно пре-
пятствовать национальному развитию иноязычных частей 
населения, особенно в употреблении ими родного языка 
при обучении, так же как и во внутреннем управлении и 
суде, в пределах населенных ими областей»2. Это опре-
деление, говорившее о весьма ограниченной, только куль-
турной (языковой), а не политической автономии тех 
национальных меньшинств, которые сохранили свой род-
ной язык, вызвало ожесточенные нападки со стороны 
правых партий. Комитет государств предложил свою осо-
бую формулировку, говорившую не о разрешении поль-
зоваться национальным языком, а предписывавшую ор-
ганам власти «обращать внимание» на «иноязычные 
части населения». Однако ораторы правительственных 
партий в Национальном собрании возражали против су-
жения первоначального определения. Их аргументация 
вскрывала при этом их действительный национализм, ко-
торый они хотели только лицемерно прикрыть. 

Так, лидер партии центра Шпан предостерегал, что в 
случае открытого проявления националистического харак-
тера конституции жители польских областей могут за-
нять враждебную Германии позицию во время референ-
дума, который должен быть проведен в Силезии по пред-
писанию Версальского мирного договора3. Немецкий 
демократ Шюкинг подчеркивал другую сторону вопроса, 
указывая, что националистические формулировки могут 
нанести ущерб интересам немцев, так как в результате 

1 УБГМУ, В(1. 328, 8. 1749. 
2 КУ, 8. 7. 
3 УБ№У, В<1. 320, 8. 381. 

404. 



Версаля «многие немцы вынуждены жить в чужих госу-
дарствах, под чуяшм скипетром» 1. 

Буржуазные партии в Национальном собрании при-
давали большое значение также формулировке, включен-
ной в статью 112 и гласившей, что «ни один немец не 
может быть выдан иностранному правительству для пре-
следования или наказания». Смысл формулировки станет 
ясным, если вспомнить, что правительства Антанты как 
раз в это время обсуждали требование о предании между-
народному суду германских военных преступников. В пей 
нашел юридическое выражение националистический вой, 
поднятый в связи с этим требованием всей буржуазно-
юнкерской и социал-демократической печатью. 

Германские империалисты вовсе не собирались также 
отказаться от своих колониальных притязаний, основан-
ных на расистских «теориях» о неполноправии и «непол-
ноценности» колониальных народов. Хотя Версальский 
договор и лишил Германию ее колониальных владений, со-
здатели конституции не преминули включить в нее поло-
жение, устанавливавшее, что «колониальное дело» относит-
ся к компетенции общегерманских органов власти (ст. 6). 

Едва ли не самым ярким примером непоследователь-
ности и половинчатости демократизма Веймарской кон-
ституции являлись статьи, 'посвященные положению 
церкви и школы. Обсуждение этих вопросов началось 
задолго до опубликования первого проекта конституции 
и закончилось только за несколько часов до окончатель-
ного голосования в Национальном собрании. Острота спо-
ров объяснялась не только желанием отвлечь внимание 
народа от более важных вопросов, но и тем, что в этом 
пункте проявилось давнее соперничество между партией 
центра и социал-демократией в вопросе о влиянии на 
массы. 

Закулисные торги привели в конце концов к заключе-
нию сначала первого, а затем, вечером 31 июля, бук-
вально в «последний час», когда на пленуме Националь-
ного собрания уже заканчивалось третье чтение консти-
туции, и второго «веймарского школьного компромисса». 
Отклонив отделение церкви от государства, Националь-
ное собрание лишь записало в конституции, что «не 
существует государственной церкви» (ст. 137), т. е. за-

1 У Б К У , ВС1. 3 2 6 , 8 . 4 7 7 . 

1/216 Я. С. Драбкии 405 



крепило существовавшее и ранее положение о равнопра-
вии католической и евангелической церквей. Отделение 
школы от церкви не было проведено, религия осталась 
регулярным учебным предметом в подавляющем боль-
шинстве школ. Не было достигнуто и единство школьной 
системы. Главным типом школы конституция объявила 
так называемую «симультанную» школу, общую для всех 
вероисповеданий, а конфессиональную и светскую шко-
лы — дополнительными. 

Конституция устанавливала, правда, всеобщую обяза-
тельность обучения в восьмилетней народной школе и в 
школах второй ступени до достижения 18-летнего воз-
раста, объявляла о бесплатности обучения и учебных по-
собий в этих школах (ст. 145) и говорила даже о мате-
риальной помощи родителям малообеспеченных детей 
(ст. 146). Однако реальное осуществление этих статей не 
было материально обеспечено Ч 

* * 

* 

Веймарская конституция юридически оформила проис-
шедший в Германии в результате Ноябрьской революции 
переход от полуабсолютистской монархии к буржуазно-
парламентарной республике. Она закрепила совершив-
шийся классовый сдвиг: превращение юнкерско-буржуаз-
ного германского государства в буржуазно-юнкерское. 

Веймарская республика родилась в период общего 
кризиса мировой капиталистической системы, когда в 
связи с победой социалистической революции в России 
эра «устойчивости» капитализма уже прошла, эпоха бур-
жуазного парламентаризма, по выражению В. И. Ленина, 
кончилась 2. Заложенный в самом основании республики 
глубокий внутренний антагонизм между враждебным 
демократии империализмом и демократическими требова-
ниями народных масс был главной причиной непоследо-

1 Буржуазный юрист Штнр-Сомло откровенно указывал, что 
«все эти финансовые обязательства не имеют принципиальной при-
роды, зависят от платежеспособности общин. Проведение их может 
даже привести к сильному уменьшению числа учебных заведений, 
так как, если они обязательно должны быть бесплатными, средства 
на их учреждение и содержание будут еще выше и еще труднее до-
бываемы, чем раньше». — Р . &Шг-8от1о, Б1е УегГаззип^.., 8. 128. 

2 См. В. И. Ленин, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, 
Соч., т. 31, стр. 38. 
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вателыюсти и половинчатости важнейших положений 
конституции. 

Веймарская конституция исходила из сохранения ка-
питалистической собственности на средства производства 
в качестве экономической основы общественного строя 
республики. Иллюзорные положения о «социализации» 
ровно ничего не значили. Конституция утвердила в Гер-
мании режим буржуазного парламентаризма со свойствен-
ными ему атрибутами — всеобщим избирательным пра-
вом, референдумом и т. п. — в качестве политической 
основы республики. Этот режим был удобной формой для 
диктатуры капитала. «Укоренение Советов» в конститу-
ции нисколько не меняло ее основного характера. 

В вопросах государственного строя конституция, обес-
печив усиление централизации, в то же время сохранила 
в угоду реакционным силам многие федералистические 
формы, в частности, преобладание Пруссии, недоброволь-
ность союза земель, бюрократическую систему управле-
ния. В структуре высших органов власти и прежде всего 
в диктаторских правах президента ярко проявились анти-
демократические черты конституции. Особенно сильно 
ограниченность, декларативность и формальный харак-
тер демократизма Веймарской конституции сказались в 
вопросе о правах и свободах граждан. 

Буржуазные и социалчдемократические апологеты 
Веймарской конституции не раз пытались доказать ее 
миимое «превосходство» над конституцией Советской 
России. Выступая в Национальном собрании и восхваляя 
«демократизм» своего творения, депутат Науман заявил, 
например: «Впоследствии будут с исторической точки 
зрения рассматривать 'конституцию России 1918 года и 
конституцию Германии 1919 года как современные па-
раллельные явления. Их будут сравнивать и оценивать 
размеры различия не по нашим сегодняшним мнениям 
и настроениям, а по тому практическому успеху, который 
будет иметь та или другая конституция...» 1 История 
наглядно показала как слабость Веймарской конститу-
ции, просуществовавшей менее чем полтора десятилетия, 
чтобы уступить место взращенному под ее сенью терро-
ристическому фашистскому режиму, так и гигантские 
преимущества социалистического строя, становление 

1 УБХУ, ва. 328, 2190. 
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которого возвестила Конституция РСФСР 1918 года. 
Принципы этой конституции, развитые и поднятые на 
высшую ступень в Конституциях Советского Союза 1924 
и 1936 годов, одержали всемирно-историческую победу, 
став впоследствии образцом для демократических и со-
циалистических конституций многих стран. 

Не выдерживая никакого сравнения с конституцией 
социалистического государства, Веймарская конституция 
означала, однако, существенный шаг вперед по сравне-
нию с бисмарковской конституцией Германии. Среди сов-
ременных ей буржуазных конституций Веймарская кон-
ституция была одной из самых демократических. Она 
давала больше, чем, например, французская или американ-
ская конституция, возможностей для деятельности демо-
кратических партий, профсоюзов, культурных и других 
организаций и предоставляла известные свободы для 
граждан. 

При этом следует иметь в виду, что все демократиче-
ские стороны Веймарской конституции ни в какой мере 
не были заслугой буржуазных демократов или социал-
демократических руководителей, хотя они и старались 
приписать себе эти достижения. Все демократические за-
воевания, нашедшие свое отрая^ение в конституции, были 
от начала до конца результатом героической борьбы ре-
волюционного авангарда германского пролетариата. Они 
были вырваны рабочим классом в борьбе не столько даже 
против монархии, которая пала от первого дружного 
натиска народа, сколько против «демократической» бур-
жуазии и ее социал-демократической агентуры, всеми 
силами стремившихся обкарнать и урезать завоевания 
революции. 



еволюция 1918—1919 гг. в Германии должна 
быть по справедливости отнесена к числу наибо-
лее сложных явлений не только истории Герма-

нии, но и всемирной истории, во всяком случае истории 
новейшего времени. Не удивительно поэтому, что целый 
ряд проблем этой революции до сих пс̂ р является предме-
том научных дискуссий, хотя общая характеристика 
Ноябрьской революции марксистско-ленинской историче-
ской наукой уя^е дана. Всестороннее обсуждение спорггых 
вопросов, привлечение новых исторических документов и 
материалов, детальная разработка отдельных сторон рево-
люционного процесса будут, несомненно, способствовать 
созданию в скором будущем более точной и ясной кар-
тины развития германской революции, чем это возможно 
в настоящее время. Ото тем более необходимо, что бур-
я^уазпые и социал-демократические фальсификаторы про-
являют значительную активность, стараясь исказить и 
извратить смысл и значение событий этот о важного пе-
риода германской истории. 

Революционный кризис, назревший в Германии в 
конце 1918 года, был результатом резкого обострения 
в период первой мировой войны всех противоречий импе-
риализма. Этот кризис в одной из передовых стран 
Европы должен быть отнесен к числу наиболее значи-
тельных проявлений развернувшегося, особенно после 
победы Великого Октября, общего кризиса мировой ка-
питалистической системы. Вместе с тем революционный 
кризис в Германии носил на себе и явственный отпеча-
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ток специфических противоречий германского «юнкерско-
буржуазного» империализма, соединявшего в себе черты 
высокой организации финансового капитализма (а во 
время войны и военно-государственного монополистиче-
ского капитализма) с засильем прусского юнкерства и 
сохранением ряда полуфеодальных пережитков. 

Четырехлетняя губительная война, крах военной эко-
номики Германии и неизбежность военного поражения 
вскрыли гнилость юнкерско-буржуазного режима Гоген-
цоллернов. Возмущение и негодование измученного вой-
ной народа прорывались все с большей силой. Особен-
ное впечатление произвел на трудящихся Германии при-
мер России, где рабочий класс в союзе с трудовым 
крестьянством низверг власть капиталистов и помещи-
ков и вырвал свою страну из империалистической вой-
ны. В ноябре 1918 года революция в Германии разра-
зилась. 

Весь ход исторического развития Германии за пред-
шествовавшие десятилетия создал в стране объективные, 
прежде всего экономические, предпосылки для социали-
стической революции. Только пролетарская революция 
могла последовательно и до конца решить и комплекс 
тех буржуазно-демократических задач, которые остава-
лись нерешенными в результате поражения революции 
1848—1849 гг. и бисмарковской политики «железа и 
крови». 

В условиях зрелости объективных предпосылок для 
социалистической революции особенное значение приоб-
ретал субъективный фактор. В Германии, где рабочий 
класс составлял почти половину населения, судьба ре-
волюции в решающей степени зависела от революцион-
ной сознательности и организованности пролетариата. 
Но именно здесь таилась серьезная опасность, так как 
германский пролетариат был в результате предательства 
социал-демократической верхушки к моменту револю-
ционного кризиса расколот и дезорганизован. Социал-шо-
винисты и центристы, опиравшиеся на разветвленный и 
слаженный партийный и профсоюзный аппарат, еще 
пользовались значительным влиянием и прилагали все 
усилия, чтобы удержать рабочий класс от революционной 
борьбы. А действительно революционной, боевой марк-
систской партии, способной повести трудящихся на 
штурм твердынь капитализма, в Германии к тому вре-
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мспи не было. Пропагандистские группы, созданные гер-
манскими революционерами, самой влиятельной из ко-
торых была группа «Спартак», сыграли большую роль 
в пробуждении революционной активности масс, они 
звали немецких трудящихся последовать примеру наро-
дов России. Но стать подлинными организаторами рево-
люции спартаковцы в силу своей малочисленности и ор-
ганизационной слабости не могли. 

Революционный взрыв, потрясший Германию в на-
чало ноября 1918 года, в несколько дней смел две дю-
жииы монархий и заставил уйти с политической арены 
наиболее одиозных представителей военно-бюрократи-
ческого режима. Была провозглашена республика, было 
подписано перемирие, трудящиеся завоевали некоторые 
демократические права и свободы. Но уже в эти первые 
дни революционного «штурма и натиска» роковым обра-
зом сказалось то, что классовая сознательность стихийно 
поднявшихся на революцию матросов, рабочих и солдат 
резко отставала от их революционного порыва. 

Правящие классы не смогли ни предотвратить рево-
люцию, ни оказать сопротивление ее стремительному 
маршу по стране. Не имея возможности применить 
насилие, они с тем большей энергией прибегли к методу 
обмана, лести, обещаний. В этот критический момент 
буржуазия сумела выдвинуть вперед в качестве заслона 
свою социал-демократическую агентуру. Всплывшие на 
гребне революционной волны социал-предатели — шейде-
мановцы и каутскианцы — сумели в полной мере вос-
пользоваться наивной доверчивостью рабочих и солдат, 
недостатком у них революционного опыта, чтобы с са-
мого начала ослабить размах революции, навязать ей 
ограниченные цели. 

Немецкие рабочие, матросы и солдаты, самостоятельно 
поднявшиеся на борьбу против войны и ненавистного 
правительства, создали по всей Германии по испытан-
ному русскому образцу рабочие и солдатские Советы. Эти 
органы должны были, по мнению рабочих и солдат, стать 
«носителями и хранителями» революции, осуществить 
чаяния и надежды трудящихся на улучшение их поло-
жения и преобразование общества. Пришедшие в движе-
ние массы, бесспорно, наложили на ход революции от-
печаток своих требований, своих попыток по-своему 
построить повое общество на место разрушаемого ста-
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рого. Это свидетельствует о том, что революция была 
подлинно народной, демократической 

Но, для того чтобы революция стала пролетарской, 
социалистической, этого было недостаточно. Характер 
революции, ее социально-экономическое содеря^аиие оп-
ределяется не столько задачами, которые она в силу 
созревших условий призвана решить, сколько тем, стоят 
ли эти задачи действительно в центре борьбы народных 
масс, прежде всего тем, как практически ставится в ходе 
этой борьбы главный вопрос революции — вопрос о вла-
сти. Первым шагом социалистической революции, необ-
ходимой предпосылкой решения ею своих задач яв-
ляется установление в той или иной форме диктатуры 
пролетариата. Мировой опыт свидетельствует, что до или 
без диктатуры пролетариата социально-экономическое со-
держание социалистической революции не может быть 
реализовано. 

Однако в ноябрьские дни борьба за диктатуру про-
летариата не стала основным содержанием действий ра-
бочих масс и созданных ими Советов. Хотя многие Со-
веты, выражая стихийное влечение рабочих к социа-
лизму, выдвинули наряду с демократическими требова-
ниями также и социалистические лозунги, у огромного 
большинства рабочих, не говоря уже о солдатах, не было 
сколько-нибудь ясного представления о том, как достичь 
этой желанной цели. 

Оппортунистические лидеры социал-демократии в те-
чение десятилетий содействовали распространению в ра-
бочем классе мелкобуря^уазных парламентских иллюзий, 
сохранению преклонения перед властями, извращали марк-
систское учение о государстве, выхолащивая из него 
главную суть — учение о диктатуре пролетариата. Захва-
тив руководство в большинстве возникших рабочих и 
солдатских Советов, шейдемановцы и каутскианцы су-
мели отвлечь Советы от сосредоточения в их руках полноты 
политической власти, от борьбы за пролетарскую дикта-
туру. Даже те местные Советы, которые под влиянием 
спартаковцев, левых радикалов и части левых незави-
симцев осуществляли большее или меньшее вторжение в 
деятельность администрации и органов самоуправления, 

1 См. В. И. Ленин, Государство и революция, Соч., т. 25, 
стр. 388. 
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ограничивались на практике мерами демократического 
характера. 

Берлинский рабочий и солдатский Совет, игравший 
в начале революции роль общегерманского органа Сове-
тов, и Советы в большинстве земель сразу же передали 
власть правительствам, которые, прикрываясь «социали-
стической» вывеской, были на деле правительствами бур-
жуазии. Опираясь на старый чиновничий аппарат и вер-
хушку военщины, эти правительства не допустили слома 
буржуазной государственной машины и посягательств па 
экономические позиции капиталистов и юнкеров. Советы 
те обрекли себя па роль бессильных «контролеров», не 
превратились в органы государственной власти, не стали 
боевыми органами пролетарской диктатуры. 

Таким образом, в Германии произошла не социалисти-
ческая, а буржуазно-демократическая революция, прове-
денная в известной мере пролетарскими средствами и ме-
тодами Социал-демократические лидеры, в решающий 
момент изменившие коренным интересам социалистиче-
ского пролетариата, совершили в ноябре 1918 года новое, 
еще более губительное по своим последствиям предатель-
ство, чем в августе 1914 года. Им удалось, подхватив и из-
вратив лозунги мира, демократии и социализма, в самые 
первые дни революции сделать то, о чем с тревогой писал 
В. И. Ленин еще в 1916 году: «раздробить и затормозить 
революцию, навязывая ей ограниченные, демократиче-
ские цели»2. Надежда революционеров, что революция 
в Германии, которая была в отличие от России передовой 
капиталистической страной, с самого начала будет социа-
листической по своему характеру и власть сразу перей-
дет от буржуазии к пролетариату, не оправдалась 3. Гер-
мании тоже пришлось пережить свой Февраль 4. 

1 IV. ШЪгьсЫ, Т)Ьег с!еп СЬагакЬег с!ег МоуешЬеггеуо]иИоп.— 
«Ысиев ОеиЬёсЫал.Ф), 18.VI.1958 (русский перевод: В. Ульбрихт, 
О характере Ноябрьской революции. «Вопросы истории», 1958 г., 
№ 8, стр. 63, 71). 

2 В. И. Ленин, Социалистическая революция и право наций на 
самоопределение (тезисы), Соч., т. 22, стр. 141. 

3 См. В. И. Ленин, Заседание Петроградского Совета 12 марта 
1919 г. Доклад о внешней и внутренней политике Совета Народных 
Комиссаров, Соч., т. 29, стр. 1; Речь на торжественном заседании 
Московского Совета, посвященном годовщине III Интернационала, 
0 марта 1920 г., Соч., т. 30, стр. 391. 

4 См. В. И. Ленин, Соч., изд. 3-е, т. XXI I I , стр. 514, Приложе-
ния. 
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«Трагедия германской революции.., — писал впослед-
ствии вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман, — 
заключалась в разрыве между объективно созревшими 
революционными обстоятельствами, с одной стороны, и 
субъективной слабостью германского пролетариата, вы-
званной отсутствием ясно видящей цели большевистской 
партии, с другой стороны... Ни революционный инстинкт, 
ни несравненный героизм отдельных вождей Союза 
Спартака... не могли заменить стального, закаленного 
огнем революционного опыта авангарда» 1. 

Ноябрьские дни были, однако, лишь первым периодом 
германской революции. Революция не закончилась, но ее 
дальнейшее развитие пошло особенно трудным путем. 
Положение обманом пробравшегося к власти правитель-
ства Эберта — Гаазе не было прочным. Иллюзии масс неиз-
бежно должны были рассеяться, их революционная энер-
гия не была еще исчерпана, Советы могли распознать 
обман и превратиться в органы реальной власти. Пра-
вительство же не имело пока в своем распоряжении «на-
дежной» вооруженной силы, чтобы применить насилие 
против тех Советов, которые попытались бы действовать 
самостоятельно и решительно. 

Революционеры-спартаковцы стремились открыть ра-
бочим и солдатам глаза на истинное положение вещей, 
мобилизовать массы на борьбу за дальнейшее развитие 
и углубление революции, за перерастание революции в 
социалистическую, за установление диктатуры пролета-
риата, выдвинув боевой лозунг «Вся власть Советам!» 

Но и социал-демократические главари не дремали. 
Став центром объединения всех сил реакции — от кайзе-
ровских генералов и магнатов капитала до амери-
кано-английских империалистов, — они стали готовить 
контрреволюционный заговор против германского проле-
тариата и международного рабочего движения. В качестве 
прикрытия они использовали лозунг «Созыв Учредитель-
ного национального собрания!» 

Так коренным вопросом борьбы во второй период ре-
волюции стал вопрос: «Советская власть или Учреди-
тельное собрание?» Борьба революции и контрреволюции 

1 Е. Т1га1тапп, 9. 1ЧоуетЪег 1918 — сНе СеЬигз1:55Ьипс1е (1ег 
(1еи15сЬеп КеуоМшп. В кн.: Е. Тка1тапп, Кес1еп иш! АиГза1ге... 
В4, И, 5. 13. 
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развернулась на широком фронте и велась в самых раз-
личных формах. Пролетарская струя движения стала 
проявляться сильнее, чем в первые дни революции: в раз-
ных концах страны стихийно вспыхивали стачки, ми-
тинги и демонстрации спартаковцев становились все бо-
лее массовыми, попытки контрреволюционных путчей 
были смяты. На рубеже 1918 и 1919 гг. была создана 
Коммунистическая партия Германии, что явилось важней-
шим событием в истории германского и международного 
рабочего движения. В то я^е время шейдемановцам при 
поддержке каутскианцев удалось парализовать Исполком 
Берлинского Совета, а вслед за тем побудить Всегерман-
ский съезд Советов отказаться от взятия власти Советами 
и высказаться за созыв Национального собрания. Под 
Берлином были сосредоточены контрреволюционные 
войска. 

В начале января шейдемановцы сочли момент благо-
приятным для нанесения удара по революционному аван-
гарду. Они стремились полиостью уничтожить разложен-
ные ими изнутри Советы, разоружить рабочих и «нена-
дежных» солдат, запугать колеблющихся и таким образом 
подготовить почву для выборов в Национальное соб-
рание. Спровоцированные правительством январские бои 
в Берлине окончились поражением рабочих, убий-
ством лучших революционных руководителей. Вопрос — 
«Власть Советов или Учредительное собрание?» — был 
решен на данном этапе в пользу последнего. 

Выборы в Национальное собрание, проходившие в об-
становке белогвардейского террора, дали большинство 
буржуазным партиям. Вместе с тем выборы отразили 
происшедшие в результате революции изменения в расста-
новке классовых сил. Позиции юнкерства были ослаблены, 
на первый план выдвинулись буржуазно-республиканские 
партии, образовавшие вместе с социал-демократией так 
называемую «веймарскую коалицию». В травящем лагере 
произошел определенный классовый сдвиг. Полуабсолю-
тистская монархия с преобладающим положением юнкер-
ства в государственном аппарате уступила место буря^у-
азной республике, в которой банкиры и магнаты про-
мышленности стали непосредственными руководителями 
внутренней и внешней политики. Юнкерско-буржуазный 
германский империализм превращался в буржуазно-юн-
керский. 
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Январские бон л их отзвуки в провинции были не 
только концом второго периода революции, но одновре-
менно и началом ее нового, третьего периода. Буржуазия, 
опираясь на Национальное собрание и воссозданные 
вооруженные силы, смогла укрепить свои политические 
позиции. В то же время это был период открытой 
гражданской войны между буржуазией и пролетариа-
том, когда все более широкие массы рабочего класса 
втягивались в борьбу за дальнейшее развитие рево-
люции. 

В феврале — апреле 1919 года по стране прокати-
лась мощная волна массовых стачек, охватившая прежде 
всего промышленные районы — Рейнско-Вестфальскую 
область, Среднюю Германию, Берлин, Силезию. Рабочие 
наряду с экономическими выдвинули также требования 
«социализации» предприятий и «признания» рабочих 
Советов, продолжавших существовать в промышленных 
центрах и на предприятиях. Но движение развертыва-
лось в значительной мере стихийно, выступления были 
разновременными, недостаточно целеустремленными. Бо-
рясь в конечном счете против капиталистического строя, 
рабочие, как правило, не выдвигали на первый план 
коренного вопроса о завоевании пролетариатом политиче-
ской власти. Контрреволюции удавалось дезорганизовы-
вать рабочих переговорами, провоцировать на выступле-
ния в неблагоприятных условиях, истреблять их руково-
дителей и передовых борцов. Пагубно сказывалось отсут-
ствие у пролетариата централизованного революционного 
руководства. Молодая коммунистическая партия, пресле-
дуемая и гонимая, не смогла еще стать подлинным вож-
дем широких народных масс. 

Особое место в боях этого периода занимают выступ-
ления пролетариата в Бремене, Мюнхене и в некоторых 
других городах. Провозглашение Советской республики 
в Бремене и особенно Баварской Советской республики, 
несмотря на их локальность, многочисленные слабости и 
ошибки, было первой практической попыткой осу-
ществить в Германии пролетарскую революцию и уста-
новить диктатуру пролетариата. Однако эти разрознен-
ные и изолированные попытки не привели к пролетар-
ской постановке вопроса о власти в масштабе всей 
Германии. Буржуазная общегерманская власть не была 
поколеблена, и ей удалось, несмотря на мужество и само-
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отверженность лучших сыновей и дочерей германского 
пролетариата, потопить в крови героические попытки ра-
бочего класса развязать в Германии социалистическую 
революцию. Таким образом, и в этот, последний период 
германской революции 1918—1919 гг. не произошло ре-
шающих боев пролетариата за власть. Буржуазно-демо-
кратическая революция не переросла в социалистическую. 

Главной причиной трагического исхода германской 
революции, не решившей исторически назревших задач, 
было предательство социал-демократических лидеров, 
взявших на себя гнусную роль спасителей буржуазного 
общества и палачей революционного пролетариата. Бое-
вой авангард рабочего класса пе был еще в это время 
достаточно сплоченным и организованным, чтобы слить 
в единый поток все революционные силы народа и при-
вести трудящихся к победе над капиталом. 

Но героическая борьба германского пролетариата в 
ходе Ноябрьской революции не была напрасной. Она 
имела серьезное внутриполитическое и большое между-
народное 'значение. Рабочий класс, бывший главной дви-
жущей силой революции, низверг монархию, завоевал 
и отстоял республику и некоторые демократические 
права и свободы, расчистив тем самым почву для даль-
нейшей борьбы за свое освобождение. В ходе боев сло-
жились и окрепли революционные традиции пролета-
риата, он постепенно высвобождался из-под влияния со-
циал-предателей; мужала и закалялась рожденная в боях 
Коммунистическая партия Германии. Вместе с тем герои-
ческая борьба германских рабочих революционизировала 
другие страны Европы, сорвала планы империалистов 
использовать Германию в качестве главной базы антисо-
ветской интервенции и тем способствовала укреплению 
положения Советской власти в России. 

Социал-демократические главари предали во время 
Ноябрьской революции не только социалистические инте-
ресы германского пролетариата. Они изменили также 
делу демократического преобразования страны и нацио-
нальным интересам немецкого народа. На них лежит 
громадная доля вины за то, что революция не решила 
многих даже демократических задач: не подорвала пози-
ций юнкерства, не наказала военных преступников, не 
преодолела остатков территориальной раздробленности 
страны и т. д. Злобная антисоветская политика социал-
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демократических правителей лишила Германию такого 
могучего союзника, как Советская Россия, а их ориен-
тация на помощь со стороны империалистов США не 
спасла Германию от тяжелого, грабительского Версаль-
ского мира. 

Версальский договор и принятая Национальным соб-
ранием Веймарская конституция на 'многие годы опреде-
лили развитие Германии. Версальская система была на-
правлена своим острием не против германского империа-
лизма, который сохранил свои важнейшие экономические 
позиции. Господствующие классы смогли переложить всю 
тяжесть Версальского договора на плечи трудового 
народа, который оказался таким образом под бременем 
двойного гнета, своих и иностранных империалистов. 
Веймарская конституция закрепила переход от полуаб-
солютистской монархии к парламентарной республике, 
в которой в новых формах сохранилась диктатура магна-
тов капитала и милитаристских юнкеров. Поэтому Вер-
сальский мир и Веймарская конституция привели не к 
прочному миру и не к смягчению внутренних противо-
речий, а, наоборот, к возрождению агрессивного герман-
ского милитаризма и к резкому обострению классовой 
борьбы в стране. 

Веймарская республика с момента своего рождения 
несла в себе семена своей гибели. Возникшая в период 
общего кризиса капитализма, она была построена па 
внутренне противоречивой основе: господствующие импе-
риалистические силы стремились к политической реакции 
и в то же время не могли в условиях революционных 
боев пе считаться с демократическими требованиями на-
родных масс. Это противоречие не могли сгладить бес-
численные компромиссы и половинчатости, столь свой-
ственные Веймарской конституции. 

С первых дней своего существования Веймарская 
республика была ареной ожесточенной борьбы между 
силами реакции и прогресса. Реакционеры предпринимали 
непрерывные атаки против буржуазно-демократических 
форм и методов управления. После провала в 1920 году 
монархического путча Каппа — Лютвица они все больше 
стали ориентироваться на военные и фашистские орга-
низации, подготавливая переход к террористической дик-
татуре. В то же время трудящиеся массы во главе с рабо-
чим классом продолжали энергичную борьбу за цодлин-
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ную демократию и социализм. В 1921 и особенно в 
1923 году рабочий класс провел (ряд крупных револю-
ционных боев, но не смог добиться победы главным обра-
зом из-за предательства социал-демократических глава-
рей, продолжавших раскалывать и дезорганизовывать ра-
бочее движение. 

Внутренняя слабость и непрочность Веймарской 
республики сказалась с особой силой в годы экономиче-
ского кризиса (1929—1932 гг.), когда в стране явственно 
проявились признаки растущего революционного возму-
щения рабочего класса. Коммунистическая партия Гер-
мании превратилась к этому времени в серьезную поли-
тическую силу. Противоречие между империализмом и 
демократией не удавалось больше прикрыть никакими 
ухищрениями. Правящие классы боялись, что в обста-
новке зреющего штурма остатки буржуазно-демократи-
ческих свобод, еще сохранившиеся в республике, могут 
быть использованы рабочим классом для развертывания 
революционного движения. Убедившись, что «старые» 
буржуазные партии обанкротились, а влияние социал-
демократии в массах неудержимо падает, магнаты моно-
полистического капитала решили сбросить маску. В мо-
мент острого политического кризиса они призвали к вла-
сти партию гитлеровцев, злейших врагов рабочего класса 
и душителей свободы. 

Установление в Германии фашистской диктатуры 
было подготовлено наиболее хищническими кругами фи-
нансовой буржуазии при активной поддержке междуна-
родного империализма. Партия гитлеровцев, опиравшаяся 
на многочисленные вооруженные формирования и сумев-
шая разнузданной демагогией и реваншистской пропа-
гандой увлечь за собой значительные слои мелкой бур-
жуазии, представлялась империалистам последним сред-
ством для спасения их господства и осуществления агрес-
сивных внешнеполитических планов. 

Приходу к власти Гитлера в решающей степени спо-
собствовала политика социал-демократических лидеров, 
срывавших единый фронт рабочего класса в борьбе про-
тив фашизма и войны. Победа фашизма была, однако, 
в то же время и показателем слабости буржуазии, ока-
завшейся не в состоянии сохранить свое господство ста-
рыми методами парламентаризма и буржуазной демокра-
тии, Это был крах веймарской буржуазной демократии, 
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свидетельствовавший о том, что империализм ищет вы-
хода из туника на путях террора и войны. При этом сама 
Веймарская конституция, в частности пресловутая 
статья 48 о президентской диктатуре, позволила фа 
шистам прийти к власти «легальным» путем. 

Фашистский террористический режим, хвастливо про-
возгласивший, что Германия вступает в эру «тысячелет-
ней империи», оказался, однако, еще менее долговечным, 
чем Веймарская республика. Развязав вторую мировую 
войну, фашизм был наголову разгромлен Советским Сою-
зом, поддержанным в его освободительной борьбе всем 
прогрессивным человечеством. Гитлеровский фашизм пал, 
успев превратить Германию и значительную часть Евро-
пы в дымящиеся развалины. 

Разгром фашизма создал необходимые условия для 
преобразования Германии в миролюбивое, демократиче-
ское государство. Демократические силы немецкого 
народа поставили перед собой благородную задачу пор-
вать с милитаристским и агрессивным прошлым и обеспе-
чить развитие страны по новому пути. Однако решить 
эту задачу во всей Германии помешали империалистиче-
ские оккупационные власти, ставшие на путь раскола 
страны и превращения Западной Германии в вотчину 
милитаристов и плацдарм новой агрессии. И снова, как 
в 1918—1919 гг., правые лидеры западногерманской со-
циал-демократии помогли империалистам восстановить 
свою пошатнувшуюся диктатуру. 

В Восточной Германии демократические силы пра-
вильно учли важнейшие уроки истории, в том числе и 
уроки Ноябрьской революции. Они осознали, что рабо-
чий класс может выполнить свою великую историческую 
миссию передового борца за демократию, национальную 
независимость и социализм только в том случае, если во 
главе его стоит боевая революционная партия, монолитно 
сплоченная и тесно связанная с народом. Рабочий класс 
преодолел роковой раскол, помешавший ему добиться 
победы во время Ноябрьской революции, и создал на 
основах марксизма-ленинизма Социалистическую единую 
партию Германии. Опираясь на лучшие традиции гер-
манского и международного рабочего движения, СЕПГ 
обеспечила прочный союз рабочих и крестьян, сплотила 
вокруг себя большинство народа, стала руководящей си-
лой нации. 
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В 1949 году была образована Германская демократи-
ческая республика, явившаяся первым в истории Гер-
мании подлинно демократическим государством рабочих 
и крестьян. Она возникла па почве глубоких социально-
экономических преобразований, выкорчевавших корни 
господства монополистов и юнкеров. Успехи народного 
хозяйства и рост сознательности рабочего класса позво-
лили создать в ГДР основы социализма. 

Социалистическая единая партия Германии упорно и 
неутомимо работает над идеологическим воспитанием 
своих членов и организационным сплочением своих ря-
дов. Продолжая славную традицию Коммунистической 
партии Германии, она воспитывает народ в духе интер-
национализма и братских связей с трудящимися всех 
стран, в духе дружбы с народами Советского Союза. 
Вместе с братской Коммунистической партией Германии, 
которая вынуждена работать в ФРГ в условиях нелегаль-
ности и преследований, СЕПГ мужественно и стойко 
борется за жизненные интересы трудящихся, за мир, за 
победу социализма, за национальное возрождение Герма-
нии как миролюбивого демократического государства. 
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Маркс К. Критика Готской программы. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч. Изд. 1. Т. XV. 

Маркс К. Письмо Комитету Социал-демократической рабочей пар-
тии Германии, 1 сентября 1870 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Избранные письма. М. 1953. 

Энгельс Ф. Письмо Марксу 25 июля 1866 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Избранные письма. М. 1953. 

Энгельс Ф. Предисловие к книге «Крестьянская война в Германии». 
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Энгельс Ф. Письмо А. Бебелю 11 декабря 1884 г. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Соч. Т. XXVII . 

Энгельс Ф. Роль насилия в истории. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 
Т. XVI. Ч. 1. 

Энгельс Ф. Что же дальше? К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. XVI. 
Ч. 2. 

Энгельс Ф. К критике проекта социал-демократической программы 
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Энгельс Ф. Социализм в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 
Т. XVI. Ч. 2. 

Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии. К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч. Т. XVI. Ч. 2. 

Ленин В. И. Революция типа 1789 или типа 1848 года? Соч. Т. 8. 
Ленин В. И. Демократические задачи революционного пролетариа-

та. Соч. Т. 8. 
Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической 

революции. Соч. Т. 9. 
Ленин В. И. К вопросу об общенациональной революции. Соч. Т. 12. 
Ленин В. И. Международный социалистический конгресс в Штут-

гарте. Соч. Т. 13. 
Ленин В. И. На прямую дорогу. Соч. Т. 15. 
Ленин В. И. К оценке русской революции. Соч. Т. 15. 
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Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. Соч. 
Т. 28. 

Ленин В. И. Доклад на объединенном заседании ВЦИК, Московскою 
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Ленин В. И. Привет итальянским, французским и немецким ком-

мунистам. Соч. Т. 30. 
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Ленин В. И. Телеграмма Орловскому и Курскому губисполкомам 

и губкомам партии 9 ноября 1918 г. Соч. Т. 35. 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О И Г Е Р М А Н С К О Г О Р А Б О Ч Е Г О Д В И Ж Е Н И Я 

Первый Конгресс Коммунистического Интернационала. Протоколы 
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2-й Конгресс Коммунистического Интернационала. Стенографиче-
ский отчет. Пг. 1921. 

III Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. Сте-
нографический отчет. Иг. 1922. 

Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и 
воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919— 
1932. М. 1933. 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. Изд. 7-е. Ч. I, II . М. 1953. 

Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903— 
1953). М. 1953. 

К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции 
(1917—1957). М. 1957. 

«ЗраПакизЬпеГе». В(1. I—II. ВегИп 1920—1921. 
«Зрайакиз 1т Кйе^е. 01е Ше^а1еп ПидЫШег с1ез ВрайакизЬишкз 

1Ш К Йоде». ВегНп 1927. 
Русск. нер.: «Спартак во время войны». М. 1933. 
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«ВепсЫ йЪег (1еп СгипсЫп^зрахЧеНа^ (1ег КоттишзЫзсЬеп Раг1е1 
БеЫзсШагЫз (ЗрагЬакизЪишЗ) у о т . 30. БегетЪег 1918 Ыз 
1. 1апиаг 1919». ВегПп о. I . 

«ВепсЫ йЬег (1еп 2. Раг1еИа^ с1ег К о т т и т з П з с Ь е п Раг1е1 Беи1зс11-
1ап(18 (8рагЬакизЪшк1) УОШ 20. Ыз24. ОЫоЪег 1919». ВегНп о. I . 

«ВепсЫ, йЪег с1еп 3. Раг1еИад с!ег КотшишзЫзсЬеп Раг1е1 
БеЫзсЫап^з (8рагЬакизЪшн1) а т 25. ип(1 26. ГеЬгиаг 1920». 
ВегНп о. «Г. 

«Ваиег! \Уо ГеЫЬ'з? Е т егпз1ез \Уог1 (1ез 8раг1акиз ап (Не йеЫзсЬеп 
К1етЪаиегп!» ВегНп 1919. 

«01е 1ЧоуетЬеггеуо1ииоп ип(1 Нне ЬеЬгеп Гиг (Не (1еиЬзсЬе АгЬе1-
1егЬе\уе^ип§. ВезсЫизз с!ез Раг1е1уогз1ап(1е8 (1ег ЗоххаНзЫзсЬеп 
ЕтйеПярагЬе! ВеЫзсЫапсЬ у о т 16. 8ер1етЪег 1948». В сбор-
нике: «БокитепЬе йег ЗогхаНзЫзсЪеп ЕтЬе1ЬврагЬе1 БеиЬзсЪ-
ЗагкЗз». В(1. I I . 

«БокитепЬе (1ег 8о21аНз1лзс11еп ЕтЬе11зрагЬе1 ВеиЬзсЫапДз». Вс1. 
I, II . ВегНп 1948—1950. 

«35 1аЫ'е КоттишзЫзсЬе Раг1е1 Веи1зсЫапс1з». ВегНп 1954. 
Русск. пер.: «35 лет Коммунистической партии Германии». 
М. 1955. 

«2иг СезсЫсЫе с!ег КоттишзМзсЬеп Раг1ех Веи18сЫаш1з. Е т е 
Аиз^аЫ УОП МаЬепаНеп ип(1 ВокитеЫеп аиз (1еп 1аЬгеп 1914— 
1946». 2. АиП. ВегНп 1955. 

«2иг СезсЫсЫе (1ег АгЬеНег]и^еп(1Ъе\уе$ипд т Веи1зсЫапсЬ>. Вег-
Ип 1956. 

Гротеволь О. Октябрь открыл путь к социализму всем народам. 
«Международная жизнь». 1957. № 4. 

Сго1етоЫ О. Еп1луигГ е т е г УегРаззип^ Гиг (Не БеиЬзсЪе Бетокга -
Изске КериЬНк. ВегНп 1946. 

СгоЬегиоМ О. БеиЬзсЬе УегГаззип$зр1апе. ВегНп 1947. 
Сго1ешо1г1 О. Вге1531§ 1аЬге зра1ег. В1е ]ЧоуетЪеггеуо1и11оп шн! (Не 

ЬеЬгеп (1ег СезсЫсЫе йег йеЫзсЪеп АгЪеИегЬелуе§ип§. Вег-
Нп 1948. 

Сго1етоМ О. ВетокгаИзсЪе УегГаззип^ 1йг $апг Веи1зсЫап(1, к е т 
ВезаЬгип^ззЬаЪиЬ. ШогтаНопзсНепзЬ Зез ВеиЬзсЪеп Уо1кз-
га1з. 8оп(1ег(1гиск. ВегНп 1949. 

Сго1егиоЫ 0. 1 т К а т р ! ига сНе е1ш^е БеиЬзсЬе ВетокгаИзсЪе Ке-
риЬНк. Кейеп ип(1 АиГза1ге. В(1. I—III . ВегНп 1954. 

Димитров Г. М. В борьбе за единый фронт против фашизма и войны. 
М. 1939. 

Ьеьчпё Е. Айазлег, Ке(1е УОГ СепсЫ и. а. ВегНп 1919. 
Ьачпё Е. ЗЫггеп, Кес1е УОГ СепсЫ и. а. ВегНп 1925. 

Русск. пер.: Левина Е. Речь перед судом, воспоминания, 
наброски. М. 1927. 

ЫеЪкпесЫ К. Ке(1еп шк1 АиЫНге. НашЬиг§ 1921. 
ЫеЪкпесЫ К. Ро1ШзсЬе АиГхекЪпип^еп аиз з е ш е т NасЫа88. Вег-

Нп 19 21. 
ЫеЪкпесЫ К. АиздетоаЬИс Ке(1еп, ВпеГе ип(1 Аи1за1ге. ВегНп 1952. 
ЬихетЪиг$ В. В1е гиззгзсЬе Кеуо1иИоп. ВегНп 1922. 
ЬихетЪиг§ В. ВпеГе ап Ггеип(1е. НатЬиг^ 1950. 
ЬихетЪиг§ В. Аиз§елуаЫ1е КеДепип(18сЬгН1еп. Вс1.1, I I . ВегНп 1951. 
Мархлевский (Карский) Ю. Что будет с Германией? «Коммунистиче-

ский Интернационал». 1919. № 5. 
МагсЫеггзЫ (Кагзкг) \Уаз Во1зс11еш8шиз. Мозкаи 1919. 
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МагсМегизк1 (КагзЫ) ^. Баз Ка1езуз1ет. Ейзеп 1919. 
МагсЫенизкь (Кагзкъ) 3. Бхе 8о21аН51егип§ (1ез Вег^Ъаиез. Езяеп 1919. 
Пик В. Ноябрьский переворот в Германии. «Коммунистический 

Интернационал». 1921. № 19. 
Пик В. От ноябрьской революции до убийства Розы Люксембург 

и Карла Либкнехта. «Пролетарская революция». 1928. № 11—12. 
Пик В. 9 ноября 1918 г. «Борьба классов». 1931. № 6—7. 
Пик В. Образование германской компартии. «Борьба классов». 

1932. «]\|2 1. 
Пик В. Избранные произведения. М. 1956. 
Пик В. Великая Октябрьская социалистическая революция и гер-

манское рабочее движение. М. 1957. 
Р1еск IV. Бег пеие \\ге§ г и т ^ е т е т з а т е п К а т р { Гиг (1еп 81игг (1ег 

НШег<Ик1а1иг. ВегИп 1947. 
Ръеск ИЛ Ъш ОезсЫсМе (1ег К о т т ш н з Ц з с й е п Раг1е1 Оеи18сЫапс15. 

30 1аЬге КатрГ. ВегНп 1949. 
Ргеск IV. Ие(1еп ип(1 АиГза1ге. В<1. I—IV. ВегНп 1950—1955. 
ЗшегАЩ] БеиЬзсйег 1апиаг ипс1 гизз1зс11ег 1иП. «Бхе Ко1е ГаЬ-

пе». ВегИп И . II . 1919. 
Русск. пер.: Свердлов Я. М. Немецкий январь и русский июль. 
«Новая и новейшая история». 1957. № 5. 

Сталин И. В. Средостение. Соч. Т. 4. 
Сталин И. В. Резервы империализма. Соч. Т. 4. 
Сталин И. В. К международному положению. Соч. Т. 6. 
Сталин И. В. О перспективах КПГ и о большевизации. Соч. Т. 7. 
Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма. Соч. Т. 13. 
Сталин И. В. О работе в деревне. Соч. Т. 13. 
Тка1тапп Е. Кес1еп ип<1 Аи1'за12е гиг СезсЫсЫе с1ег (1еи1зс11еп Аг-

ЬеНегЬетз^ш^. В<1. I, II . ВегНп 1955—1956. 
Русск. пер.: Тельман Э. Избранные статьи и речи к истории 
германского рабочего движения. Т. I. М. 1957. 

Ульбрихт В. Разгром Германии в первой мировой войне и ноябрь-
ская революция. «Вопросы истории». 1950. № 12. 

Ульбрихт В. Влияние Великой Октябрьской социалистической 
революции на германское рабочее движение. «Новая и новей-
шая история». 1957. № 5. 

тЪНсЫ IV. Б1е Ье^епёе УОШ «БеиЬзсЬеп 8о21аНзтиз». ВегНп 1946. 
ШЬНсЫ IV. 2иг ОезсЫсЫе с1ег йеиЪзскеп АгЬеПегЪе^е#ип$. Вс1. 

I—III . ВегНп 1953. 
ТЛЪг1сЫ IV. ОЪег йеп СЬагакЬег с!ег ЫоуетЬеггеуо1иЫоп. «Ыеиея 

БеиЬзсЫапс!». 18. VI . 1958. 
Русский перевод: Ульбрихт В. О характере Ноябрьской ре-
волюции. «Вопросы истории». 1958. № 8. 

Цеткин К. Революционные бои 1919 года и борцы революции. 
«Коммунистический Интернационал». 1920. № 9. 

%е(Ып С. Аиз^о^аЬНе Кес1еп ипс! 8с1ш11еп. В(Г Т. ВегНп 1957. 

ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. Фонды 143, 210, 270. 

Фонды Государственного музея революции СССР. 
«Международная политика новейшего времени в договорах, нотах 

и декларациях». Ч. II . М. 1926. 
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«Документы внешней политики СССР». Т. I. М. 1957. 
«Кгирр шк1 (Не НоЬепгоПегп. Аиз (1ег КоггезропсГепг с1ег ГашШе 

Кгирр». Нгз§\ \У. Воекке. ВегНп 1956. 
«БокитепЬе г и т Кпе^заизЬгисй 1914». В(1. I, II. ВегИп 1919—1921. 
«Бокитеп1е ип(1 Ма1епаИеп гиг СезсЫсМе Лег с1еи1зсЬеп АгЬЬеНег-

Ъе\уе$ип§». КеШе II. В<1. 2. ВегНп 1957. 
«Б1е ШзасЬеп (1ез Беи1зсЬеп ХизаттепЬгисИез 1 т 1аЬге 1918. Баз 

\Уегк йезиМегзисЬипдззаиззскиззез <1ог УегГаззип^еЪепсГеп БеиЬ 
зсЬеп ^ и о п а 1 у е г з а т т 1 и п ^ ипс! (1ез Беи^зскеп Ие1с11з1а^ез 1919— 
1928». ВеШе IV. ВА. I—XII . ВегНп 1928—1929. 

«Рарегз Ке1а1т§ 1о 1Ъ.е Гогчл^п Ке1а1шпз оГ 1Ье 11т1ес1 5Ьа1ез. 
1919. ТЬе Рапз Реасе СопГегепсе». Уо1. I, II, I II , IV, VI, IX, 
XII . \УазЫп^оп 1941—1947. 

Агту. Керогаз Ьу ВгШзЬ ОШсегз оп 1Ье Есопопнс СопсНИопз Рге-
уаНп^ 1п Оегтапу (РгезепЬес! 1о ВоШ Ноизез о! РагИатепЬ 
о! Шз Ма]езЬу). [Ста . 52]. Бес. 1918 — тагсЬ 1919. Ьопйоп. 
...ГигЬЬег Керогаз Ьу ВпЫзЬ ОШсегз... [Ст(1. 54]. Арп1 1919. 
Ьоп(1оп. 

«АиГгиГе, УегогсЬип^еп ип(1 ВезсЫиззе (1ез Уо11ги$зга15 (1ез АгЬе1-
1ег- ипс! 8оМа1епга1з Огозз-ВегНп». ВегНп [1918]. 

«Оезе1ге ипс! Уегогс1пип^еп (1ег зо21аНз11зс11еп ИериЬНк». ВегНп 
1918. 

«ШсМНтеп ип(1 Уегог(1пип§еп Гиг 8о1с1а1епгаЬе, АгЬеНегга^е, 
ВаиетгаЬе». ВегНп [1918]. 

«АИгететег Коп^гезз йог АгЬеПег- шк! 8оЫаЬепга1е Беи1зс11-
1ап(1з у о т 16. Ыз 21. БегетЬег 1918 пн АЬ§еогс1пе1еп11аиз ги 
ВегНп. 8ЬеподгарЫзс11е ВепсЫе». ВегНп [1919]. 
Русск. пер.: «1-й Всегерманский съезд рабочих и солдатских Со-
ветов 16—21 декабря 1918 г. в здании палаты депутатов в Бер-
лине. Стенографический отчет». М. 1934. 

«2. Коп§тезз (1ег АгЬеНег-, Ваиегп- ипс! 8оМакепга1:е, 1919. 81е-
по^гарЫзсИез Рго1око11». ВегНп [1919]. 
Русск. пер.: «II Всегерманский съезд Советов. Стенографиче-
ский отчет». М. 1935. 

«РгоЬокоП иЬег (Не УегЬапсНип^еп (1ез аиззегогскпШсЬеп Раг1е1-
1а$ез (1ег ипаЬЬап^^еп 8о21а1с1етокга1л5с11еп Раг1е1 Беи1-
зсЫап(1з у о т 2. Ыз 6. Магг 1919 т ВегНп». ВегИп о. I . 

«РгоЬокоП йЬег (Не УегЬапсПип^еп екз РагЬеНа^ез (1ег 8о21аЫето-
кгаЫзскеп РагЬе1 БеиЬзсЫапс1з аЬ^ейаНеп т \Уе1таг у о т 10. 
Ыз 15. ,Гиш 1919. ВегНп 1919. 

«Бег 8о21аИзЬепЬа§. РгоЬокоП (1ег КопГегепг Гиг Е1ш$ищу с1ог 8о-
21а1с1етокгаНе». ВегНп 1919. 

«ВесЬепзсЬаГЬзЬепсМ (1ег ОепегаШопншззтп (1ег Се\уегкзс1тГЬеп 
БеиЬзсЫапсГз у о т 1. «Гит 1914 Ыз 31. Ма1 1919». ВегНп 1919. 

«Бег ЬейеЬоигргогезз». ВегНп 1919. 
«Бег БокЬзЬозз-Ргогезз т МйпсЪеп. Ок1оЪег — ]МоуетЬег 1925». 

МипсЬеп 1925. 
«Бег Ргогезз (1ез ВекЬзргазЫепЬеп». Нгз^. К. В г а т т е г . ВегНп 1925. 
«УегЬапсИип^еп с!ег УегГаззип^еЬепсГеп БеиЬзсЬеп ХаЫопа1уег-

затт1ип$ . ЗЬепо^гарЫзсЬе ВепсШе». В(1. 326, 327, 328, 329, 
333, 334, 336, 337, 338. 

«Б1е БеиЬзсЪе ^Цопа1уегзатт1ип^ 1 т 1аЬге 1919 т Пнег АгЬеН 
Гиг с!еп АиГЬаи (Тез пеиеп (ГеиЬзсЬеп УоШззЬааЬез». В(1. I—IX. 
ВегНп 1920. 
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«В1е ВеиЬзсЬе №Мопа1уегзатт1шш 1п \УогЬ ипс! ВПсЬ. ВегНп 
1920. 

«Напс1Ьис11 (1ег УегГаззип^еЬепйеп ВеЫзсЬеп ^ и о п а 1 у е г з а т т 1 и п $ 
1919. А т Ш с Ь е Аиз^аЬе». ВегНп 1919. 

«В1е (1еи1зсЬеп \УаЫеп. ОЬегзкЫ». Ье1р21^ 1932. 
8а1отопР. В1е с1еи1зсЬеп Раг1е1ргодгатте. Вс1. I — Ш . ВегПп 1926. 
Моттзеп IV. и. р. В1е йеикзсЬеп Р а г Ы р г о ^ г а т т е 1918—1930. 

ВегНп 1932. 
«УегГаззип^еЬепйе Ргеиз815сЬе Ьапс1е5уегзатт1ип^ 1919/1921. 

ипЬегзисЬип^заиззсЬизз. ШеДегзсЬгШепЬапс! йЬег (Не егЬоЬе-
пеп Ве\уе1зе х и т ВепсЫ йЪег (Не 1апиагеге1$тззе 1919 т 
ВегПп». ВегПп 1919. 

«В1е ВегНпег Ри1зс11е. 81апс1гесЫ ип(1 Ве1а§егип§зшз{:аш1. 8Ьепо-
^гарЫзсЬе ВепсЫе. 14., 15., 17. ипс1 19. Магг 1919». ВегНп 
1919. 

«КехсЪздезеЬгЫаШ. 1918, 1919. 
«ВеиЬзсЬег Ке1сЬзап201дег». 1918, 1919. 
«Конституция (основной закон) Российской Социалистической Фе-

деративной Республики, принятая У Всероссийским Съездом 
Советов в заседании от 10 июля 1918 года». В сборнике: «Кон-
ституции и конституционные акты РСФСР». М. 1940. 

«Б1е УегГаззип^ с!ег гизз1зсЬеп зогхаНзИзсЬеп Гё^егаИхеп 8о>дде1-
гериЬНк». ВегНп 1919. 

«Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистиче-
ских Республик». М. 1936. 

«Конституция Германской империи (11 августа 1919 г.)». В сборнике: 
«Конституции буржуазных стран», Т. I. М.—Л. 1935. 

«Б1е УеНаззип^ с1ез Беи1зсЬеп КекЬз уоп 1871». ВегНп 1898. 
«^УеИаззип^здезе^ге с1ез БеЫзсЬеп Ке1сЬз ип(1 (1ег (1еи1зсЬеп Ьапс1ег 

пасЬ З е т 81апс1е у о т 1. ГеЬгиаг 1926». ВегПп 1926. 
«УегГаззипд — СгипсНга^е (1ег МаНоп». БеЫзсЬег Уо1кзгаЬ. 1пГо1-

таиопз(НепзЬ. 1. 1аЬг^ап§, N1. 6. ВегНп 1948. 
«Б1е УегГаззип^ (1ег Беи1зсЬеп БетОкгаИзсЬеп КериЬПк». ВегНп 

1949. 
«2иг ^езеПзсЬаГШсЬеп ипс1 зЬааШсЬеп ЕЫшск1ип^ ип(1 г и т 81а-

а1епаи1Ьаи т (1ег БеЫзсЬеп БетокгаИзсЬеп КериЬПк. Ма1е-
па1затт1ип$». Нгз§. О. А1ЬгесЫ. ВегНп 1956. 

«Мировая война в цифрах». М.—Л. 1934. 
«ЗЪаИзЦк (1ез БеиЬзсЬеп КекЬз». Вс1. 212, 213, 290, 408. 
«ЗЪаИзИзсЬез 1аЬгЬисЬ 1иг (1аз БеЫзсЬе Ке1сЬ». 1918, 1919, 1920, 

1923/24, 1926, 1928, 1929. 

ПРЕССА И П У Б Л И Ц И С Т И К А 

а) Г а з е т ы 

«Правда». 1918, 1919. 
«Известия ВЦИК». 1918, 1919. 
«Бхе Ко1е ГаЬпе» (ВегНп). 1918, 1919, 1928. 
«Бег К о т ш и ш з ! » (Вгетеп). 1918. 
«Бег 8упсНкаНз1». 1918, 1919. 
«Б1е ГгеШеН» (ВегПп). 1918, 1919. 
«Б1е КериЬПк». 1919. 
«ИаЪегеНипд». 1919. 
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«Уопуаг1з». 1918, 1919. 
«Вгетег Вйг^еггеНип^». 1918. 
«Вгетег Уо1кзЫаМ». 1919. 
«НатЪиг^ег Еско». 1919. 
«СоггезропсЬпгЫаи с1ег Сепега1к01шзз10п с1ег ОехуегкзсЪаГЬеп Беи^зск-

1апс1з». 1918, 1919. 
«Ко1шзске 1918, 1919. 
«Ргапк1'иг1ег ХсПип^». 1918, 1919. 
«УОЗЗ1ЗС11С 2еПип^». 1918, 1919. 
«БеЫзске Та^езгеНип^». 1918, 1919. 
«ВегПпег Та^еЫаЫ». 1918, 1919. 
«БеЫзске Вег^уегкзгеИип^». 1918. 

б) Ж у р н а л ы 

«Коммунистический Интернационал». 1919—1921. 
«Б1е 1п1егпа1шпа1е». 1919. 
«Б1е АгЬеПегро1Шк». 1917. 
«Бег АгЪеНеггаЬ». 1919. 
«Б1е 01оске». 1917, 1918, 1919. 
«Бег 8о21аПз1». 1918, 1919. 
«Хеие 2еН». 1918, 1919. 
«ВогхаПзЫзсЬе МопаЬзЬейе». 1918, 1919. 
«Ргеи8318с11е ^ЪгЪйсЪег». 1919. 
«Бге ОезеПзсЬаП». 1927. 
«Бег К1а88епкашр1'». 1927. 

в) Б р о ш ю р ы , с б о р н и к и с т а т е й , р е ч е й , г а з е т н ы х 
с о о б щ е н и й , д о к у м е н т о в 

Акпег1 К. В1е ЕпЬшскЫп^ с1сг (1еи1зс11еп Кеуо1иИоп. 1ЧйгпЪег2 
1918. 

АЫтаъег 3. ГгапкГиг1ег 1{суо1иИопз1а§е. ГгапкГигЬ а. М. 1919. 
Ап1аи1 К. Б1е Кеуо1иИоп т Г \ г 1 е с 1 е г 8 а с 1 1 з е п . Наппоуег 1919. 
Ва11ой К. Бег 2икипйзз1аа1. 2. Аи1'1. 81и11§агЬ 1919. 

Русск. иер.: Баллод. К. Государство будущего. М. 1920. 
Ваиег О. Бег \Уе$ г и т 8о21аНзтиз. ВегНп 1919. 
Вискпег Е. Кеуо1иЫопзс1окитеп1:е. В(1. I. 1 т ХекЪеп с1ег го1еп 

Гакпе. ВегПп 1921. 
Сокеп-Веизз М. Бег АиГЬаи Беи1зсЫапс1з ипс1 с1ег Ка1е^ес1апке. 

ВегПп 1919. 
СокпзгасИ \У. АтепкашзсЬе БетокгаИе ипс1 П1ге БеЬгеп. ГгапкГигЬ 

а. М. 1919. 
Е. Бег егьЬе АкЬ с1ег <1еи1зс11сп КеуоШИоп! Вег1т [1919]. 

Вашт$ Е. Баз КаЬезуз1ет. ВегНп 1919. 
Юашт§ Е. Бег АиНэаи БеиЬ8сЫапс1з ипс! с!ег КаЬеяу^Ьет. ВегНп 

1919. 
1)аъ1ег А. Баз КаЬезуз1еп1 а1з ЪегиГззЬашПзсЬе Уег1геЬип$ ипс1 с1сг 

8с1ш12УегЪап(1 (1ег йеиЬзсЬеп ЬапЛшгСзейаН. ВегПп 1919. 
«Б1е (ГеиЬзсНо АгЬеНеггеуоЫНоп. ОейспкзсЬгН'Ь йЬег <1еп Уег1аиГ 

(Тез егз1еп Кеуо1иНопз]а11ге8 1918/1919». ВегНп. 1919. 
«Беи1зс11ег СезсЫсЫзкакчЫег». 1918, 1919. Нгз$. Г. РигШг. Ье1р21$. 

«Бег Еигорахзсйе Кпе$ 1914—1918»; 
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«Б1е скиЬзсЬе Кеуо1ииоп»; 
«Б1е ДеиЬзсЬе ВекЬзуегГаззип^». 

Вгакп ЕРг1еЛе§§ В. БеиЬзсЬег Веуо1иЬшпз-А1тапас11 Гиг Даз 
1аЬг 1919. НатЬиг^/ВегИп 1919. 

Вгакп ЕЬеопкагй 8. ОпЬепгсНзсЬе ШегаЬиг пп геуо1иИопагеп 
БеиЬзсЫапс! луаЪгепс! с1ез \Уе11кпе§ез. ВегИп 1920. 
Русск. пер.: Дран Э., Леонард С. Подпольная литература рево-
люционной Германии во время мировой войны. М. 1923. 

ЕЪеП Ь\ ВсЬгШеп, АиГге1с1тип^еп, ВеАеп. Вс1. 1—2. Вгезйеп 1926. 
РЛсккогп Е. ОЬег сНе 1апиагеге1$ш8зе. ВегНп 1919. 
«Оепега1зекге1апа1 г и т 81исНит ип(1 гиг ВекатрГип^ (1ез Во1зсЬе-

шзтиз» . 8сЬгШепгеШе: «АпЫЬо^скешзНзсЬе Соггезроп^епг 
(АВС)». ВегНп 1918—1919. 

СепИхоп Р. Ьа гёуо1иЫоп А11етапс1е (ПОУ. 1918 — ]апу. 1919). 
Рапз 1919. 

«1Ме ^езеЬгИсЬе Уегапкегапд с!ег АгЬеНеггаЬе. Баз РгоЬокоП уоп 
^е1таг» . ВегНп 1919. 

Сеуег К. 8ог1аНзти5 ипс! ВаЬезузЬет. Ге1рг1§ 1919. 
Сга{е А. Бата1з т \Уе1таг 1919. ВегИп 1919. 
Наиззтапп К. ЗсЫа^НсМег, ВекЬзЬа^зЬпеГе. ГгапкГигЬ а. М. 1923. 
Зеппь Е. Б1е ЕггипдепзсЬаГЬеп (1ег Веуо1иЫоп. ВегНп 1919. 
Каи1зку К. ЗогхаМетокгаЫзсНе Ое(1апкеп гиг ПЪег^ап^зшгЬзсЬаГЬ. 

ВегНп 1919. 
КаиЬзку К. Б1е \Уигге1п <1ег \\11зоп-Ро1Шк. ВегИп 1919. 
КиИпег Е. Уоп К1е1 Ыз ВегНп. ВегНп 1918. 
Ьаи]епЪег$ Н. Б1е ПатЪиг^ег Кеуо1иЫоп. НатЬигд 1919. 
Ьепзск Р. А т Аиз^ап^ <1ег сЬеиЬзсЬеп 8ог1а1с1етокгаЫе. ВегНп 1919. 
Еис1ю1§ Е. 1Ле Ко11е (1ег АгЬеНеггаЬе т (1ег (ГеиЬзсЬеп Кеуо1иНоп. 

ВегНп 1919. 
МеЬззпег О. Б1е Ве^ЪзуегГаззипд. ВегНп 1919. 
Мепке-СШскеП Е. 1Ле МоуетЬеггеуо1иНоп 1918. Ье1р21& 1919. 
МйИег Р . , Вгегиез IV. и. а. Вгетеп т с1ег йеиЬзсЬеп ВеУо1иЫоп. 

Вгетеп 1919. 
Nеитапп Р. НатЬиг^ ипЬег с!ег Вед1егип§ с!ег АгЬеПег- ипс! 8о1-

(1аЬепгаЬе. НатЬигд 1919. 
«Бег 9. ГЧоуетЪег». ВегНп 1919. 
«Б1е Раг1е1еп шн! (1аз ВаЬезузЬет». ВегИп 1919. 
Ре1егзеп И. В1е йеиЬзсНе ВаЬегериЪНк. ВегНп 1918. 
Рорр Ь., АпеЫ К. Шзргип^ ипс! ЕпЬшск1ип& с!ег ]ЧоуетЪеггеуо1и-
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