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Историческим опыт идеологической работы Коммунисти
ческой партии Советского Союза является достоянием 
не только советского народа, но и всего прогрессивного чело
вечества. Как отмечал Л. И. Брежнев в докладе па торжест
венном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, разработанное 
В. И. Лениным учение о гегемонии пролетариата в буржуаз
но-демократической революции, о союзе рабочего класса и 
крестьянства, что являлось дальнейшим развитием учения 
о социализме, а также основанные на этом формы и методы 
непосредственной борьбы пролетариата в периоды подъема 
и спада революции — «все это и сейчас составляет больше
вистский «образец тактики для всех», кому еще предстоит 
свергать эксплуататорский строй»1.

В условиях все более обостряющегося противоборства 
двух систем — социалистической и капиталистической — ис
следование и использование наиболее эффективных форм 
идеологического воздействия на широкие слои населения, 
правильное применение методов агитационной работы с уче
том конкретно-исторической обстановки и расстановки клас
совых сил, должно служить повышению действенности комму
нистической пропаганды и агитации. О необходимости более 
пристального внимания к формам и содержанию идеологи
ческой работы, о соответствии их историческим требованиям, 
говорилось в материалах XXVI съезда КПСС2. Этим опреде
ляется политическая актуальность диссертационного иссле
дования, посвященного изучению одного из видов агитацион
ной деятельности петербургских большевиков па втором эта
пе первой российской революции — листовкам, и их роли 
в развитии революционных событий в Петербурге в 1906 г.

1 Биежисв Л. II. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., 1970, 
с. 555.

2 См.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., 198|1, с. 75.
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Политическая актуальность темы иолтерждаетея особым 
местом революции 1905—1907 it . и истории ноет революцион
ного движения. В постановлении ЦК КПСС «О 70-летии ре
волюции 1905—1907 гг. в России» отмечалось, что первая ре
волюция в России положила начало новом полосе в мировом 
революционном процессе, периода политических потрясений 
и революционных битв. Характерной чертой революции 1905— 
1907 гг. являлось многообразие используемых пролетариатом 
форм и методов борьбы с самодержавием. Этот опыт приобре
тает особую актуальность в настоящее время, когда «между
народный рабочий класс завоевывает руководящую роль 
в широком и мощном общедемократическом антиимпериали
стическом движении»,3 что подчеркивает необходимость само
го пристального его изучения. Еще в 1907 г. В. И. Ленин пи
сал, что на партию «ложится обязанность самого тщательно
го и всестороннего изучения нашей революции, распростране
ния в массах знакомства с ее формами борьбы, формами 
организации». «Нам надо позаботиться,— и кроме нас некому 
будет позаботиться,—о том, чтобы народ знал эти полные 
жизни, богатые содержанием и великие по своему значению 
и своим последствиям дни гораздо подробнее, детальнее и 
основательнее»4-

Научная актуальность темы выражается в том, что ее ис
следование позволяет более глубоко изучить деятельность 
большевиков Петербурга по руководству революционным ра
бочим движением в один из наиболее сложных периодов исто
рии первой российской революции — первой половине 1906 г., 
определить значение листковой агитации петербургских боль
шевиков в этот период в их работе по политическому воспи
танию и организации широких рабочих масс столицы, по ру
ководству революционными выступлениями пролетариата 
в период спада революции 1905—1907 гг.

Изучение ленинского теоретического наследия 1895 — 
1907 гг. позволяет проследить и понять развитие ленинских 
взглядов на роль листковой агитации в различные периоды 
деятельности партии в соответствии с изменяющимися поли
тическими условиями и уровнем развития социал-демократи
ческого и рабочего движения, определить закономерности 
развития листковой агитации, тесную связь ее форм и содер
жания с задачами революционной борьбы, что являлось об
разном марксистского подхода к постановке агитационно-

3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. 
ПК, т. 11. М„ 1978. с. 476.

4 Ленин В. И. Поли. собр. соч.. т. 16, е. 26.
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массовой работы среди самых широких слоев населения, ре
шения с помощью листковой агитации разнообразных задач 
революционного движения.

Изучение этих вопросов может в определенной степени 
способствовать дальнейшей разработке истории второго пери
ода первой революции в России, более глубокому осмыслению 
той сложной и противоречивой для сил революции и реакции 
обстановки в первой половине 1906 г.

Научную новизну данного исследования определяет ком
плексный подход к анализу до сих пор не изученной группы 
листковых изданий петербургских большевиков первой поло
вины 1906 г., обращенных к рабочим. Этот подход требует 
изучения всех составных частей листовки: заголовка, обра
щения, самого текста, лозунгов и призывов, подписи и выход
ных данных.

Научная новизна работы состоит также в том, что до на
стоящего времени в советской историографии не изученным 
остается вопрос о листковой агитационной деятельности 
большевиков в период спада революции 1905—1907 гг., о ее 
роли в общем руководстве революционным рабочим движени
ем.

Особое внимание в диссертации уделено анализу произве
дений В. И. Лепина 1895—1907 гг. с целью определения ле
нинского отношения к листковой агитации социал-демокра
тов в различные периоды истории. Изучение ленинских мате
риалов позволило сделать вывод, имеющий методологическое 
значение для изучения данной проблемы, а именно, что боль
шая роль, которую играли листовки в агитационно-массовой 
деятельности социал-демократов на всем протяжении ее исто
рии, определялась своевременной постановкой актуальных 
задач движения в листковой агитации, неукоснительному 
следованию научным принципам организации и ведения аги
тации, а также соответствием форм и методов ведения лист
ковой агитации политическому положению и уровню револю
ционной активности масс-

В работе также предпринята попытка внести ясность 
в ряд вопросов, касающихся думской тактики большевиков и 
в частности их отношения к собравшейся I Думе, а также 
уточнить даты заседаний ПК в этот период, определить коли
чество листовок, изданных петербургскими большевиками и 
предназначенных для распространения среди рабочих.

В советской историографии при характеристике второго 
периода революции 1905 — 1907 гг. выделяются два этапа: 
первый — январь — сентябрь 1906 г., и второй — октябрь3



1906 г. —июнь 1907 г.5 * * Такое деление связано с резким изме
нением политического положения в стране, снижением уров
ня революционной активности масс в сентябре 1906 г., что" 
привело к смене тактики большевиков.

Хронологические рамки данного исследования ограничены 
первым этапом спада революции: январь— сентябрь 1906 г., 
что обусловлено стремлением к более детальному и глубоко
му изучению избранного периода истории Петербургской ор
ганизации РСДРП и ее агитационно-массовой деятельности 
в 'Э то  время.

Методологической основой диссертации являются ленин
ские теоретические положения об основных принципах агита
ционно-массовой работы, о сущности и роли массовой лист- 
ковой агитации. В. И. Лениным были выработаны формы и 
методы ведения листковой агитации, которые получили ши
рокое применение в деятельности петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», а впоследствии 
в работе искровских комитетов РСДРП. Ленинский подход 
к вопросам листковой агитации в различные периоды истории 
является основой научного и всестороннего изучения агита
ционно-массовой деятельности большевиков, осуществляемой 
с помощью листовок. Важное значение для написания диссер
тации имели работы В. И. Ленина, документы съездов 
РСДРП, решения Петербургского комитета, в которых нахо
дило отражение выработка и изменение тактики большевиков 
в период спада первой российской революции.

Теоретическая и практическая ценность работы состоит 
в том, что в пей предпринята попытка показать разработку 
В. И. Лениным научно-теоретических основ листковой агита
ции, как одной из важных форм агитационно-массовой рабо
ты большевиков. Фактический материал и выводы, содержа
щиеся в диссертации, могут быть использованы в научных 
исследованиях по истории революционного движения в годы 
спада первой революции в России, а также в учебной рабо
те—в лекциях и семинарских занятиях по истории КПСС до
октябрьского периода.

Апробация диссертации. Основные положения диссертации 
изложены в выступлениях автора на ежегодных научно-теоре
тических конференциях преподавателей и аспирантов истори
ческого факультета Ленинградского Государственного уни

5 См.: История КПСС. т. 2. М., 1967, с. 208—209; Очерки истории Л е
нинградской организации КПСС, т. 1. Л., 1980, с. 151; Ленин и революция;
1905 год. Л., 1980, с. 307—308.
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верситета имени А. А. Жданова, а также отражены в статьях, 
написанных по теме диссертации.

Историография. Одной из характерных черт историогра
фии первой российской революции является преимуществен
ное обращение к проблемам первого года революции 1905 — 
1907 гг.6 Исключением, пожалуй, являются лишь несколько 
журнальных статей, посвященных изучению деятельности 
местных партийных организаций в 1906 — 1907 гг.7 и работ 
по истории деятельности I и II Государственных дум8, среди 
которых особо следует выделить монографию М. Павлова, 
в которой автор широко использует листовки большевистских 
партийных организаций России 1906—1907 гг. как для изуче
ния деятельности партии, направленной против участия 
в выборах в 1 Думу, так и для характеристики самого хода 
кампании выборов, итогов первых ее туров9 *.

Дальнейшему изучению истории революционного движе
ния в России, и в частности в 1906 — 1907 гг., способствовало 
введение в научный оборот новых ленинских документов 
в связи с изданием Полного собрания сочинений В. И. Лепи
на, а также широкая публикация документов но истории пер
вой российской революции, в частности сборников листовок 
партийных организаций, значительная часть которых относи

8 См.: Угаров И. Ф„ Яковлев Н. Н. Первая русская революция 190’:—  
1907 гг. в советской историографии (1917 — середина 30 гг.) — В кн.: 
Очерки истории исторической науки, т. IV. М., 1966; Приймак И. И. Со
ветская историография первой русской резолюции 1905 — 1907 гг. (сере
дина 30—50-е г г .) .--В  кн.: Советская историография классовой борьбы и 
революционного движения и России, ч. II. Л.. 1967, Злобин В. И. Истори
ко-партийная историография первой русской революции. — Вестник МГУ, 
1975, № 3; Нарочницкий А. Л. Историография революции 1905— 1907 гг. 
Основные итоги и задачи изучения. — В кн.: Актуальные проблемы совет
ской историографии первой русской революции. М., 1978, и др. Подроб
ный анализ вышедшей в это время литературы по истории революции 
1905— 1907 гг. именно с точки зрения широты и глубины использования 
в ней листковых изданий большевиков был лап А. Н. Кашеваровым.—  
См.: Кашеваров А. Н. Деятельность петербургской большевистской орга
низации по развитию политического сознания рабочих. (Анализ листковой 
агитации, конец 1904 г. — окт. 1905 г.). Канд. дисс. Л., 1980, с. 18—25.

7 Богданов А. Самарская социал-демократическая организация (1906— 
1907 гг.). — Пролетарская революция, 1925, № 7 ; Ходоровский И. Некото
рые моменты из жизни московской партийной организации в 1907 г .— 
Там же, 1925. Лг 2.

3 См.: Чермейский Е. Д. I и И Государственные думы. Историогра
фический очерк.— В кн.: Актуальные проблемы советской историографии 
первой русской революции, с. 197—235.

9 Павлов М. Думская тактика большевиков в революции 1905 —
3 907 гг. Л., 1947, с. 56—38.



лась к периоду спада революции1". Выход в свет в 60-70-х гг. 
первых двух томов многотомной «Истории Коммунистической 
партии Советского Союза» и «Биографической хроники» 
В. II. Ленина, первых томов «Очерков истории .Ленинград
ской организации КПСС» и «Истории рабочих Ленинграда»11, 
в которых нашло отражение и утверждение марксистское по
нимание истории революционного движения в 1906—1907 гг„ 
создавал условия для дальнейшей более детальной разработ
ки проблем второго периода революции.

Отличительной особенностью работ но истории революции 
1905—1907 гг., вышедших в последнее десятилетие, является 
более пристальное внимание советских историков к пробле
мам второго периода революции.

Развитию В. И. Лениным в работах 1905—1907 гг. взгля
дов на роль и значение массовой революционной стачки 
в борьбе пролетариата, обоснованию им положения о соот
ветствии выбранных форм борьбы конкретной обстановке 
посвящены работы 11. А. Ивановой и В. С. Кириллова12. 
В коллективной монографии «Ленин и революция: І905 год» 
рассматривается разносторонняя теоретическая, публицисти
ческая, организаторская и практическая деятельность 
В. И. Ленина во время нахождения его в Петербурге в конце 
1905—1907 гг.13 Вместе со вторым дополненным изданием 
книги «Ленин в Петербурге-Петрограде»14, указанные работы 
являются важным вкладом в изучение истории Петербургской 
партийной организации в годы первой российской революции 
и в частности на втором ее этапе.

В советской историографии последних лет выделяется 
тенденция к ретроспективному рассмотрению отдельных во
просов революционного движения, особенностей их решения

1« См.: Революция 1905— 1907 гг. в России. Документы и материалы. 
Второй период революции. 1906 — 1907 гг., ч. 1 — IV. М., 1957 - 1965; Обзор 
доку метальных сборников из истории первой русской революции, издан
ных архивными органам,]: и государственными архивами СССР в 1955 — 
1957 гг. М.. 1957; Лескова Л. И. О переизданиях большевистских листо
вок. (Обзор литературы).— Вопросы истории КПСС, 1975, Л» 1.

И История КПСС. т. 1—2. М„ 1964— 1967; Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника, т. 1- 2. М.. 1970— 1971; Очерки истории Ленин
градской организации КПСС, т. 1. Л., 1962; История рабочих Ленинграда, 
т. I. Л.. 1972.

12 Иванова II. А. В. И. Лепин о революционной массовой стачке 
в России. М„ 1976; Кириллов В. С. Большевики но главе массовых поли
тических стачек в первой русской революции 1905— 1907 гг. М., 1976.

13 Ленин II революция: 1905 год. Л.. 1980.
14 Бопдарсвская Т. П.. Великанова А. Я.. Суслова Ф. М. Ленин в Пе

тербурге — Петрограде. Л., 1980.



во время трех русских революций15 16. В полной мере это отно
сится и к проблеме гегемонии пролетариата15. В этой связи 
следует отметить появление коллективной работы группы 
видных советских историков, в которой рассматривается один 
из наименее изученных вопросов о сохранении гегемонии про
летариата па втором этапе революции 1905—1907 гг.17

Хотя эти работы и не рассматривают непосредственно во
просы агитационной деятельности большевиков во время 
спада пергой российской революции, по их важное научное 
значение для рассмотрения данной темы диссертации заклю
чается в подробном и всестороннем анализе различных аспек
тов истории революционного движения и деятельности партии 
большевиков в 1906—1907 гг. в развитии и сравнении, что 
позволяет объективно определить их значение в общем ходе 
истории. Итоги изучения периода спада революции в целом 
были подведены советскими историками в соответствующих 
главах фундаментальных обобщающих трудов: «Рабочий 
класс в первой российской революции 1905—1907 гг.» (М„ 
1981) и первого тома нового издания «Очерков истории Ле
нинградской организации КПСС» (Л., 1980).

Успехи, достигнутые в разработке общих проблем револю
ционного движения в 1906—1907 гг. во многом определялись 
результатами ряда конкретных исследований, касающихся 
вопросов истории второго периода революции. В последнее 
время начинает специально разрабатываться проблема созда
ния союза рабочего класса и крестьянства во время отступле
ния революции18. В то же время продолжается работа по изу
чению деятельности местных партийных организаций в этот 
период19 *. Ряд исследований посвящены изучению отдельных

'5 См.: Зародов К. И. Три революции в России и наше время. М., 
1075; Голуб П. А. Большевики и армия в трех революциях. М., 1977; 
Борьба за массы в трех революциях в России. М., 1981.

16 Гегемония пролетариата в трех русских революциях. М„ 1975; Про
блемы гегемонии пролетариата в демократической революции (1905 — 
февраль 1917 гг.). М., 1975.

17 См.: Волин М. С., Дереиковский Г. М., Колесниченко Д. А., Тютю- 
кин С. В., Шелохаев В. В. О гегемонии пролетариата в первой русской 
революции.—История СССР, 1973, № 4.

18 Колесниченко Д. А. Из истории борьбы рабочего класса за кресть
янство в 1906 г. — Исторические записки, т. 95. М., 1975; ЖоголеваТ. В. 
Борьба большевиков за крестьянство в период спада революции 1905 —
1907 гг. в России. Автореф. каид. дисс. М., 1976.

19 Левина Т. Л. Военно-боевая работа Пермской партийной органи
зации в период отступления революции 1905— 1907 гг.—Ученые записки 
Пермского ун-та, т. І51. 1960; Казанцев Б. И. Арьергардные бон рабочих 
текстильщиков Центрального промышленного района России в январе—1 
июле 1907 г.—Исторические записки, т. 77. М„ 1965; Маслов К. ГГ В. И. Ле-
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аспектов думской деятельности большевиков в 1906—1907 гг.20
При написании работ по истории 1906—1907 гг. авторы 

затрагивают и вопросы агитационной деятельности больше
виков и в частности листковой агитации в этот период, ис
пользуют листовки как иллюстративный материал и как 
источник. В этом отношении необходимо отметить статьи 
Г. М. Деренковского21 и С. В. Тютюкина и В. В. Шелохае- 
ва22, основным источником при написании которых являлись 
большевистские листовки 1906—1907 гг.

Однако, несмотря на внимание советских историков в по
следнее десятилетие к вопросам истории второго периода ре
волюции 1905—1907 гг. и к анализу листксвых изданий боль
шевиков в эти годы в целом проблема листковой агитации 
в 1906—1907 гг. остается еще малоизученной. Более подроб
ное освещение вопросы листковой агитационно-массовой ра
боты петербургских большевиков во время спада первой ре
волюции получили в исследованиях по истории революцион
ного движения в Петербурге в этот период.

Работы А. Б-ского, М. И.Ахуна и В. А. Петрова, К. Г. Ша
рипов;] вышедшие в 30—40 годах, внесли большой вклад 
в определение основных направлений в деятельности петер
бургских большевиков и роли В. И. Лепина в руководстве ПК 
в период спада революции23. В исследованиях 50—60 годов24 
авторы обращаются к более детальному изучению деятельно
сти большевиков Петербурга по руководству революционным
нпн н нижегородские большевики в период отступления первой русской 
революции (1906 — 1907 гг.). — Ученые записки Горьковского ун-та, 
лип. 171. 1972.

2d Колесниченко Д. А. Парламентская тактика большевиков и народ
нический блок в избирательной кампании во II Государственную думу. — 
Исторические записки, т. 104. М., 1979; Астрахан X. М. В. И. Лепин и соз
дание «левого блока» при выборах ro 11 Государственную думу в Петер
бурге,— История СССР, 1982, ,\4 2; Бабаева Н. П. Ленинская тактика 
«левого блока» в революции 1905— 1907 гг. Л., 1977; Знаменский О. Н.,
Шишкин В. А. Ленин, революционное движение и парламентаризм. Л., 
1977.

2) Деренковский Г. М. Всеобщая стачка и Советы рабочих депутатов 
в июле 1906 г.—Исторические записки, т. 77. М., 1965.

22 Тклюкин С. В,. Шелохаев В. В. Разоблачение кадетов в больше
вистских листовках 1906— 1907 гг.— История СССР, 1980, № 1.

23 Б-ский. А. Петербургская социал-демократическая организация вес
ной 1906 г. (по архивным данным и опросам).— Красная летопись, 1926, 
№ 3; Ахун М. И., Петров В. А. Петербург в 1905— 1907 гг. Хроника со
бытий. Л., 1930; Шариков К. Ленин и петербургские большевики в годы 
нс; i oil русской революции.- Борьба пролетариата, 1940, .V* 1.

2' Петербургские большевики в период первой русской революции 
1905— 1907 тГ Л.. 1956; Очерки истории Ленинградской организации КПСС, 
г. 1. 71., 13,-2; Петроградские большевики в трех революциях. Л., 1966.



рабочим движением в период отступления первой революции 
в России, отмечают большую роль листовок в проведении 
большевиками массовых политических кампаний в 1906 г. 
Вместе с тем, деятельность ПК по организации и развитию 
листковой агитации не получила в них достаточного освеще
ния.

Особое место в обширной литературе, вышедшей в связи 
с 70-летием первой российской революции, занимают моно
графии ленинградских историков Т. П. Бондаревской и 
У: А. Шустера. Т. П. Бондаревской была проделана огром
ная работа по изучению организационной деятельности ПК 
в 1905—1907 гг. Ею выявлен и исследован «План организации 
местной работы», составленный ПК в ноябре 1904 г. и опре
делявший деятельность всей партийной организации Петер
бурга, показано участие В. И. Ленина в агитационно-пропа
гандистской работе петербургских большевиков. Большую цен
ность для историков представляют составленные Т. П. Бопда- 
ревской «Хроники» заседаний ПК и конференций Петербург
ской организации РСДРП в период первой революции и 
в частности во время ее отступления25 26. В работе У. А. Шусте
ра подробно освещается борьба петербургских рабочих 
во время революции 1905—1907 гг., и в особенности в период 
ее спада, показаны специфические формы пролетарских поли
тических выступлений в 1906—1907 гг., роль большевиков 
в руководстве этими выступлениями2Г>.

Важной основой всестороннего изучения различных групп 
большевистских листовок является разработка в советской 
историографии вопросов теории источниковедения листовок27.

Таким образом, произведенный обзор литературы показы
вает отсутствие специальных работ, посвященных как изуче
нию истории Петербургской организации РСДРП в 1906— 
1907 гг., так ту одного из видов ее агитационно-массовой дея
тельности — листковой агитации. Необходимость и актуаль
ность исследования этих проблем объясняется также тем, 
что отдельные аспекты организации листковой агитации в

25 См.: Бондаревская Т. П. Петербургский комитет в революции 
1905—1907 гг. Л., 1975, с. 29—37, 265—285, 315— 325.

26 Шустер У. А. Петербургские рабочие в 1905 — 1907 гг. Л., 1976, 
с 205— 275.

27 Еалк С. Н. О приемах описания нелегальной листовки.—Библиогра
фия, 1929, № 2—3, с. 15—26; Петропавловский Е. С. Листовки как источ
ник при изучении истории КПСС. (Большевистские листовки в дооктябрь
ский период). М., 1966; Шепелева О. И. Листовки РСДРП — их собира
ние, хранение и описание.—В кп.: Некоторые вопросы изучения историче
ских документов XIX — нач. XX вв. Л., 1967.
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1905 г. в Петербурге, особенности, задачи и направления 
листковой агитации ПК в 1905 г. уже освещены в современ
ной историко-партийной литературе28.

Источники. Важнейшим источником исследования данной 
темы являются произведения В. П. Ленина. В многочислен
ных работах 1895—1907 гг. В. И. Лениным были выработаны 
основные принципы,, определены задачи, найдены эффектив
ные формы и .методы ведения листковой агитации. Рассмот
рение их предпринято с целью определения методологиче
ских основ изучения проблем листковой агитации большеви
ков в годы первой российской революции и в частности в пе
риод ее отступления.

Особо следует выделить ленинские работы, письма и за
метки периода 1906—1907 гг. Находясь в это время в Петер
бурге, в гуще всех событий, активно участвуя в работе ПК, 
В. И. Ленин с присущей ему объективностью и глубиной 
марксистского анализа отражал в них ход революционной 
борьбы, изменение политического положения и тактики боль
шевиков, их борьбу за массы, эволюцию классового созна
ния пролетариата столицы, общий уровень революционного 
настроения.

Значительную ценность для изучения данной темы имеют 
материалы III, IV и V съездов РСДРП, где наряду с пробле
мами выработки тактической линии социал-демократов в ре
волюции рассматривались и вопросы организации и ведения 
листковой агитации местными комитетами РСДРП, а также 
ЦК и ЦО29.

Из документов большевистской партии большой научный 
интерес представляют материалы Петербургских общегород
ских конференций РСДРП 1906—1907 гг.30 и заседаний ПК 
РСДРП за 1906—1907.гг., большой вклад в изучении которых 
принадлежит Т. П. Бондаревской. Ею, помимо известных

28 С.м.: Марксизм-ленинизм и питерские рабочие. Л., 1977, с. 164— 167; 
Очерки истории Ленинградской организации КПСС, т. 1. Л.. 1980, с. 129; 
Крейдлина Л. М. Петербургский комитет РСДРП и выборы в комиссию
Ш идлозского....Вопросы истории КПСС, 1975, № 2; Кашеваров А. Н. I.
Деятельность Петербургской большевистской организации по развитию 
политического сознания рабочих. (Анализ листковой агитации, конец 
1904— октябрь 1905 Гг.). Автореф. канд. дисс. Л., 1980; 2. Большевистские 
листки в январе 1905 г.—Вопросы истории, 1981, № 11.

29 См.: Третий съезд РСДРП. Сборник документов и материалов. М., 
1955; Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959; 
Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1963.

30 г.м.: Пролетарская революция. 1930, № 12; 1931, № 1. О работе
петербургских конференций 1906— 1907 гг. см.: Бондаревская Т. П. Петер
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38 отчетов, резолюций, постановлений ПК н Р1\ РСДРП, опу
бликованных в 1930—1931 гг.,31 выявлено еще 29 протоколов 
ПК времен первой российской революции, из которых 12 от 
носятся к 1906—1907 годам32. В целом эта группа докумен
тов, многие из которых были опубликованы в листовках, со
держит ценнейшие сведения о деятельности Петербургской 
большевистской организации в годы первой революции в 
частности в период ее спада.

В диссертации широко использованы также малоизученные 
документы фундаментальной серии сборников документов и 
материалов по истории первой российской революции, выпу
щенной к 50-летию революции 1905 -1907 гг. 8 книг этой се
рин посвящены периоду 1906—1907 гг.33 Следует отметить, 
что большую часть опубликованных документов составляют 
бол ынсвистс кие листовк11.

Богатейший материал для исследователей истории со
циал-демократического и рабочего движения в столице в 
1906--1807 гг. представляют легальные большевистские газе
ты, издававшиеся в этот период в Петербурге: «Волна», «Впе
ред», «Эхо», «Повое эхо», особенно материалы рубрик «Из 
жизни политических партий», «На фабриках и заводах», «Ми
тинги и демонстрации», «Профсоюзное движение», в которых 
отражались хроника забастовочного рабочего движения, уро
вень революционных настроений на предприятиях столицы, 
количество и тематика митингов и собраний рабочих, печата
лись сведения из жизни партийной большевистской организа
ции, постановления и решения ПК РСДРП. Ценные сведения 
содержат и легальный журнал «Вестник жизни» и нелегаль
ная большевистская газета «Пролетарий».

Для более глубокого раскрытия темы диссертационного 
исследования были использованы воспоминания активных ра
ботников Петербургской партийной организации о годах вто
рого периода первой российской революции34. Хотя и немно-
бургский комитет РСДРП в революции 1905—1907 гг., с. 212—221; Усыс- 
кин Г. С. Материалы по истории организационной деятельности В. И. Ле
нина на Петербургских конференциях РСДРП в 1906 — 1907 гг.— В кн.: 
Вопросы источниковедения истории первой русской революции. М., 1977, 
с. 57—90.

31 См.: Красная летопись, 1930, .К» 4; 1931, № 1 -2.
32 Бондаревская Т. П. Петербургский комитет РСДРП в революции 

1905 — 1907 гг., с. 319 — 323.
33 Революция 190'— 1907 гг. в России. Документы и материалы. Вто

рой период революции. 1906— 1907 гг., ч. 1 — IV. М., 1957— 1965.
34 См.: Боровский В. В. Избранные произведения о первой русской 

революции. М„ 1955; Бонч-Бруевич В. Д. Избранные произведения, т. 2. 
Статьи, воспоминания, письма. М., 1961; Лядов М. Н. Из жизни партии
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начисленные эти воспоминания содержат ряд ценных сведе
ний о деятельности ПК в 1906 г., о выпусках и распростране
нии листовок.

Основным источником данной работы являются листовки 
петербургских большевиков периода спада революции 1905 — 
1907 гг. В процессе работы над диссертацией были изучены 
фонды и коллекции листовок, собранные в Государственной 
публичной библиотеке нм. М. Е. Щедрина, Библиотеке Ака
демии наук СССР, Библиотеке НМЛ при ЦК КПСС. Боль
шая част;, агитационно-пропагандистских листовок петербур
гских большевиков 1S06—1907 гг. опубликована35. Исключе
ние составляют информационные листовки с решениями, отче
тал;);, резолюциями, протоколами ПК, хранящиеся в Библио
теке НМЛ при ЦК КПСС, лишь часть из которых была ранее 
опубликована в журнале «Красная летопись»36.

В работе проанализировано 185 уже выявленных и опубли
кованных листовок петербургских большевиков 1906—1907гг., 
причем, основное внимание уделялось листовкам, обращен
ным к рабочим, что объясняется задачами поставленными в 
диссертации. С целью всестороннего изучения данной груп
пы листцовых изданий использован принцип комплексного 
анализа, включающий характеристику всех составных частей 
листовки: начальной части, самого текста (сюда же входят 
лозунги, призывы, рекомендации), и конечной части, объеди
няющей подпись под текстом и выходные данные: указание 
типографии, даты и места издания, тиража.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка источников и литературы. 
В основу положен проблемно-хронологический принцип.

Содержание работы: Во введении показана политическая 
и научная актуальность темы, обосновываются хронологиче
ские рамки исследования, дается историографический обзор 
литературы и анализ источников по теме диссертации.

Псркая глава. «Думская тактика большевиков в листовках 
ПК 1906 года». Первый параграф главы посвящен анализу 
ленинских произведений 1895—1907 гг., в которых нашли от*
в 1906— 1907 гг. (Воспоминания). М„ 1965; Теодорович И. А. Петербург
ский комитет РСДРП в июле 1906 г.— Пролетарская революция, 1924, № 7; 
Перес Б. С. Арест Пека па Удельной.—Пролетарская революция, 1923, 
Л» 6—7. и др.

35 Листовки петербургских большевиков 1902— 1917. Т. 1, 1902— 1907 гг. 
Л., 1939; Листовки большевистских организаций в первой русской рево
люции 1906-—1907 гг., т. 3. М., 1956; Второй период революции. 1906— 
1907 гг., ч. I — IV. М.„ 1957— 1965.

36 См.; Красная летопись, 1930, № 4; 1931, № 1, 2.
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ражсние вопросы постановки и ведения листковой агитации 
социал-демократов в этот период. Предметом исследования 
стали проблемы: разработка В. И. Лениным основных прин
ципов листковой агитации, определение задач, решаемых ею 
в те или иные годы, практическое участие В. И. Ленина в вы
боре соответствующих форм листковых изданий, наиболее 
эффективных способов составления и методов распростране
ния листовок.

Изучение ленинских работ в таком аспекте и в таком объ
еме до этого не проводилось. Произведенное исследование по
зволило сделать вывод о том, что предложения В. И. Ленина 
по улучшению листковой агитации самым тесным образом 
связаны с изменениями общей политической обстановки в 
стране и уровня революционной активности народных масс 
и определялись задачами, стоящими перед социал-демокра
тами, что подчеркивает конкретно-исторический подход 
В. И. Ленина к разработке теории листковой агитации.

В то же время выявление теоретических, научных основ 
массовой листковой агитации, выработанных В. И. Лениным 
и опыта применения их является методологической базой при 
изучении проблем листковой агитации большевиков в годы 
первой революции в России, что и определило место и значе
ние данного параграфа в общей структуре диссертации.

В двух последующих параграфах главы показана роль ли
стовок петербургских большевиков первой половины 1906 г. 
в борьбе с конституционными иллюзиями пролетариата сто
лицы, связанными с выборами и деятельностью I Государст
венной думы. В диссертации подробно рассматриваются раз
личные формы листковых изданий петербургских большеви
ков: постановления и решения общегородских конференций, 
протоколы заседаний ПК, отпечатанные в виде листовок; п.о- 
пулярпос изложение и разъяснение в листовках принятых боль
шевиками решений; прокламации с антидумским содержа
нием, с разъяснением как несовершенства и ограниченности 
выборной системы, так и целей всей избирательной кампании.

Важным средством борьбы с верой в возможность решения 
внутренних противоречий конституционным путем являлся 
выпуск листовок с критикой деятельности как Думы в целом, 
так и отдельных ее фракций. Широкое распространение в ли
стовках проектов наказов депутатам Думы, обращений к ее 
фракциям, а также обсуждение и принятие этих проектов на 
многочисленных рабочих митингах и собраниях, способство
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вало активизации рабочего движения, его организации и под
готовки к дальнейшей борьбе.

В диссертации подчеркивается, что только в результате 
усиленной агитационной работы большевиков, творческого 
подхода к применению разнообразных форм листковых изда
ний, вера в Думу у значительной части рабочих Петербурга 
к лету 1906 г. была подорвана, что давало возможность боль
шевикам проводить тактику, направленную на подготовку но
вого всеобщего вооруженного восстания.

Анализ работ В. И. Ленина, решений ПК РСДРП, листо
вок петербургских большевиков за май—июнь 1906 г. показы
вает, что предложенная большевиками тактика участия в ра
боте I Думы с целью ее критики была не показателем слабости 
и упадка революционного движения и перехода к парламент
ским формам борьбы, а являлась единственно правильным спо
собом решения двух тактических задач: борьбы с конституци
онными иллюзиями и продолжения пути непосредственной 
революционной борьбы, подчиняя их одной цели — подготов
ке нового вооруженного восстания.

Во второй главе «Листовки большевиков Петербурга в 
борьбе за организацию революционных выступлений петербу
ргского пролетариата» раскрывается огромное значение лис
товок ПК 1906 г. как средства практического руководства не
посредственной борьбой пролетариата, так и орудия идеологи
ческого воздействия на рабочие массы с целью пропаганды 
идей и лозунгов большевиков, в частности идеи вооруженного 
восстания.

Рабочее движение первой половины 1906 г. характеризует
ся многообразием форм борьбы пролетариата: это и полити
ческие забастовки, и предъявление хозяевам требований о 
приеме обратно уволенных товарищей и об увольнении наибо
лее ненавистных мастеров, черносотенце^. и бойкот мест уво
ленных и их работы, а в случае закрытия всего завода 
бойкот его заказов другими предприятиями, и выдвижение 
требований об организации общественных работ для безрабо
тных, оказание материальной помощи им. В главе показана 
роль большевистских листовок в пропаганде этих форм борь
бы, что являлось одним из условий их широкого распростра
нения и применения.

Особо подчеркивается значение листовок в воспитании у 
рабочего класса столицы чувства классовой солидарности, 
п разъяснении единства конечных целей борьбы всего револю
ционного народа, необходимости объединения усилий в этой



борьбе. С этой целью изучена и проанализирована большая 
группа листовок ПК и районных комитетов РСДРП, выпу
щенных к 9 января, 1 мая, в связи с судом над Петербург
ским Советом рабочих депутатов в 1906 г,

В диссертации исследованы малоизученные стороны дея
тельности ПК в летние месяцы 1906 г., отношение большеви
ков к выборам Совета рабочих депутатов. Подробному анали
зу подвергнуты листковые издания большевиков Петербурга 
во время июльского восстания моряков Кронштадта и Свеа- 
борга в 1906 г. На основании этого сделан вывод об опера
тивном отражении в листовках изменений тактики большеви
ков в зависимости от конкретных политических условий, что 
являлось важным условием знакомства с ними рабочих сто
лицы, поднимало значение листовок ПК как средства руково
дства рабочим движением.

Специально рассмотрен вопрос о широте печатной базы 
большевиков Петербурга в 1906—1907 гг. Установлено, что 
помимо ГЦ< типографии имели все районные комитеты РСДРП 
а часто и подрайонные, при этом широко использовались для 
печатания листовок, особенно информационного характера, 
множительные аппараты. Это дает основание предполагать, 
что листковая агитация петербургских большевиков в 1906— 
1907 гг. была значительно шире, чем мы можем судить по со
хранившимся коллекциям листовок.

В работе изучена деятельность большевиков Петербурга 
но пропаганде в листовках первой половины 1906 г. идеи во
оруженного восстания, опыта вооруженных выступлений, кон
кретных методов вооруженной борьбы. При этом подчеркива
ется правильное понимание петербургскими большевиками 
марсксистской теории вооруженного восстания, получившей 
дальнейшее развитие в работах В. И. Ленина.

Результатом многомесячной, кропотливой и последователь
ной агитации большевиков явилось осознание массами петер
бургского пролетариата к осени 1906 г. необходимости ре
шительной, вооруженной борьбы с царским самодержавием с 
целью завоевания политической власти, понимание ограни
ченности разрозненных выступлений, демонстративных заба
стовок, мирных демонстраций.

В заключении подведены итоги исследования, сформули
рованы обобщающие выводы по теме диссертации, намечены 
пути дальнейшего исследования проблемы, подчеркнута ог
ромная роль листовок как одной из форм агитационной дея



тельности большевиков Петербурга, в организации и руковод
стве революционным рабочим движением в 1906 г.
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