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На протяжении всей политической и общественной деятельности у В.И. Ленина сложились

сложные и неоднозначные отношения с русским военноморским флотом. Достаточно сказать, что

в период первой русской революции 1905 – 1907 гг. экипажи крейсера «Очаков» и броненосца

«Потемкин» выступили настоящими флагманами народных волнений. Да и после 1907 г. нижние

чины Российского флота периодически выступали против царского режима, о чем В.И. Ленин даже

писал А.М. Горькому с надеждой сохранить и впоследствии усилить матросские организации на

момент возможности захвата власти [8, с. 84].

Февральская революция 1917 г. ознаменовалась массовыми матросскими самосудами над

офицерами Балтийского флота [9, с. 67]. В свою очередь, командующий Черноморским флотом

вицеадмирал А.В. Колчак не смог удержать матросскую вольницу в рамках дисциплины [9,

с. 99–100]. Кстати, В.И. Ленин выражал свое одобрение по поводу матросских самосудов и считал,
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что флот должен пройти очищение от остатков царского режима или офицеров с монархическими

взглядами.

Революционные матросы изначально показали свои радикальные и даже анархические

настроения по отношению к Временному правительству. Отсюда в октябре 1917 г. матросы

Балтийского флота помогают приходу большевиков к власти и заслуживают название «гвардии

революции». В.И. Ленин писал в дни установления советской власти о матросах Балтийского

флота как о самых надежных и решительных помощниках революции [9, с. 383–384].

Одновременно посыльное судно Сибирской флотилии «Шилка» в декабре 1917 г. [1, с. 245] ведет

агитационную работу среди докеров Сиэтла и разъясняет им задачи советской власти, т.е. начинает

фактически агитировать за мировую революцию [2, с. 35].

Сложились у В.И. Ленина и отношения с лидерами революционных матросов, а именно с

П.Е. Дыбенко, которого с 14 ноября 1917 г. сделали первым в советской истории наркомом по

морским делам, и «черным гардемарином» Ф.Ф. Раскольниковым. Благодарность П.Е. Дыбенко

выразилась 5 января 1918 г. в разгоне «гвардией революции» не нужного большевикам всенародно

избранного Учредительного собрания, что привело к окончательной узурпации власти В.И.

Лениным и его соратниками по партии [9, с. 74]. Вообще в первые месяцы после Октябрьской

революции 1917 г. и до переезда Совета народных комиссаров в Москву в марте 1918 г. матросы

Балтийского флота представляли непоколебимую основу большевистской власти в Петрограде.

Однако в период Гражданской войны пути матросской вольницы и большевиков стали

понемногу расходиться. Одной из причин было решение В.И. Ленина от 18 июня 1918 г. об

уничтожении Черноморского флота. В принципе подобной поступок объясним в той сложной

политической ситуации, но, как и Брестский мир, гибель военных судов на Черном море вызвала у

матросов закономерное возмущение. При этом еще 23 февраля 1918 г. отряды матросов и рабочей

красной гвардии, под руководством П.Е. Дыбенко, потерпели поражение под Псковом от

германских частей, что не прибавило им симпатии Совета народных комиссаров. Если матросы

Балтийского флота в своем подавляющем большинстве сражались на фронтах Гражданской войны

за советскую власть, то представителей экипажей Черноморского флота можно было встретить и

среди анархистов. На протяжении всей Гражданской войны укреплялось противостояние между

«революционными матросами» и официальной властью большевиков в Петрограде. Вероятно,

обостренное чувство справедливости вместе с ответственностью за судьбу революции как ее

творцов и привело «гвардию революции» к Кронштадтскому мятежу в марте 1921 г.

Конечно, восстание в Кронштадте проходило на фоне обострившегося общего

экономического кризиса [6, с. 387], но главный лозунг матросов покушался на основы советской

власти и звучал «За Советы без большевиков!». В.И. Ленин объявляет зачинщиков бунта вне

закона, все силы Красной Армии бросаются на Кронштадт [10, с. 4–5]. При расправе над матросами

Кронштадта после подавления мятежа устроили, выполняя указания руководства партии,

показательный жестокий суд, чтобы навсегда отучить Рабочекрестьянский красный флот от

подобных вольностей [3, с. 22].
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Считается, что В.И. Ленин после Кронштадтского восстания, стал более прохладно

относиться к наличию флота у Советской России. Обычно в доказательство приводят одно из его

последних писем, где он говорит о необходимости продажи или уничтожения военных судов, т.к.

флот не нужен для реализации политических задач советской власти и обременителен для страны с

экономической точки зрения [45, с. 311–312]. Однако в 1920 г. вождь мирового пролетариата

сожалел о том, что советская власть не может при помощи флота защитить свои морские границы

на Дальнем Востоке [5, с. 93].

Наверное В.И. Ленин по отношению к Рабочекрестьянскому красному флоту выступал

исключительно как политический прагматик. Когда революционные матросы способствовали

приходу и укреплению власти большевиков, он писал об их полезности и прогрессивности. Глава

советского правительства не стеснялся называть матросов Балтийского флота своими

помощниками и «гвардией революции». Впоследствии матросская вольница в период Гражданской

войны постепенно перешла на роль политического попутчика, а затем и откровенного врага

советской власти, что вызвало соответствующее отношение у председателя Совета народных

комиссаров. При затоплении Черноморского флота в 1918 г. и в желании уничтожить оставшиеся

военные суда в 1922 г. так же сказывался расчетливый политический и экономический подход.

Именно прагматичный подход, исходя из конкретных обстоятельств, и определял отношение, как и

по многим другим проблемам, В.И. Ленина к флоту.
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