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1. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 

Вооруженная борьба в Москве 

Восстание в столице России началось 24 октября 1917 года. Спустя 

годы Л.Д. Троцкий в своих эмигрантских трудах не один раз отмечал, что 

большевики повели вооруженных трудящихся на штурм Зимнего дворца, 

рассчитывая на мировую социалистическую революцию. Это было так, 

поскольку голод, разруха, обнищание трудящихся многих стран вследствие 

Первой мировой войны были доведены до предела. Кризис экономики и 

власти загонял в тупик дальнейшее развитие мировой цивилизации. 

В высокоразвитых европейских странах, в государствах Востока 

революционное брожение было настолько велико, что большевики были 

уверены: еще несколько недель, в крайнем случае, — месяцев и революция 

захлестнет весь мир, с капитализмом будет покончено раз и навсегда. 

Подобная ситуация царила и в России. Хаос, вызванный обнищанием 

людей, усугубленный войной, был огромен. Бастовали сотни крупных и 

мелких предприятий, в городах почти не было хлеба. С фронта сотни тысяч 

вооруженных солдат сбегали в родные деревни, чтобы успеть к разделу 

помещичьей земли. В политике, экономике, быту, в головах миллионов 

людей — неразбериха. 
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В ночь на 24 октября председателю Временного правительства А.Ф. 

Керенскому сообщили, что Военно-революционный комитет (ВРК) — центр 

подготовки переворота — проявляет некоторую нерешительность в своих 

действиях. 

В целях перехвата инициативы в развитии событий в Петрограде 

Временным правительством было отдано распоряжение о закрытии 

большевистских газет «Рабочий путь» и «Солдат». Выполнение этого 

указания вызвало ответную реакцию. ВРК, контролировавший ситуации в 

большинстве воинских частей гарнизона, отдал «Предписание №1», в 

соответствии с которым революционные войска были приведены в боевую 

готовность. Была усилена охрана Смольного, типографии «Труд». В течение 

дня революционные силы взяли под контроль основные учреждения города, 

почти все мосты. Балтийский вокзал. 

Председатель Петроградского Совета Л.Д. Троцкий, желая, чтобы 

вопрос о взятии власти решил II съезд Советов, стремился оттянуть 

радикальные действия. Иного мнения придерживался В.И. Ленин. Вечером, 

24 октября он писал членам большевистского ЦК: «История не простит 

промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и 

наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять 

все»
3
. Его точка зрения оказалась для организаторов восстания более 

убедительной. В первые утренние часы 25 октября восставшие заняли 

вокзалы города. Центральный телеграф и Почтамт. Все эти события 

происходили без кровопролития, это была лишь демонстрация силы со 

стороны восставших. Утром 25 октября революционные силы уже 

фактически одержали победу. Тогда же В.И. Ленин написал воззвание «К 

гражданам России», которое тут же по телефону было передано в разные 

районы города и одновременно сдано в типографию. Хотя Временное 

правительство еще находилось в Зимнем дворце, в воззвании отмечалось что 

оно низложено и власть перешла в руки ВРК. Говорилось в нем и с том, что 

теперь «обеспечено» немедленное предложение демократического мира, 

отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над 

производством, создание нового — Советского — правительства
4
. 

Только к вечеру 25 октября, примерно к 18 часам, были полностью 

изолированы подступы к резиденции Временного правительства — Зимнему 

дворцу. В этой операции, разработанной ВРК, как и в захвате самого дворца, 

участвовало примерно 12—20 тысяч человек. Зимний защищали около 1500 

юнкеров, приблизительно 300 казаков и полурота женского батальона. Около 

19.00 Временному правительству было предложено сдаться, но оно, надеясь, 

что тайно убывший на фронт за помощью А.Ф. Керенский скоро вернется с 

войсками, на предложение решило не отвечать. 

В 21 час 40 минут пушки с Петропавловской крепости и крейсера 

«Аврора» сделали два холостых выстрела, что часто истолковывается в 

исторической литературе, как сигнал к штурму дворца. На самом же деле это 

не так. Выстрелы производились с прозаической целью — для сверки 

времени на кораблях и были рядовым, причинным событием. Но в условиях 
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восстания они были восприняты как некий сигнал, и по позициям 

защитников был открыт ружейно-пулеметный огонь. После его прекращение 

казаки, а вслед за ними и женское подразделение оставили свои позиции и 

убыли в казармы. Временному правительству вновь безуспешно было 

предложено сдаться. Вслед за этим по Зимнему был открыт артиллерийский 

огонь. После его окончания среди защитников правительства находилось 

около 500 юнкеров, остальные оставили позиции. Начался штурм дворца, 

завершившийся в 1.30 ночи арестом Временного правительства. Об этом им 

заявил от имени ВРК В.А. Антонов-Овсеенко. Членов правительства под 

конвоем направили в Петропавловскую крепость. 

Захват власти в столице большевиками был завершен. В ходе него с 

обеих сторон было 6 убитых и 50 раненых. 

За несколько часов до ареста Временного правительства, 25 октября в 

22.40, в Смольном начал свою работу II Всероссийский съезд Советов. После 

получения сообщения о свержении правительства на съезде было 

провозглашено воззвание, написанное В.И. Лениным, в котором 

объявлялось, что съезд берет власть в стране в свои руки. Так вооруженный 

переворот в столице получил статус события Всероссийского. Родилось 

новое, Советское государство. 

У антиреволюционных сил была реальная надежда исправить 

положение не допустить переворота в Москве. В их подчинении находились 

офицеры и юнкера Александровского и Алексеевского военных училищ и 

четырех школ прапорщиков, офицеры многих частей гарнизона, а также те, 

кто из-за революционных событий на фронте вернулся в Москву. Кроме того, 

формировались отряды Белой гвардии. В них входили студенты и иная 

молодежь, поддерживавшая уже низложенное Временное правительство. 

Всего около 6 тысяч человек. 

На стороне Московского ВРК было порядка 12 тысяч красногвардейцев 

и солдат запасных полков, не считая еще примерно 30 тысяч бойцов Красной 

гвардии и солдат, не имевших на тот момент оружия. 

Вооруженная борьба в Москве длилась недолго. Центральный Военно-

революционный комитет города стремился так руководить районными ВРК, 

чтобы свести число жертв к минимуму. Пленным офицерам оставлялось их 

личное оружие, военным училищам — то оружие, которое необходимо было 

оставить для обучения, пленные освобождались. Это вызывало недовольство 

районных ВРК, отдельных участников событий. 

2 ноября Комитет общественной безопасности, возглавлявший в 

Москве борьбу против восставших, подписал договор о капитуляции. 

В ходе боев в Москве по неполным данным погибло 228 

красногвардейцев, солдат и матросов и 53 участника подавления переворота. 

 

2. Установление власти Советов на местах 
Волнения захлестнули всю страну. В разных районах бывшей Империи 

действовало около 350 военно-революционных комитетов. Во фронтовой 

полосе насчитывалось более 500 фронтовых, армейских, корпусных, 
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дивизионных и полковых ВРК. Через десять дней после Октябрьского 

переворота в Петрограде Советы победили более чем в сорока крупных 

губернских и уездных городах, в том числе Рязани, Твери, Брянске, 

Ярославле, Воронеже, Белгороде, Смоленске, Мурманске, Ростове-на-Дону, 

Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Минусинске. 

В руках восставших оказались и многие крупные города национальных 

районов: Киев, Винница, Минск, Баку, Уфа. Ташкент, Новая Бухара, Термез 

и другие. 

7 ноября уже действовавший Совет народных комиссаров заявил 

«Советская власть утвердилась во всех важнейших пунктах страны». 

В большинстве центров новая власть устанавливалась мирным путем. 

Исключение составили города Винница, Воронеж, Казань, Красноярск 

Нижний Новгород. Саратов, Смоленск и Ташкент. 

К началу января 1918 года власть Советов была установлена в 

Поволжье, на Урале, в Сибири, в важных центрах Средней Азии и 

Казахстана, Асхабаде, Скобелеве, Акмолинске, Андижане. Советскими стали 

Томск, Барнаул, Новониколаевск, Иркутск, Хабаровск.  

Победа советской власти, распад Российской империи стали 

свершившимися фактами. Но торжество Советов одновременно явилось 

фактором внутри- и внешнеполитической дестабилизации. Были разрушены 

старые политические и экономические структуры, связи, а новые предстояло 

создавать людям, научившимся пока лишь разрушать, но не умевшим 

созидать. 

Октябрьская революция победила, потому что российский капитализм 

не выдержал военного напряжения и вступил в полосу острейшего кризиса, 

перешедшего в 1917 году в распад капиталистических отношений и 

производительных сил. Весь народнохозяйственный организм пребывал в 

тупиковой ситуации и преодолеть ее можно было лишь революционным 

путем. Демократический, с точки зрения капитализма, путь развития 

дискредитировал себя в глазах большинства населения и больше 

существовать не мог. 

Пришедшие к власти Советы были по своему составу на 70% 

большевистскими. Их лозунги — мир народам, земля крестьянам, фабрики 

рабочим, власть Советам — были просты и понятны населению страны. 

Именно эта простота и личная заинтересованность тружеников в реализации 

этих лозунгов позволили большевистской партии во главе с В.И. Лениным не 

только завоевать политическую власть, но и удержаться у власти. 

Большевики успехом октябрьского переворота во многом были обязаны 

тому, что их поддерживала одна из влиятельнейших партий того времени –  

партия левых эсеров, имевшая огромное влияние на различные слои 

трудящихся, особенно на крестьянство. 

Левые эсеры вместе с большевиками входили в военно-революционные 

комитеты и участвовали в восстаниях против сил Временного правительства 

практически во всех крупных городах, промышленных и 

сельскохозяйственных районах. 
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Во время работы II съезда Советов левые эсеры не покинули его вместе 

с представителями правых сил. Они голосовали за декреты, 

провозглашенные съездом, и были избраны во ВЦИК, а также практически 

во все местные Советы рабочих, крестьянских, солдатских, матросских и 

казачьих депутатов. 

В момент переворота левые эсеры организованно входили в состав 

единой партии эсеров, в целом не поддерживавшей идею Октябрьского 

вооруженного восстания. По этой причине 9 ноября 1917 года ЦК партии 

эсеров исключил из своих рядов всех товарищей по партии, участвовавших в 

работе II съезда Советов. Менее чем через две недели после этого из членов 

партии были исключены все участники революционных событий октября — 

ноября 1917 года. Это еще больше сблизило большевиков и левых эсеров, 

которые 2 декабря на своем съезде организационно оформили свою 

самостоятельную партию. К весне 1918 года в ее рядах насчитывалось более 

62 тысяч человек. Лидерами партии были М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, 

М.А. Натансон, А.Л. Колегаев. Многие левые эсеры стали в новом 

правительстве комиссарами республиканского уровня. Фактически это 

правительство было двухпартийным. Большевики в нем преобладали, но ряд 

ответственных постов, в том числе комиссаров земледелия, юстиции, почт и 

телеграфов, городского и местного самоуправления, занимали левые эсеры. 

По оценке Председателя Совнаркома В. И. Ленина, дружная совместная 

работа представителей этих партий в правительстве длилась до марта 1918 

года. 

Одним из главных условий создания блока партии большевиков 

(РСДРП(б)) и партии левых социал-революционеров (ПЛСР) стала их 

совместная борьба за влияние в Советах против меньшевиков и правых 

эсеров. 

ПЛСР видела в Советах высшую форму народовластия и, 

следовательно, стремилась к завоеванию в них своего лидерства. 

По основным позициям, в том числе и по взглядам на необходимость 

совершения в России социалистической революции как пролога революции 

мировой, они сходились с большевиками. Правда, были и существенные 

отличия. Главную силу революции они видели в крестьянстве, не 

поддерживали тезис о диктатуре пролетариата. Они были сторонниками 

легитимности в достижении политических целей, т. е. считали, что все 

революционные преобразования должны достигаться законным способом — 

путем добровольного отказа бывших хозяев страны от своей власти, 

территорий, средств производства и т. п. В соблюдении этого наивного 

требования они были достаточно тверды, но непримиримость более правых 

партий во взглядах на свершившуюся революцию вынудила их пойти на 

компромисс в теории с большевиками. 

 

3. Созыв и разгон Учредительного собрания 

В конце 1917 — начале 1918 года в Советской России борьба за власть 

не прекращалась. Непрерывно чередовались попытки решить эту проблему 
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мирным и насильственным путями. Одной из попыток разрешить ее 

цивилизованным способом была идея создания нового учреждений 

парламентского типа — Учредительного собрания. 

Эта идея была довольно популярна среди широких масс населения 

страны. Большевики, занявшие ключевые посты в органах государственной 

власти, принципиально не отвергали идею создания Учредительного 

собрания, хотя и считали, что «жизнь и революция отводят Учредительное 

собрание на задний план». Они были убеждены, что Советы — более 

высокая форма демократии в сложившихся условиях. Кроме того в условиях 

политической нестабильности Учредительное собрание могло составить 

Советам конкуренцию, что лишило бы уже созданное правительство власти. 

Но стремление казаться демократичным правительством заставило Совет 

Народных Комиссаров не препятствовать проведению выборов в 

Учредительное собрание. В основном они прошли в ноябре — декабре 1917 

года, а в некоторых отдаленных районах страны — в начале января 1918 

года. 

В результате хаоса, царившего в стране, политической дезориентации, 

часто и безразличия населения в выборах участвовало меньше половины всех 

взрослых граждан страны. За большевиков проголосовало лишь коло 24% 

избирателей. Лидировали эсеры — 40% голосов. За кадетов отдали голоса 

около 5% избирателей, за меньшевиков — чуть больше 2%. Остальные 

выборщики отдали предпочтение иным партиям и движениям. Лишь на 

Северном, Западном фронтах, на Балтийском флоте, в 20-ти округах северо-

запада и центрального района страны большевикам удалось собрать чуть 

больше половины всех голосов. Даже в Петрограде и в Москве за них 

проголосовало менее 50% избирателей, не лучше обстояли дела и у левых 

эсеров. 

Такие результаты не могли не беспокоить стоявший у власти блок 

РСДРП(б) — ПЛСР. Правительство внимательно следило за работой первого 

заседания Учредительного собрания, открывшегося 5 января в Таврическом 

дворце. На нем из 715 избранных депутатов присутствовало лишь 410. 

Большую часть из них составляли эсеры-центристы во главе с В.М. 

Черновым. Большевики были в меньшинстве — около 120 человек. Собрание 

отказалось обсуждать повестку дня, предложенную от РСДРП(б) Я.М. 

Свердловым, не признало декреты, принятые II съездом Советов. В знак 

протеста большевики покинули зал заседаний. Вслед за ними ушли левые 

эсеры и представители ряда других партий. Горячие дебаты продолжались 

почти сутки. 6 января в пятом часу утра оставшимся депутатам было 

предложено очистить помещение. 7 января по предложению В.И. Ленина, 

пользуясь имеющимися полномочиями, Центральный исполнительный 

комитет принял декрет о роспуске Учредительного собрания. Вопрос о 

выборе политической альтернативы был решен силой. Это означало, что 

вместо попытки решить накопившиеся в стране проблемы путем реформ, 

страна встала на путь разрешения противоречий с помощью силы. 

Это событие позволило большевикам и эсерам удержаться у власти, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



продолжить свою программу осуществления революционных 

преобразований, но в то же время подлило масла в огонь уже загоравшейся 

гражданской войны в России. 

Действуя не демократическими, а силовыми методами ради 

достижения своих политических целей, блок РСДРП(б) — ПЛСР впервые за 

период пребывания у власти пошел на подавление воли ряда средних слоев 

населения страны. В дальнейшем это стало одним из главных методов 

политических действий, что все больше и больше толкало органы советской 

власти на путь тоталитаризма. 

 

4. Первые внешнеполитические и социально- 

экономические преобразования 
Стабилизация внутриполитической ситуации в стране была 

невозможна без прекращения боевых действий с внешними противниками. 

Необходимо было прекратить ведение боевых действий на фронте против 

сил так называемого Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, Турцин 

и Болгарии). 2 декабря 1917 года Советской республике удалось добиться 

примирения с представителями германо-австрийского блока, 9 декабря в 

Брест-Литовске начались мирные переговоры сторон. Политические круги 

стран, воевавших против России, пошли на эти переговоры не из милости. 

Международный резонанс на октябрьские события в Петрограде был столь 

велик, что в странах Европы, в том числе в Германии Австро-Венгрии, 

Турции и Болгарии начались революционные волнения) способные 

перерасти в революции. Правительствам этих стран необходимо было 

сворачивать боевые действия на фронтах, чтобы бросить все силы на 

решение своих внутренних проблем. Тем не менее, предварительные условия 

мира предполагали отторжение от России 150 тысяч квадратных километров 

территории. Мнения в советском руководстве разделились. В.И. Ленин 

настаивал на принятии этих условий. Многие члены правительства, ЦК 

большевиков, в том числе Л.Д. Троцкий Н.И. Бухарин и другие, настаивали 

на продолжении боевых действий, видя в этом залог выполнения 

перспективной задачи — победы мировой пролетарской революции. В своих 

взглядах они были не одиноки. Против подписания Брестского мира 

выступили многие «левые коммунисты», «левые эсеры», входившие в состав 

Совнаркома, ВЦИКа и других органов управления страной. 

Практически весь левоэсеровский блок, свято исповедовавший идею 

мировой революции, выступил против подписания мира. Политические 

разногласия в советском руководстве осложнили ситуацию с переговорами, 

затянули время. Германия и ее союзники в те дни сумели подписать мирный 

договор с антиреволюционным правительством Украины. Ситуацию 

усугубил отказ главы советской делегации Л.Д. Троцкого от ведения 

переговоров. В результате кайзеровские войска 18 февраля возобновили 

наступление, проходившее крайне успешно. Под их натиском пали Псков, 

Нарва, сотни других населенных пунктов. Войска только еще сдавшейся 

Красной армии были разбиты, но им удалось снизить быстрый темп 
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продвижения противника, заставить его потоптаться на месте. Вскоре в 

частях неприятеля боевой дух поубавился, начали преобладать 

революционные настроения, что заставило германское руководство 22 

февраля согласиться на продолжение переговоров и предложить новые 

значительно более тяжелые, чем прежде, условия мира. 

3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор. 

Согласно ему Советская страна теряла уже не 150 тысяч, а почти 1 миллион 

квадратных километров территории, включавшей Лифляндию, Эстляндию, 

Украину, Финляндию, Аландские острова, округа Адагана, Карса, Батума. 

Это была страшная потеря. Чуть позже она во многом сказалась и на 

пробуксовывании планов мировой революции: германские войска сумели 

подавить революцию в Финляндии, турецкие — в районе Карса. По 

выражению В.И. Ленина, это был «грабительский мир», но он позволил 

Советам удержаться у власти и продолжить свои преобразования в стране, 

вызвавшие новые тяготы и страдания миллионов людей. 

Советы, руководимые в основном большевиками, стремились 

проводить последовательную политику в экономике и культуре. 

Еще в середине декабря 1917 года по решению ВЦИК и СНК было 

утверждено «Положение о народном контроле». Его целью была подготовка 

перехода предприятий в общенародную собственность, подавление 

противления буржуазии, охрана предприятий, сырья, оборудования от 

разворовывания, учет и распределение товаров и топлива среди населения. 

Тогда же была проведена национализация всех частных банков и создан 

единый Госбанк с филиалами на местах. Это позволило создать предпосылки 

для овладения финансовым хозяйством, упрочить экономические позиции 

победившей власти. 

Новые власти аннулировали все внешние и внутренние 

государственные займы. Если учесть, что значительную часть внутренних 

займов составляли средства средних и малообеспеченных слоев населения, 

то это был серьезный удар по труженикам, интеллигенции, в результате 

которого произошло их значительное обнищание, скатывание к бедности. 

Это, бесспорно, лишило Советы поддержки со стороны нескольких 

миллионов тружеников, потерявших свои скромные сбережения. 

В конце 1917 года была введена монополия на внешнюю торговлю, что 

в значительной мере лишало производителей товаров и предпринимателей 

рынков сбыта. Тогда же началась национализация крупной 

капиталистической промышленности. Эту работу предполагалось проводить 

не сразу, а постепенно, так как новый государственный аппарат еще не был 

готов взять на себя управление производством. Управление 

национализированными предприятиями было возложено на созданный 2 

декабря
 
1917 г. Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ). 

Предпринимались и практические меры по переустройству сельского 

хозяйства. Согласно большевистскому Декрету о земле отменялась 

помещичья собственность на землю без выкупа, что окончательно перевело в 

стан врагов советской власти многие тысячи бывших землевладельцев, но в 
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то же время обеспечило ей союзников в лице беднейшего крестьянства. В 

собственность сельских тружеников было передано свыше 150 миллионов 

гектаров земли.   

Для осуществления Декрета о земле 8 февраля 1918 года ВЦИК принял 

важный документ — Основной закон о социализации земли. 

Советская власть уделяла внимание и вопросам культурных 

преобразований в стране. Отменялась плата за обучение, началась 

ликвидация неграмотности, культурно-просветительные учреждения 

становились общенародным достоянием. В городах, деревнях, воинских 

частях начали зарождаться клубы, читальни, самодеятельные театры, 

оркестры, различные кружки и спортивные секции. По всей стране 

популярным становилось чтение лекций по вопросам политики, истории, 

литературы, искусства. 

Рабочие, военнослужащие, крестьяне искренне стремились к 

образованию, тянулись к культуре. Однако стремление к новой 

социалистической культуре и в низах, и в органах власти часто понималось 

примитивно. Позитивные шаги в этой области сопровождались 

искоренением духовных ценностей, накопленных столетиями. Прежняя 

самодержавно-буржуазная монополия на культуру заменялась 

революционными методами, монополией на смутно представляемую 

социалистическую культуру. Под знаком ненависти к «проклятому 

прошлому» рушились храмы памятники старины, разворовывались 

исторические ценности и реликвии. Религиозность, духовность искоренялись 

как величайшее зло. Возникавший духовный вакуум заполнялся, но не всегда 

успешно, пропагандой, а порой и насаждением марксизма. Многие ученые, 

деятели культуры, дезориентированные наступившими переменами, часто 

принимаемые властями и обывателями за «буржуев», покидали родину, 

лишая ее интеллигентской опоры. 

В первые месяцы советской власти социально-политические 

преобразования в стране носили в большинстве случаев мирный характер. 

Темпы этих преобразований были поистине революционны. Но, если в 

экономической сфере это было необходимо, то в духовной часто приводило к 

сумятице в сознании людей. 

Тем не менее, несколько месяцев относительно мирной передышки 

создали возможность начать восстановление экономики, реорганизовать 

жизнь в городах и деревнях на новых, социалистических, началах, заложить в 

сознании более широких масс трудящихся основы нового мировоззрения. 

Все это в будущем во многом обеспечило успех отстаивания советской 

власти в борьбе против антиреволюционных и интервентских сил.  
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