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Лекция. Великая российская революция. Октябрь 1917 г. 
1. Рост популярности партии большевиков 

2. Подготовка к восстанию 

3. Свержение Временного правительства 

Важнейшие даты: 

7 октября 1917 г. — начало работы Предпарламента; 

12 октября 1917 г. — создание Петроградского военно-революционного комитета; 

24 октября 1917 г. — начало вооружённого восстания в Петрограде. 

Термины: ВРК, Красная гвардия. 

Персоналии: Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, П. Н. Краснов. 

Подавление корниловского мятежа привело к выходу партии большевиков из подполья и увеличению 

её влияния на солдатские и рабочие массы. Осенью 1917 г. политический кризис в России только 

усилился, что привело к большей поляризации общественных настроений. Недоверие лидерам 

Временного правительства стало расти. Откладывание созыва Учредительного собрания также не 

прибавляло им популярности. В сложившейся ситуации руководство партии большевиков взяло курс на 

организацию вооружённого восстания и захват власти в России. 

Рост популярности партии большевиков 

Создание третьего коалиционного Временного правительства в сентябре 1917 г. и организация 

Временного совета Российской республики — Предпарламента — не привели к разрешению назревших 

социальных проблем. Предпарламент создавался как совещательный орган при правительстве до созыва 

Учредительного собрания. Его председателем стал правый эсер Н. Д. Авксентьев. Большевики отказались 

участвовать в работе Предпарламента и покинули зал его заседаний. При помощи Предпарламента 

либеральные партии и умеренные социалисты пытались укрепить положение Временного правительства. 

Но это не имело успеха. От былой популярности А. Ф. Керенского не осталось и следа.  

Осенью 1917 г. рост популярности партии большевиков значительно усилился. Хотя лидер РСДРП(б) 

В. И. Ленин находился на нелегальном положении в Финляндии, арестованные в ходе июльских событий 

большевики были освобождены. Многие местные Советы стали принимать резолюции по текущему 

политическому моменту о власти, предлагавшиеся большевиками. Позиции сторонников В. И. Ленина 

укрепились в Петроградском, Московском, Казанском и Уфимском Советах. Вновь выдвинутый 

большевиками лозунг «Вся власть Советам!» ставил перед партией задачу активно бороться за передачу 

всей полноты власти от Временного правительства в руки Советов. В. И. Ленин стал активно призывать 

большевиков к организации восстания.  

В начале октября 1917 г. лидер большевиков тайно прибыл в Петроград, где участвовал в заседании 

ЦК РСДРП(б), которое состоялось 10 октября 1917 г. На этом историческом заседании было принято 

решение об организации вооружённого восстания. «За» восстание проголосовали 10 членов ЦК, «против» 

— двое. Не поддержали позицию В. И. Ленина Л. Б. Каменев (1883–1936) и Г. Е. Зиновьев (1883–1936), 

которые считали, что время для восстания ещё не наступило. 

 

Л. Д. Троцкий. Фотография неизвестного автора 

Подготовка к восстанию 

Первые приготовления к восстанию исходили от руководства 

Петроградского Совета. Его лидеры выдвинули идею создания 

Революционного штаба по обороне Петрограда от возможного мятежа 

правых сил, сторонников арестованного генерала Корнилова. Этот штаб 

должен был бороться с попытками устроить контрреволюционный 

переворот. 12 октября был сформирован Петроградский военно-

революционный комитет (ВРК). Однако, наряду со стремлением 

Петроградского Совета не допустить мятежа контрреволюционеров, 

большевики планировали сделать ВРК влиятельным органом в армии, 

который можно использовать для захвата власти. 

В рамках ВРК впервые открыто проявилось сотрудничество между большевиками и левым крылом 

партии эсеров. Левые эсеры как самостоятельное политическое движение выделились из партии эсеров в 

1917 г. В отличие от руководства эсеровской партии они допускали передачу всей полноты власти в руки 
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Советов и осуждали участие России в Первой мировой войне. В октябре 1917 г. они поддержали 

большевиков в их стремлении защитить революцию и установить в России власть Советов. Их 

представитель П. Е. Лазимир стал первым председателем Петроградского ВРК. В то же время ВРК был 

подчинён Петросовету, во главе которого стоял Л. Д. Троцкий. 

Петроградский военно-революционный комитет (ВРК) — орган, созданный Петроградским Советом 

рабочих и солдатских депутатов для осуществления вооружённого восстания против Временного 

правительства. 

Петроградский ВРК стал назначать своих комиссаров в воинские части Петроградского гарнизона. По 

распоряжению ВРК им предоставлялось право отменять приказы командиров частей и воинских 

подразделений. Кроме того, ВРК получил контроль над складами с оружием и железными дорогами. В 

результате активности Петроградского ВРК была налажена связь с солдатскими и матросскими 

комитетами гарнизонов и судов, которые находились в Петрограде. Командующий войсками 

Петроградского гарнизона, однако, отказался подчиняться руководителям ВРК. Он предъявил 

Петроградскому ВРК ультиматум с требованием отменить все его распоряжения. Но это не смогло 

остановить приготовления большевиков к восстанию. 

Из резолюции ЦК РСДРП(б) о вооружённом восстании 

 

 

Свержение Временного правительства 

Поводом для начала восстания стали попытки Временного правительства помешать большевикам 

распространять призывы к вооружённому восстанию. 24 октября по приказу Временного правительства 

были закрыты типографии, в которых печатались большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат». В 

ответ на эти действия Петроградский ВРК объявил об угрозе для Петроградского Совета со стороны 

контрреволюционеров и приказал привести воинские части в боевую готовность. Штабом восстания стал 

Смольный, где расположился ЦК РСДРП(б). Верные Петроградскому ВРК воинские части и матросские 

экипажи установили контроль над почтой и телеграфом и овладели мостами в городе. К 25 октября 

большинство важных административных зданий были под контролем отрядов Красной гвардии, 

руководимых ВРК. Верные Временному правительству отряды юнкеров (воспитанников офицерских 

училищ) практически не оказывали сопротивления при попытках их разоружить. А. Ф. Керенский к 

вечеру 24 октября покинул Петроград и отправился за подкреплением на Северный фронт. 

Красная гвардия — вооружённые отряды, создававшиеся большевиками для защиты революционных 

завоеваний и осуществления захвата власти в Петрограде. 

Утром 25 октября в газетах было опубликовано воззвание Петроградского ВРК, которое называлось 

«К гражданам России!». В нём объявлялось о свержении Временного правительства и переходе всей 

власти в городе к ВРК. На тот момент под контролем Временного правительства оставался Зимний 

дворец, который охраняли несколько сотен юнкеров, казаков и часть так называемого женского 

батальона. В распоряжении Петроградского ВРК были намного большие силы. 

 

Воззвание Петроградского ВРК 

Днём 25 октября по приказу Петроградского ВРК был захвачен 

Мариинский дворец, в котором заседал Предпарламент. Этот орган 

был распущен. Верные Временному правительству войска стали 

складывать оружие. Члены правительства, осаждённого в Зимнем 

дворце, отказались добровольно покинуть здание, надеясь на подход 

с фронта нескольких полков казаков, которых А. Ф. Керенский 

собирался двинуть против большевиков.  

В ночь на 26 октября 1917 г. части Петроградского ВРК 

начали штурм Зимнего дворца. Сигнальный выстрел орудия с 

крейсера «Аврора» был командой для красногвардейцев и матросов, 

которые атаковали Зимний дворец. Со стороны Петропавловской 

крепости и арки Главного штаба он был обстрелян из 

артиллерийских орудий. Охранявшие дворец юнкера не оказали 

значительного сопротивления войскам ВРК. В зимний дворец 

ворвались сотни солдат и матросов во главе с большевиком 

Антоновым-Овсеенко. Войдя в зал заседаний Временного 

правительства, он объявил всех присутствовавших там министров арестованными. Министров 



Временного правительства поместили в тюрьму Петропавловской крепости. Весь Петроград теперь был 

в руках ВРК. 

 
Вооружённое восстание в Петрограде 24–25 октября 1917 г. 

Цит. по: Всемирная история. Энциклопедия. Том 8 // Энциклопедия: в 10 т. — Москва: Издательство 

социально-экономической литературы, 1960. — с. 820 

Попытки А. Ф. Керенского вернуть себе власть не увенчались успехом. По его приказу казацкий 

корпус во главе с генералом П. Н. Красновым (1869–1947) двинулся на Петроград с целью арестовать 

лидеров большевиков и вернуть город под контроль Временного правительства. Казакам удалось 

захватить Гатчину, которая находится в 25 км от Петрограда. В городе для борьбы с большевиками был 

образован «Комитет спасения Родины и революции», который должен был организовать восстание 

против ВРК и захватить ключевые точки в городе. Комитету подчинялись юнкера, которые напали на 

телеграфную станцию и сумели лишить связи Смольный. Однако верные ВРК части смогли 

нейтрализовать угрозу. Ими были захвачены здания, находившиеся под контролем юнкеров. В результате 

подавления выступления юнкеров убитых и раненых было намного больше, чем при штурме Зимнего.  

Наступление войск Краснова на Петроград со стороны Гатчины не имело успеха. Лидерам 

большевиков удалось договориться с казаками о прекращении борьбы. Потеряв поддержку, А. Ф. 

Керенский был вынужден бежать, переодевшись в форму матроса. Впоследствии он эмигрировал за 

границу. 



 
В Москве власть большевиков была установлена в результате вооружённого противостояния, 

длившегося с 27 октября по 2 ноября, в результате которого погибли сотни человек. В Москве был также 

образован ВРК для руководства восстанием. В ходе боевых действий в городе успех был на стороне 

большевиков. Им удалось вытеснить противостоящих большевикам юнкеров и осадить Кремль, в 

котором укрепились последние. 2 ноября московский городской голова эсер Руднев, который являлся 

одним из лидеров сопротивления большевикам, объявил о прекращении вооружённой борьбы. Успех 

большевиков в Москве и Петрограде предопределил установление советской власти на всей территории 

России. 

 
Установление советской власти в Москве. 

Цит. по: Всемирная история. Энциклопедия. Том 8 // Энциклопедия: в 10 т. — Москва: Издательство 

социально-экономической литературы, 1960. — с. 820 

Лекция Первые революционные преобразования 

большевиков 
План урока 

1. Первые декреты новой власти 

2. Учредительное собрание 



3. Организация власти Советов 

4. Создание новой армии и спецслужбы 

5. Брестский мир 

6. Первая Конституция России 1918 г. 

Основные понятия 

 Советская власть 

Диктатура пролетариата 

Рабоче–крестьянская Красная Армия (РККА) 

Реввоенсовет 

ВЧК 

Декрет 

Декрет о мире 

Декрет о земле 

Аннексия 

Контрибуция 

Сепаратный мир 

Демократический мир 

 

Основные личности и даты 

 Октябрь 1917 г. — II Всероссийский съезд Советов: принятие Декрета о мире и Декрета о земле 

Ноябрь 1917 г. — принятие Декларации прав народов России 

Декабрь 1917 г. — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

5–6 января 1918 г. — Учредительное собрание 

Январь 1918 г. — создание регулярной Красной Армии (РККА) 

3 марта 1918 г. — подписание Советским правительством Брестского мира с Германией и выход 

России из Первой мировой войны 

Июль 1918 г. — принятие первой советской Конституции России 

Ф. Э. Дзержинский 

В. И. Ленин 

Я. М. Свердлов 

Л. Д. Троцкий 

Н. И. Бухарин 

Введение 

С 25 на 26 октября в Петрограде открылся Второй всероссийский съезд Советов, среди делегатов 

которого преобладали большевики и левые эсеры. Представители правых эсеров и меньшевиков, 

возмущённые большевистским захватом власти, покинули съезд. В 5 часов утра 26 октября 

большинством голосов оставшихся делегатов была принята резолюция, передававшая «Всю власть 

Советам». Съезд из общественной организации превращался в орган власти (выбранный не всеми 

гражданами, а только представителями части рабочих и крестьян).  

Первые декреты новой власти 

Второй съезд Советов принял написанные Лениным первые декреты советской власти — о мире и о 

земле. Декрет о мире предлагал немедленное прекращение боевых действий и заключение мира 

без аннексий и контрибуций. Это отвечало стратегическим планам Германии, которая могла избавиться 

от боевых действий на Востоке (рис. 1) 

Рис. 1. «Декрет о мире» В. Серов 



Декрет о земле большевистского правительства представлял собой эсеровскую земельную программу. 

Эсеры заявили протест по поводу фактической кражи их программного документа. Декрет 

предусматривал конфискацию помещичьих земель и имений при сохранении крестьянских наделов. 

Отменялась частная собственность на землю — она переходила в собственность государства с 

последующей безвозмездной передачей её крестьянам. Распределением земли должны были заниматься 

местные органы самоуправления — волостные земельные комитеты и уездные Советы крестьянских 

депутатов. Предусматривалось многообразие форм землепользования — подворное, хуторское, 

общинное, артельное. Декрет о земле запрещал применение наёмного труда. Помимо укрепления земли 

крестьянами по инициативе социалистически настроенных селян (в основном вернувшихся с фронта 

солдат, вступивших в партии) в деревнях стали возникать первые коллективные хозяйства, коммуны (в 

основном из бедняков, объединявших своё имущество) (рис. 2).  

Рис. 2. «Декрет о земле» В. Серов 

2 ноября 1917 г. большевики приняли «Декларацию прав народов России». 

 В «Декларации» провозглашались равенство и суверенность 

народов России, их право на самоопределение вплоть до отделения, 

отмена национально-религиозных привилегий или ограничений, 

свободное развитие народов, населяющих Россию. 

 10 ноября 1917 г. — Декрет ВЦИК об отмене сословий и 

гражданских чинов. 

 10 ноября 1917 г. — публикация тайных договоров царского 

правительства. 

 14 ноября 1917 г. — издание Положения ВЦИК о рабочем 

контроле над производством.  

 14 декабря 1917 г. — издание декрета о национализации банков. 

 18 декабря 1917 г. — издание декрета СНК о признании 

независимости Финляндии. 

 К 4 января 1918 г. была подготовлена «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой Россия 

провозглашалась Республикой Советов, обладающих всей 

полнотой власти, а также подтверждались декреты о мире, земле и 

рабочем контроле 

 1 (14) февраля 1918 г. — Россия перешла на Григорианский календарь. 

Основные решения II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов представлены 

в таблице 1. 



Таблица 1. Основные решения II 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

Учредительное собрание 

Перед октябрьскими событиями большевики обвиняли Временное правительство в сознательном 

срыве выборов. Став правящей партией, они заявили, что Советы — более приемлемая форма 

волеизъявления народа. Но выборы в Учредительное собрание в ноябре пришлось провести. Итоги 

оказались удручающими для большевиков: 40 % мест получили эсеры (в большинстве правые), 23,9 % 

большевики, 23 % меньшевики, 4,7 % кадеты. Депутатами были избраны лидеры всех крупнейших 

либеральных и демократических партий страны. При таком составе ждать утверждения Совнаркома в 

качестве постоянного правительства страны не приходилось.  

  

Первое заседание Учредительного собрания было назначено на 18 января 1918 г., и с самого начала 

было понятно, что собрать всех депутатов, избранных к тому времени, к нужной дате не удастся, 

поскольку транспорт в разваливающейся стране работал с перебоями. В итоге было принято решение 

считать достаточным кворумом число в 400 депутатов, а на самом деле в зале Таврического дворца в 

Санкт–Петербурге, отведенном под работу нового органа, собралось чуть больше этого количества. А 5 

января, за две недели до начала работы Учредительного собрания, в Петрограде ввели военное 

положение, запрещавшее все митинги и манифестации. Несмотря на это, в день начала работы Собрания 

на подходах к Таврическому дворцу собралась массовая демонстрация, которую удалось разогнать 

только винтовочной стрельбой, что привело к гибели как минимум двух десятков человек (в Москве, где 

ситуация была сложнее, число погибших было как минимум вдвое больше) (рис. 3). 



Рис. 3. Митинг на Лубянской площади. 

Несмотря на эти трагические события, депутаты Учредительного собрания решили не отменять 

первого заседания. Оно открылось с большим опозданием, только в пятом часу вечера: ждали 

представителей фракций большевиков и левых эсеров, составивших межфракционный союз. И с первых 

же минут стало очевидно, что рассчитывать на нормальную работу депутатам не приходится.  

  

Открывший собрание председатель ВЦИК Яков Свердлов в числе главных задач собрания назвал 

принятие внесенной большевиками «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Но 

первый пункт этого документа объявлял Россию республикой, что фактически лишало полномочий 

Учредительное собрание. Со всей очевидностью большинством голосов документ был отвергнут: его 

просто отказались обсуждать. 

Такое решение депутатов Учредительного собрания только сыграло на руку большевикам, которые, 

дождавшись резкого и критического выступления Ленина, покинули зал заседаний. Следом за ними после 

бурного и малопродуктивного обсуждения иных процедурных вопросов, сопровождавшегося не только 

скандалами и потасовками, но и угрозами оружием, что пару раз едва не привело к стрельбе, ушли и 

эсеры. Собрание лишилось кворума, и с этого момента его деятельность была уже бессмысленной. Тем 

не менее оставшиеся участники заседания решили продолжить работу и успели принять закон о земле, 

согласно которому она становилась общенародной собственностью, обращение к воюющим державам с 

призывом не допустить сепаратных мирных переговоров, и провозгласить Россию федеративной 

республикой. Впрочем, все эти решения уже ни на что не влияли, поскольку либо повторяли первые 

большевистские декреты, либо входили в противоречие с ними. 

Рис. 4. «Караул устал!» 

Как раз во время принятия закона о земле и произошла 

знаменитая сцена, вошедшая в отечественную историю под 

названием «Караул устал!». К этому времени покинувшие 

зал заседаний большевики провели в том же Таврическом 

дворце совещание Совнаркома, на котором обсудили 

основные тезисы декрета о роспуске Учредительного 

собрания. Там же было принято и решение принудительно 

прекратить работу Собрания, о чем нарком по военным и 

морским делам Павел Дыбенко дал соответствующее 

распоряжение начальнику охраны Таврического дворца 

матросу-анархисту Анатолию Железнякову. В пятом часу 

утра тот вошёл в зал заседаний, подошел к 

председательствующему эсеру Виктору Чернову и произнес 

(цитата по протоколу заседания): «Я получил инструкцию, 

чтобы довести до вашего сведения, чтобы все 

присутствующие покинули зал заседания, потому что караул 

устал» (рис. 4). Обсуждение спешно свернули, назначив 

следующее заседание на пять часов вечера 19 января. Но к 

этому времени Таврический дворец уже был взят революционными матросами под охрану, и пришедших 

депутатов встречали дула пулеметов и стволы лёгких пушек. Учредительное собрание перестало 

существовать. 

 
Из стенограммы заседания Учредительного Собрания 



 Анатолий Железняков: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все 

присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». (Голоса: «Нам не нужно караула!») 

 Виктор Чернов: «Какую инструкцию? От кого?» 

 Анатолий Железняков: «Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, имею инструкцию от 

комиссара Дыбенко». 

Виктор Чернов: «Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не 

может прервать оглашения того земельного закона, которого ждёт Россия. (Страшный шум. Крики: 

«Довольно, довольно!») Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет 

употреблена сила!» (Шум, голоса: «Долой Чернова!») 

 Алексей Железняков: «Я прошу немедленно покинуть зал заседания…» 

 Из выступления на III Всероссийском съезде советов 

 Анатолий Железняков: «Мы вошли в зал и потребовали разойтись, ибо мы устали. И эти трусы 

разбежались! Но если бы потребовалось применить против врагов революции оружие, у нас не дрогнула 

бы рука. Чтобы защитить власть Советов, мы готовы на всё! Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни 

и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион!» 

 
Как изменялась позиция большевиков по отношению к Учредительному собранию? Почему? 

 
Организация власти Советов 

 10–18 января 1918 г. проходил III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских (и крестьянских) 

депутатов.  

Из 1046 делегатов 60 % составляли большевики, что предопределило характер принятых решений. 

Съезд одобрил политику и деятельность Совнаркома и ВЦИК. В избранный съездом новый состав 

ВЦИКа вошли 162 большевика, 122 левых эсера и 21 представитель других партий. 

 Съезд санкционировал III Всероссийским съездом роспуск Учредительного собрания.  

 12 января 1918 г. — утверждена участниками съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

 13 января 1918 г. — открылся III Всероссийский съезд крестьянских депутатов, делегаты которого 

приняли решение о слиянии со съездом рабочих и солдатских депутатов. «Декларация» была повторно 

поставлена на утверждение съездом в объединённом составе и утверждена. 

 27 января 1918 г. – принят «Основной закон о социализации земли». 

  

Реализация закона «О социализации земли» как «материализация» идей «Декрета о земле» на деле 

означала ликвидацию частной собственности на землю с последующей передачей её крестьянам в 

пользование на уравнительных началах. Произошло окончательное крушение не только помещичьего 

землевладения, но и начало ликвидации зажиточных крестьянских (владельческих) хозяйств, возникших 

и окрепших в период столыпинской реформы. Последствием утверждения долгожданной идеи равенства 

в деревне привело к неумолимому падению товарности сельского хозяйства в целом и ослаблению 

товарообмена между городом и деревней… 

Рис. 5. Герб РСФСР 

Провозглашение России Республикой Советов и утверждение её федеративного устройства (РСФСР). 

  

Конституция РСФСР была принята 10 июле 1918 г. Она носила сугубо классовый характер и 

ограничивала гражданские права представителей бывших «эксплуататорских классов». 

Создание новой армии и спецслужбы 



Владимир Ленин в книге «Государство и революция» (1917 г.) отрицал необходимость существования 

регулярной армии. По его мнению, «отряды вооружённых людей» только отчуждают общество от 

властей. Армию Ленин называл «паразитом на теле буржуазного общества», который был порождён 

«внутренними противоречиями». 

  

Однако от подобного взгляда на предназначение вооружённых сил СНК, который возглавлял Ленин, 

пришлось отказаться. В январе 1918 г. большевики фактически взяли курс на строительство типичной 

регулярной армии, в основу которой положены принципы единоначалия, «вертикали власти» и 

неотвратимости наказания за неисполнение приказов. 

  

Огромный вклад в становление Красной армии внёс народный комиссар по военным делам РСФСР (с 

17 марта 1918 г.) Лев Троцкий. Он устранил любые послабления, восстановив авторитет командиров и 

практику расстрелов за дезертирство (рис. 6). 

Рис. 6. Народный комиссар по военным делам РСФСР Лев Троцкий 

Железная дисциплина в сочетании с активной пропагандой 

революционных идей и борьбы с оккупантами стали залогом успеха 

РККА на Восточном, Южном и Западном фронтах. К 1920 г. 

большевики отвоевали богатые природными ресурсами регионы, что 

позволило обеспечить войска продовольствием и боеприпасами.  

  

Порядок формирования армии был изменён апрельским 1918 г. 

постановлением ВЦИК «О порядке замещения должностей в РКА». 

От принципа добровольности переходили к принципу воинской 

повинности, от выборов командиров — к их назначению. Несколько 

позднее при Наркомвоенделе образуется Всероссийское бюро 

военных комиссаров, направляемых туда политическими партиями 

большевиков и левых эсеров. Комиссары наделялись правами, 

равными правам командиров. Декрет «О введении всеобщей воинской повинности» был включён в 

Конституцию: представители «трудящихся» должны были служить с оружием в руках, «нетрудовых 

элементов» — в нестроевых частях. 

7 декабря 1917 г. СНК принял постановление об образовании ВЧК (Всероссийской чрезвычайной 

комиссии) при Совнаркоме по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Возглавил Ф. Э. Дзержинский 

(рис. 7). 

Рис. 7. Глава ВЧК Ф. Э. Дзержинский 

Его называли «железным Феликсом» и «рыцарем революции» за идейную 

стойкость, непреклонность и удивительную работоспособность. Он создал 

одну из самых страшных, но эффективных организаций в России — ВЧК. 

  

С марта 1918 г. начинается формирование местных ЧК. Им 

предоставлялось право на производство арестов, обысков, реквизиций и 

конфискаций. Местные органы ВЧК образовывались местными советами. 

Члены ЧК назначались исполкомами местных советов. По вертикали 

местные ЧК подчинялись ВЧК. Включались специализированные органы: 

летом 1918 г. были созданы пограничные ЧК, транспортные органы ВЧК. В 

конце 1921 г. ВЧК трансформировался в Главное политическое управление 

(ГПУ) при НКВД. 

 
Как строилась Красная Армия? В чём было её основное отличие от армии Российской империи?  

 
Брестский мир 

Переговоры о мире с Германией и её союзниками (шедшие с 3 декабря 1917 г.) зашли в тупик. 

Представители Германии считали, что на оккупированных немецкой армией землях (Польша, Литва, 

Белоруссия, Латвия) народы, пользуясь правом на самоопределение, уже высказались за создание своих 

государств в рамках Германской империи. На этих условиях мир был готов подписать В. И. Ленин, но 

даже в своей партии он встретил ожесточённое сопротивление. Лидер советской делегации — нарком 

иностранных дел Л. Д. Троцкий — всячески затягивал переговоры (ожидая революции в Германии). 

  



Внутри партии большевиков существовало три позиции по вопросу заключения мира с Германией, 

требующей на переговорах в Брест–Литовске (ноябрь – февраль 1918 г.) аннексии занятых ею российских 

территорий: 

  

В. И. Ленин: безоговорочное принятие германских условий и немедленное заключение мира с целью 

сохранения советской власти в России как форпоста мировой революции. 

Н. И. Бухарин: «революционная война» с Германией, которая подтолкнёт германский пролетариат и 

пролетариат других стран к революции. 

Л. Д. Троцкий: «войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем» (расчёт на то, что 

в таких условиях наступление Германии вызовет возмущение её рабочего класса и революцию). 

В феврале 1918 г. немцы начали наступление по всему фронту. Остатки наполовину разошедшейся 

русской армии почти не оказывали сопротивления. Было объявлено о создании добровольческой рабоче-

крестьянской Красной армии (именно тогда в неё записались многие бывшие царские офицеры). Однако 

под угрозой захвата Петрограда немцами В. И. Ленин убедил Совнарком подписать мир на любых 

условиях (рис. 8). 

Рис. 8. Подписание Брестского мира 

По Брестскому миру 3 марта 1918 г. от Советской 

России отторгались новые независимые государства: 

Украина, Финляндия, Грузия, Польша, Прибалтийские 

страны (Литва, Латвия, Эстония), белорусские земли. 

На Россию накладывалась контрибуция. 

  

Брестский мир позволил большевикам удержать 

власть, но против него резко выступили почти все 

политические партии. Левые эсеры вышли из 

правительства. Правые эсеры и меньшевики стали 

готовить антибольшевистские перевороты на местах (за 

что их деятельность была запрещена). Кадеты и монархисты (запрещённые ещё в конце 1917 г.) 

активизировали Белое движение. Белая армия, созданная генералами Корниловым, Деникиным и 

Алексеевым для свержения большевиков и восстановления «единой и неделимой России», зимой – 

весной 1918 г. пыталась утвердиться в казачьих районах. К ним уезжали из центра предприниматели, 

лишённые политических прав и собственности в ходе национализации советской властью банков, части 

фабрик и заводов. 

  

Большевики тем временем переименовали свою партию из социал-демократической — РСДРП (б) в 

коммунистическую — РКП (б) и перенесли столицу из Петрограда (рядом с которым теперь стояли 

немецкие войска) в Москву.  

 
Почему В. И. Ленин называл Брестский мир «позорным», «чудовищным», но тем не менее настаивал 

на его подписании?  

 
Первая Конституция России 1918 г. 

10 июля 1918 г. Всероссийский съезд Советов принял Конституцию РСФСР, закрепившую форму 

правления (республика), территориальное устройство (федерация), государственные символы (красный 

флаг), принципы организации советской власти (многоступенчатая пирамида избираемых Советов — от 

местных до Всероссийского съезда) (рис. 9). 

  

Первая российская Конституция носила преимущественно политический характер — закрепление 

новых основ государственной власти — отрицала идеологическое многообразие и навязывала населению 

страны одну государственную идею – строительство принципиального нового, социалистического 

общества, до этого описанного лишь теоретически. Конституция допускала существование других 

социалистических партий, входящих в Советы всех уровней в виде мирной оппозиции без шансов на 

реальную власть.  



Рис. 9. Первая конституция России 

Разделы Конституции. 

  

I раздел: декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

II раздел: общие положения Конституции. 

III раздел: конституция Советской власти. 

IV раздел: избирательное право. 

V раздел: бюджетное право. 

VI раздел: о гербе и флаге РСФСР. 

  

После Октябрьского переворота большевики разогнали Учредительное собрание (где не получили 

большинства) и подписали Брестский мир, который ускорил распад Российской империи, установили 

однопартийную диктатуру и провозгласили коренное социалистическое переустройство России, 

преобразованной в РСФСР. Раскол общества на сторонников и противников большевистской политики 

привёл к началу Гражданской войны.  

Тест по теме «Октябрьская революция в России» 
1. Когда большевики приняли решение  о подготовке к вооруженному восстанию 

1)на заседании ЦК РСДРП (б) 10 октября 1917г 

2) на расширенном заседании ЦК РСДРП (б), представителей Советов, профсоюзов16 октября 1917 г. 

3) на II Всероссийском съезде Советов 

4) на заседании ВСНХ 1 декабря 1917г 

2. Штаб по подготовке восстания в Петрограде назывался  

1) ВРК             2) СНК        3) ВСНХ            4) ВЦИК 

3. Автором воззвания ВРК от 25 октября «К гражданам России!» о низложении Временного 

правительства и о переходе государственной власти к Военно-революционному комитету был  

1) Л.Д. Троцкий          2) А.Ф. Керенский          3) В.И.Ленин          4) Ф.Э. Дзержинский 

4. Совет народных комиссаров (Совнарком) это  

1) штаб по подготовке восстания против Временного правительства             2) новое правительство       

3) главный орган управления всей промышленностью          4) высший орган законодательной власти 

5. Высшим органом власти в России после Октябрьской революции стал 

1) ВРК             2) СНК        3) ВСНХ            4) ВЦИК 

6.  На II съезде Советов были приняты декреты  

1) о рабочем контроле на производстве;                  2) о мире                 3) о земле 

4) о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота.  

 7. В результате земельной реформы, проведенной большевиками земля стала собственностью 

1) частной;          2) кооперативной;          3) общинной;        4) общенародной      

8. Как после Октябрьской революции в России решился вопрос о власти 

1) произошло разделение власти между Съездом Советов  и Советом Народных Комиссаров                        

2) власть перешла к военному диктатору генералу Корнилову 

3) законодательная и исполнительная власть сосредоточилась в руках большевиков 

4)в России установилась анархия 



9. Первая Конституция рабочего государства, принятая 10 июля 1918 г. на V съезде Советов. 

подчеркивала __________ характер Советского государства. 

10. Соотнесите точку зрения большевиков на вопрос о продолжении первой мировой войны 

Точка зрения на вопрос о продолжении войны Автор 

1) Принять  декларацию о том, что Россия в одностороннем порядке 

выходит из войны, но при этом мира не подписывает 

2) Немедленное  заключение мира на германских условиях во имя 

«спасения русской революции» 

3) Советская Россия должна вступить в революционную войну с 

Германией «во имя мирового пролетариата» и тем самым 

спровоцировать революционный кризис в Европе 

А)Н.И. Бухарин 

Б) Л.Д.Троцкий  

В) В.И.Ленин 

Г) А.Ф.Керенский 

11. На выборах в Учредительное собрание большевики набрали 

1) 10 % голосов избирателей                           2) 25% голосов избирателей     

3)более 50% голосов избирателей                  4) 75 % голосов избирателей     

12. Что показал факт разгона большевиками Учредительного собрания 

13. По каким причинам распался блок большевиков и левых эсеров 

А) в связи с разгоном Учредительного собрания 

Б) в связи с отсутствием контроля ВЦИК над СНК 

В) в связи с принятием Конституцией РСФСР 

Г) из-за вопроса о Брестском мире 

Д) из-за введения режима продовольственной диктатуры 

Е) из-за расстрела царской семьи 

1) АБГ                2) БГД                        3) АГЕ                    4) БВД 

14. Разногласия между большевиками и эсерами проявились  в  

1) в московском  восстании эсеров  против большевиков                      2) в   выходе эсеров из СНК  

3) в наступлении эсеров на фронте                  4) саботаже условий Брестского мира 

 

 


