


Красная эпоха. 70-
летняя история СССР

«Просвещение»
2010



Красная эпоха. 70-летняя история СССР  /  «Просвещение»,  2010

Предлагаемое читателям издание предназначено для все тех, кто интересуется
историей СССР. Эта книга откроет дверь в увлекательный мир исторических
предположений и гипотез и поможет в самостоятельном изучении такой
сложной, богатой множеством событий истории нашей страны советского
периода. Включена также глава о десятилетии 90-х годов, что является
логичным завершением повествования о «красной эпохе».Издание снабжено
подробными картами, таблицами, схемами и иллюстрациями, которые
изучение истории сделают увлекательным, а полученные знания прочными.

, 2010
© Просвещение, 2010



П.  Г.  Дейниченко.  «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»

4

Содержание
Революция и гражданская война 6

Конец самодержавия 6
Война или мир 8
Генерал Корнилов 12
Октябрь 1917-го 15
Советы против Учредительного собрания 19
Красные и белые 20

Конец ознакомительного фрагмента. 25



П.  Г.  Дейниченко.  «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»

5

Красная эпоха. 70-летняя история СССР
Автор составитель Петр
Геннадьевич Дейниченко

Исключительное право публикации книги «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»
принадлежит ЗАО «ОЛМА Медиа Групп». Выпуск произведения без разрешения издателя
считается противоправным и преследуется по закону.

Автор-составитель
П. Дейниченко

Оформление переплета
А. Козаченко

Под редакцией А. А. Красновского

Историко-географические карты составлены, отредактированы и подготовлены к изда-
нию «Национальной картографической корпорацией». Составитель и редактор карт – канди-
дат технических наук, доцент, В. В. Глушков

Редактор-консультант – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации А. Г. Харьков



П.  Г.  Дейниченко.  «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»

6

 
Революция и гражданская война

 
 

Конец самодержавия
 

Крах императорской России наступил внезапно. В конце февраля 1917 года в Петро-
граде начались беспорядки, но ни правительство, ни демонстранты еще не сознавали, что про-
исходит. Забастовки на промышленных окраинах, с демонстрациями, пением революционных
песен и красными флагами давно стали привычными. Заседавший 24 февраля Совет мини-
стров даже не обсуждал эти события. Полиция разгоняла толпу, но она тут же собиралась в дру-
гом месте. Насилия избегали и демонстранты, и солдаты. Правительство не допускало мысли
стрелять в людей. Даже большевики отказались тогда вооружать демонстрантов – чтобы не
провоцировать войска. И все же в городе, наполненном оружием, постоянно звучали выстрелы.
Поползли слухи, что на чердаках установлены пулеметы и где-то полицейские уже стреляли
в толпу.

Это мирное противостояние закончилось после того, как 25 февраля из Ставки посту-
пила телеграмма с требованиями немедленно прекратить беспорядки. 26 февраля импера-
тор издал указ о закрытии сессии Думы, а на одной из центральных площадей Петрограда
солдаты открыли огонь. Десятки человек были убиты. На следующее утро революционные
толпы захлестнули Петроград: началась стрельба, убивали полицейских и офицеров, захватили
тюрьму «Кресты». Восстали солдаты, расквартированные в Преображенских казармах.
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Первый председатель Временного правительства князь Г. Е. Львов. Петроград. 1917 г.

В такой обстановке депутаты Думы не подчинились императорскому указу и составили
Временный комитет, назначивший своих комиссаров во всех правительственных учрежде-
ниях. Тогда же в том же Таврическом дворце собрались представители рабочих и солдат, обра-
зовавшие Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем его был избран
депутат-социалист Н. С. Чхеидзе, до этого отказавшийся войти в состав Временного комитета
Думы. Две новых власти тут же оказались на грани конфликта, поскольку каждая уже назна-
чила своего коменданта Петрограда. Однако Совет счел за лучшее отступить, предоставив
инициативу Думе. Та, в свою очередь, не могла не считаться с Советом, потому что солдатские
депутаты уже добились от Совета Приказа № 1: теперь часть столичного гарнизона подчиня-
лась Совету, контроль над вооружением переходил к солдатским комитетам, а решения Думы
подлежали исполнению лишь в том случае, если не противоречили решениям Совета. Не желая
обострения конфликта, 1 марта лидеры Думы и Совета заключили соглашение об образовании
Временного правительства, которое возглавил князь Г. Е. Львов. В составе его преобладали
конституционные демократы, единственным социалистом в нем был А. Ф. Керенский, назна-
ченный министром юстиции. Фактическим лидером нового правительства стал министр ино-
странных дел П. Н. Милюков.

Хроника двух революций: 1917 год

В Ставке царило смятение. Сведения из столицы поступали противоречивые, а приказы
не выполнялись. Понимая, что положение серьезное, Николай II выехал в Петроград. Но на
станции Дно железнодорожники остановили царский поезд и направили его в Псков. Тем вре-
менем Петроградский гарнизон перешел на сторону революции. Главнокомандующий М. В.
Алексеев предложил командующим фронтами направить царю телеграммы с рекомендацией
отречься от престола. Опасаясь, что события примут худший оборот, Николай II отрекся от
престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Но было уже поздно – как только
весть об этом дошла до столицы, народ потребовал провозглашения республики. При таких
обстоятельствах Михаил не решился принять царскую корону.

3 марта 1917 года российское самодержавие прекратило свое существование. 8 марта
1917 года царская семья была арестована.
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Война или мир

 
Наступили лихорадочные революционные будни. Новая власть пыталась наладить снаб-

жение Петрограда. 6 марта декретом Временного правительства были провозглашены: общая
амнистия политзаключенным; свобода слова, собраний и забастовок; равенство всех граждан,
независимо от сословной, национальной и религиозной принадлежности, а также созыв Учре-
дительного собрания на основе всеобщих и прямых выборов.

Революция вызвала резкий подъем национальных движений по всей России. 4 марта на
основе нескольких демократических организаций была создана Центральная рада Украины.
6 марта потребовали национальной автономии буряты. 7 марта была восстановлена конститу-
ция Финляндии. Ждали независимости оккупированные немцами Польша, Литва и Латвия.
Добивались автономии башкиры, узбеки и азербайджанцы, а мусульмане-«унитаристы» наде-
ялись объединить все исламские народы России под эгидой крымских татар. Не столь актив-
ным было национальное движение в Закавказье. В Армении понимали, что без России Турция
может полностью уничтожить армянский народ (в 1915 году турецкие власти осуществляли
массовый геноцид армян), а многие грузинские революционеры после Февраля заняли важные
посты в новых органах власти.

Революционная власть сразу же заявила, что намерена воевать до победы. Это был важ-
ный политический шаг, потому что в последний год правления Николая II до союзников Рос-
сии доходили слухи о подготовке сепаратного мира с Германией. Новый министр иностранных
дел П. Н. Милюков по-прежнему считал главной целью России в войне завоевание Констан-
тинополя, не обращая внимания на то, что ресурсы для продолжения боевых действий полно-
стью исчерпаны.

3 апреля 1917 года в Петроград приехал лидер большевиков В. И. Ленин. С 1907 года
он находился в эмиграции, и вернуться в Россию ему удалось лишь при содействии герман-
ского правительства. Спецслужбы Германии поддерживали российское рабочее движение в
надежде, что революция выведет Россию из войны. В свою очередь, Ленин и другие радикально
настроенные социал-демократы были убеждены, что социальный взрыв в России станет нача-
лом мировой социалистической революции, которая покончит и с мировой войной, и со мно-
гими правящими режимами.



П.  Г.  Дейниченко.  «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»

9

Председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. Петроград. 1917 г.

На следующий день Ленин изложил руководству партии свои «Апрельские тезисы». Он
утверждал, что Февральская революция лишь первый шаг к настоящей, социалистической
революции, что партия должна ни в чем не поддерживать Временное правительство и взять
курс на создание республики Советов, которая станет государственной формой диктатуры про-
летариата. В будущей советской республике вся земля должна перейти в руки государства,
частная собственность быть конфискована, все банки объединены в один общенациональный
банк, действующий под контролем Советов, все производство и распределение взято под рабо-
чий контроль. А в данный момент нужно настаивать на прекращении войны любой ценой,
игнорировать решения правительства и перехватывать у него власть с помощью Советов.



П.  Г.  Дейниченко.  «Красная эпоха. 70-летняя история СССР»

10

Министр Временного правительства А. И. Гучков. Петроград. 1917 г.

Предложения Ленина были встречены настороженно и даже с недоумением. Некоторые
были настроены на открытое противодействие власти. Другие опасались, что антиправитель-
ственная пропаганда подорвет авторитет партии в массах. И всех смущал тезис о выходе из
войны. С одной стороны, силы страны были полностью истощены, с другой – выйти из войны
можно было только ценой сепаратного мира с Германией на ее условиях. Это грозило оккупа-
цией огромной части страны, подавлением революционного движения германскими войсками,
колоссальной контрибуцией и, вполне возможно, войной со вчерашними союзниками. Самым
опасным мог стать конфликт с Японией, выступавшей на стороне Антанты. Оставалось наде-
яться, что германо-австрийский блок, измотанный не меньше России, долго не продержится.

Примерно такими соображениями руководствовался Петроградский совет, 14 марта при-
звавший народы воюющих держав немедленно заключить мир «без аннексий и контрибуций».
«Русская революция не отступит перед штыками завоевателей», – говорилось в воззвании.

Обеспокоенные пацифистскими призывами союзники прислали в Петроград свои деле-
гации во главе с представителями социалистических партий. Они приняли участие в съезде
солдатских комитетов Западного фронта и удостоверились, что русская армия вполне боеспо-
собна и о сепаратном мире речь не идет. Но слишком сильны были противоречия между солда-
тами и офицерами. Многим офицерам легче было объявить себя социалистами, чем научиться
говорить солдату «вы».

Правительство само обострило ситуацию. 18 апреля П. Н. Милюков направил союзникам
ноту, в которой подтвердил, что Россия готова участвовать в войне «до победного конца».
В тот же день по случаю Международного дня солидарности трудящихся (по старому стилю
он выпадал на 18 апреля) в Петрограде состоялась крупная демонстрация под антивоенными
лозунгами. Еще через три дня Петроградский совет организовал мощное шествие рабочих
и солдат, в котором звучали большевистские призывы «Вся власть Советам!» и «Временное
правительство в отставку!».

Апрельские демонстрации привели к правительственному кризису. Через месяц Гучков
и Милюков подали в отставку. Во главе нового правительства остался князь Львов, но факти-
чески им руководил
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А. Ф. Керенский. Новое правительство согласилось проводить курс Совета, направлен-
ный на прекращение войны. Однако союзники и слышать не хотели об остановке военных дей-
ствий. Не удалась и попытка организовать мирную конференцию социалистических партий.

Керенский еще надеялся на последнее решающее наступление. Чтобы поднять дух сол-
дат, он издал Декларацию прав солдат, еще более радикальную, чем Приказ № 1. Тогда же в
армии были назначены комиссары, которые должны были проводить в жизнь политику прави-
тельства. Результатом стало дальнейшее падение дисциплины. Приказы офицеров не выпол-
нялись, целые подразделения самовольно покидали позиции. В армии широко распространя-
лась пропагандистская литература, усилились позиции большевиков и анархистов.

Между тем 22 мая Верховным главнокомандующим был назначен прославленный гене-
рал А. А. Брусилов, который начал наступление в Галиции. Австрийцы побежали. Около двух
недель русские войска успешно продвигались вперед. Но как только противник перешел в
контрнаступление, некоторые части стали самовольно покидать позиции. В итоге немцы легко
прорвали фронт и заняли Тернополь. Над всеми юго-западными русскими землями нависла
угроза оккупации.

Положение русской армии осложнялось и тем еще, что до начала наступления, 10 июня,
Центральная рада провозгласила независимость Украины, и лишь 1 июля Временное прави-
тельство смогло договориться с новыми украинскими властями о том, что судьба Украины
будет решена с помощью референдума. Договор вызвал резкие протесты в России, поскольку
ставил под угрозу целостность государства. Министры-кадеты 2 июля подали в отставку. Раз-
разился новый правительственный кризис. В тот же день до Петрограда дошла весть о немец-
ком контрнаступлении.

Немедленно распространились слухи, что на фронт бросят части Петроградского гарни-
зона. Поскольку революционно настроенным солдатам (среди них преобладали большевики
и анархисты) воевать совсем не хотелось, они решили, что лучше умереть не в окопах, а на
баррикадах, и попытались быстро подготовить восстание. План был таков: арестовать Времен-
ное правительство, захватить телеграф и вокзалы и создать под руководством большевиков и
анархистов Временный революционный комитет.

3 июля начались многотысячные демонстрации. Звучали зажигательные речи Л. Д. Троц-
кого против Временного правительства и Совета. Между демонстрантами и войсками, вер-
ными Совету, вспыхнули столкновения. Многие поверили сведениям о том, что большевиков
содержало немецкое правительство и те специально вывели людей на улицы, когда Германия
начала наступление.

Троцкий и еще несколько руководителей большевиков были арестованы, большевистские
газеты закрыты, а Ленину пришлось скрываться в Финляндии. Однако многие большевики
остались в Совете.

8 июля князь Львов подал в отставку, и Керенский сформировал новый кабинет, боль-
шинство в котором получили социалисты. Однако за те 16 дней, что продолжался прави-
тельственный кризис, положение в стране резко ухудшилось. Наступление русских войск в
Галиции захлебнулось. Снабжение сельскохозяйственной продукцией полностью нарушилось.
Крестьяне не хотели сдавать зерно по твердым ценам, а государство не могло доставить в
города даже то немногое, что удавалось купить. Особенно нуждались в хлебе северные и цен-
тральные губернии (в конце августа хлебный паек в Москве и Петрограде составлял полфунта
в день). В Средней Азии начался голод.
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Генерал Корнилов

 
С этого времени серьезное давление на правительство стали оказывать консервативные

круги, такие как группа «Общество за экономическое возрождение России», созданная по
инициативе крупного предпринимателя Путилова, «Республиканский центр» промышленника
Рябушинского. Оживились монархические организации. Но самой серьезной силой стал «Союз
армейских и флотских офицеров», организованный бывшим главнокомандующим Алексеевым
и генералом Деникиным. К августу в нем состояли десятки тысяч патриотически настроенных
людей. На фронте Союз создавал «ударные отряды» (первый такой отряд был сформирован
еще в мае).

Огонь артиллерийской батареи

После провала наступления генерал Л. Г. Корнилов обратился к правительству с призы-
вом срочно восстановить дисциплину в армии. Правительственные комиссары его поддержали,
и 12 июля на фронте снова была введена смертная казнь для дезертиров. А спустя шесть дней
Корнилов сменил Брусилова на посту главнокомандующего. При этом Корнилов потребовал
от правительства неограниченных полномочий, распространения режима военного времени на
тыл, создания концентрационных лагерей для нарушителей воинской дисциплины, введения
военного положения на шахтах, железных дорогах и заводах. Корнилова поддерживали гене-
ралы Алексеев и Брусилов. Тогда же был сформирован «корниловский ударный полк», про-
явивший себя в годы Гражданской войны. «Корниловцев» отличала мрачная эмблема: череп
со скрещенными костями на фуражках.

Желая укрепить позиции правительства, Керенский организовал в Москве, которая оста-
валась в стороне от революционных потрясений, Государственное совещание. Правительством
были отобраны 2500 делегатов из всех слоев населения, однако депутатов Советов среди них
было совсем немного. 12 августа Государственное совещание торжественно открылось в Боль-
шом театре. На следующий день Корнилов прибыл в столицу, а 14 августа он выступил на
Государственном совещании с речью. Многим уже были известны его требования.

Почти в те же дни в Петрограде проходила конференция фабрично-заводских комитетов,
созданных на предприятиях самими рабочими для того, чтобы контролировать работу адми-
нистрации, найм и увольнение рабочих, а также снабжение предприятий топливом и сырьем.
Они же формировали отряды рабочей милиции и Красной гвардии. Со временем комитеты
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превратились в надежную опору большевиков, которые еще в самом начале августа на VI съезде
своей партии приняли решение о подготовке вооруженного восстания и захвате власти.

19 августа германские части начали наступление в Прибалтике и 21 августа захватили
Ригу. Армия все больше разлагалась. Начались убийства офицеров. 22 августа Корнилов потре-
бовал от Керенского передать ему в подчинение Петроградский военный округ. Керенский
отверг эти требования. Корнилов направил в Петроград 3-й кавалерийский корпус под коман-
дованием генерала А. М. Крымова и так называемую Дикую дивизию, требуя отставки прави-
тельства.

Вначале Керенский растерялся. Но поступившие сведения о том, что Корнилов намерен
свергнуть правительство и ввести в Петрограде военное положение, позволили Керенскому
расценить это как мятеж. 27 августа глава Временного правительства приказал Корнилову
немедленно сложить полномочия главнокомандующего. Тот отказался и 28 августа выступил
по радио с обращением к стране. «Русские люди! – говорил он. – Великая родина наша уми-
рает… Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное пра-
вительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согла-
сии с планами германского Генерального штаба».

У Корнилова имелись шансы взять власть. На его стороне были офицерство и значитель-
ная часть казачества, предприниматели и интеллигенция. Поддерживали Корнилова и союз-
ники, надеявшиеся, что он не позволит России выйти из войны.

Хроника двух революций: 1917 год

Керенскому пришлось обратиться за поддержкой к Совету. Служащие почты и телеграфа
немедленно прервали связь, а верные правительству войска выступили Корнилову навстречу.
Социалистические организации тоже поддержали Керенского. Власти выпустили из тюрьмы
арестованных лидеров большевиков (Троцкого выпустили под залог только 4 сентября). 30
августа Керенский принял на себя руководство войсками, которые отказались подчиняться
генералу Крымову. Во время встречи с генералом Керенский обвинил его в измене и пере-
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дал в распоряжение Чрезвычайной комиссии по расследованию контрреволюционного мятежа.
Через несколько часов Крымов покончил с собой – возможно, чтобы не давать показаний.

Мятеж был подавлен. 1  сентября Корнилова арестовали. Керенский немедленно про-
возгласил республику и приступил к формированию нового кабинета. Но его возможности
с самого начала были сильно ограничены влиянием Советов. Корниловский мятеж по суще-
ству открыл дорогу большевикам. 9 сентября председателем Петроградского совета был избран
Троцкий. Спустя несколько дней Ленин призвал к вооруженному восстанию. Чуть позже рабо-
тавший в Киеве Съезд народов России потребовал создания федеративного государства.

В стране была полная разруха. Сотни заводов и фабрик остановились из-за нехватки
сырья и энергии. Рабочие организации протестовали против массовых увольнений, но это не
меняло дела – работы все равно не было. Десятки тысяч людей оказались на улице. Железные
дороги бастовали. После Корниловского мятежа офицеры утратили всякий авторитет. Солдаты
отказывались выполнять приказы, братались с солдатами противника, покидали фронт и ухо-
дили домой. От военной катастрофы Россию спасло только развернутое союзниками наступ-
ление на Западном фронте.

Возвращение в деревню анархически настроенных, озлобленных солдат еще более обост-
рило обстановку. Начался стихийный дележ помещичьей земли, погромы усадеб. Доставалось
и зажиточным крестьянам – «кулакам». Крайне напряженными сделались отношения между
деревней и городом. Крестьяне не хотели бесплатно кормить горожан, а тем нечем было пла-
тить за еду и негде на нее заработать. Цены на продовольствие росли стремительно. В сере-
дине сентября Ленин заявил, что стране грозят «катастрофа невиданных размеров и голод», и
избежать этого удастся лишь в том случае, если Советы рабочих и солдатских депутатов под
руководством большевиков полностью возьмут власть в свои руки. А сделать это можно только
вооруженным путем, свергнув правительство. Более 5 °Cоветов в разных городах России тре-
бовали всей полноты власти.
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Октябрь 1917-го

 
В середине сентября в Петрограде открылось Демократическое совещание, которое

должно было выработать принципы управления страной вплоть до созыва Учредительного
собрания. Кроме того, ему предстояло решить вопрос о составе нового правительства. Левые
партии возлагали на Демократическое совещание большие надежды. Большевики полагали,
что вполне смогут взять власть демократическим путем в ходе назначенного на конец октября
II съезда Советов. Такой подход Ленин, не склонный стесняться в выражениях, называл иди-
отизмом или полной изменой. К середине октября ему удалось убедить своих соратников, и
Центральный комитет партии принял решение о подготовке восстания.

Крейсер «Аврора». Петроград. 1917 г.

Рабочие к тому времени не слишком стремились на баррикады. Но, с точки зрения боль-
шевиков, революция без восстания пролетариата была бы неполноценной. Большевикам при-
шлось сыграть на патриотических чувствах: они заявили, что правительство хочет сдать Пет-
роград немцам, и создали Военно-революционный центр для организации обороны города.
9 октября председатель Петроградского совета Троцкий объявил о создании при Совете само-
стоятельной военной организации – Петроградского военно-революционного комитета, кото-
рый контролировал около 40 воинских частей (из 180 размещенных в столице), Красную гвар-
дию и множество предприятий. Возглавил ВРК В. А. Антонов-Овсеенко (позднее именно он
руководил штурмом Зимнего дворца). Троцкий утверждал, что все военные приготовления
проводятся для защиты съезда Советов.

Однако даже накануне съезда конкретной даты восстания назначено не было. Не было
и четкого плана. В левой прессе ставилась под вопрос сама необходимость восстания, а 17
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октября Каменев выступил со статьей, осуждавшей эту идею и фактически раскрывшей планы
большевиков. Однако Керенский не придал статье большого значения, поскольку был убежден,
что гарнизон верен правительству.

Это стало его роковой ошибкой, потому что 21 октября гарнизон перешел на сторону
Военно-революционного комитета. Всякий приказ теперь должен был утверждаться Комите-
том. Утром 24 октября глава Временного правительства приказал закрыть типографию боль-
шевиков и вызвал в Петроград подкрепления. Большевики снова заняли типографию, а пере-
шедшие на их сторону воинские части начали брать под охрану мосты и другие важные
объекты. Только тогда в Смольном, где вот-вот должен был открыться съезд Советов, собрался
Центральный комитет большевиков, чтобы выработать какой-то план.

Вечером 24 октября Красная гвардия и несколько военных частей, действуя от имени
Петроградского совета, легко захватили мосты, почту, телеграф, вокзалы. В руках правитель-
ства оставался Зимний дворец. 25 октября в 10 утра было опубликовано воззвание Петро-
градского военно-революционного комитета, где говорилось, что правительство низложено.
Во второй половине дня на сессии Петроградского совета Ленин объявил о том, что рабочая
и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свер-
шилась.

В 22.40 в Смольном открылся II съезд Советов. А поздно ночью после нескольких холо-
стых выстрелов в сторону Зимнего дворца, произведенных крейсером «Аврора», начался его
штурм. Несколько сот рабочих, матросов и солдат, почти не встретив сопротивления, ворва-
лись во дворец, и в 2 часа ночи находившиеся там министры Временного правительства были
арестованы. Керенского среди них не оказалось: он уехал из города за подкреплением.
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Видные деятели Октябрьской революции: В. А. Антонов-Овсеенко, Ф. Э. Дзержинский,
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий

Тем временем съезд продолжался. Меньшевики и правые эсеры покинули его в знак про-
теста против переворота. После этого съезд одобрил резолюцию о передаче всей власти Сове-
там (которые находились теперь под контролем большевиков), а спустя два часа после ареста
Временного правительства – Декрет о мире и Декрет о земле. Первый фактически представ-
лял собой призыв к мировой революции, второй включал 242 обобщенных эсерами крестьян-
ских наказа, в соответствии с которыми вся земля становилась общенациональным достоя-
нием, частная собственность на нее отменялась, а всякий гражданин мог обрабатывать землю
только своим трудом. Непосредственных практических последствий эти декреты не имели.
Первый, впрочем, способствовал тому, что союзники отказались признать правительство боль-
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шевиков, а Германия и Австро-Венгрия дали понять, что готовы вступить с новым правитель-
ством в переговоры. Второй просто узаконил уже сложившуюся практику захвата земли.

Хроника двух революций: 1917 год

Следующей ночью на заключительном заседании II съезда Советов было образовано
новое правительство – Совет народных комиссаров (Совнарком) под председательством
Ленина. Троцкий стал наркомом иностранных дел, Сталин – по делам национальностей.
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Советы против Учредительного собрания

 
Уже 26 октября казачий атаман А. М. Каледин объявил, что принимает на себя всю власть

на Дону и начал разгон Советов. В тот же день в Петрограде противники большевиков объеди-
нились вокруг Комитета спасения родины и революции, в состав которого входили предста-
вители умеренных социалистических партий и влиятельнейших профсоюзов железнодорож-
ников и почтово-телеграфных служащих. Но попытку подготовить вооруженное выступление
против большевиков в Петрограде новая власть подавила. В Москве же большевики взяли
власть не сразу – потребовалось несколько дней и артиллерия, чтобы захватить Кремль, где
укрепились враждебные большевикам части.

По призыву Керенского 27 октября на Петроград начали наступление войска генерала П.
Н. Краснова, но 1 ноября большевистским агитаторам удалось склонить их на свою сторону.
Керенский бежал, а Краснов был арестован.

К удивлению Ленина, против большевиков единодушно выступили все государствен-
ные служащие и специалисты. Многочисленные декреты никто не собирался исполнять. В
Москве фабрично-заводские служащие осудили большевизм как «социально-революционную
утопию». Студенты и служащие крупных городов стояли за созыв Учредительного собрания.
Тем не менее, к 1 ноября советская власть была установлена в Ярославле, Твери, Смоленске,
Рязани, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саратове, Ростове, Уфе, Ташкенте и Баку.

Выборы в Учредительное собрание все же состоялись, как и намечалось, в середине
ноября. В них участвовало почти 50 партий и около половины внесенных в списки избирате-
лей (45 млн человек). Победили эсеры, получившие более 55 процентов голосов, большевики
получили 22,5 процента. В городах успеха добились буржуазные партии. Самыми слабыми
позиции большевиков оказались в непромышленных губерниях Украины и в казачьих районах.

В конце 1917 года реальной власти в стране не было. Где-то продолжали действовать
дореволюционные органы власти, в отдаленных районах и на национальных окраинах возни-
кали собственные правительства. Страна находилась в состоянии войны, но военных действий
не велось. Озлобленные солдаты покидали фронт, часто с оружием, и готовы были уничто-
жать всех, кто был им не по душе, кто в их глазах представлял «старый мир» и офицерство.
Созданная 7 декабря 1917 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) по сути стала политической полицией.
Борьба с преступностью ей была еще не под силу, да и не в этом состояла ее главная задача. (В
1922 году ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ) НКВД
РСФСР, а в 1923 году – в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ),
но характер деятельности этого учреждения не изменился.)

Надвигающаяся зима сулила голод. Большевики заранее договорились с левыми эсерами,
что деятельность Учредительного собрания должна быть прекращена, если оно не одобрит
законов и декретов, принятых Совнаркомом и съездом Советов. В ночь с 5 на 6 января 1918
года так и случилось. Накануне была расстреляна демонстрация в поддержку Учредительного
собрания. Новая власть показала силу, и защищать Учредительное собрание никто не стал.
Большевики тоже не спешили решать, какой будет новая власть. Они ждали мировую револю-
цию.
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Красные и белые

 
Зимой 1918 года большевики оказались в тяжелейшем положении. Страна еще не вышла

из войны, и сохранялась угроза оккупации. А это означало крах революции. Германские вла-
сти не потерпели бы большевиков, а революция в Германии все не начиналась. Нужно было
срочно заканчивать войну. Переговоры о перемирии с державами германо-австрийского блока
начались в Брест-Литовске (современный Брест) еще 20 ноября 1917 года, а 9 декабря там
открылась уже настоящая мирная конференция. Однако Германия тянула время. Она не была
уверена в том, что большевики долго продержатся, и лишь после разгона Учредительного
собрания стала воспринимать советское правительство как реальную силу. А России необхо-
дим был мир, потому что армия фактически утратила боеспособность.

Хроника двух революций: 1917 год

У большевиков не было четкой позиции. В. И. Ленин склонялся к тому, чтобы согла-
ситься с первоначальным требованием Германии передать ей уже оккупированные западные
территории. Л. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин стояли за революционную войну, на которую у
России уже не было сил. К тому же с 9 января в переговорах участвовали представители Укра-
ины, объявившей о своей независимости. В конце концов Троцкий заявил, что Россия выходит
из войны, но мира не подписывает. Это привело к тому, что германо-австрийский блок заклю-
чил договор с делегацией Украинской рады, которая тут же попросила у Германии военной
помощи. Через несколько дней, в середине февраля (по новому стилю), Германия начала новое
наступление по всему фронту, от Прибалтики до Украины. Сторонники Троцкого надеялись,
что агрессия против советской России спровоцирует революцию в Германии, но германский
пролетариат вовсе не спешил проявлять классовую солидарность.

Хроника двух революций: 1917–1918 годы
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Большевикам пришлось спешно создавать новые вооруженные силы.
Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) был подписан еще в

январе. Непосредственное участие в ее организации принял Троцкий. Численность и подго-
товка войск, набранных из добровольцев-рабочих и отрядов Красной гвардии, была совер-
шенно недостаточна для того, чтобы противостоять мощному наступлению германских войск.
Все же 23 февраля 1918 года отряды красноармейцев смогли остановить продвижение про-
тивника под Нарвой и Псковом, но ясно было, что нового натиска им не выдержать. Поэтому
ленинское правительство с одобрением отнеслось к высадке в Мурманске двухтысячного кон-
тингента английских войск, который должен был помешать готовившемуся наступлению нем-
цев. Все же угроза Петрограду была вполне реальной, и 12 марта 1918 года политическое руко-
водство Советской России переехало в Москву. Петроград перестал быть столицей.

В начале апреля на Дальнем Востоке высадилось 70 тысяч японцев и 7500 американцев.
Фронта там не было. Под предлогом борьбы с большевиками, изменившими делу союзников,
Япония преследовала свои собственные интересы, а США стремились ей помешать. Активи-
зировались и противники большевиков внутри России. На их сторону перешел сформирован-
ный из военнопленных 50-тысячный чехословацкий легион, размещенный в эшелонах вдоль
всей Транссибирской магистрали.
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Плакат Д. С. Моора. 1919 г.
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Плакат 1920 г. Художник Д. С. Моор.

Большевики отказались от принципа добровольности революционных вооруженных сил
и объявили о всеобщей мобилизации. С этого момента вооруженное противостояние сторон-
ников и противников советской власти перешло в полномасштабную гражданскую войну.

Первые залпы этой войны прогремели еще в декабре 1917 года, когда атаман А. М. Кале-
дин ввел в области войска Донского военное положение. Большевики, уже 28 октября 1917 года
захватившие власть в Ростове-на-Дону, потребовали, чтобы Каледин отказался от власти. В
ответ атаман начал военные действия, и 15 декабря его части в тяжелых боях овладели Росто-
вом. Тогда же на Дону началось формирование Добровольческой армии под командованием
генерала Корнилова. Политическая программа Корнилова предполагала создание «временной
сильной верховной власти из государственно мыслящих людей», которая должна была восста-
новить частную собственность, остановить стихийный раздел земли, а в дальнейшем провести
выборы в новое Учредительное собрание. О возвращении к монархии и речи не было.

К началу 1918 года части Каледина были остановлены в Донбассе. А 10 января поло-
жение на Дону резко изменилось: в станице Каменской съезд представителей вернувшихся с
фронта казачьих полков принял резолюцию о том, что власть в Донской области переходит
к казачьему Военно-революционному комитету. Каледин попытался вступить в переговоры с
Комитетом, но его обвинили в связях с Добровольческой армией. Когда атаман Каледин попы-
тался уничтожить революционных казаков силой, ВРК, доселе независимый, объявил о при-
знании власти Совнаркома. 20 января войска 1-й Южной революционной армии разбили отряд
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Каледина. 28 января Корнилов принял решение вывести из Ростова Добровольческую армию.
Каледин, узнав, что Донская область остается без защиты, приказал прекратить сопротивление
Красной армии и покончил с собой.

9 (22) февраля Добровольческая армия двинулась на Кубань. В походе, получившем
название «Ледяной», погибли более половины корниловцев. Утром 31 марта (13 апреля) на
подступах к Екатеринодару Корнилов был убит случайным разрывом снаряда.
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