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Октябрьский переворот



Октябрьская революция (полное официальное 
название в СССР —Великая Октябрьская 
Социалистическая Революция, иные 
названия: «октябрьский переворот», 
«Октябрьское восстание», «большевистский 
переворот») — одно из крупнейших 
политических событий XX века, произошедшее 
в России в октябре 1917 года и повлиявшее на 
дальнейший ход всемирной истории. В 
результате началась Гражданская война в 
России, было свергнуто Временное 
правительство, и к власти пришло 
правительство, сформированное II 
Всероссийским съездом Советов, абсолютное 
большинство делегатов которого составили 
большевики (РСДРП(б)) и их союзники левые 
эсеры, поддержанные также некоторыми 
национальными организациями, небольшой 
частью меньшевиков-интернационалистов, и 
некоторыми анархистами.  В ноябре 1917 года 
новое правительство было поддержано также 
большинством Чрезвычайного Съезда 
крестьянских депутатов. 

Общие понятия



Восстание началось 25 октября 1917 
года по юлианскому календарю, 
принятому в то время в России, и хотя уже 
в феврале 1918 года был введён 
григорианский календарь (новый стиль) и 
уже первая годовщина (как и все 
последующие) отмечалась 7—8 ноября, 
революция по-прежнему ассоциировалась 
именно с октябрём, что и нашло 
отражение в её названии.
С самого начала большевики и их 
союзники называли события Октября 
«революцией». Так, на заседании 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов 25 октября (7 
ноября) 1917 года Ленин произнёс своё 
знаменитое: «Товарищи! Рабочая и 
крестьянская революция, о необходимости 
которой всё время говорили большевики, 
свершилась».

Даты революции



Концепция «двух революций» 
В СССР начало формирования этой 
концепции, вероятно, следует отнести к 
1924 г. — дискуссии по поводу «Уроков 
Октября» Л. Д. Троцкого. Окончательно, 
однако, она сложилась в сталинские времена 
и оставалась официальной вплоть до 
окончания советской эпохи. То, что в первые 
годы Советской власти имело скорее 
пропагандистский смысл (например, 
именование Октябрьской революции 
«социалистической»), со временем 
превратилось в научную доктрину.

Концепции революций

Концепция единой революции
В то время как в СССР складывалась концепция «двух революций», Л. Д. Троцкий, уже 
находясь за рубежом, писал книгу единой революции 1917 года, в которой отстаивал 
концепцию, некогда общую для партийных теоретиков: Октябрьский переворот и декреты, 
принятые большевиками в первые месяцы после прихода к власти, были лишь 
завершением буржуазно-демократической революции, осуществлением того, за что 
восставший народ боролся в феврале.



За что боролись
Единственным безусловным свершением 
Февральской революции 
было отречение Николая II от престола; о 
свержении монархии как таковой 
говорить было рано, поскольку этот 
вопрос — быть России монархией или 
республикой — должно было 
решить Учредительное собрание. 
Что обрели
Война продолжалась. В апреле 1917 года 
министр иностранных дел, 
лидер кадетов П. Н. Милюков в 
специальной ноте уведомил союзников о 
том, что Россия остаётся верна своим 
обязательствам. 18 июня армия перешла 
в наступление, закончившееся 
катастрофой из-за падения 
дисциплины в Русской армии и 
пораженческой агитации большевиков; 
однако и после этого правительство 
отказывалось начать переговоры о мире.

Желаемое и полученное



Апрельский кризис
2 (15) марта 1917 г. Петроградский Совет 
позволил 
самопровозглашённому Временному 
комитету Государственной 
думы сформировать кабинет, в котором 
ни одного сторонника вывода России из 
войны не оказалось; даже единственному 
в правительстве 
социалисту, А. Ф. Керенскому, революция 
нужна была для победы в войне. 6 (19) 
марта Временное правительство 
опубликовало воззвание, которое, по 
словам Милюкова, «первой своей 
задачей ставило „доведение войны до 
победного конца“ и заявляло при этом, 
что оно „будет свято хранить 
связывающие нас с другими державами 
союзы и неуклонно исполнит 
заключённые с союзниками соглашения
“»

Кризис



Июльские дни
Ощутив в дни апрельского кризиса свою 
неустойчивость, Временное 
правительство поспешило избавиться от 
непопулярного Милюкова и в очередной 
раз обратилось за помощью к 
Петроградскому совету, пригласив 
социалистические партии делегировать в 
правительство своих представителей[46].
После долгих и острых дискуссий в 
Петросовете 5 мая правые социалисты 
приглашение приняли: Керенский был 
назначен военным министром, 
лидер эсеров Чернов взял портфель 
министра земледелия, социал-демократ 
(меньшевик) И. Г. Церетели стал 
министром почт и телеграфов (позже — 
министром внутренних дел), его товарищ 
по партии Скобелев возглавил 
министерство труда и, 
наконец, народный 
социалист А. В. Пешехонов стал 
министром продовольствия.

Кризис



«Выступление Корнилова»
После ввода войск в Петроград сначала 
на большевиков, а затем на межрайонцев 
и левых эсеров обрушились обвинения в 
попытке вооружённого свержения 
существующей власти и сотрудничестве с 
Германией; начались аресты и бессудные 
уличные расправы. Ни в одном случае 
обвинение не было доказано, ни один 
обвиняемый не предстал перед судом, 
хотя, за исключением Ленина 
и Зиновьева, скрывшихся в подполье, все 
обвиняемые были арестованы[56]. 
Обвинения в сотрудничестве с 
Германией не избежал даже умеренный 
социалист, министр земледелия Виктор 
Чернов; однако решительный протест 
партии эсеров, с которой правительству 
ещё приходилось считаться, быстро 
превратил дело Чернова в 
«недоразумение»[71].

Выступление Корнилова



Демократическое совещание и 
Предпарламент
Опереться на армию не удалось; Советы 
левели, несмотря ни на какие репрессии 
против левых социалистов, а отчасти и 
благодаря им, особенно заметно — после 
выступления Корнилова, и становились 
ненадёжной опорой даже для правых 
социалистов. Правительство (точнее, 
временно замещавшая его Директория) 
при этом подвергалось жёсткой критике 
как слева, так и справа: социалисты не 
могли простить Керенскому попытку 
сговориться с Корниловым, правые не 
могли простить предательства.

Формирование правительства



Формирование правительства
В избранное съездом Советов 
правительство — Совет народных комиссаров — 
первоначально вошли только представители РСДРП
(б): левые эсеры «временно и условно» отклонили 
предложение большевиков, желая стать мостом 
между РСДРП(б) и теми социалистическими 
партиями, которые не участвовали в восстании, 
квалифицировали его как преступную авантюру и в 
знак протеста покинули 
Съезд, — меньшевиками и эсерами. 29 октября (11 
ноября) Всероссийский исполнительный комитет 
железнодорожного профсоюза (Викжель) под 
угрозой забастовки потребовал 
создания «однородного социалистического 
правительства»; в тот же день ЦК РСДРП(б) на своём 
заседании признал желательным включение в состав 
Совнаркома представителей других 
социалистических партий (в частности, Ленин был 
готов предложить В. М. Чернову портфель наркома 
земледелия) и вступил в переговоры. 

Формирование правительства



Последствия
Образованное на 2-м Всероссийском съезде 
Советов Советское правительство под 
руководством Ленина возглавило ликвидацию 
старого государственного аппарата и 
строительство.

Декрет от 15(28) января 1918 года положил начало 
созданию Рабоче-крестьянской Красной армии, а 
декрет от 29 января (11 февраля) 1918 года — 
Рабоче-крестьянского Красного флота.

Были введены бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, 8-часовой рабочий 
день, издан декрет о страховании рабочих и 
служащих; ликвидированы сословия, чины и 
звания, установлено общее наименование — 
«граждане Российской Республики». 
Провозглашена свобода совести; церковь отделена 
от государства, школа — от церкви. Женщины 
получили равные права с мужчинами во всех 
областях общественной жизни.

Последствия


