
Глава IV. Годы выживания и формирования 
государства (1918 — 1921) 

I. ПРЕВРАЩЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СТРУКТУРУ 

1. Первые декреты 

Через два часа после ареста Временного правительства II Всероссийский съезд 
Советов ратифицировал два основных декрета, подготовленных Лениным. В Декрете 
о мире говорилось, что «рабочее и крестьянское правительство, созданное революци-
ей 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немед-
ленно переговоры о справедливом демократическом мире». Кроме того, новое прави-
тельство решило отменить тайную дипломатию и опубликовать секретные договоры, 
заключенные царским и Временным правительством. 

В действительности декрет был адресован не правительствам, а скорее междуна-
родному общественному мнению и свидетельствовал о желании новой власти подо-
рвать сложившуюся мировую систему государств. Великие державы не могли при-
нять предложение, выдвинутое большевиками. Декрет гласил, что мир «без аннексий 
и контрибуций» означает всеобщий отказ от любого господства, навязанного народам 
Европы или Америки. Это было не чем иным, как призывом к разрушению колони-
альных империй. Большевики надеялись, что обнародование декрета (на который 
фактически никто не обратил внимания), подкрепленное их победой (которая произ-
вела большее впечатление), вызовет волнения, достаточные, чтобы вынудить прави-
тельства искать мира. Декрет сознательно ставил себя за рамки традиционной дипло-
матии, он был рассчитан на победу революции в Европе. Союзники России отказа-
лись рассмотреть эти предложения и признать новое правительство, обреченное, по 
их мнению, на скорое исчезновение. Вильсон в своем ответе напомнил о «14 пунк-
тах» и отказался от сепаратного мира с центральными державами, а те, заинтересо-
ванные в том, чтобы получить свободу действий на востоке, дали понять, что соглас-
ны на переговоры с большевиками. 

Через несколько недель к Декрету о мире добавился еще один документ — Де-
кларация прав народов России, — столь же резко выходящий за рамки существую-
щих норм, поскольку основывался на принципе революционного освобождения наро-
дов. Декларация провозглашала равенство и суверенность народов бывшей Россий-
ской империи, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения, отмену 
всяких национальных и религиозных привилегий и ограничений. 

Декрет о земле, принятый 26 октября, узаконивал то, что было сделано начиная с 
лета многочисленными аграрными комитетами: изъятие земель у помещиков, царско-
го дома и зажиточных крестьян. Его текст повторял наказ о земле, выработанный 
эсерами на базе 242 местных наказов: «Частная собственность на землю отменяется 
безвозмездно. Все земли передаются в распоряжение местных Советов». Эсеры за-
явили протест: большевики украли их программу. 

«Пусть так, — ответил им Ленин. — Не все ли равно, кем он составлен, но, как 
демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных ни-
зов, хотя бы с ним были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, прово-
дя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда... Жизнь — лучший учитель, а 
она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем 
разрешать этот вопрос... В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы, — не в 
этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что 
помещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне решают все вопросы, 
пусть сами они устраивают свою жизнь». 



Согласно Декрету о земле, каждая крестьянская семья должна была получить в 
среднем по две-три десятины земли. Прибавка значительная, но, во всяком случае на 
первое время, бесполезная. За неимением скота и техники, земля не могла быть ис-
пользована рационально. Тем не менее в течение нескольких месяцев престиж боль-
шевиков в деревне достиг высшей точки (об этом свидетельствует увеличение числа 
сельских партийных ячеек в первые месяцы 1918 г.). Крестьяне, конечно, не дожида-
лись декрета, чтобы вершить «свою» революцию, однако он укрепил их в убеждении, 
будто большевики, о которых они только слышали, являются теми «максималиста-
ми», которые одобряют их действия. 

2. Рабочий контроль и начало национа-
лизации 

26 октября Ленин заявил, что новый режим будет основываться на принципе 
«рабочего контроля». Декрет от 27 ноября определил его формы. Теоретически рабо-
чий контроль должен был осуществляться всеми трудящимися предприятия через 
выборный заводской комитет, а также состоящих при нем представителей админи-
страции и инженерно-технических работников. Трудящиеся получали доступ к бух-
галтерским книгам, складам, могли контролировать обоснованность найма и уволь-
нений. Этот декрет как ( бы узаконивал положение вещей, реально существовавшее 
на ( многих предприятиях с лета 1917 г. Практически же он отстранял заводские ко-
митеты от управления предприятиями. Они теперь входили в иерархическую струк-
туру, где большинство составляли люди, далекие от проблем рабочих комитетов. При 
каждом городском Совете был создан Совет рабочего контроля, состоящий из пред-
ставителей профсоюзов и кооперативов. Их высшим органом был Государственный 
всероссийский совет рабочего контроля. Структура его узаконивала поглощение за-
водских комитетов профсоюзами и Советами, где заправляли большевики. 

Первый съезд профсоюзов (7 — 14 января 1918 г.) должен был подтвердить под-
чинение завкомов профсоюзам. В окончательной резолюции, представленной боль-
шевиком Лозовским, отмечалось, что контроль над производством ни в коей мере не 
означает перехода предприятия в руки трудящихся данного предприятия. Последний 
пункт недвусмысленно свидетельствовал о том, что заводские комитеты и комиссия 
профсоюзного контроля должны подчиняться инструкциям, исходящим от Всерос-
сийского совета рабочего контроля. 

В действительности этот совет ни разу не собирался как самостоятельный орган. 
С самого начала он влился в Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ), создан-
ный декретом от 15 декабря. На него возлагалась задача по проверке экономической 
деятельности государства, централизации и руководству всеми экономическими ор-
ганами и подготовке законов, касающихся экономики. Он подчинялся непосред-
ственно правительству и имел двойную структуру: вертикальную (главки — цен-
тральные органы, управляющие работой различных отраслей промышленности) и 
горизонтальную (совнархозы или региональные советы народного хозяйства). ВСНХ 
обладал большими полномочиями: мог конфисковывать, приобретать, опечатывать 
любое предприятие. Его сотрудниками стали представители различных министерств 
(народных комиссариатов по экономике), которым помогали «буржуазные специали-
сты». Для Ленина ВСНХ являлся костяком «государственного капитализма». Привле-
чение советским государством «буржуазных специалистов» предполагалось Лениным 
(в «Очередных задачах Советской власти») как «компромисс», необходимый, по-
скольку советы рабочего контроля, Советы и заводские комитеты не умели «органи-
зовать производство». Рабочий контроль заводских комитетов был вытеснен проф-
союзами и Советами, а затем учреждениями ВСНХ (которые позже вытеснили и 
профсоюзы). Рабочий контроль, ведущийся очень неумело, на некоторых предприя-
тиях в период июня — октября 1917 г. сменился государственным, так называемым 
рабочим контролем над рабочими, «неспособными организоваться». 

Рабочие не поняли происходящего: для них главным было, что бывший хозяин 
побежден и признаны заводские комитеты. Кроме того, на пятый день после револю-
ции был наконец торжественно провозглашен 8-часовой рабочий день, запрещался 
детский труд, стала обязательной выплата пособий по безработице и болезни. 


