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Предпосылки и причины создания ВЧК. Вопрос возможности создания чрезвы-

чайного органа власти вставал ещё задолго до самого создания ВЧК. Такие суждения
характерны и для более поздних работ В.И.Ленина. Придя к власти, большевистское пра-
вительство издает свои первые декреты, в которых был и декрет об отмене смертной казни.
Т.е. первые меры оказались более демократичными по сравнению с лозунгами в октябре.
Несмотря на антибольшевистские заговоры, к их участникам принимались довольно гу-
манные наказания. Однако уже в декабре 1917 становилось ясно, что эти суждения были
ошибочными. Так, в Петрограде было около 40 тыс. уголовников(названная цифра мо-
жет быть и выше, если учесть иные деклассированные элементы), что резко повысило
уровень преступности. Функции борьбы с контрреволюцией принадлежали ПВРК, однако
этот орган был местным, а не всероссийским, а объединение всех ВРК не представлялось
возможным. Соответственно этот орган подчинялся местным властям. К тому состав
ВРК был неоднороден, так в ВРК были и левые эсеры, а так как деятельность ВРК
была направлена на борьбу с небольшевистскими партиями, то поэтому это вызывало
ряд проблем. ВЧК изначально формировался как орган террора. Постепенно функции
ПВРК передаются ревкомам, а затем ПВРК вовсе упраздняется. В декабре 1917 года
Дзержинскому СНК было поручено создать особую комиссию для борьбы против контр-
революционных выступлений. Сам Дзержинский стал впоследствии председателем ВЧК.
7(20)декабря 1917 было издано постановление СНК о создании Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии (ВЧК).

Формирование ВЧК В первые месяцы существования ВЧК проходило расширение
компетенции репрессивного органа и становление карательного аппарата. Ядром ВЧК яв-
лялась коллегия, которая утверждалась СНК. Каждый из членов отвечал за какие-либо
вопросы. Начиная с 11 декабря, ВЧК имеет следующие отделы: организационный, инфор-
мационный, борьбы, борьбы со спекуляцией. Несмотря на это, вся структура ВЧК состояла
из 23 человек, и только потом было принято решение создать специальный вооруженный
отряд при ВЧК.

Введение смертной казни и красный террор. К 1918 году все более четко осозна-
ется необходимость применения смертной казни, как ответной меры на антибольшевист-
ские расстрелы и заговоры. Применение смертной казни связано с ростом преступности,
самосудов, которые приобретали аполитичный характер (смертная казнь применялась и
за превышение должностных полномочий). 21 февраля 1918 года Совнарком принима-
ет декрет «Социалистическое отечество в опасности!» Пункт 8 гласил:«8) Неприятель-
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ские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, герман-
ские шпионы расстреливаются на месте преступления»[1]. Однако в декрете не был ука-
зан орган, имеющий право на подобные расстрелы, и даже после разъяснения ВЧК от 23
февраля, несанкционированные расстрелы продолжались (например, органами милиции
и правоохранительными организациями). Всероссийская система формируется только к
марту 1918 после переезда ВЧК в Москву. Опыт, накопленный ВЧК, являлся базисом
для осуществления карательной политики, которая будет проводиться уже в пределах
страны. Именно к середине лета 1918 года советское правительство пришло к выводу о
необходимости развертывания красного террора. Однако только лишь подавление не спо-
собно было решить проблему с контрреволюцией, поэтому отдельному вниманию уделя-
ется мерам предотвращения контрреволюционных выступлений. Подобная система была
законодательно закреплена 5 сентября 1918 года постановлением СНК о красном терроре.
Так, увеличивается размах регистрации офицеров ( в Петрограде прошли около 17 тыс.
офицеров). Частичная регистрация офицеров и других подозрительных лиц не давала
необходимых гарантий сохранения власти (применялись и иные меры пресечения контр-
революции). Прежняя практика амнистирования политических противников, причастных
к заговорщицкой деятельности, уступает место применению высшей меры наказания к
участникам раскрытых заговоров. Но нельзя забывать и про те случаи, которые не фик-
сировались советской периодикой. Однако наряду с репрессиями используются амнистии.
По стране прокатываются массовые расстрелы в связи с убийством Урицкого и тяжелым
ранением Ленина. Для первых недель террора характерен случайный состав расстрелива-
емых лиц, своеобразный принцип «За Ленина». Постепенно, террор на местах переходит
в руки ВЧК, которая осуществляет его более степенно и обдуманно. В «Постановлении
СНК о красном терроре» предлагались две меры пресечения - расстрел и изоляция. Прин-
ципиально новым было и то, что террор вводился по всей стране. Постановлением СНК
закрепляется право террора центральными органами власти; в Постановлении ничего не
сказано о сроках проведения террора; выдвигались меры по регламентации террора. После
5 сентября репрессии принимают более упорядоченный характер, усиливается контроль
над деятельностью местных ЧК. Террор применяется практически против всех сословий
и классов. Достоверной оценки общего количества террора не существует.

Прекращение террора. Основным фактором установления факта прекращения тер-
рора является уменьшение применений смертной казни (в сентябре-5 тыс. человек, в после-
дующие месяцы не более тысячи). Советское руководство постепенно переходит к полити-
ке союза с середняком, также пересматривается отношение к буржуазным специалистам.
Стабилизация положения на фронтах и изменение внутриполитической обстановки суще-
ственно ослабляют деятельность ВЧК. А амнистия от 6 ноября фактически положила
конец действия красного террора. Тем самым приостановление красного террора ведёт к
постепенному угасанию деятельности ВЧК, и исчезновении необходимости карательного
органа.

[1] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. — С. 358; В.И. Ленин и ВЧК. — С. 63; Правда.
1918. 22 февраля; Известия ВЦИК. 1918. 22 февраля.
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