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1. Февральская революция 1917 г. и 
коренные изменения в политической жизни 
страны.  



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

Вторая российская революция, как и 
первая (революция 1905 – 1907 гг.), 
носила буржуазно-демократический 
характер. 
Она привела к падению монархии в 
России и определялась событиями, 
происходившими в Петрограде с 23 
февраля по 2 марта 1917 г. 



Непосредственные причины 
революции:

- обострение социальных 
противоречий (аграрного, рабочего, 
национального вопросов, не 
решенных в ходе первой революции)

- общенациональный кризис, 
сложившийся под влиянием Первой 
мировой войны.



Несмотря на успешное ведение военных действий в 
1916 г., в России назревал революционный кризис:

- население испытывало значительные тяготы
- армия несла все новые потери
- правительство же было не в состоянии эффективно 

решать возникающие проблемы /это привело к 
Февральской революции и свержению самодержавия в 
России в 1917 г./



- в середине февраля в Петрограде возникли 
перебои с поставками продовольствия:

- возле булочных выстроились длинные 
очереди – "хвосты" . 

- 23 февраля (8 марта), в Международный 
женский день, тысячи женщин-работниц  
вышли на улицы города в знак протеста 
против непрекращающихся перебоев с 
поставками хлеба и дороговизны. 

- начались забастовки, количество 
участников которых увеличивалось с 
каждым днем. 



- получив известия о беспорядках, 25 февраля Николай II 
телеграфировал из Ставки командующему Петербургским 
военным округом генералу С. Хабалову: "Повелеваю завтра 
же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в 
тяжелое время войны". Это означало приказ применить 
военную силу. 

- 26 февраля 1917 г. войска и полиция в нескольких местах 
города открывали огонь по демонстрантам /погибло более 
150 человек, около 1000 получили ранения/. 

- однако попытки стрелять в народ только усугубили 
положение. В войсках вспыхнул бунт, в тот же день вечером 
начался переход армии на сторону восставших.

- 27 февраля бунтовало большинство войск Петроградского 
гарнизона /отряды солдат и рабочих захватили важнейшие 
городские объекты (телеграф, Главный арсенал, Зимний 
дворец и т.д.), громили полицейские участки, освобождали 
политических заключенных. В течение всего дня в городе 
проходили аресты царских министров, многие из которых 
сами являлись под арест, опасаясь расправы/. 



В ночь на 2 марта, видя, что восстание 
подавить не удается, царь решил пойти на 
уступки и согласился на создание 
правительства, ответственного перед 
Государственной Думой. 
Но: эта уступка запоздала. 
 В полночь 2 марта 1917 г. Николай II 

подписал отречение за себя и за сына в 
пользу брата Михаила Александровича. 3 
марта Михаил Романов также отрекся от 
престола. 



В ходе революции были созданы новые органы власти:
- 27 февраля депутаты IV Государственной Думы создали 

Временный комитет Государственной Думы, взявший на 
себя ответственность за формирование Временного 
правительства. 

- одновременно в Петрограде был сформирован 
революционный орган власти – Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, составленный из 
представителей предприятий и частей Петроградского 
военного гарнизона.

- с согласия Петроградского Совета Временный комитет 
Государственной Думы 2 марта сформировал Временное 
правительство, срок полномочий которого 
устанавливался до созыва Всероссийского 
Учредительного собрания, на котором предполагалось 
решить вопрос политического устройства страны.



ПОЛИТИКА СОВЕТОВ И ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 
ПЕРИОД ДВОЕВЛАСТИЯ

Со 2 марта по 4 июля 1917 г. Россия жила в условиях 
двоевластия: в стране действовало одновременно два 
органа власти: буржуазное Временное правительство и 
революционные органы народных масс – Советы 
рабочих и солдатских депутатов. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, 

сформированный в период Февральской революции 1917 г., 
состоял из выборных представителей от рабочих и 
солдат. В него вошли члены социалистических партий 
(меньшевиков, эсеров, большевиков) и беспартийные 
делегаты. 
Руководство Петроградским Советом оказалось в руках 

меньшевиков и эсеров. Они выступали за союз с 
либеральной буржуазией и поддерживали Временное 
правительство. Вместе с тем Совет обладал 
самостоятельной фактической властью.



1 марта 1917 г. Петроградский Совет издал Приказ №1, 
вводивший в армии демократические порядки:

- согласно приказу из представителей "нижних чинов" 
избирались выборные солдатские комитеты, подчиненные 
непосредственно Совету.

- боевое оружие находилось в непосредственном ведении этих 
комитетов и "ни в коем случае" не выдавалось офицерам. 

- солдатам вне службы и строя предоставлялись гражданские и 
политические права, запрещалось грубое к ним обращение, в 
том числе обращение на "ты".
Советы образовывались в других частях страны, росла их 

популярность. В марте 1917 г. насчитывалось около 600 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

- путем соглашения с предпринимателями Советы добивались 
установления 8-часового рабочего дня. 

- представители Советов осуществляли контроль над 
производством, способствовали налаживанию работы 
транспорта, печати, создали милицию для борьбы с 
бандитизмом и спекуляцией и восстановления 
общественного порядка.



 
Временное правительство юридически 

обладало всей полнотой власти:
- ведало назначениями
- издавало декреты и воззвания.

Но фактически его решения вступали в 
силу только при поддержке Советов. В 
противном случае правительство теряло 
опору. 



Временное правительство проводило широкие 
демократические преобразования: 

- ввело в полном объеме демократические 
свободы

- отменило смертную казнь, национальные и 
сословные ограничения

- упразднило карательные органы
- была смещена местная администрация 

/власть на местах перешла к назначаемым 
Временным правительством комиссарам/

- вместе с тем правительство затягивало 
решение важнейших социальных вопросов. 



- в аграрной политике Временное 
правительство ограничилось 
национализацией земель, принадлежащих 
царской фамилии, откладывая решение 
аграрного вопроса до Учредительного 
собрания.

- правительство отказывалось 
законодательно оформить введение 8-
часового рабочего дня

- включило денежный станок, выпустив за 
время своего существования бумажных 
денег на сумму свыше 9,5 млрд. руб.

- выступало за продолжение войны. 



За неполные 8 месяцев существования Временного 
правительства произошло 4 правительственных 
кризиса, 3 из которых приходятся на период 
двоевластия:

I.  разразился в апреле 1917 г., после того, как 
министр иностранных дел Временного 
правительства кадет П.Н. Милюков  отправил ноту 
союзникам о готовности России вести войну "до 
победного конца". 20–21 апреля в столице прошли 
массовые антивоенные демонстрации.

• Правительство вынуждено было вывести из состава 
П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. 
Не желая падения Временного правительства, эсеры 
и меньшевики, возглавлявшие руководство Советов, 
дали согласие на вхождение в правительство 
нескольких своих членов. Было образовано 1-е 
коалиционное правительство из 10 
министров-"капиталистов" и 6 министров-
социалистов.



 
II. в июне Временное правительство стало готовить 

наступление на фронте. На 10 июня 1917 г. 
большевики в знак протеста назначили проведение 
антиправительственной манифестации. Однако 
эсеро-меньшевистское руководство I Всероссийского 
съезда Советов (2–24 июня) запретило эту 
демонстрацию и организовало свою 18 июня, 
рассчитывая, что она пройдет под лозунгами доверия 
Временному правительству. Но это не позволило 
избежать очередного кризиса. 
Манифестации в Петрограде и в других городах 

России прошли под большевистскими лозунгами 
"Долой 10 министров-"капиталистов"!", "Долой 
войну!", "Вся власть Советам!". Только начало 
наступления на фронте предотвратило 
дальнейшее развитие кризиса. 



III. разразился в июле 1917 г., и часть министров-
кадетов вышла из правительства. Этот шаг 
спровоцировал взрыв народного недовольства.
Большевики решили воспользоваться ситуацией и 

провести массовую акцию с требованием создания 
Советского правительства. 3–4 июля в столице 
прошла многотысячная вооруженная 
демонстрация солдат, матросов и рабочих  с 
целью оказать давление на ВЦИК 
(Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет, созданный I съездом Советов ) для 
выполнения этого требования. 
Однако ВЦИК объявил демонстрацию 

"большевистским заговором" и отклонил 
требования. 



Руководство большевиков выступило за мирный 
характер демонстрации, но часть лидеров настаивала на 
вооруженном восстании. В нескольких местах демонстрантов 
обстреляли из пулеметов, солдаты и матросы открывали 
ответный огонь. Всего было убито и ранено более 700 
человек. Лишь вечером 4 июля большевики решили 
прекратить демонстрацию.
Верные Временному правительству войска прибыли с 

фронта, изолировали и разоружили восставших. Руководство 
большевиков было обвинено в государственной измене и 
шпионаже в пользу Германии. В.И. Ленин и другие 
руководители партии большевиков вынуждены были 
перейти на нелегальное положение, некоторые из них 
были арестованы. 
Одновременно руководство Советов фактически передало 

всю полноту власти Временному правительству. 
Двоевластие закончилось поражением Советов. 
Правительственный кризис завершился созданием 2-го 

коалиционного правительства, в состав которого вошли 8 
министров-"капиталистов" и 7 министров-социалистов. 
Возглавил правительство эсер А.Ф. Керенский.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ IV КРИЗИС (АВГУСТ – ОКТЯБРЬ 1917) 
В августе–октябре 1917 г. страна оказалась в состоянии 

тяжелейшего экономического кризиса.
Под влиянием войны и революционной анархии, охватившей 

страну, с каждым днем усиливалась экономическая 
разруха:

- за 1917 г. объемы валовой промышленной продукции 
сократились на 36,4%

- с 1 марта по 1 октября закрылось около 800 предприятий
- встал железнодорожный транспорт, в рабочем состоянии 

оставалось не более 2/3 вагонного и локомотивного состава.
- катастрофически сократился подвоз хлеба в города /в июле в 

Петрограде была введена карточная система на основные 
продукты питания. В городах и поселках с ночи 
выстраивались длинные очереди/. 



Страна находилась в состоянии финансового кризиса:
- усилилась инфляция /покупательная способность рубля 

упала с февраля по октябрь более чем в 4 раза. Падение 
реальной заработной платы доходило до 40–50% довоенного 
уровня. 
Финансово-экономический кризис сопровождался 

развитием политического кризиса в стране:
- происходил дальнейший рост стачечного движения /в 

сентябре–октябре в стачках участвовало более 2,4 млн. 
человек/.

- рабочие часто не только бастовали, но и стремились к 
установлению рабочего контроля над предприятиями: на 
некоторых предприятиях рабочие фабрично-заводские 
комитеты вмешивались в вопросы организации производства, 
изгоняли неугодных представителей заводской 
администрации /на предприятиях в рабочее время 
происходили бесконечные митинги и собрания. В свою 
очередь предприниматели осуществляли экономический 
саботаж, объявляли локауты и закрывали предприятия/.



Усилилось крестьянское движение: 
- крестьяне грабили и убивали помещиков, самовольно 

захватывали помещичьи угодья /за сентябрь–октябрь 1917 г. 
только в 26 губерниях произошло свыше 3500 крестьянских 
выступлений, для подавления которых Временным 
правительством использовались карательные войска/.
Быстрыми темпами шло революционное разложение 

армии:
- власть в армии и на флоте полностью перешла в руки 

солдатских комитетов, которые арестовывали, изгоняли и даже 
убивали неугодных офицеров

- началось массовое дезертирство, частым явлением стали 
"братания" с неприятельскими солдатами на фронте.
Нарастало национальное движение:

- 5 июля националисты из Финляндии добились принятия 
сеймом законопроекта об отделении Финляндии

- о своей автономии по отношению к центру заявило 
правительство украинской Центральной рады

- лидеры крымских татар выступили с призывами против войны с 
Турцией. Повсюду активизировали свою деятельность местные 
националистические партии.



IV. Экономический, финансовый, политический 
кризисы привели к кризису власти:

- после окончания периода двоевластия ускоренными 
темпами проходила поляризация общественных сил

- центристские социалистические партии, 
дискредитировавшие себя сотрудничеством с 
Временным правительством, теряли массовую 
поддержку

-  усиливались позиции правых и левых экстремистских 
сил. 



25–31 августа 1917 г. консолидация правых сил 
привела к осуществлению военного мятежа. 
Инициатором мятежа стал главнокомандующий 

русской армией Л.Г. Корнилов, поддержанный 
командующими фронтов, кадетами и другими 
правыми партиями и организациями.
Программа установления военной диктатуры, 

которую выдвинул Корнилов, предусматривала
- ограничение политических свобод
- удаление из правительства некоторых социалистов
- арест руководителей большевиков
- разгон Советов. 



25 августа Корнилов двинул войска на 
Петроград, потребовав для себя 
чрезвычайных полномочий, а затем и 
отставки Временного правительства. 
Главной боевой силой мятежа стал 3-й 

конный корпус генерала Крымова. 
В критический час А.Ф. Керенский пошел 

на союз с левыми и объявил Корнилова 
мятежником.  
К 30 августа корниловские части были 

остановлены без единого выстрела. Мятеж 
был подавлен, генерал Корнилов арестован. 



Попытка государственного переворота 
оказалась неудачной. Большевики, 
принявшие самое активное участие в 
подавлении мятежа, резко усилили 
свои позиции. Началась 
большевизация Советов

/2 сентября 1917 г. большевики 
завоевали большинство мест на 
выборах в Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов.  



 
В условиях роста влияния большевиков Временное 

правительство предпринимало безуспешные 
попытки укрепить свою власть:

- А.Ф. Керенский объявил Россию республикой 1 
сентября 1917 г.

- 14–22 сентября 1917 г. было созвано 
Демократическое совещание представителей партий 
и общественных организаций для решения вопроса о 
власти

- уже 23 сентября 1917 г. было сформировано 3-е 
коалиционное правительство (6 
министров-"капиталистов", 10 министров-
социалистов во главе с А.Ф. Керенским). 

- 6 октября началась работа Временного совета 
Российской республики – представительного органа 
власти  



2. Россия в октябре 1917 г. Приход 
большевиков к власти.  



В период двоевластия большевики считали 
возможным мирное осуществление революции в 
результате перехода власти к Советам рабочих и 
солдатских депутатов. 
Однако 

после июльских событий, когда лидеры 
большевиков вынуждены были на время уйти в 
подполье, в рядах партии вырабатывается новый 
тактический курс. 
В августе 1917 г. VI съезд РСДРП (б) взял курс на 

вооруженное восстание, лозунг "Вся власть 
Советам!" временно был снят 



Большевизация Советов создала условия для 
перехода к непосредственной подготовке 
вооруженного восстания. 
 С возвращением В.И. Ленина Петроград под его 

давлением 10 октября 1917 г. ЦК РСДРП(б) 
принял решение о подготовке вооруженного 
восстания в Петрограде. 
Штабом восстания стал созданный в начале 

октября при Петроградском Совете рабочих и 
солдатских депутатов (председатель Л.Д. Троцкий) 
Военно-революционный комитет (ВРК),  в состав 
которого вошел Военно-революционный центр ЦК 
РСДРП (б), состоявший из соратников В.И. 
Ленина  (А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. 
Свердлов, И.В. Сталин, М.С. Урицкий). В 
распоряжении ВРК оказались отряды рабочей 
Красной гвардии, солдаты  частей Петроградского 
гарнизона, матросы Балтийского флота. 



Восстание в Петрограде началось в ночь с 24 на 
25 октября 1917 г.
В течение всей ночи происходил практически 

бескровный захват власти: 
- большевики занимали мосты, вокзалы, почты, 

телеграф, здание Госбанка.
У Временного правительства практически не 

осталось верных ему войск. Глава правительства 
А.Ф. Керенский 25 октября выехал из Петрограда 
в сторону фронта, рассчитывая привести в столицу 
верные правительству войска. 



• Продолжение революционного кризиса привело к 
Октябрьской революции 1917 г. и созданию Советского 
правительства, сразу же заявившего о прекращении войны. 

• 2 декабря 1917 г. было заключено перемирие и начаты 
мирные переговоры между Россией и странами австро-
германского блока.

• Участие России в Первой мировой войне закончилось 
поражением. Итоги этого участия зафиксировал Брестский 
мир, подписанный 3 марта 1918 г. По договору Россия 
уступала Германии Польшу, Литву, часть Латвии и 
Белоруссии, признавала независимость Украины и 
выплачивала Германии значительную сумму в виде 
контрибуции.

• Первая мировая война завершилась без участия России через 
несколько месяцев, осенью 1918 г., разгромом войск австро-
германского блока. Победа была достигнута в результате 
наступления войск Франции, Великобритании, США, 
Бельгии, Италии, Сербии, Греции и восставших против 
Турции арабских племен. К этому времени в России уже шла 
гражданская война.



• Осенью 1918 г. в Германии произошла Ноябрьская 
революция, свергнувшая власть императора Вильгельма II и 
установившая республику. В этой ситуации Советское 
правительство аннулировало подписанный с прежним 
германским правительством Брестский договор и отказалось 
выполнять его условия. Таким образом, непосредственные 
итоги Брестского мира с Германией, завершившего участие 
России в войне, оказались очень недолговечными.

•  Гораздо более серьезным оказалось влияние, которое война 
оказала на развитие российского общества. Россия понесла 
невиданные в ее истории человеческие жертвы – почти два 
миллиона погибших и пять миллионов раненых. Население 
испытало многочисленные тяготы – обнищание, эпидемии, 
нехватку продовольствия и рабочих рук. Участие России в 
Первой мировой войне стало одной из непосредственных 
причин Февральской и Октябрьской революций 1917 г.



ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ

Октябрьское вооруженное восстание произошло 
24–25 октября 1917 г. и привело к свержению 
Временного правительства и установлению 
Советской власти.
Организатором восстания выступила партия 

большевиков во главе с В.И. Лениным, ставшая 
после Февральской революции единственной 
крупной политической партией, взявшей курс на 
перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую



• В ночь с 25 на 26 октября произошло взятие Зимнего 
дворца. В 21 час 40 мин раздался холостой 
пушечный выстрел крейсера "Аврора". По Зимнему 
дворцу сделала несколько выстрелов артиллерия 
Петропавловской крепости. Ночью отряды 
большевиков, проникшие в Зимний дворец, 
арестовали Временное правительство. 

• За несколько часов до взятия Зимнего дворца в 
Смольном открылось заседание II Всероссийского 
съезда Советов. На первом заседании, которое 
началось 25 октября 1917 г., было зачитано 
обращение В.И. Ленина, и съезд объявил о переходе 
власти к Советам рабочих и солдатских депутатов.



• Вечером 26 октября 1917 г. на съезде выступил В.
И. Ленин. 

• Съезд принял Декрет о мире, предложивший 
всем воюющим народам начать немедленные 
переговоры о мире без аннексий и контрибуций, 
заявивший о предоставлении нациям права на 
самоопределение. 

• В 2 часа ночи 27 октября съезд принял Декрет о 
земле, объявивший о конфискации помещичьих 
земель, национализации земли, отмене частной 
собственности на землю, введении 
уравнительного землепользования и передаче 
земли в руки земельных комитетов и местных 
Советов, запрете сделок с землей и наемного 
труда на земле. 

• На съезде были сформированы органы Советской 
власти: Совет народных комиссаров (СНК)



Политическая ситуация в период Февральской революции 
1917 г. характеризовалась наличием двоевластия: 

- в стране действовало одновременно два органа власти: 
буржуазное Временное правительство и революционные 
органы народных масс – Советы рабочих и солдатских 
депутатов. 
Двоевластие мешало справиться с общенациональным 

кризисом, который продолжал углубляться.
24–25 октября 1917 г. в Петрограде произошло Октябрьское 

вооруженное восстание, которое привело к свержению 
Временного правительства и установлению Советской власти.
Организатором восстания выступила партия 

большевиков, выделившаяся из состава РСДРП, во главе с В.
И. Лениным. Эта партия, ставшая после Февральской 
революции единственной крупной политической партией, 
взяла курс на перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую.



25 октября 1917 г. буржуазно-демократическая 
страница истории России была перевернута. 
Начался новый, советский период истории. 
События 24–25 октября получили 

неоднозначную оценку:
- в советской официальной историографии они 

числились как Великая Октябрьская 
социалистическая революция, "величайшее 
событие XX в.". 

- эмигрантская и западная наука трактовала их 
как государственный переворот, в результате 
которого было насильственно свергнуто законное 
Временное правительство и установлена 
Советская власть.



3. Россия в огне гражданской войны: 
причины и основные 
противоборствующие силы. 
Историческое значение Октябрьской 
революции и гражданской войны  



Учредительное собрание
• работало всего один день — 5 января 1918 г.
• Таврический дворец, в котором оно заседало, был переполнен 

большевистски настроенными солдатами и матросами, окружен 
войсками.

• после открытия собрания, Я. М. Свердлов от имени ВЦИК зачитал 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
повторявшую декреты II съезда Советов. Один из пунктов предлагал 
Учредительному собранию считать свои функции исчерпанными. 
Основная масса делегатов голосовала против, а также за отмену 
октябрьских декретов.

• Большевики, а затем и левые эсеры покинули Таврический дворец.
• В их отсутствие Учредительное собрание объявило себя верховной 

властью и приняло закон о земле.
Однако под утро вооруженный караул выставил делегатов из здания, 

а 6 января ВЦИК и СНК объявили Учредительное собрание 
распущенным.
Таким образом, большевики остались у власти, которую они временно 

делили с левыми эсерами и относительно самостоятельными Советами.



В 1920-е гг. страна пережила еще одно тягчайшее 
испытание - Гражданской войной. В расколотом обществе 
она едва ли была неизбежной.
Своеобразие Гражданской войны в России заключалось в 

тесном переплетении внутриполитической борьбы с 
иностранной интервенцией. Как Германия, так и 
союзники по Антанте подстрекали антибольшевистские 
силы, оказывали им финансовую и политическую 
поддержку:

• с одной стороны, их политика диктовалась стремлением 
покончить с большевистским режимом, предотвратить 
«расползание» революции.

• с другой стороны, они преследовали собственные 
экспансионистские замыслы, направленные на 
расчленение России.



 К гражданской войне привели установление 
большевистской власти, ее неприемлемость для 
других политических сил России.
Гражданская война - это наиболее острая, 

вооруженная борьба за власть между классами и 
социальными группами внутри страны. Она 
стала неизбежной после победы Великой 
октябрьской социалистической революции, когда 
свергнутые эксплуататорские классы выступили 
против советской власти трудящихся, 
поддержанные прямой военной интервенцией 
капиталистических стран. 



II съезд Советов признал, что окончательно 
решить важнейшие для России вопросы — о власти 
и земле — должно Учредительное собрание. 
В ноябре 1917 г. состоялись первые в истории 

страны всеобщие и равные выборы.
Наибольшее количество голосов набрали:

- эсеры—40,6% (правые значительно больше, чем 
левые) и

- большевики — 22,9%.
Вместе с левыми эсерами большевики имели 

30% мандатов.



Периодизация Гражданской войны

I. Начальный этап  - с октября 1917 г. до 
лета 1918 г.

II. II этап гражданской войны - лето 1918 г. -  
конец 1920 г.

III. III завершающий этап - 1921— 1922 гг.



I. Начальный этап гражданской войны 
продолжался с октября 1917 г. до лета 1918 г.
В обществе противостояли сторонники и 

противники Советской власти:
- новую власть поддерживали: основная масса 

рабочих, беднейшее крестьянство, часть 
интеллигенции, большинство солдат.
- антисоветские силы были немногочисленны и 

разнородны: бывшие помещики, предприниматели 
и финансисты, офицерство и либерально 
настроенная интеллигенция. В то же время 
значительная часть россиян занимала колеблющиеся 
позиции — большая часть крестьян и казаков, 
отдельные группы рабочих и интеллигентов.



Программа Белого движения 
- была сформулирована в документах Добровольческой 

армии. 
Она предусматривала:

- уничтожение большевизма
- восстановление единой и неделимой России
- созыв Народного собрания для решения вопроса о власти
- установление областной автономии и широкого местного 

самоуправления
- гарантии полной гражданской свободы
- немедленное начало аграрной реформы и введение 

рабочего законодательства. 
Эта программа не предрешала будущего 

государственного устройства, не была конкретной в 
вопросах рабочего законодательства и земельной 
реформы.



Большевики гарантировали рабочим и крестьянам 
значительно больше, тем самым привлекая их на свою 
сторону. 
Не случайно выступления противников Советской власти 

до лета 1918 г. имели в основном разрозненный и 
локальный характер:

- под Петроградом (А. Ф. Керенский и генерал Н. Г. Краснов)
- на Дону (генералы А. М. Каледин, затем Н. Г. Краснов)
- на Урале (генерал А. И. Дутов) и др.

В то же время шел процесс концентрации 
антибольшевистских сил на юге страны, завершившийся 
созданием Добровольческой армии под командованием А. И. 
Деникина.
Еще большую угрозу для Советской власти таило 

начавшееся 25 мая восстание чехословацкого корпуса (45 
тыс. человек), растянувшегося в эшелонах от Пензы до 
Владивостока. Мятеж поддержали эсеровские и офицерские 
формирования. 
Летом 1918 г. Советская власть была свергнута от Волги до 

Тихого океана.



Во власти Советов оставался  центр страны. 
Но: большевистскому руководству удалось за 

короткие сроки создать боеспособную Красную 
Армию. В Красную Армию привлекались как 
боевые офицеры-участники мировой войны 
(например, М. Н. Тухачевский), так и опытные 
представители рабочих и крестьян, среди которых 
были яркие самородки - С. М. Буденный, Г. И. 
Котовский, Д. А. Фурманов, В. И. Чапаев, Н. А. 
Щорс и многие др.
Главнокомандующим вооруженными силами 

Советской республики был Каменев С.С. 
Революционный Военный совет республики 
возглавлял Л. Д. Троцкий. 



Армия антисоветских сил превосходила 
Красную Армию по численности и 
организованности, ей удалось начать 
широкомасштабное наступление.
Тяжелые поражения, понесенные 

советской властью, вызвали 
необходимость перехода к жесточайшему 
красному террору.
Антисоветский лагерь отвечал белым 

террором. 
 



 II этап гражданской войны 
Обострению гражданской войны и ее 

перерастанию во II этап способствовала, 
прежде всего, политика большевиков:

•  разгон Учредительного собрания, 
разрушивший надежды на мирное создание 
демократического правительства (январь 
1918 г.); 

• заключение унизительного для России 
Брестского мира с Германией, по условиям 
которого страна лишилась значительной 
территории, обязывалась демобилизовать 
армию и флот и выплатить огромную 
контрибуцию (3 марта 1918 г.);



• попытки введения социализма в деревне 
(создание совхозов и коммун, 
перераспределение земли в пользу 
бедноты), направление продотрядов для 
изъятия хлеба у крестьян;

• падение роли Советов в результате 
фактического перехода законодательных 
функций к партийным комитетам, 
централизации руководства, усиления 
исполнительной власти и вытеснения 
эсеров и меньшевиков из выборных 
органов;

• ограничения демократии, закрепленные 
Конституцией РСФСР (июль 1918 г.). 



С лета 1918 г. начался II этап гражданской 
войны, завершившийся к концу 1920 г.
На этом этапе произошла:

- поляризация политических сил гражданской войны, 
которые вели ожесточенную борьбу за 
государственную власть.

- резко сократилось число колебавшихся. 
Основная масса крестьян, недовольных 

действиями большевиков весной и летом 1918 г., 
в 1919 г. склонилась на их сторону.
В то же время большинство казачества было 

настроено антибольшевистски.



Летом 1918 г. ведущей антибольшевистской силой 
стали эсеры.
Используя чехословацкий мятеж, они создали в 

Поволжье, на Урале и в Сибири свои 
правительства с включением в их состав 
представителей меньшевиков и кадетов. Эти органы 
отменяли декреты большевиков и действовали под 
лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!».
В сентябре 1918 г. с целью объединения всех 

антибольшевистских сил в Уфе была образована 
эсеро-кадетская Директория,  переехавшая в Омск.
В ноябре 1918 г. группа белых офицеров арестовала 

эсеров — членов Директории за их стремление 
последовательно защищать интересы трудящихся.
Верховным правителем стал адмирал А. В. Колчак.  



Первые небольшие отряды английских, 
американских, французских и японских войск 
высадились в Мурманске, Архангельске и на 
Дальнем Востоке весной 1918 г. /через год корпус 
интервентов насчитывал более 200 тыс. человек/. 
Они не вели боевых действий против Красной 
армии, но в районах своей дислокации жестоко 
подавляли революционные выступления и 
истребляли большевиков.
Страны Антанты сыграли важную роль в 

снабжении белых армий вооружением и 
обмундированием, направили в них своих 
инструкторов.
Интервенция укрепила силы белых, но вместе с 

тем привлекла - немало людей на сторону 
большевиков под флагом защиты Отечества.



На II этапе гражданской войны на территории России 
действовало несколько белых режимов, являвшихся по сути 
военными диктатурами:

• А. В. Колчак в Сибири
• А. И. Деникин и П. Н. Врангель на Юге
• Е. К. Миллер — на Севере
• Н. Н. Юденич — на Северо-Западе. 

Программа Белого движения осталась в целом неизменной, были 
конкретизированы лишь наиболее важные ее положения. А.И. 
Деникин и А.В. Колчак весной 1919 г. издали указы, по которым 
помещичья земля, полученная крестьянами при Советской власти, 
временно оставалась в их пользовании за плату.
Весной 1920 г.  П.Н. Врангель принял более радикальное решение о 

передаче всех земель в частную собственность трудящимся за 
определенную денежную компенсацию бывшим  их   хозяевам. 
 



Однако 
- большевики гораздо раньше предоставили землю в 

пользование крестьян
- к тому же в ноябре 1918 г. были распущены вызывавшие 

недовольство комбеды.
VIII съезд РКП(б) в марте 1919 г. провозгласил политику 

союза с крестьянами-середняками, необходимость 
оказания им помощи, введение налоговых льгот.
Решения съезда не остановили насилия большевиков по 

отношению к крестьянам, но оно было меньшим злом по 
сравнению с тем, что белые офицеры — бывшие 
помещики — силой отбирали утраченную собственность, 
несмотря на запрет А.И. Деникина, А.В. Колчака и П.Н. 
Врангеля.
Политика белых не привлекала не только крестьян, но и 

рабочих, в связи с ужесточением порядков на 
предприятиях, ростом безработицы и падением 
реальной заработной платы.
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предприятиях, ростом безработицы и падением реальной 
заработной платы.



Используя выгоды стратегического положения, 
централизованную систему управления, огромный партийный и 
государственный аппарат, большевики сумели также обеспечить 
быстрый рост Красной Армии, которая весной 1918 г. 
насчитывала всего 0,3 млн. человек. 

С осени 1918 г. стали проводиться массовые мобилизации в 
ряды Красной Армии, что позволило довести ее численность 
до 1,6 млн. в начале 1919 г. и 6,4 млн. осенью 1920 г., 
включая 250 тыс. зарубежных добровольцев.

Таким образом, советские войска намного превосходили по 
численности все действующие белые армии, воевавшие в 
основном изолированно друг от друга.
.



Красная же Армия сражалась как единое целое под 
руководством Реввоенсовета во главе с Л. Д. Троцким.
На стороне белых воевало более трети (высший и средний 

командный состав) офицерского корпуса царской России, а 
на стороне красных —менее трети (младший и средний 
офицерский состав). Военных специалистов контролировали 
большевистские комиссары.
Осенью 1918 г. была введена система заложничества — к 

службе в Красной Армии привлекали только тех офицеров, 
чьи семьи находились на советской территории.
Недостаток командиров большевики восполняли в 

основном за счет подготовки их на курсах и в учебных 
заведениях, а также путем продвижения по службе рядовых. 
В целом, Красная Армия оставалась плохо подготовленной и 

уступала по боевым качествам белым формированиям. 
Однако жесткими мерами (вплоть до расстрелов) большевикам 
удалось сделать свою армию дисциплинированной и легко 
управляемой



Белые войска дважды были близки к цели — 
ликвидации власти большевиков. 
Первый раз — летом и осенью 1918 г., когда 

развернулись бои на Восточном фронте (в 
Поволжье и на Урале) и на Юге страны (на Дону, 
Нижней Волге и Северном Кавказе). Красным 
удалось в декабре 1918 г. отбросить 
белогвардейцев за Урал, а весной 1919 г. нанести 
поражение казачьей армии генерала Краснова.
Второй раз — летом и осенью 1919 г. С весны 

этого года началось и успешно развивалось 
наступление войск Колчака на Восточном фронте, 
Юденича—под Петроградом, Деникина — на 
южном фронте, Миллера — на Севере.



Белые приблизились к Волге, подошли к 
Петрограду, захватили Курск, Воронеж, Орел и 
готовились к броску на Москву.
В это же время на Дону и Украине полыхали 

крестьянские и казачьи антибольшевистские 
восстания. Однако после пополнения и 
перегруппировки сил Красная Армия к началу 
1920 г. разгромила основные силы белых.
 С весны до осени 1920 г. шла советско-польская 

война, в ходе которой белополяки вынуждены 
были уйти за границу Польши, а поход красных 
на Варшаву окончился их поражением.
Осенью 1920 г. Красная Армия заняла Крым, 

разбив войска Врангеля, а также Среднюю Азию 
и часть Закавказья. 



В 1919 г. был создан план одновременного удара на советскую 
власть: с востока (А В. Колчак), с юга (А. И. Деникин) и с запада (Н. Н. 
Юденич). 
Однако осуществить комбинированное наступление не удалось.

• В марте 1919 г. А. В. Колчак начал новое наступление от Урала по 
направлению к Волге. 

Но красногвардейцам удалось отразить наступление:
• в мае 1919 г. Красной армии удалось подавить наступление Н. Н. Юденича на 

Петроград. 
• в декабре 1919 - начале 1920 г. потерпели поражение войска А. И. Деникина. 

Остатки Добровольческой армии укрылись в Крыму, командование которыми 
А. И. Деникин передал генералу Врангелю.

• в феврале 1920 г. по приговору Иркутского ревкома адмирал А. В. Колчак 
был расстрелян. 

• В 1920 г.  Красной Армии пришлось вести боевые действия против 
польских войск, вторгшихся в Белоруссию и Украину. 

• В этом же году потерпели поражение войска П. Н. Врангеля. В 
ноябре 1920 г. Гражданская война фактически завершилась 
/оставались лишь отдельные очаги сопротивления на окраинах России/. 

• В 1922 г. был окончательно освобожден от японских оккупантов 
Дальний Восток.



На III, завершающем этапе гражданской 
войны (1921— 1922 гг.) белые войска были 
окончательно выбиты из Закавказья (1921 
г.) и с Дальнего Востока (1922 г.). Стала 
затухать и «внутренняя» война 
(крестьянские и казачьи восстания, 
массовый бандитизм).



В современной историографии нет 
единого мнения  ни о времени начала 
войны, ни о том, кто был виновником в 
ее развязывании. Но эта трагическая 
война завершилась. Сопротивление 
антисоветских сил было подавлено.



Причины поражения белого движения и победы большевиков
• Большевикам удалось одержать победу. 
•  Им удалось мобилизовать все ресурсы страны и 

превратить ее в единый военный лагерь: 
Особая экономическая политика большевиков, 

получившая название «военного коммунизма», 
окончательно определилась в начале 1919 г. 

Его составными частями были:
- продразверстка
- национализация крупной, средней и частично мелкой 

промышленности
- жесткий централизм в управлении экономикой
- милитаризация производства
- осуществление всеобщей трудовой повинности
- введение уравнительной натуральной оплаты труда
- предоставление бесплатных коммунальных услуг



• ЦК РКП(б) и Совнарком создали 
политизированную Красную Армию, 
готовую защищать советскую власть. 
Различные социальные группы были 
привлечены громкими революционными 
лозунгами, обещанием социальной и 
национальной справедливости. 

• Руководство большевиков сумело 
представить себя защитником Отечества.

• Большое значение имела и 
международная солидарность, помощь 
пролетариата Европы и США.



Итоги
Большевики победили в гражданской 

войне Большевики и отразили 
иностранную интервенцию., но Россия 
потеряла в ней около 12 млн. (по другим 
оценкам — до 15 млн.) человек, из которых 
на полях сражений полегло около 1 млн.  и 
2 млн. человек вынуждены были 
эмигрировать.

 Остальные умерли от голода и эпидемий, 
стали жертвами белого или красного 
террора.



Большевикам  удалось сохранить 
основную территорию бывшей 
Российской империи. 
Вместе с тем от России отделились 
Польша, Финляндия, государства 
Прибалтики. Были потеряны 
Западная Украина, Западная 
Белоруссия и Бессарабия.



Гражданская война в России как 
общесоциальное вооруженное 
противостояние тяжелым грузом 
отразилась на дальнейшем развитии 
страны:

- гражданская война явилась страшным 
бедствием для России.

- страна оказалась в глубоком 
экономическом и социально-политическом 
кризисе: война привела к дальнейшему 
ухудшению экономической ситуации, к 
полной хозяйственной разрухе. 
Материальный ущерб составил более 50 
млрд. руб. золотом. Невосполнимыми были 
людские потери. 



Сложная военно-политическая обстановка в 
стране повлияла на судьбу императорской 
фамилии:
- весной 1918 г. Николай II с женой и 

детьми был направлен из Тобольска в 
Екатеринбург.
- согласовав свои действия с центром, 

Уральский областной совет в ночь с 16 на 17 
июля 1918 г. расстрелял царя и его семью.



Благодарю 
за внимание!


