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



Непосредственные причины 
революции:

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

- общенациональный кризис, 
сложившийся под влиянием Первой 
мировой войны.



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. 



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. 
 



 За неполные 8 месяцев существования 
Временного правительства произошло 
4   ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КРИЗИСА:

I. в апреле 1917 г. / образовано 1-е коалиционное 
правительство из 10 министров-"капиталистов" и 
6 министров-социалистов/.

II.  в июне 1917 г. / только начало наступления на 
фронте предотвратило дальнейшее развитие 
кризиса/.

III. в июле 1917 /создано 2-е коалиционное 
правительство, в состав которого вошли 8 
министров-"капиталистов" и 7 министров-
социалистов. Возглавил правительство эсер А.Ф. 
Керенский.

IV. август – октябрь 1917 /общенациональный /
ДВОЕВЛАСТИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 

ПОРАЖЕНИЕМ СОВЕТОВ. 



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. 

-



 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. 



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



• Вечером 26 октября 1917 г. на II съезде Cоветов 
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)



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  



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. 



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.



 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. 
 



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. 

Ее 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 Они 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.



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.


