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Думская монархия. Государственная Дума 
IV созыва действует, несмотря на войну

Зимой на фронте – затишье

Нарастание революционных настроений в армии и на флоте

Нерешённость основных вопросов – о земле, о мире, 
рабочий вопрос, национальный вопрос

Неэффективное управление страной в целом

Плохое снабжение столицы

Недовольство солдат Петроградского гарнизона

Недовольство членов дома Романовых вмешательством 
императрицы Александры Фёдоровны в управление

Недовольство монархией со стороны думской оппозиции

Положение России в начале 1917 г.



Февральская революция – результат заговора 
верхов, стихийно поддержанного низами

22 февраля (7 марта) царь по настоянию генералитета и членов 
правительства уехал в Ставку в Могилёв (Белоруссия); в тот же день 36 
тысяч рабочих Путиловского завода были уволены
23 февраля (8 марта) в Петрограде вспыхнули беспорядки: женщины-
работницы ниточной мануфактуры объединились с уволенными рабочими 
Путиловского завода
25 февраля (10 марта) военный губернатор Петрограда ген.-лейт. С.С. 
Хабалов получил приказ Николая II прекратить беспорядки и отдал 
распоряжение о военном подавлении возмущения

26 февраля (11 марта) войска начали переходить на сторону восставших

27 февраля (12 марта) продолжился переход войск на сторону революции, 
министры обнаружили, что не справляются с ситуацией,

эсеры и меньшевики создали Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов



Великий князь Николай Николаевич
(верховный главнокомандующий в 1914–1915)



М.В. Алексеев и Н.В. Рузский

Начальник Генерального штаба Командующий Северо-
Западным фронтом



Февральская революция – свержение самодержавия
28 февраля (13 марта) – Николай II выехал из Могилёва в Царское Село; 

часть гарнизона Царского Села перешла на сторону революции

1 (14) марта – Николай II приехал в Псков, взбунтовались моряки в Кронштадте, на 
сторону революции перешёл вел. кн. Кирилл Владимирович; согласие царя дать 

ответственное перед Думой министерство не устроило руководство Думы и армии; 

Петросовет издал ключевой Приказ № 1 об упразднении единоначалия в армии и 
подчинении офицеров солдатским комитетам

2(15) марта – в Пскове Николай II под давлением всех командующих фронтами, 
начальника Генерального штаба М.В. Алексеева и руководства Думы отрёкся от 

престола за себя и за своего сына цесаревича Алексея; 

в Петрограде сформировано Временное правительство во главе с кн. Г.Е. Львовым

3(16) марта – Михаил Александрович отказался от престола под давлением лидеров 
Думы и революционного подъёма народа в Петрограде

САМОДЕРЖАВИЕ В РОССИИ ПАЛО



Временное правительство возглавлял Георгий Львов

Основной задачей Временного правительства был созыв 
Учредительного собрания, которое должно было решить главные 

вопросы устройства России в экономической, социальной и 
политической сферах

Временное правительство взяло курс на «революционное 
оборончество» – продолжение войны с Германией для защиты 

революции и демократических свобод

Умеренные социалисты стремились к компромиссу с Временным 
правительством и буржуазией

Двоевластие – одновременное руководство 
Временного правительства и Петросовета



Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 

идейный вдохновитель и вождь 
мирового пролетариата и Российской 

коммунистической партии 
(большевиков) (до 1918 – Российской 

социал-демократической рабочей 
партии (большевиков))

1870–1924



Апрельские тезисы В.И. Ленина
Резкая критика войны («кончить войну истинно 
демократическим, не насильническим, миром 
нельзя без свержения капитала»), абсолютный 
отказ от «революционного оборончества»;

«Буржуазно-либеральная» стадия революции 
завершена, и следует переходить к революции 
социалистической», в ходе которой власть 
должна перейти в руки пролетариата и 
беднейшего крестьянства;

«Никакой поддержки Временному 
правительству»;

Необходимость противостояния блоку 
мелкобуржуазных оппортунистических элементов 
при одновременном продвижении лозунга о 
необходимости перехода всей государственной 
власти к Советам рабочих депутатов;



Апрельские тезисы В.И. Ленина

Не парламентская республика, а республика Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху, 

с упразднением полиции, армии и бюрократического аппарата и замене 
постоянной армии всеобщим вооружением народа;

Аграрная реформа — конфискация всех помещичьих земель и национализация 
всех земель в стране;

Банковская реформа — слияние всех банков страны в один общенациональный 
банк, подконтрольный Советам рабочих депутатов;

Контроль Советов над общественным производством и распределением продуктов;

«Партийные задачи» РСДРП(б): немедленный съезд, новая программа, 
переименование в Коммунистическую партию;

«Обновление Интернационала».



Апрельский кризис Временного правительства

18 апреля (1 мая) – нота министра иностранных 
дел П.Н. Милюкова о войне до победного конца

народное негодование и требования отставки 
Милюкова и военного министра А.И. Гучкова

24 апреля [7 мая] 1917 — 29 апреля [12 мая] – 
VII партийная конференция РСДРП(б) приняла Апрельские тезисы

1(14) мая – кризис Временного правительства

5(18) мая – по соглашению с Исполнительным комитетом Петросовета 
создано первое коалиционное временное правительство под руководством Г.
Е. Львова

с участием 5 министров-социалистов, в том числе А.Ф. Керенского



Июньский кризис Временного правительства

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 3—24 
июня (16 июня — 7 июля), на котором преобладали эсеры и меньшевики, 

поддержал коалиционное правительство и отклонил требование большевиков о 
прекращении войны и передаче власти Советам

Антидемократические действия Временного правительства (в частности, 
распоряжение от 7(20) июня 1917 о конфискации дачи бывшего царского 

министра П. Н. Дурново) привели к тому, что 8 (21) июня 1917 забастовали 
рабочие 29 заводов Петрограда. ЦК и ПК РСДРП(б), чтобы придать выступлению 
организованный характер, в тот же день назначили на 10 (23) июня 1917 мирную 

демонстрацию рабочих и солдат.

По настоянию эсеров и меньшевиков Первый съезд Советов 9 (22) июня 1917 
запретил проведение антиправительственной демонстрации, обвинив 

большевиков в «военном заговоре». ЦК РСДРП(б), не желая противопоставлять 
себя съезду, в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23) июня постановил отменить 

демонстрацию.



Июньский кризис временного правительства

Тем временем эсеро-меньшевистские лидеры приняли на съезде решение о 
проведении 18 июня 

(1 июля) 1917 общеполитической демонстрации под знаком доверия 
Временному правительству.

Вопреки их ожиданиям демонстрация собрала около 500 тыс. чел. прошла 
под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», 

«Хлеба, мира, свободы!»

Под этими же лозунгами прошли демонстрации в Москве, Минске, Иваново-
Вознесенске, Твери, Нижнем Новгороде, Харькове и др. городах.

Июньский кризис выявил крепнущее единство требований и действий 
рабочих и солдат, рост влияния партии большевиков в массах.



Июльский кризис Временного правительства

3(16) июля – вооружённые выступления в Петрограде

4(17) июля – полумиллионные выступления под руководством 
большевиков
В ответ Временное правительство ввело в Петрограде военное 
положение, начало преследование партии большевиков, ввело смертную 
казнь на фронте

7(20) июля – в отставку ушёл глава правительства Г.Е. Львов

12(25) июля – Финляндия попыталась выйти из России

24 июля (6 августа) – второе коалиционное Временное правительство во 
главе с А.Ф. Керенским

26 июля ‒ 3 августа (8‒16 августа) – VI съезд РСДРП(б) взял курс на 
вооружённое восстание, временно сняв лозунг «Вся власть Советам»



Корниловский мятеж

Генерал Лавр Георгиевич Корнилов, верховный главнокомандующий с 24 июля 
(6 августа), 

для спасения России от развала и большевистской угрозы 25 августа (7 
сентября) потребовал, с согласия А.Ф. Керенского, 

установления военной диктатуры, милитаризации страны, ликвидации 
революционно-демократических организаций, введения смертной казни в тылу. 

Он двинул войска в Петроград, чтобы уничтожить всех революционеров. Но его 
испугался Керенский.

27 августа (9 сентября) Керенский объявил Корнилова мятежником и сместил с 
поста верховного главнокомандующего

Верные Корнилову войска были рассеяны агитаторами-большевиками, сам он 
арестован 30 августа (12 сентября)



Большевизация советов
1(14) сентября Керенский провозгласил Россию республикой – 
до решения Учредительного собрания, и создал Директорию из 

пяти человек для управления страной

25 сентября (8 октября) Керенский создал третье 
коалиционное правительство

В сентябре 1917 началась массовая большевизация Советов 
– большевики пришли к руководству и стали составлять 

большинство в Советах Петрограда, Москвы, других городов

Большевики вернули лозунг «Вся власть Советам»



10 (23) октября ЦК РСДРП(б) принял решение о 
немедленном вооружённом захвате власти, 

против высказались Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев
12(25) октября Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов избрал Военно-революционный комитет – 
легальную базу подготовки восстания

Главой Военно-революционного комитета стал председатель 
Петросовета Лев Давидович Троцкий

16(27) октября ЦК РСДРП(б) создал Военно-революционный 
центр (ВРЦ) для координации деятельности партии, ВРК и 

Петросовета

В ВРЦ вошли А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, 
И.В. Сталин, М.С. Урицкий

Подготовка вооружённого восстания



И.В. Сталин и Я.М. Свердлов



Ф.Э. Дзержинский и М.С. Урицкий – руководители 
ВЧК



Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев – противники 
вооружённого захвата власти



Подготовка вооружённого восстания

22 октября (4 ноября) – ВРК направил своих комиссаров во 
все части Петроградского гарнизона

24 октября (6 ноября) – отряды ВРК из рабочих-
красногвардейцев, революционных солдат и матросов 
Балтийского флота стали занимать ключевые пункты 
столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции, 

телефонный узел

В подготовке вооружённого восстания большевики и ВРК 
опирались на работы В.И. Ленина 





Крейсер «Аврора»





Великая Октябрьская Социалистическая революция

25 октября (7 ноября) – вооружённое восстание в Петрограде под 
руководством Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК) во 
главе с Л.Д. Троцким (Бронштейном); в 22 часа 40 минут в Смольном 
открылся Второй Всероссийский съезд Советов

26 октября (8 ноября) – в 2 часа 10 минут Временное правительство 
арестовано; Второй Всероссийский съезд Советов принял Декрет о земле, 
уничтоживший частную собственность на землю и передавший её в руки 
трудового народа; Декрет о мире, призывавший к немедленному 
заключению «истинно демократического мира без аннексий и контрибуций»; 
сформировал Совет народных комиссаров во главе с В.И. Лениным

Советское правительство приступило к расширению революции, стремясь к 
социалистическому переустройству общества



Второй всероссийский съезд Советов



Ленин

Троцкий







Декрет о мире
Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает «всем воюющим народам и 

их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 
демократическом мире» — 

а именно, о «немедленном мире без аннексий и контрибуций», то есть без захватов 
чужих территорий и без насильственного взыскания с побеждённых материальных или 

денежных возмещений. 
Продолжение войны рассматривается как «величайшее преступление против 

человечества».

Советское правительство отменяет тайную дипломатию, «выражая твёрдое 
намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, 

приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждённых 
или заключённых правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 

1917 г», и
«объявляет безусловно и немедленно отменённым» всё содержание этих тайных 

договоров.
Советское правительство предлагает «всем правительствам и народам всех воюющих 

стран немедленно заключить перемирие» для проведения переговоров о мире и 
окончательного утверждения условий мира.



Декрет о земле

Многообразие форм 
землепользования (подворное, 

хуторское, общинное, артельное).

Конфискация помещичьих земель и 
имений. «Земли рядовых крестьян и 
рядовых казаков не конфискуются».



Декрет о земле
Переход конфискованных земель и имений в распоряжение волостных 
земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

Переход земли в достояние государства с последующей безвозмездной передачей 
её крестьянам.

«Вся земля, по её отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. 
Распределением её между трудящимися заведуют местные и центральные 
самоуправления».

Отмена права частной собственности на землю. 

«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 
выкупа».

Запрет применения наёмного труда.





Первое советское правительство
Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин)
Нарком по внутренним делам А. И. Рыков
Нарком земледелия В. П. Милютин
Нарком труда А. Г. Шляпников
Наркомат по военным и морским делам комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов)), Н. 

В. Крыленко и П. Е. Дыбенко

Нарком по делам торговли и 
промышленности 

В. П. Ногин

Нарком народного просвещения А. В. Луначарский
Нарком финансов И. И. Скворцов (Степанов)
Нарком по иностранным делам Л. Д. Бронштейн (Троцкий)
Нарком юстиции Г. И. Оппоков (Ломов)
Нарком по делам продовольствия И. А. Теодорович
Нарком почт и телеграфов Н. П. Авилов (Глебов)
Нарком по делам национальностей И. В. Джугашвили (Сталин)
Пост народного комиссара по делам 
железнодорожным

остался временно не замещенным.



Слева направо: И.З. Штейнберг, И.И. Скворцов-Степанов, Б.Д. 
Камков, В.Д. Бонч-Бруевич, В.Е. Трутовский, А.Г. Шляпников, П.

П. Прошьян, В.И. Ленин, И.В. Сталин, А.М. Коллонтай, П.Е. 
Дыбенко, Е.К. Кокшарова, Н.И. Подвойский, Н.П. Горбунов, В.И. 

Невский, А.В. Шотман, Г.В. Чичерин. Декабрь 1917 – январь 1918

СталинЛенин



Декларация прав народов России

Принята СНК 2(15) ноября 1917

Четыре принципа национальной политики:

равенство и суверенность народов России;

право народов России на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства;
отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений;
свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих территорию России.

Последствия этой декларации:

на всём пространстве бывшей Российской империи начали создаваться 
самостоятельные государства:

 Финляндия, прибалтийские губернии, Украина, Кавказ, казачьи области




