
Лекция 14.Россия в 1917-1921 гг.: 
революция и гражданская война

1.Революция 1917 г.: от Февраля к 
Октябрю.

2.Создание советского государства. 
«Военный коммунизм».

3.Гражданская война и иностранная 
интервенция.



1. Революция 1917 г.: от Февраля к 
Октябрю

События 1917 г. трактуются как две 
революции (буржуазно-демократическая и 
социалистическая) или как два этапа одной 
революции.       

        Причины Февральской революции:
• экономические: ухудшение 

материального положения народа в 
результате Первой мировой войны;



• социальные: рабочее и крестьянское 
движение, рост оппозиционных и 
антивоенных настроений в обществе и 
армии;

• политические: неспособность 
самодержавия справиться с 
проблемами (кризис «верхов», 
антивоенные поражения, частая смена 
министров («министерская чехарда»), 
упорное нежелание верховной власти 
сотрудничать с либеральной 
оппозицией, падения авторитета царя.



Николай II (1894-1917)



Г.Е.Распутин (Новых)
крестьянин с.

Покровское 
Тобольской губ.

Прибрел доверие 
царской четы, лечил 
от гемофилии 
царевича Алексея.

Олицетворял «темные 
силы» вокруг трона.

16.12.1916 г. убит 
группой 
заговорщиков.



                  Основные события:
23.02. – забастовка в Петрограде («Хлеба!», 

«Долой войну!») – 130 тыс. рабочих;
25-26.02. – стачка стала всеобщей («Долой 

царя!»), столкновения демонстрантов с 
полицией; роспуск Гос. Думы;

27.02. – солдаты присоединяются к рабочим, 
погромы полицейских участков и тюрем; в 
Таврическом дворце создаются Временный 
комитет Гос. Думы и Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов; Николай II 
прибывает из Ставки в Псков;



28.02. – арест царских министров;  
командующие фронтами и флотами 
высказываются за отречение Николая II;

1.03. – «Приказ №1» Петросовета о 
демократизации армии;

2.03. – отречение Николая II в пользу брата  
Михаила; создание Временного 
правительства;

3.03.– отречение вел. кн. Михаила Алекс.
23.02-3.03.1917 г. произошло не свержение, 

падение самодержавия: монархия рухнула, 
лишившись всякой социальной, политической 
и военной опоры.



     Характер Февральской революции:
общенародная (слились рабочее, 

крестьянское, либерально-
оппозиционное, национально-
освободительное, антивоенное 
движение), буржуазно-
демократическая (ликвидировала 
самодержавие, открыла возможность 
демократизации и устранения 
феодальных пережитков, решения 
аграрного и национального вопросов.



Двоевластие – переплетение власти 
Временного правительства (кадеты и 
октябристы; во главе кадет Г.Е.Львов) и 
Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов (меньшевики и 
эсеры; председатель меньшевик Н.С.
Чхеидзе, заместители – меньшевик М.И.
Скобелев, трудовик А.Ф.Керенский)

Решения правительства вступали в силу 
после санкции Петросовета (В.И.Ленин: 
«власть без силы, и сила без власти»).



Программа Временного правительства 
(Декларация от 3.03.1917): политическая 
амнистия, демократические свободы, 
замена полиции милицией, наделение 
«на разумных началах» крестьян 
землей, верность союзническому долгу, 
подготовка созыва Учредительного 
собрания.

Вместо губернаторов, градоначальников 
и земских начальников назначались 
комиссары (как правило, земские 
деятели).



  Позиции ведущих политических партий                    
после Февраля:

Монархисты и правые либералы (октябристы 
и прогрессисты) отошли на второй план;

Кадеты (около 70 тыс. чел.) выступали за 
создание парламентской республики, 
продолжение войны, отсрочку проведения 
реформ до созыва Учредительного собрания.

Эсеры (ПСР) (около 1 млн. чел.): за 
реализацию Временным правительством их 
требований: дем. республику, социализацию 
земли, страхование рабочих, отделение 
церкви от государства.  



• Меньшевики (100 тыс. чел.): за 
сотрудничество с либералами с целью 
осуществления дем. преобразований, за 
продолжение войны (оборончество);

• Большевики (80 тыс. чел.): часть лидеров (Л.
Б.Каменев) считали возможным условно 
поддерживать Временное правительство в 
дем. преобразованиях; В.И.Ленин 
провозгласил курс на переход к социалисти-
ческой революции («Апрельские тезисы»): 
всевластие Советов, выход из войны, 
национализация земли, рабочий контроль 
над производством, самоопределение наций.

Г.В.Плеханов назвал тезисы Ленина «бредом».



Откладывание Временным правитель-
ством решения военной и аграрной 
проблем, созыва Учредит. собрания, 
ухудшение экономической ситуации 
привели к кризисам власти:

• Апрельский (нота П.Н.Милюкова о 
продолжении войны); 6.05.создано 1-е 
коалиционное правительство (10 
либералов и 6 эсеров и меньшевиков), 
премьер Г.Е.Львов.



• Июльский (провал наступления на 
фронте): 3-4.07 демонстрации («Вся 
власть Советам!», перестрелки.

Различные оценки: а) попытка большевист-
ского переворота; 2) провокация 
Временного правительства. Запрет 
партии большевиков («Ленин – 
германский шпион»), 24.07. создано 2-е 
коалиционное правительство (8 
либералов, 7 меньшевиков и эсеров), 
возглавил эсер А.Ф.Керенский. 
Двоевластие закончилось.



      А.Ф.Керенский
Адвокат, лидер 

трудовиков в IV Гос. 
Думе, эсер (с марта 
1917 г.);

Во Временном 
правительстве: 

министр юстиции, 
военный и морской 
министр, министр-
председатель 

      (с 8.08.1917).



        Л.Г.Корнилов
Генерал от 

инфантерии, 
Верховный главно-
командующий 
(июль-август 1917 г.)

Возглавил попытку 
правого переворота:

25.08. двинул на 
Петроград корпус 
генерала Крымова



Последствия провала «корниловщины»:
а) дискредитация меньшевиков и эсеров; 

б) рост влияния большевиков в 
Советах; в) дальнейший развал армии.

Экономический и политический хаос 
(инфляция, закрытие заводов, 
крестьяне делят помещичью землю), 
создается угроза всеобщего бунта и 
развала страны. 

На первый план выходят субъективные 
факторы революции (партии, теории и 
лидеры).



Октябрьский переворот (революция)

10 и 16.10.1917 г. ЦК РСДРП(б) принимает 
решение о вооруженном захвате власти.

12.10. при Петросовете создается ВРК – штаб 
восстания, стягиваются отряды красной 
гвардии, солдаты и матросы (20-30 тыс. чел.). 

24.10. Петроград под контролем ВРК.
25.10. (7.11) открывается II Всероссийский съезд 

Советов.
26.10. (в 2 часа ночи) штурм Зимнего дворца и 

арест Временного правительства.



II Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов (25-26.10.1917) 
(преобладали большевики и левые 
эсеры).

Декрет о власти: провозглашена 
республика Советов; образованы ВЦИК 
(возглавил Л.Б.Каменев) и Совнарком 
(СНК) во главе с В.И.Лениным;

Декрет о мире: выход из мировой войны.
Декрет о земле: передача помещичьей 

земли земельным комитетам и местным 
Советам (эсеровская «социализация»).



     Исторические оценки Октября 1917 г.:
1. Великая Октябрьская социалистическая 

революция (В.И.Ленин);
2. Государственный переворот (путч) 

большевиков (Р.Пайпс), преступление и 
катастрофа, начало гражданской войны (П.Н.
Милюков);

3. Контрреволюция: начало свертывания 
демократических завоеваний;

4. Случайное явление: «нонсенс», тупик 
истории (западные публицисты) или заговор 
сионистов (национально-патриотические 
публицисты);



5. Великая народная и антибуржуазная 
революция, оказавшая огромное влияние на 
мировое сообщество (П.В.Волобуев); часть 
общеевропейского кризиса и развала 
империй (В.П.Булдаков); 

6. Государственный переворот по форме, а 
по содержанию – начало социальной 
революции (большинство современных 
историков);



2. Становление советского 
государства. «Военный коммунизм»

27.10. 1917 г. запрещены правые газеты, 
29.10. установление 8-часового рабочего дня; 
2.11. Декларация прав народов России; 
7.12. создание ВЧК (Ф.Э.Дзержинский).
Ультиматум Викжеля: создать коалиционное (из 

всех социалистических партий) 
правительство. В середине декабря в СНК и 
ВЧК вошли левые эсеры, ВЦИК возглавил Я.
М.Свердлов.



2.11.1917 г. выборы в Учредительное 
собрание. Из 715 депутатов 412 (40%) 
эсеры (40 – левые), 175 (22,9%) большевики, 
2,8% меньшевики, 4,6% кадеты, 15% 
национальные социалистические партии: 
81% (!) голосов собрали социалисты.

Учредительное собрание 5.01.1918 г. : 
отказ утвердить декреты СНК,  
большевики и левые эсеры (215 
депутатов, или 30%) покинули зал, 
утром 6.01. караул разогнал депутатов.



10.01.1917.г. III Всероссийский съезд Советов 
провозгласил создание РСФСР

  Значение разгона Учредит. собрания:
1) упущена возможность политического 

компромисса на социалистической 
основе (шаг к гражданской войне); 

2) выявился антидемократизм нового 
режима («диктатура пролетариата»).



 Брестский договор 3.03.1918 г. вывел 
Россию из мировой войны.     

                      Последствия: 
1) Территориально-демографические и 

экономические: утрата 1 млн. кв. км., 56 
млн. населения; 27% пахотной земли,  73% 
металлургии, 90% угля, 40% пром. рабочих; 
контрибуция 3 млрд. руб.;

2) политические: большевики удержали 
власть (хотя их союз с левыми эсерами 
нарушился; задеты патриотические 
чувства).



Конституция 1918 г. (утверждена V 
съездом Советов 10.07.1918) закрепила 
классовый характер советского 
государства: избирательного права 
лишались эксплуататорские классы, 
священники, офицеры, агенты полиции; 
при выборах в Советы 1 голос рабочего 
приравнивался к 5 голосам крестьян; 
выборы были открытыми и 
многостепенными.



«Военный коммунизм» - внутренняя 
политика советского государства 
(большевиков) в 1918 – начале 1921 гг., 
система чрезвычайных экономических, 
социальных и политических мер для 
достижения победы в гражданской 
войне. Истоки: 1) экстремальные 
условия войны (необходимость 
мобилизации ресурсов); 2) коммунисти-
ческая доктрина (представления о 
социализме как государстве-коммуне)



   «Военный коммунизм»:в экономике: 
• национализация промышленности и 

сверхконцентрация экономики;
• всеобщая трудовая повинность и 

милитаризация труда;
• уравнительность оплаты труда в 

натуральной форме, бесплатные 
коммунальные услуги;

• запрет свободной торговли, 
государственное централизованное 
распределение продуктов и товаров;



• продовольственная диктатура и 
разверстка (введена 11.02.1919);

• запрещение аренды земли и наемного 
труда в сельском хозяйстве;

             в политической сфере: 
• всевластие РКП(б), запрет других 

партий (с июля 1918 г. и левых эсеров);
• жестокое подавление всякой оппозиции 

(«красный террор», «расказачивание»);
• контроль над Советами, профсоюзами, 

несоблюдение свободы слова и печати.



  Последствия «военного коммунизма»:
• нарушение рыночных отношений, 

развал финансов, упадок промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
возрождение кустарничества, 
«деклассирование» рабочих;

• свёртывание демократии и 
утверждение диктатуры РКП(б);

• рост административного аппарата, 
массовых хищений и спекуляции.  



3. Гражданская война и иностранная 
интервенция

Дискуссионные проблемы определения причин 
и  сущности гражданской войны:

Три подхода: 1) большевистский: гражданская 
война – наиболее острая форма классовой 
борьбы, она навязана рабочим и крестьянам 
свергнутыми помещиками и капиталистами; 
2) антибольшевистский: гражданская война – 
вооруженная борьба за власть, её развязали 
большевики; 3) братоубийственный характер: 
виноваты обе стороны, втянувшие в 
вооруженную борьбу за власть народ. 



             Проблема периодизации:
 Началом гражданской войны называются: 

Февраль 1917 г. (падение самодержавия), 
Октябрь 1917 г. (большевистский переворот), 
май 1918 г. (мятеж чехословаков, начало 
интервенции).

Окончанием считают: ноябрь 1920 г. (разгром 
Белого движения), 1921 г. (ликвидация 
массовых антибольшевистских восстаний), 
1922 г. (завершение боевых действий на 
окраинах).

Широкие хронологические рамки: 1917 – 1922 
гг., узкие: весна 1918 – осень 1920 гг.: 



Гражданская война в России 1917-1922 
гг. – организованная вооруженная 
борьба за государственную власть 
между политическими течениями, 
партиями и группами населения, 
наиболее острая форма социальной 
борьбы. Порождена глубокими 
социально-экономическими, 
политическими, национальными и 
психологическими противоречиями.



         Причины гражданской войны:
• свержение Временного правительства, 

приход к власти большевиков и разгон 
Учредительного собрания (крах 
демократической альтернативы);

• внутренняя политика РКП(б), 
насильственные методы её проведения

• стремление свергнутых классов 
сохранить свою собственность и 
привилегированное положение;

• последствия Брестского мира;



• «атмосфера войны»: психологическая 
установка людей на конфронтацию;

• иностранное вмешательство во 
внутренние дела России (интервенция)

        Причины военной интервенции:
1) вернуть национализированную 

Советами собственность (18 млрд.);
2) сохранить участие России в мировой 

войне;
3) не допустить мировой революции.



   Основные этапы Гражданской войны:
1) Октябрь 1917 – май 1918 г.: локальное 

противодействие Советам под Петроградом 
(А.Ф.Керенский – П.Н.Краснов), на Урале (А.
И.Дутов), на Дону (А.М.Каледин);

2) Весна – осень 1918 г.: начало интервенции, 
мятеж чехословаков, создание эсеро-
меньшевистских правительств в Поволжье, 
на Урале, в  Сибири; Белое движение на 
Кубани (М.А.Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.
Деникин) и Дону (П.Н.Краснов); создание 
Красной армии; основные боевые действия 
на Востоке и Юге России.



3) Осень 1918 – март 1919 г.: установление 
диктатуры А.Ф.Колчака на Востоке, создание 
ВСЮР (А.И.Деникин), Северной (Е.К.Миллер) 
и Северо-Западной белых армий (Н.Н.
Юденич); 

4) Весна 1919 – весна 1920 г.: разгром Колчака и 
восстановление советской власти в Сибири; 
разгром белых на Северо-Западе и Юге, их 
отступление в Крым;

5) Весна – осень 1920 г.: советско-польская 
война, разгром П.Н.Врангеля в Крыму; начало 
массовых крестьянских восстаний;



6) 1921-1922 гг.: вооруженное установление 
советской власти в Средней Азии, 
Закавказье, на Дальнем Востоке; ликвидация  
антибольшевистских крестьянских восстаний 
(«малой гражданской войны»).

      



  Военно-политические силы и движения:
«Красные» – большевики и левые эсеры 

(до июля 1918 г.): за власть Советов, 
диктатуру пролетариата, построение 
социализма;

Лидеры: В.И.Ленин (председатель СНК и 
СТО), Л.Д.Троцкий (председатель 
РВСР);

 Военачальники: В.К.Блюхер, М.В.Фрунзе, 
А.И.Егоров, К.Е.Ворошилов, С.М.
Будённый, М.Н.Тухачевский и др.



      Л.Д.Троцкий         М.В.Фрунзе



«Белые» - широкая коалиция партий 
(монархисты, либералы, эсеры): против 
диктатуры большевиков, за единую и 
неделимую Россию, «непредрешение» 
его будущего устройства (созыв 
Национального собрания);

Военно-политические лидеры: А.В.
Колчак, А.И.Деникин, Н.Н.Юденич, К.Е.
Миллер, П.Н.Врангель, А.И.Дутов, П.Н.
Краснов, К.К.Мамонтов и др.



        А.В.Колчак         А.И.Деникин



   Причины поражения Белого движения:
1) отсутствие четкой и популярной 

политической программы;
2) реставрационная социально-

политическая и карательная политика;
3) разнородный состав, разобщенность 

действий, антисемитизм;
4) запоздалая помощь и 

несогласованность действий 
интервентов.



«Демократическая контрреволюция» 
(третья сила) – эсеры и меньшевики: за 
демократическую власть; Комуч 
(Самара) (В.В.Вольский), Сибирское 
правительство (Омск) (П.Вологодский),
правительство Северной области 
(Архангельск) (Н.В.Чайковский).

Национальные движения: за гос. 
суверенитет Украины (С.В.Петлюра), за 
автономию Башкирии (А.Валидов) и др.



«Зелёные» - крестьянское движение 
против красных и белых: за Советы без 
коммунистов, социализация земли.

Повстанческие армии 1918-1921 гг. на юге 
и юго-востоке Украины: Н.А.Григорьев, 
Н.И.Махно (анархист),

Руководитель крестьянского восстания в 
Тамбовской губернии в 1920-1921 гг. А.
С.Антонов (эсер).

Локальность, стихийность, слабая 
политическая и военная организация. 



        Причины победы большевиков:
• успешное государственное и военное 

строительство, «военный коммунизм»;
• контроль над Центром страны;
• привлекательная политическая 

программа, гибкая агитация обеспечили 
поддержку большей части населения;

• сплочённость РКП(б), энергичность и 
прагматичность ей вождей;

• международная солидарность 
трудящихся Запада.



     Последствия гражданской войны:
• демографические потери от 8 до 15 

млн. чел. (800 тыс. – 1 млн. погибли в боях 
и умерли от ран), 5-7 млн. от болезней, 105 
млн. от голода, до 2 млн. жертвы террора и 
бандитизма, 2-3,5 млн. эмигрировали).

• территориальные: отделение Польши, 
Финляндии, Прибалтики, Зап. Украины и 
Зап. Белоруссии, Бессарабии (800 тыс. 
кв. км.. 30 млн. чел.);

• политические: утверждение 
авторитарной однопартийной системы 
(коммунистической диктатуры);



• экономические: развал промышлен-
ности и сельского хозяйства (пром. 
производство сократилось в 7 раз (в 1920 г. 
составило 14,8% от 1917 г.), посевные 
площади – на 25%, урожайность – на 43%, 
сборы зерна – на 40%);

• социальные: уничтожение слоя 
собственников (буржуазии и 
помещиков);

• cоциокультурные: упадок либеральных 
ценностей, отравление общественного 
сознания ненавистью и злобой.


