


Алгоритм исследования 
революции

1.Установите причины революции, дополняя их конкретными фактами.
2.Определите движущие силы – состав участников, которые их 
осуществляют и заинтересованы в изменениях.
3.Выделите цели и задачи революции (они могут совпадать).
4.Установите характер революции, который определяется целями ее 
участников (промышленная, культурная, буржуазно-демократическая, 
социалистическая, национальная и др.).
5.Установите основные средства борьбы (стачка, вооруженное 
восстание и др.).
6.Выделите основные этапы революции, дайте краткую характеристику.
7.Подведите итоги и значение революции.



1. Февраль – март 1917 года – свержение 
самодержавия в России. Установление 
двоевластия (Временное правительство и 
Совет солдатских и рабочих депутатов)

2. Апрель 1917 года – первый кризис 
Временного правительства.

3. Июнь-июль 1917 года – второй кризис 
Временного правительства.

4. Август 1917 года – Корниловский мятеж. 
Третий кризис Временного правительства.

5. Октябрь 1917 года – захват большевиками 
власти в стране.

6. 1917-1922 гг. – Гражданская война в России.



ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ 1917 года в РОССИИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ

1. НЕДОВОЛЬСТВО БУРЖУАЗИЕЙ 
СВОЕЙ РОЛЬЮ В ОБЩЕСТВЕ;

2. УХУДШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН;

3. РОСТ ЗАБАСТОВОЧНОГО 
ДВИЖЕНИЯ;

4. РОСТ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ВОЛНЕНИЙ;

5. ОБОСТРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС  ЗИМОЙ 1917 г.;

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ;

3. ОДНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

4. РАССТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА;

5. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС;
6. КРИЗИС БОЕВОГО СНАБЖЕНИЯ 

АРМИИ.

ДУХОВНЫЕ

1. ОТСУТСТВИЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ИДЕИ;

2. РОСТ АНТИВОЕННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

1. УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ 
БУРЖУАЗИЕЙ И САМОДЕРЖАВИЕМ;

2. РАСКОЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 
ЛАГЕРЕ;

3. КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ;

4. НЕСПОСОБНОСТЬ НИКОЛАЯ II 
ОРГАНИЗОВАТЬ ВЛАСТЬ

ВОЕННЫЕ

1. ТЯЖЕЛЫЕ 
ВОЕННЫЕ 
ПОРАЖЕНИЯ;

2. УСТАЛОСТЬ 
ОТ ВОЙНЫ 
АРМИИ И 
НАСЕЛЕНИЯ



23-25 ФЕВРАЛЯ - ЗАБАСТОВКИ В ПЕТРОГРАДЕ.



Демонстрация женщин Путиловского завода. Петроград, февраль 1917 г.



Телеграмма Председателя IV Государственной Думы 
М.В. Родзянко Императору Николаю II о начале революционных 
выступлений в Петрограде. 26 февраля 1917 г.

    Его Императорскому Величеству, Действующая армия, Ставка 
Верховного главнокомандующего.
Всеподданнейше доношу Вашему Величеству, что народные 
волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный 
характер и угрожающие размеры. Основы их – недостаток 
печеного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику, но 
главным образом полное недоверие к власти, неспособной 
вывести страну из тяжелого положения. На этой почве 
несомненно разовьются события, сдержать которые можно 
временно ценою пролития крови мирных граждан, но которых 
при повторении сдержать будет невозможно. Движение может 
переброситься на железные дороги, и жизнь страны замрет в 
самую тяжелую минуту. 



Заводы, работающие на оборону в Петрограде, останавливаются за 
недостатком топлива и сырого материала, рабочие остаются без дела, и 
голодная безработная толпа вступает на путь анархии, стихийной и 
неудержимой. Железнодорожное сообщение по всей России в полном 
расстройстве. На юге из 63 доменных печей работают только 28 ввиду 
отсутствия подвоза топлива и необходимого сырья. На Урале из 92 доменных 
печей остановились 44 и производство чугуна, уменьшаясь изо дня в день, 
грозит крупным сокращением производства снарядов. Население, опасаясь 
неумелых распоряжений властей, не везет зерновых продуктов на рынок, 
останавливая этим мельницы, и угроза недостатка муки встает во весь рост 
перед армией и населением. Правительственная власть находится в полном 
параличе и совершенно бессильна восстановить нарушенный порядок. 
Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор. Война при таких 
условиях не может быть победоносно окончена, так как брожение 
распространилось уже на армию и грозит развиться, если безначалию и 
беспорядку власти не будет положен решительный конец. Государь, 
безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и 
поручите ему составить правительство, которому будет доверять все население. 
За таким правительством пойдет вся Россия, одушевившись вновь верою в себя 
и в своих руководителей. В этот небывалый по ужасающим последствиям и 
страшный час иного выхода нет и медлить невозможно.

Председатель Государственной Думы Михаил Родзянко.



Февральская революция в 
России в 1917 г.



26-27 ФЕВРАЛЯ - ПЕРЕХОД ВОЙСК НА СТОРОНУ                           
                                         БАСТУЮЩИХ.



27 ФЕВРАЛЯ – 
ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХ 
ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ: 

1.Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 
депутатов

2.Временный комитет IV 
Государственной думы.



2 марта 1917 г. – 
подписание 
Николаем II 

отречения от 
престола в пользу 

брата Михаила



Манифест Николая II об отречении. 2 марта 1917 г.
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу 
родину, Господу Богу угодно было ниспослать новое тяжкое испытание России. Начавшиеся 
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной 
войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого 
нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.
Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша 
совместно с славными союзниками нашими сможет окончательно сломить врага. В эти 
решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное 
единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и, в согласии с 
Государственной думой, признали мы за благо отречься от престола государства Российского и 
сложить с себя верховную власть.
Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему 
великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на престол государства 
Российского.
Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении 
с представлениями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими 
установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.
Призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, 
повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с 
представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и 
славы.
Да поможет Господь Бог России.

Город Псков, 2 марта 1917.
15 часов. Николай.



3 марта 1917 г. – 
отречение Михаила от 
престола до созыва 

Учредительного 
собрания.

О С О Б Е Н Н О С Т И ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ:
В СТРАНЕ СЛОЖИЛОСЬ ДВОЕВЛАСТИЕ: ВЛАСТЬ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИЛАСЬ У 

СОВЕТОВ И ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

И Т О Г И
- САМОДЕРЖАВИЕ В РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПАЛО
- ОТКРЫТ ПУТЬ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСCИИ 





СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ 
И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

(эсер Н.С. Чхеидзе)
«Сила без власти»

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
(князь Л.Г. Львов)

«Власть без силы»

ЭСЕРЫ, МЕНЬШЕВИКИ, БОЛЬШЕВИКИ
КАДЕТЫ, ОКТЯБРИСТЫ,
ЭСЕРЫ,МЕНЬШЕВИКИ

2 марта 1917 г. - исполком Петросовета принял решение 
о передаче государственной власти Временному 
правительству.

2 марта – 4 июня 1917 г. – 
двоевластие в России



Причины, по которым Петроградский Совет добровольно 
уступил власть Временному правительству.

1.Взгляды эсеров и меньшевиков на произошедшую 
революцию как буржуазно-демократическую.

2.Опасения разгула анархии революционной стихии в 
стране.

3.Стремление иметь орган государственной власти, 
легитимность которого была бы признана всеми слоями 
российского общества и союзными державами.

Политика Петроградского Совета в отношении 
Временного правительства.

1.Давление на Временное правительство с целью 
проведения в стране демократических преобразований.

2.Контроль над деятельностью Временного правительства.
3.Содействие Временному правительству в решении 

некоторых вопросов (о продолжении войны).



«По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, 
артиллерии, флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим 
Петрограда для сведения.
Совет рабочих и солдатских депутатов  постановил:
1. Во всех ротах, батальонах, полках, батареях, эскадронах и отдельных 
службах разного рода военных управлений и на судах военного флота 
немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних 
чинов вышеуказанных воинских частей
2. Во всех воинских частях, которые ещё не выбрали своих представителей 
в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, 
которым и явиться с письменными удостоверениями в здание 
Государственной думы к 10 часам утра 2 марта
3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется 
совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам
6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 
соблюдать  строжайшую воинскую дисциплину
7. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 
обращение к ним на «ты» воспрещается».

1 марта – Приказ № 1 Петроградского Совета по 
гарнизону Петроградского военного округа.



1)  Переподчинение войск Петроградского гарнизона Петросовету.
2)  Введение выборных солдатских комитетов, контролировавших 
действия офицеров (отмена принципа единоначалия в армии).
3) Уравнивание в гражданских правах солдат с офицерами.
4) Разрешение политической деятельности в войсках.
5) Объявление частей Петроградского гарнизона гарантом 
революции, не подлежащим отправке на фронт.

1 марта – Приказ № 1 Петроградского Совета по 
гарнизону Петроградского военного округа.

Последствия Приказа № 1.
1. Демократизация армии.
2. Втягивание в революцию армии (расширение социальной 

базы революции за счет многомиллионной солдатской массы).
3. Превращение Петроградского Совета в реальную 

политическую силу.
4. Падение воинской дисциплины и боеспособности армии 

(развал армии).



ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО





1) Амнистия по политическим и религиозным делам.
2) Свобода слова, печати, союзов, собраний.
3) Ликвидация национальных, религиозных и 
сословных ограничений.
4) Замена полиции народной милицией.
5)  Созыв Учредительного собрания - «хозяина земли 
Русской».
- Решение основных вопросов революции 
откладывалось до созыва Учредительного собрания:
1) О политическом строе.
2) Об аграрной реформе.
3) О самоопределении народов.

3 марта 1917 г.  - Декларация Временного 
правительства - политическая программа Временного 

правительства:



Общее
1.  Считали революцию буржуазно-демократической и выступали за 
передачу государственной власти либеральной буржуазии.
2. Выступали за продолжение войны.
3. Выступали за неприкосновенность частных (помещичьих) земель и 
решение аграрного вопроса после окончания войны.
4. Выступали за введение широких политических свобод.
5.  Выступали против самовольного решения национального вопроса 
народами России в одностороннем порядке.

Различия
Временное правительство Петроградский Совет

1. Полагало, что вопрос о будущей 
форме правления должно решить 
Учредительное собрание.
2. Выступало за войну до победного 
конца с последующим приобретением 
новых территорий.
3. Выступало за сохранение принципа 
единоначалия в армии.
4. Выступало против сокращения 
рабочего дня в условиях военного 
времени.

1. Требовал немедленного 
объявления России республикой.
2. Выступал за революционную 
войну в целях обороны от 
Германии.
3. Выступал за демократизацию 
армии и введение выборного 
начала.
4. Выступал за установление 8-
часового рабочего дня.

Сравнительный анализ позиций Временного 
правительства и Петроградского Совета.





Национальный 
вопрос после 

Февраля

Март 1917 г. – обращение Временного 
правительства «К полякам!» о 

предоставлении Польше в будущем 
независимости.

Март 1917 г. - восстановлении автономии Финляндии. 
Июль 1917 г. – разгон мятежного финского сейма о 

переходе исполнительной и законодательной власти 
на территорию Финляндии к сейму.

4 марта 1917 г. – образование на Украине собственного органа 
власти Центральной Рады. 

Июнь 1917 г. – провозглашение автономии Украины.

Июнь 1917 г. – создание Белорусской Рады. 
Стремление к автономии.



Вывод 
• Экономический и социально-политический 

кризис, вызванный войной, привел Россию к 
революции.

• Монархия пала. 
• У власти оказались либералы и умеренные 

социалисты, которые провозгласили своими 
главными целями демократизацию страны и 
доведение войны до победного конца. 

• Решение национального и основных 
социально-экономических вопросов было 
отложено до созыва Учредительного 
собрания.



Домашнее задание

§ 10, документ





Политические партии после 
Февральской революции

• Монархические партии прекратили свою деятельность.
• Октябристы не сумели найти себя в новых условиях.
• Кадеты превратились в правящую партию и заметно 

«полевели».
• Меньшевики возглавили Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов.
• Эсеры поддерживали меньшевиков, уступили им 

лидерство в Петросовете и передали власть 
Временному правительству, оставив за собой контроль 
за его деятельностью. 

• Большевики не приняли активного участия в 
февральских событиях, в меньшинстве входили в 
состав Петросовета и во всем поддерживили эсеров и 
меньшевиков.



3 апреля 1917 г. - в Петроград из Цюриха возвратилась 
группа социал-демократов, во главе с Лениным.

Ленин на броневике







 Апрельский кризис Временного правительства     

П.Н. Милюков  
и А.И. Гучков 

ушли в 
отставку.

18 апреля – нота (заявление) П.Н. Милюкова с заверением 
союзников довести войну до победного конца.

1. Петроградский гарнизон, рабочие, население вышли на демонстрацию 
под лозунгами левых: 

• «ДОЛОЙ МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ», 
• ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ, 
• ПЕРДАЧИ ВЛАСТИ СОВЕТАМ.

2. Петроградский совет по инициативе меньшевиков и эсеров потребовал 
отставки П. Милюкова и осудил демонстрации.



5 мая 1917 г. – сформировано новое 
(коалиционное) правительство из 

кадетов и социалистов 
(10 министров-капиталистов и 

6 министров-социалистов).

Г.Е. Львов – 
председатель первого 

коалиционного 
Временного 

правительства



3 июня 1917 г. – I Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов

Меньшевик И.Г. Церетели:     
“В России нет партии, которая готова взять 
власть в свои руки”.
В.И. Ленин: “Такая партия есть – это 
большевики!”



18 июня 1917 г. - 500-тысячная демонстрация в 
Петрограде: “Вся власть Советам!”

ИЮНЬ 1917 г. – 
неудачная 
попытка 
организовать 
наступление: 
Восточный 
фронт распался.

Июньский кризис Временного 
правительства



3-4 июля 1917 г. - июльский кризис 
Временного правительства

1. Выход из состава 
Временного правительства в 
знак протеста министров-
кадетов.

2. Массовые вооруженные 
демонстрации в Петрограде 
под лозунгами «Долой 
Временное правительство!», 
«Вся власть Советам!», 
организованные по 
инициативе большевиков и 
анархистов.

3. Применение Временным 
правительством для разгона 
демонстрантов военной силы 
(около 400 погибших).

Причина: предоставление 
Временным 
правительством широкой 
автономии Украине.



1. Отказ Петроградского Совета поддержать 
вооруженное выступление.

2. Отказ социалистических партий поддержать 
вооруженное выступление.

3. Угроза вступления в Петроград войск с фронта, 
верных Временному правительству.

4. Отсутствие   массовой   поддержки   партии   
большевиков на фронте и в целом по стране.

Причины   поражения   вооруженного   выступления 
против Временного правительства 3-4 июля 1917 года.



1. Объявило Петроград на 
военном положении.

2. Разоружило солдат и рабочих, 
участвовавших в демонстрации.

3. Обвинило большевиков в 
попытке вооруженного 
свержения власти и в связях с 
германским генштабом.

4. Арестовало некоторых 
руководителей партии.

5. Издало приказ об аресте В.И. 
Ленина (который скрылся в 
Финляндии).

5 июля – Временное 
правительство  при поддержке 

Петроградского совета:

Двоевластие закончилось.
Ленин потребовал снять лозунг “Вся власть Советам!”



1)  Провал попытки вооруженного 
выступления против Временного 
правительства.
2) 24 июля - отставка с поста 
председателя Временного 
правительства Г.Е. Львова и 
назначение председателем 
Временного правительства А. Ф. 
Керенского.
3) Формирование  коалиционного 
по составу Временного 
правительства (8 министров-
социалистов и 7 министров-
либералов).
4) Введение в Петрограде 
военного положения.

Результаты июльского кризиса:

А.Ф. Керенский – 
председатель второго 

коалиционного Временного 
правительства 



Последствия 
июльского 

кризиса.

1. Окончание периода 
двоевластия.

2. Завершение мирного 
периода развития 
революции.

3. Преследование лидеров 
партии большевиков, 
дискредитация партии 
большевиков, обвиненных в 
связях с Германией.

4. Назначение Верховным 
главнокомандующим Л.Г.
Корнилова.

5. Восстановление в армии 
смертной казни.

6. Принятие партией 
большевиков курса на 
вооруженное восстание.

Л.Г.Корнилов



12 августа - созыв Государственного совещания в 
Москве (участие представителей армии, ведущих 
политических и общественных организаций, депутатов 
всех Государсвенных дум).
Задача – сплотить поддерживающие правительство 
силы и предотвратить сползание страны в 
гражданскую войну.

Выступление главнокомандующего Л.
Г. Корнилова  на Государственном 

совещании о немедленных и 
решительных мерах по наведению 

порядка и дисциплины на фронте и в 
тылу.

Большевики Государственное 
совещание бойкотировали и 

устроили в Москве забастовку.



«КОРНИЛОВСКИЙ 
МЯТЕЖ»

(25-31 августа 1917 г.)

23 августа – военный министр Б.В. 
Савинков прибыл в Ставку к 
Корнилову и заявил о готовности 
Временного правительства к 
решительным мерам и установлению  
«демократической  диктатуры».
25 августа – Корнилов посылает 
корпус генерала Крымова в 
Петроград для предотвращения 
большевистских беспорядков.
Керенский испугался, что вместо
него назначат диктатором 
Корнилова.
27 августа – Керенский объявил
Корнилова  изменником и сместил
его с поста. 
Корнилов отказался подчиняться.
Керенский простил большевикам
их «шпионское» прошлое и призвал 
их на помощь в борьбе с 
Корниловым. 



«КОРНИЛОВСКИЙ МЯТЕЖ» 30 августа – войска 
Крымова без единого 
выстрела были 
остановлены 
(Крымов застрелился).

1 сентября                         
Л.Г. Корнилов арестован.

«Реабилитированные»
большевики приобретали 
популярность в массах.
Авторитет Временного 
правительства падал.
1 сентября – Керенский 
создает Директорию 
(“Совет пяти”) для 
оперативного руководства 
страной в период кризиса.
1 сентября – Россия 
объявлена республикой.

П ОС Л Е Д С Т В И Я
• УГЛУБЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА В СТРАНЕ.

•  УСИЛЕНИЕ ПОЗИЙ БОЛЬШЕВИКОВ И 
НАЧАЛО БОЛЬШЕВИЗАЦИИ СОВЕТОВ.



Вывод 
Приверженность Временного 

правительства идее продолжения войны 
вызвала широкое недовольство народа. 
С мая 1917 г. Временное правительство 

стало коалиционным. 
Однако и ему не удалось стабилизировать 

положение в стране. 
В этих условиях была предпринята 

попытка установления в стране военной 
диктатуры. 

Она закончилась неудачей.



Альтернативы политического развития России весной-летом 1917 г. 
Расстановка политических сил после июля 1917 года

Большевики, 
анархисты, левые 
меньшевики, левые 
эсеры

А.Ф. Керенский -
председатель 
Временного 
правительства

Лидер В.И. 
Ленин

Лидер Л.Г. 
Корнилов

Мир - народам
Фабрики - рабочим

Земля - 
крестьянам

Власть - Советам

Война до победы. 
Военная 
дисциплина  на 
транспорте и в 
промышленности. 
Смертная казнь 
на фронте за 
неповиновение. 
Земля крестьянам 
после войны

 Август 1917 года - 
"Корниловский мятеж"

Рост популярности 
большевиков

Падение авторитета 
А.Ф. Керенского и 

Временного правительства

Поражение правых

Октябристы, кадеты, правые 
меньшевики, правые эсеры



Домашнее задание

§ 13, документы. 





Осень 1917 г. - социально-экономический кризис в России:
1. На нужды войны шло более 80% государственных расходов.
2. Осенью 1917 г. закрылись свыше 800 предприятий из-за 

недостатка топлива и сырья.
3. Промышленное производство сократилось на 36%.
4. Расстройство железнодорожного транспорта.
5. Острый недостаток продовольствия в городах (с мая-июня – 

введение продуктовых карточек).
6. Исчезли потребительские товары: чай, мыло, обувь и др.
7. Стремительное обесценивание денег.
8. Стремительный рост цен.
9. Рост социального недовольства (забастовки, крестьянские 

выступления).
10. Разложение и деморализация армии (неподчинение солдат 

приказам, братание с противником, дезертирство).
11. Захват немцами Моонзундских островов, оттеснение Балтийского 

флота в Финский залив, угроза захвата Петрограда.



14 сентября – Демократическое совещание о создании 
коалиции социалистических партий с кадетами

25 сентября – создание 
третьего коалиционного 
Временного правительства:

– 6 кадетов
– 1 эсер
– 3 меньшевика
– 2 трудовика
– 1 независимый
– 2 военных.

•Вопросы о мире и о земле не 
решало.

•Затягивало созыв 
Учредительного собрания.

А.Ф. Керенский – председатель 
третьего коалиционного 

Временного правительства и 
Верховный 

главнокомандующий



Причины кризисов Временного 
правительства.

1.Несоответствие политики Временного 
правительства интересам большей 
части российского общества.

2.Отсутствие у членов Временного 
правительства опыта в управлении 
государством.

3.Политически разнородный состав 
Временного правительства, наличие 
разногласий среди его членов.

4.Наличие мощной политической 
оппозиции в лице Петроградского 
Совета и партии большевиков.

5.Радикализация общественных 
настроений.

С марта по сентябрь 1917 г. сменилось  3 состава Временного 
правительства.

Третье коалиционное Временное 
правительство



Социальные слои, выражавшие недовольство политикой Временного 
правительства:

Солдаты: продолжавшаяся война.
Рабочие: высокая инфляция, трудности продовольственно го обеспечения, 
падение жизненного уровня в целом.
Крестьяне: нерешенность вопроса о земле.
Население национальных окраин: нерешенность нацио нального вопроса.





БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ
Сентябрь 1917 г. – довыборы в 
Петроградский Совет:

•Большевики получают 
большинство голосов.

•Председателем Исполкома 
Петроградского Совета избран 
Л.Д. Троцкий.

5 сентября – большевики 
получают большинство в 
Московском Совете.

Большевики снова выдвигают 
лозунг “Вся власть Советам!”

Л.Д. Троцкий



Большевики 
готовятся к захвату 

власти
10 октября – тайное заседание 
ЦК партии -  резолюция Ленина  

о вооружённом восстании 
(10 чел.–«за», 2 – против»).

Л.Б.Каменев и Г.Е.Зиновьев 
выступили против 
вооруженного восстания:

1.У революции ещё недостаточно 
сил.

2.Взятие власти большевиками 
преждевременно.

3.Вопрос о власти должно решить 
Учредительное собрание.



12 октября - создан Военно-
революционный комитет (ВРК) 
– штаб подготовки восстания.

1.Председатель - Л.Д.Троцкий

2.Состоял из большевиков и 
левых эсеров.

3.Представители ВРК 
направлены во все воинские 
части Петроградского 
гарнизона.

4.Большевистские ораторы 
проводили митинги во всех 
районах города.

Л.Д. Троцкий



16 октября – расширенное заседание ЦК партии с 
участием депутатов Петросовета, столичного комитета 
РСДРП(б), представителей фабзавкомов:              

решение – подготовка вооружённого восстания.



Действия 
Временного 

правительства:
24 октяря – закрытие 
типографии, где 
печаталась 
большевистская 
газета “Рабочий 
путь”.
- поставлен вопрос об 
аресте членов ВРК.

Действия ВРК:

24 октяря – “Предписание №1” 
о приведении солдат 
Петроградского гарнизона и 
матросов Балтийского флота в 
боевую готовность.
В ночь с 24 на 25 октября – 
заняты Почтамт, телеграф, 
электростанция, банк, мосты, 
вокзал.
Сопротивления не было.
ВРК объявил о взятии власти 
(обращение “К гражданам 
России”)





25-26 октября – 
взятие Зимнего 

дворца.
Арест Временного 

правительства.
Керенский бежал 

на фронт



25 октября – 2 ноября 1917 г. – борьба 
большевиков за власть в Москве.

2 ноября 1917 г. – утверждение 
большевистской власти в Москве.





25-26 октября 
1917 года –          

II Съезд 
Советов.

670 делегатов:
Более половины – большевики,
100 мандатов – левые эсеры,
Меньшевики и правые эсеры 

осудили действия большевиков 
по захвату власти и 
потребовали от съезда начать 
переговоры с Временным 
правительством об образовании 
нового кабинета министров.

Не получив одобрение съезда, 
меньшевистская и 
правоэсеровская фракции 
покинули заседание, тем самым 
лишив себя возможности 
принять участие в 
формировании новых органов 
власти.

Левые эсеры объявили о создании 
новой организации – партии 
левых социалистов-
революционеров (ПЛСР)



26 октября 1917 г. – первые декреты большевиков:

Декрет о мире Декрет о земле Декрет о власти

Обращение ко 
всем воюющим 

правительствам и 
народам с 

предложением 
всеобщего 

демократического 
мира без аннексий 

и контрибуций.

Аграрная программа 
эсеров и Наказ 242-х I 

съезду Советов:
Отмена частной 
собственности.
Уравнительное 

землепользование. 
Передача земли в 

общенародный 
земельный фонд.

Образование Совета 
Народных Комиссаров 

(СНК).
Контроль за его 
деятельностью 

принадлежит 
Всероссийскому съезду 

Советов Рабочих, 
Крестьянских и Солдатских 

депутатов и его ЦИК.



Создание органов государственной власти.

1. Всероссийский Съезд рабочих и солдатских 
депутатов – законодательный орган.

2. Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК) – собирался между Съездами 

    (62 большевика и 29 левых эсеров).
3. Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И. 

Лениным – исполнительный орган.
4. Народные комиссариаты (наркоматы), ведавшие 

различными отраслями управления.
5. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) во 

главе с Ф.Э. Дзержинским для «борьбы с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией».

6. Всероссийский Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) 
для управления и регулирования экономики страны.





Выборы в Учредительное собрание.

С февраля 1917 года Россия жила в ожидании созыва 
Учредительного собрания, выборы в которое были 
назначены только на сентябрь 1917 года, а потом 
перенесены на ноябрь 1917 года.

Еще до октябрьского восстания в Петрограде были 
составлены списки, участвующих в выборах партий. 
Большевики не осмелились их менять.

12 ноября 1917 года – состоялись выборы (всеобщие, 
прямые, равные и тайные) в Учредительное 
собрание, которое должно было утвердить 
мероприятия большевиков и определить 
направление внутренней и внешней политики нового 
государства.

На деле выборы проходили весь ноябрь и декабрь 1917 
года в разных районах страны.



Результаты выборов в Учредительное 
собрание:

Большевики – 23,9 % голосов;
Эсеры (большинство правые) – 40 % голосов;
Меньшевики – 23 % голосов;
Кадеты – 4,7 % голосов.

• Членами Учредительного собрания были избраны 
лидеры всех крупнейших российских и 
национальных партий, вся либеральная и 
демократическая элита.

• Итоги выборов глубоко разочаровали лидеров 
большевиков. С таким составом депутатов трудно 
было ждать покорного законодательного освящения 
свершившегося факта – захвата большевиками 
власти.

• Большевики решили разогнать Учредительное 
собрание. Левые эсеры поддержали эту идею.



5 января 1918 года – 
открытие 

Учредительного 
собрания.

5 января 1918 года – демонстрация, организованная эсерами и 
меньшевиками в поддержку Учредительного собрания (50-60 
тыс. чел) была расстреляна большевиками.

Учредительное собрание отказалось принять «Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» и узаконить тем 
самым существование советской власти и ее первые декреты.

6 января – большевики заявили о своем уходе из Учредительного 
собрания вместе с левыми эсерами.

В ночь с 6 на 7 января 1918 года – ВЦИК принял декрет о роспуске 
Учредительного собрания.

Заседание Учредительного
собрания 5 января 1918 г.



10 января 1918 года – III Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов.

1. Ободрив деятельность ВЦИК и Совнаркома, делегаты 
приняли «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», которая провозглашала 
уничтожение эксплуатации человека человеком, 
ставила задачу построения социализма.

2. Россия провозглашена Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой.

3. III Всероссийский съезд Советов принял «Основной 
закон о социализации земли», утверждавший 
принципы уравнительного землепользования.

4-10 июля 1918 г. - V  Всероссийский съезд Советов. 
Принятие Конституции РСФСР, которая провозглашала 
Советскую власть в форме диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства. 



Первые декреты советской власти. 

1.  Декрет о мире. 26 октября 1917 года.
2.  Декрет о земле. 26 октября 1917 года.
3.  Декрет о власти. 26 октября 1917 года.
4.  Декрет об установлении 8-часового рабочего дня. 
     29 октября 1917 года.
5.  «Декларация прав народов России». 2 ноября 1917 года.
6.  Декрет об уничтожении сословий, званий и гражданских чинов.
     10 ноября 1917 года.
7.  Декрет и «Положение о рабочем контроле». 
     14 ноября 1917 года.
8.  Обращение «Ко всем трудящимся  мусульманам России и 

Востока». 20 ноября 1917 года.
9.  Декрет об уравнении гражданских прав мужчин и женщин. 
     18 декабря 1917 года.
10. «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа».
      12 января 1918 года. 
11. Декрет об отделении церкви от государства и школы. 
      23 января 1918 года.



Брестский мир.
• 7 ноября 1917 года – 
   Л.Д. Троцкий выступил с 

предложением о 
заключении всеобщего 
демократического мира.

• Согласие начать 
переговоры было 
получено только от 
Германии.

• Однако среди 
большевиков не было 
согласия по этому 
вопросу.

Л.Д.Троцкий



Выступал за 
немедленное 
заключение 
сепаратного мира 
с Германией, так 
как в условиях 
развала армии и 
кризиса 
экономики 
немецкое 
наступление 
грозило 
неминуемой 
катастрофой для 
страны и 
советской власти.

Настаивали на 
продолжении 
революционной войны, 
которая должна была 
зажечь пожар мировой 
революции. 
Только международный 
революционный фронт 
сможет противостоять 
объединенному 
империалистическому 
фронту против 
большевиков.
Заключение мира с 
Германией ослабит шансы  
революционного 
выступления в ней, а 
значит, и шансы мировой 
революции.

«Войну не прекращаем, 
армию демобилизуем, но 
мира не подписываем».
Германия не способна 
вести крупные 
наступательные операции 
и у большевиков нет 
необходимости 
дискредитировать себя 
переговорами. 
Сепаратный мир 
подписывать только в 
случае немецкого 
наступления, и 
международному 
рабочему движению 
станет ясно, что мир – 
вынужденная мера, а не 
итог советско-германского 
сговора.

Л.Д. ТроцкийН.И. Бухарин и 
левые эсеры

В.И. Ленин



3 марта 1918 года – подписание сепаратного договора о 
мире между Россией и Германией в Брест-Литовске:

1. В результате договора Россия теряла территорию площадью в 
780 тыс. кв. км.:
– 1/3 населения Российской империи – Польша, Литва, Латвия, 

Эстония, Финляндия, часть Белоруссии, Украина, некоторые 
районы Закавказья. 

– 27% обрабатываемой земли, 
– 26% железнодорожной сети, 
– 38% текстильной промышленности,
– 73% производства железа и стали,
– 89% каменного угля,
– 90% сахарной промышленности,
– 1073 машиностроительных завода,
– 40% промышленных рабочих.

2. Русская армия и флот демобилизовывались.
3. Германия получала существенные торгово-экономические 

льготы.
4. Россия обязывалась выплатить контрибуцию в 6 млрд. марок 

золотом.



3 марта 
1918 года –

Брест-
Литовский

сепаратный 
мирный 
договор 

Брест-
Литовск



Гигантские материальные потери

В стране начались голодные бунты.

Введение политики «военного коммунизма»
(1918-1920) - совокупность чрезвычайных 

мер 
в экономике страны в условиях 

Гражданской войны, 
принятых большевистским правительством.

Брестский мир.



Июль 1918 г. – выступление левых эсеров

• 4 июля 1918 г. – выступление левых эсеров против внутренней и 
внешней политики СНК, против Брестского мира на V съезде 
Советов (претензии отвергнуты).

• 6 июля 1918 г. – убийство левыми эсерами немецкого посла в 
России графа В. Мирбаха и пленение председателя ВЧК Ф.
Дзержинского (решением V съезда Советов левые эсеры 
изгнаны из Советов всех уровней).

•  Август 1918 г. – ПЛСР перешла на нелегальное положение.

Яков Блюмкин – убийца 
немецкого посла в России 

графа В. Мирбаха 
Граф В. Мирбах М.А. Спиридонова – лидер 

партии левых эсеров



4-10 июля 1918 года - V Всероссийский 
съезд Советов (Конституция РСФСР).

• Диктатура пролетариата в форме 
советской власти для подавления 
буржуазии, уничтожения 
эксплуатации и построения 
социализма.

• Федеративное устройство страны – 
РСФСР.

• Все обязаны: трудиться, охранять 
завоевания революции, защищать 
социалистическое Отечество.

• Избирательных прав лишались: 
лица, использующие наемный труд, 
живущие на нетрудовые доходы, 
бывшие служащие царской полиции, 
священники.

• За рабочими – избирательное 
преимущество (5 голосов крестьян = 
1 голос рабочего).

• Утверждение флага и герба РСФСР.



Конец 1917 – начало 1918 года – формируются три 
основных политических блока:

1. Большевики и их союзники. Защита 
советской власти и пролетарской 
революции.

2. Белое движение во главе с генералами. 
Уничтожить советскую власть и установить 
военную диктатуру.

3. Демократическое антибольшевистское 
движение. Созыв Учредительного 
собрания. Власть Советам.

Формируются различные национальные движения. 
Борьба за самоопределение.

Март 1918 года – начало интервенции.



Домашнее задание

§ 12-14, документы


