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В начале XX в. закончилось 

территориальное оформление Российской 

империи. В ее состав помимо 

Великороссии входили :

1. Прибалтика, 

2. Украина, 

3. Белоруссия, 

4. часть Польши, 

5. Финляндия, 

6. Бессарабия, 

7. Северный Кавказ и Закавказье, 

8. Казахстан 

9. Средняя Азия. 

В вассальной зависимости находились 

Бухарский эмират и Хивинское ханство. 

В 1914 г. под протекторат России был 

принят Урянхайский край (Тува). 

По своим размерам - более 22 млн. кв. км 

(16,8% обитаемой суши) - она занимала 

второе место в мире, уступая только 

Британской империи.

Территория и 
административное 

устройство Российской 
империи. 



. 

В 1897 г. была проведена 

перепись населения. Она 

зафиксировала, что на 

территории империи 

проживало 128,2 млн. 

человек. 

По численности населения 

Россия занимала третье 

место после Британской 

империи и Китая. 

При этом в стране 

насчитывалось свыше 

100 народов; 

из них нерусские народы 

составляли 57% 

населения.

Население России и других государств (без их 
колоний)

Страны Население,
тыс. чел Страны Население,

тыс. чел

Россия (1911 г.) 167003,4 Бельгия (1910 
г.) 7516,7

САСШ (США, 
1910 г.) 93402,2 Румыния 

(1909 г.) 6866,7

Германия (1910 
г.) 65140,0 Голландия 

(1910 г.) 5945,2

Япония (1911 г.) 51591,4 Швеция (1910 
г.) 5521,9

Австро-Венгрия 
(1910 г.) 51340,4 Болгария 

(1910 г.) 4329,1

Англия (1910 г.) 45365,6 Швейцария 
(1910 г.) 3472,0

Франция (1908 
г.) 39267,0 Дания (1911 г.) 2775,1

Италия (1911 г.) 34686,7 Норвегия 
(1910 г.) 2392,7

Годы

Естественный
прирост

(скорректир.)
тыс.чел

среднегодовая
млн.

1897 2075,7 126,7

1900 2375,2 133,1

1902 2412,4 137,6

1903 2518,0 140,0

1904 2582,7 142,5

1905 1980,6 144,6

1906 2502,5 146,7

1907 2769,8 149,2

1908 2520,4 151,8

1909 2375,6 154,2

1910 2266,0 153,4

1911 2779,1 158,9

1912 2823,9 161,6

1913 2754,5 164,4

Население



млн. чел %

Русский язык 55,667 44,3
Украинский язык 22,381 17,8
Польский язык 7,931 6,3
Белорусский язык 5,886 4,7

В Российской империи в 1917 году проживало 

свыше 100 народов, не считая небольших 

этнических групп.

По данным переписи 1897 г. (во время которой 

задавался вопрос не о национальности, а о родном 

языке) 

❑ великороссы составляли 43,4 % населения (80,5 

млн чел.), 

❑ малороссы — 18,4 % населения (33,4 млн чел.), 

❑ белорусы — 4 млн чел. 

Все они официально считались "русскими", 

численность которых, таким образом, составляла 

117,9 млн чел.

Вместе славянские народы (русские, украинцы, 

белорусы, а также поляки, болгары и другие) 

составляли порядка 75% населения империи.

Национальный состав 
Российской империи



.

Российская империя была 

наследственной монархией. 

"Самодержец всероссийский" обладал 

высшей       законодательной, 

исполнительной и судебной властью, 

был верховным руководителем 

вооруженных сил, все жители России 

являлись его подданными. 

Гербом государства был двуглавый 

орел с царскими регалиями. 

Флаг представлял собой полотнище с 

белой, синей и красной 

горизонтальными полосами. 

Государственный гимн начинался 

словами: "Боже, царя храни".

Структура государственного 
аппарата России в начале XX века



Император

Правительствующий 
Сенат

Государственный 
Совет

Комитет 
Министров

Святейший 
Синод

Восемь Министерств

• Местное управление осуществляли губернаторы и генерал-губернаторы, считавшиеся 

представителями и наместниками императора на местах и непосредственно 

подчинявшиеся Министерству внутренних дел. 

• Почти в половине губерний, а также в городах существовали местные органы 

самоуправления - земские собрания и городские думы. 

• Круг их полномочий был ограничен, деятельность контролировалась губернаторами.

Структура государственного аппарата



Состав населения России (без Финляндии) по сословиям на 1000 человек,
по данным Всеобщей Переписи 1897 г.

Район Дворяне и 
чиновники

Духовенств
о

Почётные 
граждане и купцы Мещане Крестьяне Казаки Инород

цы Прочие

Европейская 
Россия 15 5 6 106 841 16 5 6

Кавказ 24 6 4 81 748 104 15 18

Сибирь 8 3 3 56 709 45 146 30

Средняя Азия 4 — 1 20 50 33 889 3

Всего по империи
(без Финляндии) 15 5 5 107 771 23 66 8

В начале XX в. в государственных документах все подданные Российской империи делились на четыре 

сословия ("состояния"):

1. дворянство, 

2.духовенство, 

3.городские обыватели (почетные граждане, гильдейское купечество,  мещане и посадские, ремесленники или 

цеховые) 

4.сельские обыватели (то есть крестьяне).

 Местное (нехристианское) население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в 

самостоятельное "состояние" и называлось инородцами. Эта категория управлялась по особому закону.

 
Сословия в Российской 

империи



По уровню социально
экономического развития она 

являлась среднеразвитой
аграрно – индустриальной

страной.

Для экономики России начала века было характерно: 
1. высокие темпы развития промышленного производства (количественные 

показатели),

2. многоукладность
3. отставание от мировых держав по качественным показателям: 

❑ производству промышленной продукции на душу населения, 

❑ производительности труда, 

❑ технической оснащенности предприятий. 

Характеристика экономического 
развития страны



Особенностями российской 
экономики  в конце XIX – начале ХХ 
века являлись:

1.Быстрое развитие экономики 
началось лишь после отмены 
крепостного права в России

2.Высокая роль государства в 
экономике

3.Значительную роль в её развитии 
играл иностранный капитал

4.Многоукладность экономики
5.Высокая концентрация 

производства, рабочей силы и 
капитала, что приводило к 
высоким темпам монополизации в 
экономике

6.Неравномерность экономического 
развития как вглубь, так и вширь 
(как по регионам, так и по 
отраслям)

7.Политическое бесправие 
буржуазии

Особенности 
российской 

экономики.



Монополия
1.Исключительное право  кого либо на 

что либо.

2.Крупное объединение, играющее 
решающую роль в хозяйственной 
жизни (региона, отрасли и проч)

3.Союз капиталистов, 
договаривающихся о ценах на товар, 
сырье, рабочую силу, условиях найма 
рабочей силы и проч.

Особенность  возникновения 

монополий в России заключается в 

том, что они стали образовываться 

здесь не в результате технического 

прогресса и конкуренции, а  по причине 

сдерживания царизмом свободных 

рыночных отношений.

Наиболее распространенная форма 

монополий в России – синдикаты.

Картел
ь

Производственная 
самостоятельность

Коммерческая 
самостоятельност

ь

Синдика
т

Коммерческая 
самостоятельност

ь

Производственная 
самостоятельность

Сбытовая контора

Под
чи

не
ни

е

Простая форма

Сложная  форма

Роль монополий в 
развитии экономики 

России



Шел процесс расслоения крестьян, 

значительная часть бедняков уходила в 

город. 

Но несмотря на это, деревня была 

перенаселена, в ней насчитывалось 23 

млн. лишних рабочих рук. 

С другой стороны, созревала прослойка 

богатых крестьян, которые имели по 40— 

50 десятин земли (а в основном — 7—8 

десятин). 

В среднем по стране их было 20%, и они 

давали 50% товарного хлеба.

После отмены крепостного права сельское 

хозяйство развивалось по «прусскому пути»: 

❑освобождение крестьян без земли, 

❑господство помещичьего землевладения, 

❑сохранялись община, круговая порука, переделы 

земли. 

❑За аренду земли крестьяне платили испольщину, 

издольщину, что составляло до половины и более 

урожая, 

❑отрабатывали на земле помещика 

(полукрепостнический труд). 

Сельское хозяйство



В деревне господствовали полуфеодальные отношения, основная масса крестьян 

страдала от малоземелья, налогов, выкупных платежей. 

Все это приводило к крестьянским выступлениям. 

Помещичьи земли использовались крайне неэффективно — их обрабатывалось лишь 

10%. 

Феодальные пережитки в деревне тормозили процесс индустриализации страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что в начале ХХв. Россия была среднеразвитой 

капиталистической страной, индустриализация и монополизация совпали по времени; 

Россия превосходила развитые капиталистические страны по темпам развития и степени 

концентрации промышленного производства. 

На смену капитализму, свободной конкуренции приходит монополистический капитализм. 

Развивающееся промышленное производство сочеталось с отсталым землевладением, 

засильем крепостнических пережитков в сельском хозяйстве.

ИТОГИ



Западное 
направление 

(Европа)

Тройственный 
союз

(Германия
Австро-Венгрия

Италия)

Антанта 
(Россия, 
Франция, 
Англия)

Восточное 
направление 

(Дальний 
Восток)

Внешняя политика России в 
начале XX века

Южное направление 
(Балканский 
полуостров)



ыыы

Русско – японская война 1904 – 1905 гг.

Причины
1. Противостояние России и Японии  на Дальнем 
Востоке

2. Обострение противоречий

Экономические Политические

•КВЖД и российская 
экономическая экспансия в 
Маньчжурии

•Аренда Россией Ляодунского 
полуострова и Порт-Артура

•Борьба за сферы влияния в 
Китае и  Корее

• Война как средство отвлечения 
от революционного движения в 
России





Ход военных действий
На море На суше

*27.01.1904г.
Нападение японцев на русский 
флот (гибель крейсера «Варяг»)
                        * 31.03.1904г.
Гибель командующего 
Тихоокеанским флотом С.О. 
Макарова
                         *14-15.05.1905г.
Поражение 2-й Тихоокеанской 
эскадры у о. Цусима 

*27.01.-20.12. 1904г.
Оборона военно-морской крепости 
Порт-Артур

*11-21.08.1904г. 
Ляодунская военная операция. 
Поражение русских войск

* 6- 25.02.1905г.
Поражение русских войск под 
Мукденом

Главная причина поражения России- несостоятельность 
высшего государственного и военного руководства

Портсмутский договор 23.08.1905г.

Корея- сфера 
влияния Японии

Япония получила Южный 
Сахалин

Япония получила право 
рыбного промысла вдоль 

русских берегов
Россия передала Японии в 

аренду Ляодунский полуостров 
и Порт-Артур



Революция 1905-1907 гг.



Характер Буржуазно-демократический  

Состав 
участников

Общенародный

Характер и цели 
революции

Цели революции

Свержение 
самодержави

я

Сокращение 
продолжительно
сти рабочего дня 

до 8 часов

Установление 
демократическо

й республики

Признание 
прав рабочих 
на стачки  и 

создание 
профсоюзов

Введение 
демократическ

их свобод

Ликвидация 
помещичьего 

землевладения 
и наделение 

крестьян 
землей



В политической сфере В социально-экономической 
сфере

Учреждение Государственной думы.

Преобразование Государственного 
совета в верхнюю палату 
парламента.

Дарование политических свобод

Утверждение «Основных законов 
Российской империи» 

Частичная политическая амнистия

Отмена выкупных платежей.

Начало аграрных реформ П.А.
Столыпина.

Введение рабочего 
законодательства

Итоги и последствия революции 
1905-1907 гг.

Начало движения России к 
конституционной монархии и 

правовому государству



6 августа 1905 года Манифестом 

Николая II была учреждена 

Государственная дума как „особое 

законосовещательное установление, 

коему предоставляется 

предварительная разработка и 

обсуждение законодательных 

предположений и рассмотрение росписи 

государственных доходов и расходов“.  

Разработка положения о выборах возлагалась на 

министра внутренних дел Булыгина, срок созыва 

был установлен - не позднее половины января 

1906 года.

I и II Государственные Думы



. Обсуждались 2 проекта по аграрному вопросу: 

❑от кадетов (42 подписи) 

❑от депутатов трудовой группы Думы (104 подписи). 

Предлагали создание государственного земельного 

фонда для наделения землей крестьянства. 

Кадеты хотели включить в фонд:

❑  казенные, 

❑ удельные, 

❑ монастырские, 

❑ часть помещичьих земель. 

Выступали за сохранение образцовых помещичьих 

хозяйств и отчуждение за рыночную цену той земли, 

которая сдается ими в аренду. 

Трудовики требовали для обеспечения крестьян

❑ отвести им участки по трудовой норме за счет : 

казенных, 

❑ удельных, 

❑ монастырских 

❑ частновладельческих земель, превышающих трудовую 

норму, 

❑ введение уравнительно-трудового землепользования, 

❑ объявления политической амнистии, 

❑ ликвидации Государственного совета, 

❑ расширения законодательных прав Думы.

Первая дума проработала 72 дня



Работала с 20 февраля по 2 июня 

1907 года (одну сессию).

По своему составу она была в целом 

левее первой, так как в выборах 

участвовали социал-демократы и 

эсеры. Созвана согласно 

избирательному закону от 11 

декабря 1905 г. Из 518 депутатов 

было: социал-демократов — 65, 

эсеров — 37, народных социалистов 

— 16, трудовиков — 104, кадетов — 98 

(почти вдвое меньше, чем в первой 

думе), правых и октябристов — 54, 

автономистов — 76, беспартийных — 

50, казачья группа насчитывала 17, 

партия демократических реформ 

представлена одним депутатом. 

Государственная дума 
II созыва 



Третьеиюньский государственный 
переворот

3 июня 1907 г . был опубликован царский Манифест о роспуске II 
Государственной думы и об изменении закона о выборах. Издание нового 

закона о выборах стало фактически государственным переворотом, 
поскольку оно нарушало «Основные государственные законы», по которым 

ни один закон не мог последовать без одобрения его Думой. 

Новый избирательный закон почти на 33% увеличил число выборщиков от 
помещиков, а число выборщиков от крестьян уменьшилось на 56%. Единая 

городская курия была разделена на две, права избирателей во второй 
городской курии были урезаны. Резко сократилось представительство от 

национальных окраин и рабочих. Избирательный закон от 3 июня, действия 
местной администрации, широкая избирательная кампания правых партий, 

массовые репрессии привели к том)', что III и IV Государственные Думы 
были наполнены лояльными правительству депутатами, 

поддерживавшими все законопроекты. Правительство предприняло 
попытку превращения самодержавия в конституционную монархию. Таким 

образом, в России сложился режим, получивший название 
«Третьеиюньская монархия».



Реформы П.А. Столыпина



:
1. Столыпинская реформа 

обострила борьбу в деревне;
2. Государственная дума не смогла 

предотвратить нарастание 
революционных выступлений;

3. в лагере либералов начались 
разногласия;

4. черносотенцы требовали 
массовых расправ с рабочими.

Кризисная ситуация в стране осознавалась 
и верхами. 

Представители различных партий были единодушны во 
мнении, что авторитет правительственной власти, не 
желающей считаться с требованиями времени, пал до 
критической отметки; страна шла к катастрофе.
Летом 1914 г. в Петербурге началась всеобщая забастовка, 
происходили столкновения с войсками, строились 
баррикады. И лишь Первая мировая война предотвратила 
новую революцию в России.

В стране назревал 
общенациональный кризис



 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 
1918) — один из самых широкомасштабных вооружённых 
конфликтов в истории человечества.

Это название утвердилось в историографии только после 
начала Второй мировой войны в 1939 году. 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918)



Даты войны Для всего мира: 28 июля 1914 — 11 ноября 1918
Для России: 28 июля 1914 — 3 марта 1918 года

Причины войны
Противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного 
мира (источники сырья, рынки сбыта, сферы влияния)
Стремление правительств отвлечь народ от социальных проблем и конфликтов 
внутри своих стран.

Повод к войне

поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского 
эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским гимназистом 
Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов террористической 
организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских 
народов в одно государство.

Участники войны Военно-политические блоки Антанта  (Россия, Англия, Франция) и 
Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия)

Масштабы войны Войной было охвачено 38 государств с населением 1,5 млрд. человек

Характер войны Несправедливый, захватнический для всех её участников, за исключением Сербии. 
Для Сербии – война справедливая, национально-освободительная.

Театр военных 
действий

Европа, Африка и Ближний Восток (недолго в Китае и островах Тихого 
океана)

Потери 
вооружённых сил 
всех  стран-
участниц

Около 10 миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных по 
потерям мирного населения от воздействия боевых средств. человек.

Потери мирного 
населения

Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, как 
минимум, 20 миллионов 

Итог Поражение Германии и её союзников. Распад Германской, 
Российской, Османской империй и Австро-Венгрии.



.

Англия — рассчитывала сохранить господство на мировом 
рынке, свои колонии, устранить или существенно ослабить 
своего основного конкурента в лице Германии;

Франция — вернуть Эльзас и Лотарингию, захватить 
Саарский угольный бассейн;

Россия — укрепить позиции на Балканах, обеспечить 
благоприятный для России режим в черноморских 
проливах, захватить польские земли Австрии и Германии;

Тройственны
й союз

Германия — захватить части английских и французских 
колоний, утвердиться на Балканах и Ближнем Востоке, 
отторгнуть от России Украину, Прибалтику, Белоруссию;

Австрия — захватить часть русской Польши, подчинить 
Балканы;

Италия — претендовала на западные районы Балкан и 
соперничала здесь с Австро-Венгрией (в 1915 г. Италия 
вступила в войну на стороне Антанты).

Геополитические противоречия



 

В 1915 году Германия решила нанести 

основной удар на Восточном 
фронте, пытаясь вывести Россию из 

войны. 

В ходе Августовской операции, 
называемой также зимним сражением в 
Мазурии, германским войскам удалось 
выбить 10-ю русскую армию из 
Восточной Пруссии и окружить 20-й 
корпус этой армии. Однако прорвать 
русский фронт немцы не смогли. 
Последующее наступление немцев в 
районе Прасныша потерпело 
серьёзную неудачу — в сражении 
германские войска были разбиты и 
отброшены назад в Восточную 
Пруссию.

В конце апреля немцы нанесли очередной мощный удар в 
Восточной Пруссии и в начале мая 1915 года прорвали русский 
фронт в районе Мемеля-Либавы. В мае германо-австрийским 
войскам, сосредоточив превосходящие силы в районе Горлице, 
удалось прорвать русский фронт в Галиции. После этого, чтобы 
избежать окружения, началось общее стратегическое 
отступление русской армии из Галиции и Польши. 

Россия в войне



23 августа 1915 года 
Николай II принял на себя 
звание Верховного 
главнокомандующего, 
сменив на этом посту 
Великого князя Николая 
Николаевича, который был 
назначен командующим 
Кавказским фронтом. 
Начальником штаба ставки 
Верховного 
главнокомандующего был 
назначен М. В. Алексеев. Во 
время Свенцянского 
прорыва 8 сентября — 2 
октября германские войска 
были разбиты и их 
наступление было 
остановлено. Стороны 
перешли к позиционной 
войне. 

1914 

1915 

Хотя, в ходе компании 1915 года Германии и её 
союзникам удалось продвинуться вглубь российских 
владений, но разгромить русскую армию и вывести 

Россию из войны им не удалось.



3 июня 1916 года началась крупная наступательная 
операция русской армии, получившая название 
Брусиловский прорыв по имени командующего 
фронтом А. А. Брусилова. В результате 
наступательной операции Юго-Западный фронт 
нанес тяжёлое поражение германским и австро-
венгерским войскам в Галиции и Буковине, общие 
потери которых составили более 1,5 млн. человек. 
В то же время Нарочская и Барановичская 
операции русских войск окончились безуспешно.

Брусиловск
ий прорыв



На Восточном фронте германская 
армия ограничилась лишь частными 
операциями, никак не влиявшими на 
стратегическое положение Германии. В 
результате операции «Альбион» 
германские войска захватили острова 
Даго и Эзель и вынудили русский флот 
уйти из Рижского залива. А положение 
Центральных держав в 17-м году было 
катастрофическим: для армии уже не 
было резервов, разрастались масштабы 
голода, транспортной разрухи и 
топливного кризиса. Страны Антанты 
могли победить даже не прибегая к 
наступательным операциям. Держа 
фронт, они просто уморили бы своих 
врагов голодом и холодом. После подписания 3 марта 1918 года Брестского мира 

с революционной Советской Россией и выхода её из 
войны на Восточном фронте освободилось 44 дивизии, 
которые были переброшены на Западный фронт. Создав 
преимущество на Западном фронте в силах и средствах 
(количество дивизий увеличилось со 146 до 192 против 
173 дивизий союзников, численность германских войск 
увеличилась на 570 тыс. человек, германское 
командование решило перейти в наступление с целью 
разгрома армии Антанты до того, как США смогли бы 
увеличить своё присутствие в Европе.

Л.Д. Троцкий. Подписание мирного договора в Брест-
Литовске.



• Oтсутствие у общества возможности влиять на власть - 
oграниченность возможностей Государственной думы и 
неподконтрольность правительства.

• Император уже не мог единолично решать все вопросы, но мог 
кардинально помешать вести последовательную политику при этом 
не неся никакой ответственности.  

• Экономический кризис
• Накануне Февральской революции в России на фоне острого 

продовольственного кризиса углубляется политический кризис. 
Впервые Государственная Дума выступила с требованиями 
отставки царского правительства, это требование было поддержано 
Государственным Советом.

Февральская революция 

ПРИЧИНЫ :



♦  18 февраля забастовка рабочих Путиловского завода
♦ 23 февраля – демонстрация женщин, лозунги: «Хлеба!», «Долой 

войну!»,  «Верните мужей!»
♦ 25 февраля: всеобщая политическая стачка. Лозунги: «Долой 

царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!».
♦ 26 февраля: Политическая стачка перерастает в восстание
            4 рота Павловского полка открыла огонь по конной полиции;
            Царский указ о роспуске Государственной Думы 
♦ 1 марта: на сторону  восставших перешёл весь Петроградский 

гарнизон

События 



 • Временное правительство
(кн. Львов);

• Петроградский совет 
рабочих депутатов
 (Чхеидзе)

ДВОЕВЛАСТИЕ



2 марта – подписание Николаем 
II отречения от престола



• Председатель: князь Г.Е. Львов (близкий к кадетам)

• Кадеты: П.Н. Милюков, А.А. Мануйлов, Н.В. Некрасов, А.
И. Шингарев.

• Октябристы: А.И. Гучков, И.В. Годнев и др.

• Эсэр: А.Ф. Керенский 

(единственный социалист).

ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО



Политика новой 
власти



• 3 апреля 1917 г в 
Петроград из 
Цюриха 
возвратился  
Ленин.

•  До его приезда 
большевики 
поддерживали 
меньшевиков и 
эсеров, по 
отношению к 
Временному 
правительству.



                                 

Кризисы Временного 
правительства 

Апрельский

18 апреля – нота 
Милюкова о 
«ведении войны до 
победного конца».
 В ответ – по всей 
стране  антивоенные 
демонстрации. 
Лозунги: «Долой 
войну!»

Июньский Июльский

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

2 ИЮЛЯ 1917 г министры-кадеты подали 
в отставку.
Повод: «украинский вопрос». 
Призыв: Вооружённое  свержение  
Временного Правительства. 
5 июля – правительство при 
поддержке Петроградского Совета  
смогло взять ситуацию под контроль. 
Большевики обвинены в шпионаже в 
пользу Германии. Отдан приказ об 
аресте Ленина. Большевики перешли 
на нелегальное положение



• 18 июля – Главнокомандующим  назначен  
•Л.Г. Корнилов. Керенский надеялся, что Корнилов 
поможет установить   «демократическую  диктатуру»;

• 25 августа – корпус генерала  Крымова двинулся к 
Петрограду;

• Керенский испугался, что вместо  него назначат 
диктатором Корнилова;

• 27 августа – Керенский объявил Корнилова 
изменником и сменил его с поста;

• Керенский простил большевикам  их «шпионское» 
прошлое.
 30 августа – войска Корнилова без единого выстрела 
были остановлены.              Л.Г. Корнилов арестован.
«Реабилитированные» Большевики приобретали 
популярность в массах.
Авторитет Временного правительства падал

«КОРНИЛОВСКИЙ 
МЯТЕЖ»



• Сентябрь 1917 – выборы в Петроградский совет

• Большевики получают большинство голосов

• Председатель Л.Д. Троцкий

Изменение тактики большевиков:

• 10 октября – заседание ЦК партии -  резолюция о 
вооружённом восстании (10 чел – «за», 2 – 
«против»)

• 12 октября создан ВРК (председатель Л.Д. 
Троцкий)

• 16 октября – расширенное заседание ЦК с 
участием депутатов Петросовета, столичного 
комитета РСДРП (б), представителей 
фабзавкомов: решение – подготовка 
вооружённого восстания.

БОЛЬШЕВИКИ ПРИХОДЯТ К 
ВЛАСТИ



   
22 октября – митинги по всему 
городу

• 24 октября –
 «Предписание №1» для 
комиссаров ВРК о 
приведении частей в боевую 
готовность

• в ночь с 24 на25 октября – 
 заняты Почтамт, электростанция, 
телеграф, банк, мосты, вокзал.

В ночь с 25 на 26 октября – штурм 
Зимнего дворца, арест 
временного правительства.

•  Керенский бежал,

       Общие потери –  6 человек



В повестку дня были включены «Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декрет о 
правительстве». 

Съезд обратился ко всем народам с предложением заключить демократический мир 
без аннексий и контрибуций. Съезд предлагал любой стране заключить 
двусторонний мирный договор. В декрете содержалось обращение к рабочим 
воюющих стран поддержать это предложение.

«Декрет о земле»был составлен на основе 242 крестьянских наказов собранных еще 
летом эсерами. Он провозглашал:

     -отмену частной собственности на землю,
     -получение земли теми, кто ее обрабатывает
    -вводилось уравнительное землепользование в зависимости от местных условий,
    -вся земля поступает в общегосударственный фонд и периодически 

перераспределяется между крестьянами местными органами власти.
27 октября съезд сформировал первое советское правительство- Совет народных 

комиссаров, которое было однопартийным. Его председателем был избран Ленин, 
Троцкий стал наркомом по иностранным делам, Сталин- наркомом по делам 
национальностей, Луначарский возглавил коммисариат народного просвещения, 
военным и морским коммисариат руководили Антонов-Овсеенко, Крыленко и 
Дыбенко.

Первые Декреты Советской 
Власти

II съезд советов



Военный коммунизм



⚫ В сущности, военный коммунизм был порожден 
установлением однопартийной большевистской 
диктатуры, созданием репрессивно-
террористических органов, давлением на деревню. 

⚫ Одна из основных сторон, обуславливающая 
сущность экономической политики этого времени – 
продразверстка. 

⚫ Наряду с продразверсткой Советская власть вводит 
целый ряд повинностей, как то: дровяную, 
подводную, трудовую.

⚫ Резко сужается денежное обращение в стране. 
Деньги исчезают во взаимоотношениях между 
предприятиями. 

Сущность политики 
военного коммунизма



ВОЕННЫЙ КОМУНИЗМ
• Несмотря на усилия государства по налаживанию 

продовольственного обеспечения, начался массовый 
голод 1921—1922 годов.

• Политика «военного коммунизма» (особенно 
продразвёрстки) вызывала недовольство широких 
слоёв населения, в особенности крестьянства .

• В марте 1921 на X съезде РКП(б) задачи политики 
«военного коммунизма» признаны руководством 
страны выполненными и введена новая 
экономическая политика. 

ИТОГИ



3. Захват власти большевиками и стремление свергнутых классов 
восстановить свое господство. 

2. Политика ведущих политических партий (кадетов, эсеров, 
меньшевиков), которые не смогли стабилизировать ситуацию после 
свержения самодержавия. Борьба за армию в условиях 
продолжавшейся войны вела к ее развалу. 

4. Противоречия в лагере социалистических партий, которые на 
выборах в Учредительное собрание получили более 80% голосов, но 
не сумели обеспечить согласие, ценой взаимных уступок. 

5. Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. 
Интервенция стала катализатором гражданской войны, а поддержка 
странами Антанты белогвардейских войск и правительств во многом 
обусловила длительность этой войны. 

6. Грубейшие ошибки и просчеты большевиков, советского 
правительства в целом ряде важных вопросов внутренней политики 
(Раскол деревни летом 1918 г., расказачивание, политика "военного 
коммунизма" и др.).

1. Обострение социальных противоречий в Российском обществе, 
нежелание самодержавия проводить существенные реформы 
политического и экономического строя. Конфликт власти и общества 
был настолько глубоким, что защитников у самодержавия в феврале-
марте 1917 г. не оказалось, их просто не было в многомиллионной 
стране. 

Причины 
Гражданской 

войны:

7. Психология и психопатология революционной эпохи во многом 
предопределяли поведение каждого человека и больших социальных 
групп людей в годы войны. Насилие воспринималось как 
универсальный метод решения многих проблем. 

Гражданская 
война и 

иностранная 
военная 

интервенция



Неприятие большевистского лозунга мировой революции.

Недовольство выходом России из первой мировой войны

Протест против  национализации иностранной собственности и  
отказа от выплаты долгов.

Непризнание странами новой формы политической власти.

Особенности 
Гражданской 

войны в 
России:

Причины 
иностранной 
интервенции:

-сопровождалась интервенцией и террором;

-не имела чётких границ и враждующих групп;

-отсутствие временных рамок;

-характеризовалась классовым противостоянием граждан, 
сменой взглядов, распадом семейных уз



октябрь 1917 г.- март 1918 г. - свержение большевиками Временного 
правительства, установление Советской власти, новый раскол общества, 
распространение вооруженной борьбы (в т. ч. и Брестский мир как один 

из факторов раскола); 

март-октябрь 1917 г. - неудача российской демократии в попытке 
установить гражданский мир, усиление социально-политического 

противостояния в обществе, эскалация насилия; 

март-июнь 1918 г. - локальные военные действия, формирование белых и 
красных вооруженных сил, террор с обеих сторон, дальнейшая эскалация 

насилия;

лето 1918 г.- конец 1920 г. - "большая гражданская война между 
массовыми регулярными армиями, иностранная интервенция, 

партизанская борьба в тылах, милитаризация экономики и т.д. (это 
собственно гражданская война в полном смысле этих слов, хотя точнее 

называть это время - этапом "большой" гражданской войны).

1921-1922 гг. - постепенное затухание гражданской войны, ее 
локализация на окраинах и полное окончание

февраль-март 1917 г. - насильственное свержение самодержавия, 
открытый раскол общества главным образом по социальному признаку; 

Периодизация 
Гражданской 

войны



Социальная основа офицерство, чиновничество, дворянство, буржуазия, отдельные представители 
рабочих и крестьян.

Партийный состав разнороден: черносотенно-монархические, либеральные, социалистические партии.

Программа белого 
движения

свержение советской власти, власти большевиков, восстановление единой и 
неделимой России, созыв народного собрания на основе всеобщего избирательного 
права для определения будущего страны, признание права частной собственности, 
проведение земельной реформы, гарантию основных прав и свобод граждан.

Белое движение
Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной символикой белого цвета как цвета 
сторонников законного правопорядка и державной идеи в противопоставлении разрушительной 
«красной». Белый цвет использовался в политике ещё со времён «белых лилий Бурбонов» и 
символизировал чистоту и благородство устремлений. 

Социальная основа часть раб. класса и беднейшее крестьянство (часть интеллигенции. военных).  

Партийный состав Революционные (левые) партии прежде всего РСДРП (б).

Программа 
красного движения

право нации на самоопределение, общенародная собственность на средства 
производства , создание справедливого общества, власть рабочих и крестьян.  

Красное движение



Потери Красной Армии в боях составили 939.755 чел.примерно 
столько же составили боевые потери ее противников. 
Остальные погибли от голода и эпидемий, связанных с войной. 

Эмигрировало из России около 2 млн.чел. Если же учесть 
снижение прироста населения в годы войны, т.е. посчитать 
неродившихся россиян, то сумму потери можно оценить 
примерно в 25 млн.чел.

В результате победы в гражданской войне большевикам удалось 
сохранить государственность, суверенитет и территориальную 
целостность России

Победа большевиков в гражданской войне привела к 
свертыванию демократии, господству однопартийной системы, 
когда от имени народа правила партия, от имени партии ЦК, 
Политбюро и фактически Генсек или его окружение. .

Гражданская война привела к огромным материальным и 
людским потерям. Общая сумма ущерба составила 50 млрд. 
золотых рублей, а человеческие жертвы оцениваются сегодня в 
13-16 млн. чел

Итоги
 Гражданской 

войны



После Гражданской войны Российская империя уже не существовала

Завоевали 
независимость:

•Финны

•Поляки

•Литовцы

•Латыши

•Эстонцы

Зона Советской власти:
•РСФСР
•Украина
•Белоруссия
•Азербайджан
•Грузия
•Армения
•Дальневосточная 
республика

•Хорезмская и Бухарская 
республики

Образование 
СССР



Общие 
хозяйственные связи 
и исторически 
сложившееся 
разделение труда 
между республиками

Стремление к единой 
внешней 
безопасности 
республик

Международная изоляция

Политическая основа объединения – 
советская система власти в республиках

Причины образования 
СССР



30 декабря 1922г.

Провозглашение образования СССР в составе: 
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР

•С декларацией об образовании СССР 
выступил Сталин

•В основу доклада были положены 
ленинские идеи федеративного 
устройства СССР

•Основной темой доклада была идея 
пролетарского интернационализма и 
классовой солидарности

•Конечная цель – объединение 
трудящихся в мировую советскую 
социалистическую республику

I Всесоюзный съезд 
Советов


