
• Политическая жизнь в России в 
начале XX века.

• Наиболее важными и спорными вопросами на 
рубеже веков были: аграрный, рабочий, 
национальный. Правительство пыталось их решать, 
но в полной мере эти вопросы не были решены, и 
они же послужили причиной первой революции 
1905-1907 гг.

• 1 этап -  9 января 1905 г. – сентябрь 1905 г.;
•  2 этап октябрь - декабрь 1905г.;
•  3 этап январь 1906 г – 3 июня 1907 г.







 Политические партии России.
Исходной датой возникновения 

легальных политических партий в 
России стало 17 октября 1905 г. На 
следующий год в Российской 
империи уже насчитывалось 50 
партий самой различной окраски и 
направлений.



Конституционно-демократическая партия (кадеты) 
• Учредительный съезд кадетской партии состоялся 

12-18 октября 1905 г. в Москве по инициативе 
«Союза освобождения» и «Союза земцев 
конституционалистов». Главной идеей кадетов 
было: ненасильственное развитие России по пути 
либеральных парламентских реформ 
(конституционная монархия). 

• Программа кадетов предусматривала 
перестройку местных органов власти на 
началах самоуправления, судебную реформу, 
культурное самоопределение наций, 
демократические свободы, а в аграрной части 
– частичное отчуждение помещичьей земли за 
выкуп. 

• Ведущую роль в партии играли: князья Павел и 
Петр Долгоруковы, Шаховской, Вернадский, 
историки Корнилов и Кизиветтер, экономист и 
публицист Струве, Изгоев и др. Лидером партии  и 
ее главным теоретиком являлся Павел 
Николаевич Милюков. Печатный орган – газета 
«Речь». Партия выражала интересы средней 
городской буржуазии и интеллигенции.

П.Н. Милюков



«Союз 17 октября» (октябристы) 
• Как политическое течение начал 

оформляться в конце октября - начале 
ноября 1905 г. на основе правого крыла 
земских-городских съездов. Выражал 
интересы крупных промышленников и 
состоятельной интеллигенции. 

• Основные программные положения 
партии предусматривали сохранение 
единства Российской империи, 
сильную монархическую власть, 
помещичьего землевладения, 
уравнение крестьян в правах с 
другими сословиями, облегчения им 
выхода из общины, содействие 
расселению и переселению крестьян.

•  С 1906 г. лидером октябристов стал 
крупный промышленник Гучков 
Александр Иванович и крупный 
землевладелец Екатеринославской 
губернии Родзянко.

А.И. Гучков

М.В. Родзянко



«Черносотенные организации» 
• В 1905 г. в Москве появилась «Русская 

монархическая партия», а в ноябре того же года 
была создана самая крупная из черносотенных 
партий – «Союз русского народа». 

• Его официальным печатным органом стала 
газета «Русская земля». Программа организации 
была пронизана духом великодержавности – 
«Россия для русских», «За исконные начала: 
Православие, Самодержавие, Народность», 
«Долой революцию». 

• К весне 1907 г. союз поглотил большую часть ранее 
самостоятельных черносотенных организаций. 

• «Союз» превратился в рыхлую аморфную 
организацию со слабой партийной дисциплиной. 
Председателем главного совета «Союза» стал 
доктор медицины Дубровин, но наибольшей 
известностью среди лидеров черной сотни 
пользовался Владимир Митрофанович Пуришкевич, 
крупный помещик, участник убийства Распутина. 

• В начале 1908 г. разногласия Пуришкевича и 
Дубровина привели к формированию новой 
черносотенной партии, возглавляемой 
Пуришкевичем – «Русского народного союза имени 
Михаила Архангела».

В.М. Пуришкевич

А.И. Дубровин



Социал-демократические партии. (РСДРП)
• 1-3 марта 1898 г. в Минске состоялся первый съезд 

социал-демократической партии. На съезде было 
принято решение об организации Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП). Съезд, 
однако, не выработал программу партии, устав и тактику. 
Новая попытка создания С-Д партии связана с изданием 
газеты «Искра». Первый номер вышел в декабре 1900 г. в 
Лейпциге. 

• Второй съезд РСДРП проходил в июле – августе 1903 г. в 
Брюсселе, а затем в Лондоне. Съезд принял программу – 
буржуазно-демократическая революция – 
социалистическая революция. 

• На втором съезде произошел раскол  партии на 
большевиков и меньшевиков. Меньшевики считали, что в 
грядущей революции ведущая роль будет принадлежать 
буржуазии. В случае победы революции, быстрого 
развития капитализма в России укрепиться пролетариат, 
и будет бороться за социалистические преобразования, 
используя легальные методы борьбы (Мартов). 

• Большевики (Ленин) считали, что гегемоном революции 
будет пролетариат, возможно будет революцию 
перевести из буржуазной в социалистическую, захватив 
власть, установить диктатуру пролетариата. 

• Печатный орган меньшевиков – «Искра», большевиков – 
«Правда».

Ю.О. Цедербаум(Мартов)

В.И. Ульянов (Ленин)



Социал-революционная партия (эсеры).
В 1896 г. в Саратове возник «Союз социалистов революционеров» 

его возглавил Аргунов. Малочисленная, хорошо 
законспирированная партия, выпустили 2 номера газеты 
«Революционная Россия» в 1901 г. В сентябре 1901 г. жандармы 
разгромили типографию союза в Томске, произвели 
многочисленнее аресты – Азеф Евно Фишелевич (1869-1918гг.). 

В декабре 1901 г. в Берлине состояла встреча Азефа с будущим 
руководителем партии Гершуни Григорием Андреевичем (ум. 
1908 г.) Осенью 1901 г. Гершуни приступил к созданию особой 
террористической организации, которая после убийства 
министра МВД Сипягина получила название боевой 
организации партии социал-революционеров (БОПСР).

В мае 1904 г. в «Революционной России» был опубликован 
проект программы ПСР, который вместе с уставом был 
утвержден на 1 съезде ПСР в декабре 1905 г – январе 1906 г. 
(Финляндия). Основная заслуга в разработке теоретической 
части программы эсеров принадлежит В.М. Чернову 
(1873-1952 гг.).

Программа партии эсеров имела много общего со взглядами 
народников. Она провозглашала конечной целью партии 
экспроприацию капиталистической собственности и 
реорганизацию производства и всего общественного строя на 
социалистических началах. Преобразование России в 
демократическую республику эсеры намеривались осуществить 
законодательным порядком через Учредительное собрание. 

Как и народники, эсеры считали индивидуальный террор одним 
из основных средств революционной борьбы.

Азеф Е.Ф.

Гершуни Г.А. 



Анархисты.
Первые анархические группы возникли весной 1903 г., а уже к 

концу 1903 г. функционировало 12 организаций в разных 
городах страны. 

Основными направлениями анархизма в России в годы первой 
русской революции стали: анархо-коммунизм, анархо-
синдикализм, анархо-индивидуализм. 

Развитие доктрины российского анархизма тесно связано с 
именами Бакунина Михаила Александровича (1814 – 1876 гг.) 
и князя Кропоткина Петра Алексеевича (1842 – 1921 гг.).

Бакунин стал автором концепции  насильственного 
переустройства мира; Кропоткин обосновал теорию анархо-
коммунизма (бесгосударственного коммунизма). 

Целью анархистов – коммунистов была «социальная революция» 
- полное уничтожение капитализма и государства. Способы 
борьбы – восстания, теракты.  (По Кропоткину – союз или 
федерация вольных общин, объединенных свободным 
договором, где личность получит неограниченные 
возможности для развития). Анархо-синдикалисты основной 
целью своей деятельности считали полное освобождение 
труда от всех форм  эксплуатации и власти, создание 
свободных профессиональных объединений трудящихся. 
Анархо-индивидуалисты выступали за абсолютную свободу 
личности, как отправную точку и конечную цель анархизма. 
Движения были аморфными, тактика – террор и 
экспроприации.

М.А. Бакунин

П.А. Кропоткин



Опыт парламентской 
деятельности в России 

1906 – 1917 гг.
Февральская буржуазная 

революция 1917 г.
ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament, от франц. parler — говорить), 

высший представительный орган власти. Во многих странах 
парламент имеет специальное название (напр., конгресс США, 
Федеральное Собрание Российской Федерации, норвежский 
стортинг). Впервые был образован в Англии в 13 в. как орган 

сословного представительства. Как правило, парламент состоит 
из двух палат, избирается населением по установленной 

конституцией системе и выполняет законодательные функции.



Высший подъем революции в октябре 1905 г. 
вынудил царя  пойти на уступки. Царь подписал 
манифест от 17 октября «об 
усовершенствовании государственного 
порядка». 

11 декабря 1905 г. был утвержден избирательный 
закон, расширивший избирательные права 
путем установления 4 курии – рабочей. 

20 февраля 1906 г. были  утверждены законы 
«Учреждение Государственной Думы» и о 
«переустройстве Государственного Совета».  
Верхней палатой парламента в России стал 
Государственный совет и членов его частично 
назначал император, нижней палатой 
парламента стала Государственная Дума и ее 
члены выбирались. 

Главный закон определял срок длительности Думы 
(5 лет), при этом царь мог досрочно распустить 
ее. 

В ведении Государственной Думы были следующие 
вопросы: обсуждение законопредложений,  
обсуждение изменений и издание законов, 
рассмотрение вопросов по бюджету, 
утверждение бюджета. 

Таврический дворец 
в Санкт-Петербурге, 

здесь с 1906 по 1917 гг.
проходили заседания

Государственной Думы.



I Государственная Дума (апрель – июнь 1906 г.)

На  выборах в Первую Государственную думу убедительную победу 
одержали кадеты (170 депутатов), кроме них, в состав думы вошли 100 
представителей крестьянства (трудовиков), 15 социал-демократов 
(меньшевиков), 70 автономистов (представителей национальных 
окраин), 30 умеренных и правых и 100 беспартийных депутатов. 

Торжественное открытие заседания Думы состоялось 27 апреля в Тронном 
зале Зимнего дворца в Петербурге. Председателем Думы был избран 
один из лидеров кадетов профессор Московского университета, 
правовед С. А. Муромцев.

Центральным вопросом на заседаниях Первой думы стал аграрный 
вопрос. Были выдвинуты три проекта: 1) от партии кадетов — 
частичное принудительное отчуждение помещичьей земли; 2) от 
трудовиков — отчуждение частновладельческих земель, превышающих 
трудовую норму и создание общенародного земельного фонда; 3) 
социализация земли и уничтожение частной собственности на нее. 

Дума вынесла резолюцию о недоверии правительству.

Царь распустил Думу.

С 8 июля 1906 г. председателем Совета Министров становится Столыпин.





II Государственная Дума (20 февраля –  3 июнь 1907 г.)
В состав Второй Госдумы вошли: 104 трудовика, 98 кадетов, 65 

социал-демократов, 37 эсеров, 22 монархиста, 32 октябриста и 
умеренных депутатов, 76 автономистов, 17 казаков, 16 энесов, 
50 беспартийных. Председателем был избран один из лидеров 
кадетов, Ф. А. Головин.

Как и в Первой Государственной думе, центральным вопросом 
Второй Госдумы был аграрный вопрос. Кадеты, обоснованно 
опасаясь очередного роспуска Думы, пытались блокироваться с 
трудовиками и автономистами. Свои же требования по 
принудительному отчуждению помещичьих земель они свели до 
минимума. 

Вторая дума, повторяя судьбу первой, неизбежно приближалась к 
собственному роспуску. Предлогом для разгона Думы стало 
сфабрикованное обвинение социал-демократической фракции в 
военном заговоре. 

Роспуск Думы 3 июня 1907 и издание нового избирательного 
закона, значительно урезавшего права граждан, вошел в 
историю под названием «Третьеиюньского переворота».



III Государственная Дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.)

В состав Третьей думы вошли: 136 октябристов, 90 националистов, 
53 кадета, 51 монархист, 39 мирнообновленцев и прогрессистов, 
26 депутатов от национальных групп, 19 социал-демократов, 15 
беспартийных, 13 трудовиков. Третья дума оказалась 
долгожителем: она просуществовала пять лет — весь отведенный 
ей срок.

За время своей работы Дума рассмотрела около 2,5 тысяч 
законопроектов, провела 611 заседаний, думой было выдвинуто 
205 законопроектов. Среди важнейших, принятых ею законов 
были законы об аграрной реформе (1910), о введении земства в 
западных губерниях (1910) и некоторые др. 

Проводником политики Столыпина в Думе стала монархическая 
партия «17 октября». Все три председателя Третьей думы были 
лидерами партии октябристов (Н. А. Хомяков — 1907-1910, А. И. 
Гучков — 1910-1911, М. В. Родзянко — 1911-1912). 

Октябристы умело лавировали, когда надо было провести те или 
иные решения правительства. В зависимости от обстоятельств 
они успешно блокировались с монархистами или кадетами. Этот 
механизм получил название «октябристского маятника».



III Государственная Дума



IV Государственная Дума
 (15 ноября 1912 г. – 25 февраля 1917 г.)

В состав Четвертой думы вошли: 98 октябристов, 88 националистов 
и умеренно правых, 64 монархиста, 59 кадетов, 48 
прогрессистов,33 центриста, 21 депутат от национальных 
групп,10 трудовиков, 7 беспартийных. Думу возглавил прежний 
ее председатель, октябрист М. В. Родзянко.

С началом первой мировой войны сессии Думы созывались 
нерегулярно, законы принимались помимо Думы. В 1915 под 
лозунгом образования «правительства доверия» был создан 
«Прогрессивный блок», который объединил большинство 
фракций думы. В него вошло 236 депутатов.

27 февраля 1917 был создан Временный комитет Государственной 
думы, решивший взять в свои руки восстановление 
государственного и общественного порядка, связанного с 
событиями Февральской революции.

После формирования Временного правительства (2 марта) функции 
Думы свелись к проведению частных совещаний ее членов. Дума 
была распущена Временным правительством 6 октября 1917 в 
связи с началом выборов в Учредительное собрание. 



Первая мировая война 1914 – 1918 гг.

• Причина: Передел сфер 
влияния.

• Повод: Убийство наследника 
престола Австро-Венгрии, эрц-
герцога Франца Фердинанда в 
Сараево.

• В войне участвовало 38 
государств, 2-е коалиции: 

• «Антанта» -  Россия, Англия, 
Франция; 

• «Тройственный союз» - 
Германия, Австро-Венгрия, 
Италия (Япония, Турция).



• Состояние русской армии накануне войны 
оценивалось не однозначно. Существует мнение о 
слабой подготовке царизма к войне, об этом писал 
Деникин Антон Иванович, но есть и другие мнения. 
После Русско-Японской войны уделялось особое 
внимание восстановлению флота. Уже к 1914 г. 
российская армия оправилась от поражения в войне. 

• Россия имела мощную авиацию  - 263 самолета, 
Англия – 258, Германия – 232, Франция – 156. На 
вооружении сухопутных войск находилось 
высококачественное стрелковое оружие. Однако по 
количеству артиллерийских орудий российская армия 
уступала как германской, так и австро-венгерской. 
Были проведены серьезные изменения в принципах 
формирования офицерского корпуса, отменены 
сословные ограничения при приеме в офицерские 
училища.







1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, и этот факт в значительной степени 
обусловил рост патриотических настроений в России.

В 1914 г. – русская армия вела успешные бои на юго-западном фронте против Австро-
Венгрии (Львов, Перемышль, вышли к Карпатам) и с Германией. Германия воевала на 
2-а фронта. В русской армии остро ощущалась нехватка боеприпасов и тяжелой 
артиллерии.

В 1915 г. военная ситуация была менее успешной, к осени 1915 г. Россия потеряла 
Польшу, Литву, почти всю Галицию, часть Волыни и  2 млн. чел. убитыми и ранеными.

В мае 1916 г. армия юго-западного фронта под руководством Брусилова перешли в 
наступление. Достигнутый успех не смог изменить принципиально общей ситуации. 
Война принимала затяжной позиционный характер. 



Февральская революция 1917 г.

 Причины (революционная ситуация): К началу 1917 г. в России 
начинают нарастать антивоенные настроения. Внутреннюю 
ситуацию в стране усугублял экономический кризис. 
Промышленность обеспечивала нужды фронта, но тыл страдал 
от нехватки предметов народного потребления. Росла инфляция 
1 руб. = 27 коп.. В 1916 г. разразился  топливный и 
транспортный кризисы. Особенно острым был 
продовольственный кризис. Появились очереди за хлебом, 
процветала спекуляция. Поражения России на фронтах нанесли 
удар по общественному сознанию. Население устало от войны. 

РЕВОЛЮЦИЯ (от позднелат.
revolutio — поворот, 

переворот), глубокие 
качественные изменения 

в развитии каких-либо 
явлений 

природы, общества
 или познания.



Развитие революции.
• Росли забастовки рабочих и 

крестьянские волнения. 
Революционные агитаторы 
использовали все промахи 
правительства для дискредитации 
правящих верхов. Усилилось 
противостояние Государственной 
Думы и правительства. Во второй 
половине февраля в Петрограде 
возникли серьезные затруднения с 
подвозом хлеба, продуктов питания. 
Данное обстоятельство вызвало 
новую волну забастовок, начавшихся 
23 февраля. Власти не придали им 
значения. 24 и 25 февраля начались  
уличные демонстрации и 
столкновения с полицией. 
Демонстрации начавшиеся под 
лозунгом  - «Хлеба!», стали 
принимать антиправительственный 
характер – «Долой войну!», «Долой 
самодержавие!». 



• 26 и 27 волнения продолжились, но 
теперь на сторону восставших стали 
переходить части столичного гарнизона. 
27 февраля был создан Совет рабочих 
депутатов. Его председателем был 
избран меньшевик Чхеидзе. В тот же 
день члены Государственной Думы на 
своем  частном заседании образовали 
временный комитет, которым было 
сформировано временное 
правительство во главе с князем 
Львовым.

• 2 марта 1917 г. в Пскове Николай II 
подписал отречение от престола в 
пользу брата Михаила Александровича. 
Последний не принял престола, 
предоставив решение вопроса о власти 
будущему Учредительному собранию, 
созыв которого должно было обеспечить 
временное правительство.

Великий князь
Михаил Александрович



• ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЕГО 
ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЛА 2 марта 1917 г.

• Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по 
аппарату с Родзянко. По его словам, положение в 
Петрограде таково, что теперь министерство из Думы 
будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется 
социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. 
Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в 
ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. 
пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения 
России и удержания армии на фронте в спокойствии, нужно 
решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали 
проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков 
и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им 
подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из 
Пскова с тяжелым чувством пережитого.

• Кругом измена и трусость и обман!



Россия с февраля  по октябрь 1917 г.

В стране возникла ситуация двоевластия в лице Советов и Временного правительства, она 
продлилась до июля 1917 г.

В состав Временного правительства вошли 12 человек – земец Львов – МВД, кадет Милюков – 
министр иностранных дел, октябрист  Гучков – военный и морской министр, прогрессист 
Коновалов – министр торговли и промышленности,  эсер Керенский – министр юстиции и др. 
Одновременно с системой государственного управления, как в центре, так и на местах широкое 
распространение по всей России получили Советы различных уровней. Уже в марте 1917 г. число 
местных советов возросло до 600. Исполкомы местных советов подчинялись исполкому 
Петросовета. Основной задачей Временного правительства объявлялась подготовка к проведению 
Учредительного собрания, призванного определить форму государственного устройства новой 
России. 

Основным вопросом, требующим немедленного решения был вопрос о войне. Временное 
правительство подтвердило союзникам, что продолжит войну до победного конца. Левые силы 
требовали от правительства немедленных реформ и мира «без аннексий и контрибуций». 



Провал летнего наступления  
на фронте  стал причиной 
политического кризиса. В 
столице прошли 
демонстрации с 
требованием передать 
власть Советам. Ситуация 
усложнилась экономическим 
кризисом. 2 июля министр 
продовольствия Пешехонов 
открыто объявил о нём. 
Топливный комитет объявил 
об отсутствии топлива в 
столице и об остановке 
фабрик и заводов.

Июльские демонстрации 
подавили силой оружия, 
закрыли левую прессу, 
ввели смертную казнь на 
фронте, отсрочили выборы 
в Учредительное Собрание. 



К концу лета несостоятельность экономической политики Временного 
правительства стала очевидной. Вмешательство государства в 
экономику, централизованное снабжение предприятий топливом и 
сырьем не дали ожидаемых результатов. В городе росла безработица, не 
хватало предметов первой необходимости. Правительство принимало 
постановление за постановлением: о распределении сахара, введения 
карточек на продукты, но ситуация не улучшилась. Не решен был и 
аграрный вопрос. Затягивание  решения земельного вопроса находило 
отзвук в армии.

 В конце августа 1917 г. правые силы (Корнилов) подняли мятеж с целью 
установления военной диктатуры. Но потерпели поражение. 



• Неудачный военный переворот свел на нет 
незначительный процесс стабилизации обстановки в 
стране. 1 сентября  Временное Правительство под 
влиянием выступления Корнилова провозгласило 
Россию республикой. В тот же день Керенский 
информировал ЦИК о создании директории из 5 
человек, как временного органа для оперативного 
руководства страной. В то время, как правительство 
тщетно пыталось стабилизировать политическую 
ситуацию, резко усилился распад экономики страны 
(топливо-продовольствие-инфляция - безработица). 
Затянувшийся правительственный кризис 
завершился созданием 25 сентября третьего 
коалиционного правительства. В его состав вошли 4 
кадета, Керенский стал главой и верховным 
главнокомандующим. 



Октябрьская революция
 1917 г.

Осенью 1917 г. большинство 
государственных институтов России 
находилось на грани распада, а 
вертикаль законодательной и 
исполнительной власти оказалась 
практически парализованной. 
Сформированное 25 сентября 1917 г. 
третье коалиционное правительство, 
уже не контролировало ситуацию в 
стране.

Вечером 24 октября большевики начали 
вооруженное восстание. В течение 
ночи и последующего дня – 
генеральный штаб, телеграф, вокзалы 
и другие важные объекты перешли в 
руки большевиков. Утром 25 октября 
РевКом Петросовета объявил 
Временное Правительство 
низложенным. 





• Позднее в тот же день начал 
работу II Всероссийский съезд 
Советов. Из 670 депутатов 507 
поддержали переход власти к 
Советам. Съезд принял 3 
декрета: «Декрет о мире», 
«Декрет о власти» и «Декрет о 
земле». Земля объявлялась 
общенародным достоянием, 
частная собственность на 
землю отменялась, каждый мог 
обрабатывать землю только 
своим трудом, земля 
распределялась на основе 
уравнительного 
землепользования (по едокам).



• Съезд подтвердил гарантии созыва 
Учредительного собрания, 
обеспечение права наций на 
самоопределение. Власть на местах 
передавалась в руки местных Советов.

• На съезде был сформирован новый 
состав ВЦИК – 101 чел. (большевики и 
левые эсеры), кроме того было 
сформировано правительство на 
однопартийной основе – Временный 
Совет Народных Комиссаров во главе 
с Лениным. Наркомами стали – 
Троцкий, Рыков, Милютин, Сталин и 
др. – всего 13 человек.

• Власть Cоветов в Москве 
установилась позже и с боями – 3 
ноября, отряды ВРК штурмом взяли 
Кремль.



Образование республики Советов.
• Период с октября по март 1917 г. характеризуется 

установлением Советской власти по всей стране. В 
79 городах из 97 она была установлена мирным 
путем. Реальная власть принадлежала президиуму 
ВЦИК (а не съезду советов) и Совету Народных 
комиссаров, который присвоил себе не только 
исполнительные функции, но и законодательные. 
Местное управление сосредоточилось в губернских и 
уездных Советах. 

• 11 ноября 1917 г. для охраны общественного порядка 
была создана рабочее-крестьянская милиция. 
Учреждались народные суды, политические дела 
рассматривал трибунал. В декабре 1917 г. была 
создана ВЧК, по борьбе с контр-революцией и 
саботажем. 

• В январе 1918 г. были приняты декреты о создании 
РККА и РККФ на добровольной основе.



5 января 1918 г. начало работать Учредительное собрание. 
• В нём преобладали эсеры – 40%, большевиков было 

22,5%. Председателем Учредительного собрания 
стал эсер Чернов. Учредительное собрание 
отказалось утвердить внесенную большевиками 
«Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа», таким образом, Собрание отвергло идею 
социалистического выбора и установление диктатуры 
пролетариата. В связи с этим в ночь с 6 на 7 января 
ВЦИК принял решение о роспуске Учредительного 
Собрания. Разгон первого в истории России 
Учредительного собрания явился одной из причин  
неприятия власти большевиков теми слоями 
населения, которые считали, что только 
Учредительное собрание имеет право определять 
вопрос о власти в стране.



• 10 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов утвердил 
«Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа». Приставка к правительству «временное» - 
была снята. Съезд объявил Россию -Российской 
Федеративной Советской Республикой. 

• 10 июля 1918 г. V Съезд  Советов утвердил первую  
конституцию РСФСР. Избирательного права 
лишались представители бывших эксплуататорских 
классов, священнослужители, офицеры,  агенты 
полиции. Один голос рабочего приравнивался к пяти 
голосам крестьян. Выборы были не всеобщими, не 
прямыми, не тайными и не равными. Конституция 
закрепила систему центральных и местных органов 
Советской власти. Она декларировала введение 
политических свобод, однако на практике это не 
имело реального подтверждения.



• Первоочередной задачей внешней политики был 
выход из войны. 14 ноября 1917 г. в Брест-Литовске 
начались переговоры мире между Россией и 
Германией.4 марта 1918 г.  был подписан мирный 
договор, согласно которому от России отторгалась 
Украина, Финляндия, Польша, Грузия, Прибалтика. 
Она выплачивала 3 миллиарда рублей репараций. В 
ноябре 1918 г. в Германии произошла революция, и 
Россия отказалась от условий Брест-Литовского 
мира.


