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Цели урокаЦели урока

1.   Определить истоки русской революции 1917 года.
2. Выделить общие причины, приведшие  к 

революции 1917 года.
3. Рассмотреть основные этапы  развития 

революционных событий  в России.



ПланПлан 

1. Истоки  русской революции
2. Февральская  буржуазно-демократическая 

революция 1917  г.
3. Хроника подготовки и проведения вооруженного 

восстания



1. Истоки русской революции

 
     Исторические факты неопровержимо свидетельствуют о 
том,  что революции в России начала ХХ века явились 
результатом сравнительно длительного развития российской 
жизни, где  заключительной фазой и стал Октябрь. 
     Вот почему Октябрьскую революцию нельзя рассматривать 
изолированно от Февральской и революции 1905-1907 г., а также 
ещё более отдалённых от неё событий. 
    В противном случае   не понять историческую роль и 
предназначение Великого Октября.



Революция 1917 г. стала переломным моментом, во 
многом предопределившим ход не только российской, 

но и мировой истории.



Точка  зрения

В исторической литературе нет 
единого мнения о количестве 
революций в России в 1917 г. 
Согласно господствующей 

концепции, в России 
произошли две революции – 
Февральская и  Октябрьская. 
В последние  годы получает 

распространение подход, 
согласно которому в 1917 г. 

произошла одна революция – 
Великая Российская 

революция 1917 г., в которой 
выделяют два этапа – 

февральские и октябрьские 
события.



Крестьянская реформа 1861 год

Условия освобождения крепостных крестьян:
• земля остаётся собственностью помещиков;
• помещик обязан был предоставить крестьянину за выкуп полевой 
надел и усадебную осёдлость (участок, на котором стоял дом);
• устанавливались высшая и минимальная нормы полевого надела, 
размеры которых зависели от плодородия земель и конкретизировались 
в Местных положениях;
• размер выкупной сделки фиксировался в уставной грамоте;
• крестьяне при совершении выкупной сделки выплачивали 20% 
стоимости земли из собственных средств. Государство предоставляло 
крестьянину ссуду в размере 80% стоимости земли, которая погашалась 
в течении 49 лет по 6% ежегодно;
• крестьянские наделы поступали в распоряжение общины;
• крестьяне, не перешедшие на выкуп, считались временнообязанными и 
продолжали платить оброк и отрабатывать барщину.



Последствия крестьянской 
реформы:

• высокая цена выкупа земли (в полтора раза выше рыночной) и 
ежегодные выкупные платежи сказались на финансовом положении 
крестьянства;
• развивается процесс обезземеливания крестьян: помещики стремились 
уменьшить крестьянские наделы, приближая их размеры к 
минимальной норме, установленной для данной губернии (проблема 
отрезков), что привело к сокращению крестьянских наделов по стране 
на 20%;
• сохранение общины сдерживало развитие капитализма в деревне;
• введение круговой поруки в общине нивелировало доходы 
крестьянских хозяйств, с одной стороны, спасая их от разорения, с 
другой стороны, не давая развиваться успешным хозяйствам.
    Крестьянской реформой остались недовольны все. Помещики, 
потерявшие крепостных, не сумели приспособиться к новым условиям 
хозяйствования. Крестьяне, лишившиеся части своих наделов и 
вынужденные покупать землю у помещиков. Отмена крепостного права 
привела к росту числа крестьянских выступлений и активизировала 
деятельность революционных организаций в России.



Причины революции 1905-1907 
гг.

«Они  - в нарушении равновесия 
между идейными стремлениями 
русского мыслящего общества и 
нынешними формами его жизни. 

Россия переросла форму 
существующего строя. Она 

стремится к строю правовому 
на основе гражданской свободы»

С.Ю. Витте



Причины революции 1905-1907 
гг.

• противостояние самодержавия и общества, вызванное отсутствием 
политических свобод  и парламента как формы представительной 
власти;
• нерешенность аграрного вопроса: господство помещичьего 
землевладения, малоземелье крестьян, сохранение выкупных платежей;
•  ухудшение положения рабочих вследствие  обострения конфликта 
между трудом и капиталом;
•  кризис имперской системы отношений между центром и провинцией, 
между   метрополией и национальными районами;
•  неудачный ход и поражение России в Русско-японской войне.



Аграрная реформа 1906 год

«Сначала  успокоение, потом  
реформа»

П.А. Столыпин

• право  свободного выхода крестьян из 
общины;

•  право  закрепления в частную 
собственность принадлежавших им 

земельных наделов в форме хутора или 
отруба;

•   организация переселенческого 
движения в Западную Сибирь с целью  

наделения безземельных и 
малоземельных крестьян землей 



 Аграрная реформа 1906 год

 Ускорился процесс 
экономического расслоение 
крестьянства, выросло число 

сельской буржуазии, 
организовывавшей 

рентабельные, 
ориентированные  на рынок 
хозяйства.  Однако главной 

задачи – превратить 
крестьянина в опору 

политического строя – в ходе 
столыпинской реформы  
выполнить не удалось.  

Крестьянство продолжало 
выступать с требованиями 
ликвидации помещичьего 

землевладения.

В ходе столыпинской аграрной 
реформы укрепилась  

экономическая устойчивость 
крестьянских хозяйств, возросла их 
товарность  и ориентированность 

на рынок. 



 Итоги революции 1905-1907 гг.

•   началось превращение России в конституционную монархию с 
двухпалатным парламентом;
• введены свобода слова, печати, партий и союзов;
• созданы легальные политические партии;
• улучшено положение пролетариата (сокращение продолжительности 
рабочего дня и повышение зарплат в ряде отраслей);
•  улучшено положение крестьянства (отмена выкупных платежей, 
ликвидированы правовые ограничения крестьян как собственников, в 
ходе  столыпинской реформы начат процесс разрушения общины);
• пал авторитет самодержавия;
• император сохранил право принятия законов и всю полноту 
исполнительной власти;
• сохранилось помещичье землевладение;
• не решена проблема крестьянского малоземелья.
    С 1910 г. в России назревает новый социально-политический кризис.



2. Февральская буржуазно-
демократическая революция 1917 г.



Причины февральской 
революции

Кризис «верхов»
• военные поражения
• частая сменяемость 

министров
• «Распутинщина»

Кризис «низов»
• усиление стачечного и 
антивоенного движения
• продовольственный 

кризис зимой 1917 г.

Первая мировая война, обострившая все проблемы и 
ускорившая революцию

Революция как результат общенационального кризиса и 
неспособности верховной власти справиться с назревшими 

проблемами



Падение монархии

23 февраля 1917 г. в 
Петрограде начались 

массовые забастовки и 
демонстрации, переросшие в 

вооруженное восстание. 
Войска столичного 

гарнизона отказались 
стрелять в народ, город 
вышел из-под контроля 

царских чиновников.
27 февраля был сформирован 

Временный комитет  
Государственной думы, 

начал действовать  
Петроградский Совет 

рабочих депутатов.

По всей стране стали возникать 
Советы. Временное правительство 

возглавил князь Г.Е. Львов, 
председателем Петроградского  

Совета стал меньшевик Н.С. Чхеидзе.



Отречение Николая II  от 
престола

     2 марта  Николай II подписал акт об 
отречении от престола в пользу своего  
младшего брата Михаила, который 
вскоре тоже отказался от  власти.
    Пал вековой бастион российской 
монархии. Очевидно, страна уже 
«созрела» для перемен. Народ был 
озлоблен бедами затянувшейся войны, 
запас патриотического энтузиазма 
иссяк. Верхи осознавали 
необходимость замены 
недееспособного правительства – даже 
в либеральных кругах шли разговоры о 
подготовке переворота. Не случайно 
практически никто не выступил в 
поддержку монарха.



Углубление национального 
кризиса весной – летом 1917 года

Национальный вопрос
• безвластие в Туркестане
• отделение Финляндии

• оккупация Польши и Прибалтики
• на Украине Центральная рада  заявляет о независимости 

Промышленность
• массовое закрытие предприятий

• рост безработицы

Положение в селе
• подъем крестьянских восстаний

Положение в армии и на фронте
• голод

• неподчинение офицерам
• угроза захвата Петрограда  немцами



3. Хроника подготовки 
вооруженного восстания

10 октября ЦК РСДРП (б) 
принял резолюцию о 

вооруженном восстании;
12 октября создан военно-
революционный комитет 

(ВРК) для защиты 
Смольного (штаба 
большевиков) от 
контрреволюции;

16 октября создан Военно-
революционный центр 

(ВРЦ),  вошедший в состав 
ВРК, для подготовки 

захвата власти.



Хроника подготовки 
вооруженного восстания

24 октября 1917 г. 
петроградский гарнизон 
перешел на сторону ВРК. 

Отряды Красной гвардии, 
солдаты и матросы 

захватывают ключевые 
пункты столицы – вокзалы, 

почту, телеграф и др.
Вечером 25 октября 

начинает работу II съезд 
Советов.

В ночь с 25 на 26 октября 
министры Временного 

правительства были 
арестованы.



Первые Декреты советской власти

Декрет о мире, 
призывавший воюющие 

страны прекратить военные 
действия и начать 

переговоры о заключении 
демократического мира без 
аннексий и контрибуций;

Декрет о земле, 
объявлявший о 

национализации земли и 
передачи её крестьянам;

Декрет о власти, 
создававший первое 

советское правительство – 
Совет народных 

комиссаров во главе с В.И. 
Лениным.



Учредительное собрание
Выборы в Учредительное 
собрание прошли 12 и 19 

ноября 1917 г.  Большевики 
получили 24,5% (175 и 715) 

депутатских мест. 
Учредительное собрание  
открылось 5 января 1918 г. 

После отказа депутатов 
утвердить «Декларацию прав  

трудящегося  и 
эксплуатируемого народа», т.
е. признать, таким образом 
власть Советов над собой , 
большевистская фракция 
покинула зал заседаний. 

Вечером 5 января собрание 
было  разогнано солдатами и 

матросами.

В ночь с 6 на 7 января принят Декрет 
ВЦИК о роспуске Учредительного 

собрания. Проработав 1 день, 
Учредительное собрание  в России 
прекратило своё существование.


