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Февральская революция. Общественно-политическая 
ситуация в России после падения царизма.

Февраль 1917 г. – рухнуло самодержавие.

Предпосылки революции – острые противоречия социально–
экономического и политического развития, усугубленные 
мировой войной.

Варианты событий:

реформистское решение;
заговор буржуазных политиков против царизма под 
руководством масонов.
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Начало событий

События начались стихийно. Повод – перебои в снабжении населения 
столицы хлебом (были вызваны несвоевременной выпечкой).

23 февраля (по старому стилю) в Петрограде состоялась массовая 
демонстрация под антиправительственными лозунгами. Власти 
убеждали население в наличии в городе запасов зерна. На следующий 
день забастовали почти все заводы. Произошли жестокие столкновения 
с конной полицией. 24 февраля – телеграмма Николая II командующему 
Петроградским гарнизоном с требованием "завтра же прекратить 
беспорядки".

26 февраля с окраин к центру города двинулись колонны рабочих. Солдаты 
отказались стрелять по демонстрантам. В ночь с 26 на 27 февраля 
солдаты Павловского, Волынского, Преображенского полков поднялись 
против своих офицеров, утром 27 февраля солдаты начали брататься с 
демонстрантами.

27 февраля – консолидация политической оппозиции. Либералы создают 
Временный комитет Государственной Думы, а меньшевики и эсеры – 
Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.
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Падение императорского режима

28 февраля – прекращение сопротивления правительственных войск. В ночь на 3 марта царь 
передал представителям Временного комитета Государственной думы манифест об отречении 
в пользу брата – Михаила. 3 марта Михаил отказался от престола. 8 марта Совет принял 
решение арестовать Николая и его семью.

Политическая ситуация после свержения царизма

Возникло двоевластие. 27 февраля по призыву Временного исполнительного комитета Совета 
рабочих депутатов избираются делегаты в Петроградский совет, председателем Совета стал 
меньшевик Н. Чхеидзе. 2 марта создано Временное правительство (преобладали 
представители октябристов и кадетов). Глава – князь Львов. Единственный представитель 
социалистов – министр юстиции Керенский. Временное правительство направляет на места и в 
различные ведомства своих представителей – комиссаров.

Реальная власть у Петроградского Совета, поскольку он опирался на вооруженные массы. В 
Петроградском Совете – меньшевики и эсеры. Совет за сотрудничество с Временным 
правительством. Усиление влияния большевиков. Большевики ориентировались на "условную 
поддержку" Временного правительства, выдвигали тактику "давления" на него. Такой линии 
придерживалась редакция "Правды" во главе со Сталиным и Зиновьевым. Но Ленин 4 апреля 
выступает на заседании Петроградского Совета с "Апрельскими тезисами" – программой 
"перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую". Вплоть до 
июльских событий Ленин считал возможным мирный переход власти к рабочему классу: 
пользуясь своей силой, Советы могли взять власть, а потом бы в них победили большевики.

1 сентября 1917 года в условиях глубочайшего кризиса Россия была провозглашена республикой.
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КОНСПЕКТЫ
Россия от февраля к октябрю 1917 г. Взятие власти 

большевиками.

Считается: до июля существовало в стране двоевластие и возможность 
мирного перехода власти к Советам и затем к рабочему классу.

От февраля к июлю: три кризиса

4 апреля на заседании Петроградского Совета Ленин огласил свои 
"апрельские тезисы" – "программу ' перерастания буржуазно-
демократической революции в социалистическую". Основная задача – 
"завоевание" на свою сторону масс. Этому процессу особенно 
способствовали "три политических кризиса" — апрельский, июньский и 
июльский.

Апрельский – нота Милюкова с обещанием вести войну до "победного 
конца".
Июньский – неудачное наступление русской армии против немцев.
Июльский – попытки правительства укрепить дисциплину в армии путем 
отправки частей столичного гарнизона на фронт.

Непопулярная политика вела к укреплению влияния большевиков.



Нарастание общенационального кризиса

После июльских событий правительство при поддержке Совета предпринимает 
некоторые репрессивные меры. Части, принявшие участие в выступлении, 
разоружаются, на фронте восстанавливается смертная казнь, как единственное 
средство спасти армию от окончательного распада. Публикация данных о связях 
большевиков с немцами, решение об аресте их лидеров. "Правда" закрыта.

Ленину удалось бежать в Финляндию, арестованные большевистские вожди были 
вскоре выпущены на свободу. Большевистская партия искала новые пути борьбы 
за власть. На VI съезде РСДРП было заявлено об окончании "мирного периода" 
революции и "двоевластия", выдвинут курс на вооруженное свержение 
правительства.

К осени 1917 г. положение в стране характеризовалось все большим обострением 
социально–экономических и политических противоречий, нарастанием всеобщего 
недовольства.

Временное правительство, не могло найти пути решения острейших проблем, 
стоявших перед страной, – прежде всего вопроса о мире и земле.

В стране нарастает развал экономики, усиливается инфляция, безработица. Дефицит 
бюджета покрывался обильным выпуском обесцененных бумажных денег – 
"керенок". Усиливается крестьянское движение.
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Укрепление позиций большевиков

Показав свое неумение успешно управлять страной, 
противники большевизма были к тому же лишены 
единства, разобщены, что наиболее ярко проявилось 
в ходе так называемого “заговора Корнилова”. Были 
дискредитированы "правые" силы.

"Большевизация" Советов: – большевики получают 
большинство в Петроградском Совете, его 
председателем избирается наиболее энергичный на 
данном этапе сподвижник Ленина – Л. Троцкий. 5 
сентября это происходит и в Московском Совете. 
Ленин вновь выдвигает лозунг "Вся власть Советам!"
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Большевистский переворот

В середине сентября Ленин направляет из своего финляндского убежища в 
ЦК партии два письма, в которых ставит задачу немедленного свержения 
правительства и выдвигает его конкретный план. ЦК не поддержал 
ленинские предложения. Большинство в ЦК ориентировалось на то, что 
Всероссийский съезд Советов возьмет власть мирным путем.

10 октября совещание ЦК под давлением Ленина принимает решение о 
вооруженном восстании. Против: Зиновьев и Каменев. Они предложили 
определенный вариант развития России по пути демократии, но он был 
отвергнут.

Орган по подготовке большевистского переворота – Военно-
революционный комитет.

ВРК рассылает своих комиссаров и небольшие вооруженные отряды для 
захвата правительственных зданий, мостов, вокзалов, телеграфа и т.д. 
Захват власти происходил преимущественно без вооруженных 
столкновений. В 10 часов утра 25 октября ВРК обращается с воззванием 
"К гражданам России", где сообщалось о свержении временного 
правительства. Реально же Временное правительство было арестовано 
в Зимнем дворце в 2 часа утра 26 октября.
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Формирование большевистского режима и начало гражданской войны в 
России (октябрь 1917 – май 1918 г.).

Утверждение большевистского режима

25 октября открылся II съезд Советов. Меньшевики и правые эсеры покинули заседание. Съезд, состоявший теперь из 
большевиков и левых эсеров проголосовал за ленинскую резолюцию о передаче "всей власти Советам" и 
утвердил "временное рабочее и крестьянское правительство" – Совет народных комиссаров. Председатель 
правительства – В.И.Ленин, нарком иностранных дел – Л.Д.Троцкий, внутренних дел – А.И.Рыков, просвещения – 
А.В.Луначарский, национальностей – И.В.Сталин и др.

Утверждение декретов о мире и земле. Декрет о мире – "все воюющие народы и их правительства начать немедленно 
переговоры о справедливом демократическом мире". Декрет о земле – безвозмездное изъятие земли у 
помещиков, ликвидация частной собственности на землю и предоставление ее в пользование трудящимся 
крестьянам. В результате – массовая поддержка, позволило разгромить всех противников нового режима.

Попытки оказать вооруженное сопротивление большевикам. На Петроград было развернуто наступление 
немногочисленных частей генерала П.Краснова, которое потерпело поражение.

Основное противодействие Ленин встречает от своих соратников. Делегация ЦК в отсутствии Ленина согласилась на 
требование Викжеля о создании коалиционного правительства из 18 членов с участием большевиков, но без 
Ленина и Троцкого. В ответ на отказ Ленина – выход Зиновьева, Каменева, Рыкова из ЦК и СНК, однако ленинское 
давление вскоре заставило их подчиниться.

Установление нового режима – без значительного сопротивления. В Москве бои 8 дней. В отдаленных районах страны, 
в частности в Сибири, процесс перехода власти к Советам завершился в первые месяцы 1918 г. В январе 1918 г. 
было подавлено вооруженное сопротивление противников большевизма в казачьих районах (Дон, Кубань, 
Оренбуржье) и на Украине – здесь также был установлен советский режим.
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Учредительное собрание и Брестский мир

Учредительное собрание. Большевики – 24% голосов, эсеры – 40,4, буржуазные партии – 16,4%. 
Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. и, после того, как оно отказалось 
санкционировать новый режим, было по указанию Ленина разогнано. III съезд Советов утвердил 
"Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа" – первый документ 
конституционного порядка.

Поддержав разгон Учредительного собрания, левые эсеры вошли в состав СНК (до марта 1918 г.) – 
имидж "многопартийности".

Заключение сепаратного мира с Германией. В декабре 1917 г. в Брест-Литовске мирные 
переговоры. Германия выдвинула очень тяжелые условия, включая подчинение ей Польши, 
Литвы, части Латвии и Белоруссии. Ленин был за немедленное заключение мира и на таких 
условиях. Но против "левые коммунисты«, выступавшие за мир без аннексий и контрибуций.

После отказа Троцкого подписать договор на немецких условиях 18 февраля германские войска 
начинают наступление по всему фронту.

3 марта был подписан тяжелый, унизительный для России Брестский мирный договор – Россия 
теряла территорию в 800 тыс. кв.км., соглашалась на оккупацию Украины и передачу Германии 
Черноморского флота, должна была выплатить контрибуцию в б млрд. марок, отдавала 
союзнице Германии - Турции города Каре, Батум и Ардаган (в Закавказье).
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Внутренняя политика большевиков

Задача – разрушение всех устоев старого общества ,"слом 
буржуазной государственной машины". Упразднены 
прежние государственные учреждения, суд, 
правоохранительные органы, ликвидирована старая 
армия. 20 января 1918 г. церковь отделена от государства и 
школа от церкви.

Центральная задача новой власти – подавление ее 
противников. Закрыты 7 известных газет. Декрет 28 ноября 
1917 г. – партия кадетов объявлена "вне закона", а ее 
члены – "врагами народа".

Декрет от 7 декабря 1917 г. – создан основной репрессивный 
орган – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) под руководством 
Дзержинского.
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Социально-экономические мероприятия

Конфискации имущества, наложение крупных денежных взысканий - контрибуций, "уплотнение 
квартир" (подселение к "буржуям" бедняков), – таковы некоторые меры достижения "равенства" 
и "справедливости" после октябрьского переворота.

Декрет о "рабочем контроле" – 14 ноября 1917 г. Утопичность надежд на самоуправление рабочих , 
начали создавать государственные органы управления промышленностью - главки и 
совнархозы. В декабре 1917 г. их высшая инстанция - Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ).

Массовая национализация под лозунгом "красногвардейская атака на капитал" начинается с лета 
1918 г.

Декреты мая 1918 г. – владельцы хлеба обязаны были все его "излишки" сверх необходимого для 
засева полей и личного потребления сдать государству по твердым ценам, "спекулянты" хлебом 
объявлялись "врагами народа". Борьба с голодом – решающий удар по "кулакам". Посланы 
"продовольственные отряды" из горожан, отбиравшие хлеб у крестьян. Июнь 1918 г. – "комитеты 
бедноты" (комбеды), боровшиеся против "кулаков". Волна крестьянских восстаний.

Итоги первых месяцев правления большевиков:

• разочарование их прежних союзников, прежде всего крестьянства;
• политика режима консолидирует его противников;
• страна "созревает" для широкомасштабной гражданской войны.

КОНСПЕКТЫ



Гражданская война в России

Гражданская война – в России в 1917 г. Военные действия – локальный характер ввиду слабости 
противников большевизма. Широкомасштабная гражданская война начинается с середины 1918 
г.

Развертывание гражданской войны

Внутренние предпосылки гражданской войны — обострение противоречий между различными 
группами общества, консолидация противников большевизма, иностранная интервенция. В 
январе 1918 г. Румыния оккупировала и затем аннексировала Бесарабию. В апреле немецкие 
войска вступили в Крым, а в мае – в Грузию. В марте 1918 г. начинается интервенция стран 
Антанты; высажены английские войска в Мурманске. Апрель – на Дальнем Востоке появляются 
японские и американские соединения. В августе английские войска вступают в Закавказье, 
свергнув в том числе известную "Бакинскую коммуну". Французские войска оказывали помощь 
армии А. Деникина.

Начало нового этапа гражданской войны — восстание чехословацкого корпуса 25 мая. От Перми до 
Владивостока советская власть была свергнута.

Активизируются и внутренние противники большевизма, в первую очередь эсеры. Июль 1918 г. – 
восстания в 23-х городах центральной России и ряд террористических актов против 
большевистских лидеров, в т.ч. на Ленина. Попытки консолидации антибольшевистских сил, 
Под руководством эсеров в Самаре создано правительство из членов бывшего Учредительного 
собрания – "Комуч". Аналогичные в Екатеринбурге и Омске. Ноябрь 1918 г. свергнуто омское 
правительство и установили военную диктатуру в Сибири (Колчак).
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Меры по укреплению режима

Середина 1918 г. большевистский режим — на краю гибели. 2 
сентября РСФСР объявлена "единым военным лагерем". 30 
ноября вся полнота власти отдана – Совету рабочей и 
крестьянской обороны (СТО) во главе с Лениным.

Центральная задача – создание многочисленной и боеспособной 
армии. 9 июня 1918 г. введена обязательная воинская 
обязанность. Выдающуюся роль в создании Красной армии и 
борьбе с белыми сыграл наиболее талантливый и энергичный 
сподвижник Ленина – Троцкий. По инициативе Троцкого в 
Красную армию было мобилизовано 50 тыс. военспецов, т.е. 
офицеров старой армии, каждый шаг которых контролировался 
представителями Коммунистической партии – комиссарами.

Беспощадный террор. Соответствующая экономическая политика – 
"военного коммунизма". Центральное звено "военного 
коммунизма" – продовольственная разверстка (продразверстка), 
введенная декретом от 11 января 1919 г.

КОНСПЕКТЫ



Основные этапы гражданской войны 1918 г.

Можно выделить три этапа: вторая половина 1918, 1919 г. (основные 
сражения), 1920 (Завершающие бои).

Первый – вторая половина 1918 г. Белые силы еще не имели 
достаточного потенциала для решительного удара по большевикам, 
военные действия разворачивались пока что на окраинах Красной 
России – на Юге и Востоке.

Летом и осенью 1918 г. основная опасность угрожала большевикам с 
Востока, где белые заняли уже Поволжье; особую тревогу вызвал захват 
ими Казани, от которой открывалась дорога в центр страны. В июне – 
Восточный фронт, в сентябре под командованием Каменева переходят в 
наступление и занимают Казань, Симбирск, Самару и ряд городов Урала. 
В ноябре белые наступают на Пермь и захватили ее. Сорвано 
объединение белых сил Севера и Востока.

На южном направлении – вокруг г. Царицина, сохранение которого 
красными имело особое значение для получения хлеба из этих 
благодатных краев. В августе – сентябре казаки – два наступления на 
Царицин, которые были отбиты. Сорвана попытка соединения белых сил 
Юга и Востока. Проявляется «талант» Сталина.

КОНСПЕКТЫ



1919 год

В марте А. Колчак начал широким фронтом наступать от Урала к 
Волге. 28 апреля – контрнаступление красных под 
командованием Михаила Фрунзе. К августу белые потеряли 
Урал, а в октябре 14 ноября пала колчаковская столица – Омск. 
Дальнейшее отступление белых проходило под ударами 
восставших сибирских крестьян – партизан. Колчак выдан 
красным своими бывшими союзниками - чехами и 7 февраля 
1920 г. расстрелян по приговору Иркутского ревкома.

Наступление Деникина. В июне 1919 г Деникин начал решительное 
наступление и к октябрю достиг максимальных успехов, дойдя 
до Воронежа. Курска, Орла. Но в октябре – ноябре – 
контрнаступление Южного фронта красных во главе с 
Александром Егоровым. К началу 1920 г. белые потерпели на юге 
полное поражение. Их остатки (около 40 тыс.) отступили в Крым, 
где командование было передано генералу П.Врангелю.

Май и октябрь1919 г. – две попытки захвата Петрограда войсками 
генерала Н.Юденича.

КОНСПЕКТЫ



1920 г. Итоги и последствия гражданской войны

В 1920 г. инициатор возобновления войны – Польша. В апреле наступление на 
Украине; 7 мая взят Киев. В начале июня ударом 1-й Конной – контрнаступление 
красных. Успехи похода под командованием Егорова и Тухачевского. Но осенью 
красные войска потерпели поражение под Варшавой, в октябре было заключено 
перемирие. В марте 1921 г. подписан мирный договор в Риге, за Польшей остались 
Западная Украина и Западная Белоруссия.

Последняя крупная попытка наступления белых – в июне 1920 г. войска Врангеля 
вырвались из Крыма. 28 ноября красные под командованием М.Фрунзе переходят 
в контрнаступление, осуществляют знаменитый переход через запив Сиваш, 
штурмуют укрепления Перекопа и Чонгара и в середине ноября занимают весь 
Крым. Основные сражения гражданской войны были закончены. Начало 20-х гг. – 
ожесточенная борьба с крестьянскими восстаниями ("кулацкими мятежами"), из 
которых наиболее мощными были движения в Тамбовской губернии 
("Антоновщина") и в Западной Сибири (Петропавловско-Ишимское восстание). 
Вступление красных во Владивосток 25 октября 1922 г.

Причины победы большевиков в гражданской войне: белые в своей борьбе не смогли 
выдвинуть целей, понятных и приемлемых для широких масс.

КОНСПЕКТЫ



ПОНЯТИЯ

Масо́нство — нравственно-этическое 
движение, возникшее в XVIII веке в виде 
тайной международной организации с 
ритуалами и символикой, 
иллюстрирующими принципы и идеалы 
масонства. Название масон или 
франкмасон происходит от фр. franc-maçon 
(в старофранцузском masson, англ. 
freemason), употребляется также 
буквальный перевод этого названия — 
вольный каменщик.



• Оппози́ция (от лат. oppositio 
«противопоставление») в политике — 
партия или группа, выступающая против 
господствующей партии или мнения, 
поддерживаемого большинством

ПОНЯТИЯ



Временный комитет Государственной Думы.
Одновременно с созданием Петросовета в ночь на 28 февраля (13 марта) 1917, Прогрессивный блок 

и левые депутаты (трудовики и социал-демократы) собрали частное совещание и образовали 
Временный комитет Государственной Думы , работа которой была прервана указом царя с 
началом вооруженного противостояния в столице. В думский комитет вошли представители 
всех фракций Думы, за исключением правомонархических.

Во Временный Комитет Государственной Думы вошли: М. В. Родзянко (председатель, октябрист), Н. 
В. Некрасов (кадет), И. И. Дмитрюков (секретарь Думы, левый октябрист), В. А. Ржевский 
(прогрессист), Н. С. Чхеидзе (одновременно председатель исполкома Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов, социал-демократ), А. Ф. Керенский (эсер-трудовик), П. Н. 
Милюков (кадет), А. И. Коновалов (прогрессист), М. А. Караулов, С. И. Шидловский, В. В. 
Шульгин и В. Н. Львов. Несколько позже членом Комитета стал также Б. А. Энгельгардт 
(комендант петроградского гарнизона).

Комитет объявил о намерении создать новое правительство и назначил своих комиссаров во все 
министерства, отстранив от должности царских министров, выпустив воззвание:

В ночь на 1 (14) марта Родзянко направил в Могилев, где находилась Ставка Верховного 
главнокомандующего, и в Псков, в штаб Северного фронта, где находился царь, телеграмму с 
предупреждением[источник не указан 148 дней], что лишь отречение царя позволит Думе 
сохранить контроль над событиями. Под давлением думцев и генералов, в том числе 
начальника штаба-Ставки М. В. Алексеева, 2 (15) марта Николай II отрекся от престола.

1(14) марта комитет договорился с руководством исполкома Петроградского совета о создании 
нового правительства России.

Преемником Временного комитета Государственной думы 3 (16) марта стало Временное 
правительство.

ПОНЯТИЯ



Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов (Петроградский совет, Петросовет) 
— Совет, созданный в Петрограде в марте 1917 
года с целью представлять интересы рабочего 
класса. Совет рабочих существовал ещё в 1905 
году, но настоящим предшественником 
Петроградского совета являлась Рабочая 
Группа Центрального военно-промышленного 
комитета, созданная меньшевиками в ноябре 
1915 года.

Главой исполкома Петроградского совета, 
состоявшего из 15 человек, стал Николай 
Семёнович Чхеидзе

ПОНЯТИЯ



Апрельские тезисы — программа действий российских большевиков в условиях 
буржуазно-демократической революции, предложенная Лениным после возвращения в 
Россию из Швейцарии в апреле 1917 года . Опубликованы в большевистской газете 
«Правда» 7 апреля. В противоположность общим в тот момент (в том числе и среди 
большевиков) настроениям, сводившимся к признанию демократического характера 
революции, поддержке Временного правительства и «революционному оборончеству» (то 
есть идее обороны «революционного отечества» от германского империализма), Ленин 
выдвинул идеи:

• антивоенной борьбы
• перерастания буржуазной революции в пролетарскую
• отказа в поддержке (фактически — свержения) Временного правительства
• передачи власти Советам 
• осуществления социалистической программы-максимум (отмена полиции, армии, 

чиновничества, национализация банков и земли, в перспективе — построение 
«государства-коммуны»).

Фактически в Апрельских тезисах были сформулированы основы ленинизма. Они стали 
программой действий большевиков в дооктябрьский период, служили идеологической 
базой для деятельности коммунистов после захвата власти и обоснованием их диктатуры в 
СССР. Изучение Апрельских тезисов было важной частью образования идеологических 
работников всё время существования Советской России и Советского Союза.
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Двоевластие — режим одновременного сосуществования двух 
властей в одной стране.

В России двоевластие возникло в результате Февральской 
революции в марте — начале июля 1917 г. К власти 
одновременно пришли Временное правительство и Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Трудящимися 
массами были созданы Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов и Советы на местах (Советы рабочих и 
солдатских депутатов, Советы крестьянских депутатов). 
Одновременно 27 февраля (12 марта) 1917 г. был образован 
Временный исполнительный комитет Государственной думы. 1 
(14) марта исполком Петроградского совета заключил с 
Временным комитетом Государственной думы соглашение об 
образовании Временного правительства. 9 (22) июля ЦИК 
Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполком 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов объявили о 
признании неограниченных полномочий Временного 
правительства. Вся власть в стране перешла к Временному 
правительству, прекратив существование двоевластия.
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Керенки — народное название денежных 
купюр, номинированных в золотых 
российских рублях, но не имевших 
реального золотого обеспечения. 
Выпускались Временным правительством 
России в 1917 и Госбанком РСФСР в 
1917—1919 годах на одних и тех же клише до 
появления совзнаков.

Получили название по имени последнего 
председателя Временного правительства А.  
Ф. Керенского.

ПОНЯТИЯ



Военно-революционные комитеты (ВРК) в России — 
военные организации при советах рабочих и солдатских 
депутатов. 

      3 ноября было избрано бюро ВРК: большевики Н. И. 
Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, А. Д. Садовский; 
левые эсеры П. Е. Лазимир, Г. Н. Сухарьков. Точный 
персональный состав ВРК не установлен: в исторических 
исследованиях называются от 30 до 104 фамилий. 
Председателем по предложению Троцкого был избран 
левый эсер П.Е. Лазимир; фактическим 
руководителем ВРК был председатель Совета  Л.Д. 
Троцкий. С 21 октября ПВРК направлял своих комиссаров 
в воинские части, на склады оружия и боеприпасов, в 
Петропавловскую крепость. К 24 октября (6 ноября) 
комиссары ВРК были назначены на все основные 
стратегические объекты столицы Без их разрешения 
распоряжения Временного правительства и штаба 
Петроградского ВО не исполнялись.
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Коминтерн, Коммунистический интернационал, 3-й 
интернационал — в 1919—1943 гг. международная 
организация, объединявшая компартии различных стран. 
Основана 28 организациями по инициативе РКП(б) и 
лично Владимира Ильича Ленина для развития и 
распространения идей революционного 
интернационального социализма, в противовес 
реформистскому социализму Второго интернационала, 
окончательный разрыв с которым был вызван различием 
позиций относительно Первой мировой войны и 
Октябрьской революции в России. После прихода к 
власти в СССР Сталина организация служила 
проводником интересов СССР, как их понимал Сталин.В 
1928 году был написан Гимн Коминтерна на немецком 
языке Хансом Эйслером. Перевод на русский язык 
осуществил в 1929 году Илья Львович Френкель 
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Декрет - после Октябрьской революции в России, других 
советских республиках и СССР  декретами назывались 
некоторые законодательные акты съездов Советов, 
ВЦИК, СНК РСФСР. Известные декреты: декрет о земле, 
декрет о мире, декреты о суде, декрет о 8-часовом 
рабочем дне, декрет об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, декрет об уничтожении сословий и 
гражданских чинов.

Конституция СССР 1924 года предоставляла право издания 
декретов ЦИК СССР, Президиуму ЦИК СССР и СНК 
СССР.

Конституция СССР 1936 года не предусматривала издания 
законодательных актов, именуемых декретами.

ПОНЯТИЯ



Учреди́тельное собра́ние — выборное учреждение, созданное по 
образцу Учредительного Собрания Великой французской 
революции, призванное определить форму правления и 
конституцию в России после Февральской революции. Было 
распущено декретом ВЦИК. Созыв Учредительного собрания 
был одной из первоочередных задач Временного правительства. 
Но оно медлило с ним. После свержения Временного 
правительства в октябре 1917 г. вопрос об Учредительном 
собрании был для всех партий первостепенным. Большевики, 
опасаясь[1] недовольства народа, так как идея созыва 
Учредительного собрания была очень популярна, ускорили 
намеченные Временным правительством выборы в него. 27 
октября 1917 г, Совнарком принял и опубликовал за подписью В. 
И. Ленина постановление о проведении в назначенный срок – 12 
ноября 1917 г. всеобщих выборов в Учредительное собрание. 
Всего было избрано 715 депутатов, из которых 370 – эсеры, 175 – 
большевики, 40 – левые эсеры, 17 – кадеты, 15 – меньшевики, 86 – 
депутаты от национальных групп (эсеры 51,7 %, большевики — 
24,5 %, левые эсеры — 5,6 %, кадеты 2,4 %, меньшевики — 2,1 %).
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Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (СНК, Совнарко́м) — c 6 июля 1923 по 15 
марта 1946 высший исполнительный и распорядительный (в первый 
период существования также и законодательный) орган СССР, его 
правительство (в каждой союзной и автономной республике также был 
Совет Народных Комиссаров, например, СНК РСФСР).

Народный комиссар (нарком) — лицо, входящее в состав правительства и 
возглавляющее определённый народный комиссариат (наркомат) — 
центральный орган государственного управления отдельной сферой 
деятельности государства.

Первый Совет народных комиссаров был учреждён за 5 лет до образования 
СССР, 27 октября 1917 Декретом «Об учреждении Совета Народных 
Комиссаров», принятом на II Всероссийском съезде Советов. До создания 
СССР в 1922 и образования Союзного Совнаркома, Совет Народных 
Комиссаров РСФСР фактически координировал взаимодействие между 
советскими республиками, возникшими на территории бывшей 
Российской империи.
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Контрибуция — дань, платимая 
неприятелю: во время войны — 
населением занятой территории, по 
окончании войны — правительством 
побежденной страны.

ПОНЯТИЯ



Сепаратный мир — мирный договор, 
заключённый одним из участников воюющей 
коалиции без ведома и согласия союзников.

Исторические примеры сепаратных мирных 
договоров:

Базельский мир (1795) — Пруссия и Испания 
заключили мир с Францией, выйдя из состава 
Первой коалиции.

Брестский мир (1918) — Россия заключила 
договор с Германией отдельно от союзников по 
Антанте.

ПОНЯТИЯ



Анне́ксия (лат. ad nectere — присоединять) — 
насильственный акт присоединения государством всей 
или части территории другого государства в 
одностороннем порядке. По международному праву 
аннексия — один из видов агрессии и в настоящее время 
влечёт международно-правовую ответственность.

Аннексию следует отличать от оккупации, которая сама по 
себе не влечёт изменения юридической принадлежности 
территории. Так, например, Босния и Герцеговина, 
находившаяся под оккупацией (то есть фактическим 
контролем) Австро-Венгрии с 1878 года, была 
аннексирована ею только в 1908 году, а до того считалась 
формально территорией Османской империи.

ПОНЯТИЯ



ВЧК СНК РСФСР — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР 
(1917—1922). Образована 7 (20) декабря 1917 года.[1] Ликвидирована с передачей 
полномочий Государственному политическому управлению (ГПУ НКВД РСФСР) при 
НКВД РСФСР 6 февраля 1922 года.

ВЧК являлась органом «диктатуры пролетариата» по защите государственной 
безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы с контрреволюцией на 
территории всей страны». ВЧК имела территориальные подразделения для «борьбы 
с контрреволюцией на местах». [2]

В.И. Ленин, главный идеолог её формирования, называл Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию, без которой «власть трудящихся существовать не может, пока будут 
существовать на свете эксплуататоры…», «нашим разящим орудием против 
бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со стороны 
людей, которые были бесконечно сильнее нас»[3].

С 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и 
безнадзорности среди детей.

ПОНЯТИЯ



Вы́сший сове́т наро́дного хозя́йства (ВСНХ) — высший 
советский хозяйственный орган со статусом наркомата в 
1917—1932. Учрежден при СНК декретом ВЦИК и СНК от 2 
(15) декабря 1917 для организации и управления всего 
народного хозяйства и финансов. В состав ВСНХ входили 
отраслевые ведомства (Главсахар, Главнефть, Центрочай 
и т. д.). На местах создавались губернские и уездные 
совнархозы. В годы Военного коммунизма всё 
промышленное производство, распределение сырья и 
готовой продукции было сосредоточено в ВСНХ. После 
образования СССР, ВСНХ были присвоены права 
объединенного наркомата. 5 января 1932 года ВСНХ был 
преобразован в Наркомат тяжелой промышленности. 
Предприятия легкой, лесной и лесоперерабатывающей 
промышленности были переданы в образованные 
наркоматы легкой и лесной промышленности.

ПОНЯТИЯ



Гражда́нская война́ в Росси́и (1917—1923) — вооружённая борьба между различными социальными, 
политическими и этническими группами на территории бывшей Российской империи, имевшая в 
своей основе глубокие социально-экономические, политические, национальные, религиозные и 
психологические противоречия, которые стали её причинами и обусловили её длительность и 
ожесточение.

Основная вооружённая борьба за власть в период Гражданской войны велась между РККА большевиков и 
вооружёнными силами Белого движения, что получило отражение в устойчивом именовании главных 
сторон конфликта «красные» и «белые»[1][2]. Обе стороны на период до полной своей победы и 
умиротворения страны предполагали осуществлять политическую власть путём диктатуры. 
Дальнейшие цели провозглашались следующие: со стороны красных — построение бесклассового 
коммунистического общества как в России, так и в Европе путём активной поддержки «мировой 
революции»; со стороны белых — созыв нового Учредительного собрания, с передачей на его 
усмотрение решения вопроса о политическом устройстве России.

Составной частью гражданской войны была вооружённая борьба национальных «окраин» бывшей 
Российской империи за свою независимость и повстанческое движение широких слоёв населения 
против войск основных противоборствующих сторон — «красных» и «белых». Попытки 
провозглашения независимости «окраинами» вызывали отпор как со стороны «белых», сражавшихся 
за «единую и неделимую Россию», так и со стороны «красных», видевших в росте национализма 
угрозу завоеваниям революции[1].

Гражданская война разворачивалась в условиях иностранной военной интервенции и сопровождалась 
боевыми действиями на территории России как войск стран Четверного союза, так и войск стран 
Антанты

ПОНЯТИЯ



Интервенция — военное вмешательство иностранных 
государств в гражданскую войну в России. 

Сразу после Октябрьской революции, в ходе которой к 
власти пришли большевики, был объявлен «Декрет 
о мире» — Советская Россия вышла из Первой 
мировой войны. Территория России распалась на 
несколько территориально-национальных 
образований. Польша, Финляндия, Прибалтика, 
Украина, Дон и Закавказье были оккупированы 
германскими войсками.

В этих условиях страны Антанты, продолжавшие войну 
с Германией, начали высаживать свои войска на 
Севере и Востоке России.

ПОНЯТИЯ



Вое́нный коммуни́зм — название внутренней политики 
Советского государства, проводившейся в 1918—1921 
годах во время Гражданской войны. Основной целью 
было обеспечение городов и Красной Армии оружием, 
продовольствием и другими необходимыми ресурсами в 
условиях, когда все нормальные экономические 
механизмы и отношения были разрушены войной. 
Решение о прекращении военного коммунизма было 
принято 21 марта 1921 года на X съезде РКП(б) и введен 
НЭП. 

• Ликвидация частных банков и конфискация вкладов 
• Национализация промышленности 
• Монополия внешней торговли 
• Принудительная трудовая повинность 
• Продовольственная диктатура

ПОНЯТИЯ



Продразвёрстка (сокращение от словосочетания 
продово́льственная развёрстка) — в России система 
государственных мероприятий, осуществленная в 
периоды военного и экономического кризисов, 
направленных на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Принцип 
продразверстки заключался в обязательной сдаче 
производителями государству установленной 
(«разверстанной») нормы продуктов по установленным 
государством ценам.

Методы, применяемые при заготовках в период 
продовольственной диктатуры, вызывали рост 
крестьянского недовольства, переходившего в 
вооруженные выступления крестьян. 21 марта 1921 года 
продразвёрстка была заменена продналогом, что было 
основной мерой перехода к политике НЭПа.

ПОНЯТИЯ
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Анто́н Ива́нович Дени́кин (1872—1947) — 
русский военачальник, герой Русско-
японской и Первой мировой войн, 
Генерального штаба генерал-лейтенант 
(1916), первопоходник, один из главных 
руководителей (1918—1920 гг.) Белого 
движения в годы Гражданской войны. 
Заместитель Верховного Правителя 
России (1919—1920гг.).

ПЕРСОНАЛИИ



Фе́ликс Эдму́ндович Дзержи́нский 
(прозвище Желе́зный Фе́ликс, 
1877О—1926) — революционер, по 
происхождению польский дворянин, 
советский государственный деятель, 
глава ряда наркоматов, основатель ВЧК, 
один из организаторов «красного 
террора».

ПЕРСОНАЛИИ



Пётр Никола́евич Красно́в (1869—1947) — русский генерал, атаман Всевеликого 
Войска Донского, военный и политический деятель, известный писатель и публицист. 

Активный участник белого движения. Во время Второй мировой войны сотрудничал с 
властями нацистской Германии. командованием советской военной администрации. 
Был этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме.

Военная коллегия Верховного суда СССР приняла решение казнить Краснова и других 
казачьих и горских генералов-антикоммунистов: Шкуро, Султан-Гирея Клыча, фон 
Паннвица вместе с другими офицерами, за то, что они вели «посредством 
сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против 
Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную и 
террористическую деятельность против СССР». По приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР П. Н. Краснов повешен в Москве, в Лефортовской тюрьме 16 
января 1947 года.

Смертную казнь принял как заслуженное наказание, в своём последнем слове признав: 
«Мне нет возврата. Я осужден за измену России, за то, что я вместе с её врагами 
бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа… За тридцать лет 
борьбы против Советов… Я не нахожу себе оправдания» 

ПЕРСОНАЛИИ



Лев Бори́сович Ка́менев 

(настоящая фамилия Ро́зенфельд,  1883 —  
1936) — советский партийный и 
государственный деятель, большевик, 
революционер. В 1936 осуждён по делу 
«Троцкистско-зиновьевского центра» и 
расстрелян. Посмертно реабилитирован 
в 1988 году.

ПЕРСОНАЛИИ



Григо́рий Евсе́евич Зино́вьев (1883 — 1936) — 
советский политический и государственный деятель, 
революционер. Активный участник Октябрьской 
революции. Высокое доверие к нему в партии было 
выражено в назначении Зиновьева председателем 
Исполкома Коммунистического Интернационала 
(Коминтерн). Зиновьев был руководителем 
Коминтерна с марта 1919 до своего ухода в 1926 в 
результате конфликта со Сталиным. 24 августа 1936 
года Зиновьев был приговорен к высшей мере 
наказания по делу Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян 25 
августа в Москве.  Реабилитирован в 1988 г.

ПЕРСОНАЛИИ



Лев Дави́дович Тро́цкий (псевд.: Перо́, Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к и др.; 
настоящая фамилия Бронштейн; 1879 —1940) — деятель международного 
коммунистического революционного движения, практик и теоретик 
марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма. Один из 
организаторов Октябрьской революции 1917 г., один из создателей 
Красной Армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член 
Исполкома Коминтерна. В первом советском правительстве — нарком по 
иностранным делам; в 1918—1925 — нарком по военным и морским делам 
и председатель Революционного военного совета РСФСР, затем СССР. С 
1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП
(б) в 1919—1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 
г. выслан за пределы СССР. После высылки из СССР — создатель и 
главный теоретик троцкистского Четвёртого интернационала (1938). Автор 
работ по истории революционного движения в России, создатель 
капитальных исторических трудов по революции 1917 г., литературно-
критических статей, воспоминаний «Моя жизнь» (Берлин, 1930). Убит 
агентом НКВД Рамоном Меркадером в Мексике (1940).

ПЕРСОНАЛИИ



Па́вел Никола́евич Милюко́в 

(1859—1943) — русский политический 
деятель, историк и публицист. Лидер 
Конституционно-демократической 
партии (Партии народной свободы). 
Министр иностранных дел Временного 
правительства в 1917.

ПЕРСОНАЛИИ



Алекса́ндр Васи́льевич Колча́к (1874-1920) — российский 
политический деятель, вице-адмирал Российского 
Императорского флота (1916) и адмирал Сибирской 
Флотилии (1918).[1] Полярный исследователь и учёный-
океанограф, участник экспедиций 1900—1903 годов 
(награждён Императорским Русским географическим 
обществом Большой Константиновской медалью). 
Участник Русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской войн. Вождь и руководитель Белого 
движения на Востоке России. Верховный Правитель 
России (1918—1920 гг.).

В ночь с 6 на 7 февраля 1920 адмирал А. В. Колчак и 
председатель Совета министров Российского 
правительства В. Н. Пепеляев были расстреляны без суда 
, по постановлению Иркутского военно-революционного 
комитета.

ПЕРСОНАЛИИ



Лавр Гео́ргиевич Корни́лов (1870—1918) — выдающийся 
русский военачальник, Генерального штаба генерал от 
инфантерии.

Военный разведчик, дипломат и путешественник-
исследователь.

Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный 
Главнокомандующий русской армии (август 1917 г.).

Участник Гражданской войны, один из организаторов и 
Главнокомандующий Добровольческой армии, вождь 
Белого движения на Юге России, первопоходник.

В 1918 году  убит при штурме Екатеринодара.

ПЕРСОНАЛИИ



Никола́й (Карло) Семёнович Чхеи́дзе - политический деятель России и 
Грузии. Принимал участие в революции 1905 года. 27 февраля 1917 
Чхеидзе вошёл в состав Временного исполкома Петроградского Совета 
рабочих депутатов, был избран его председателем. В тот же день вошёл 
во Временный комитет Государственной думы. В ночь на 2 марта 
участвовал в переговорах об образовании Временного правительства, но 
войти в него министром труда отказался. После Июльской демонстрации 
выступил против большевиков как зачинщиков и заговорщиков, заявил о 
полной поддержке Советами Временного правительства. После принятия 
Петроградским Советом большевистской резолюции «О власти» в знак 
протеста вместе со всем эсеро-меньшевистским Президиумом 
Петроградского Совета 6 (19) сентября Чхеидзе сложил свои полномочия. 
Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
стал Л. Д. Троцкий. Вскоре он уехал в Грузию и более в Россию не 
возвращался. К Октябрьской революции Чхеидзе отнесся отрицательно. 
С 1918 председатель Закавказского сейма и Учредительного собрания 
Грузии, член Грузинской партии меньшевиков. В 1919 был 
представителем Грузии на Парижской (Версальской) конференции вместе 
с И. Г. Церетели. После ввода Красной Армии в Грузию в 1921 
эмигрировал во Францию. Участвовал в работе эмигрантских 
организаций. Покончил жизнь самоубийством, будучи смертельно 
больным туберкулёзом.

ПЕРСОНАЛИИ



Гео́ргий Евге́ньевич Львов — русский 
общественный и политический деятель, 
князь.

Львов был избран в Первую Государственную 
думу. С 1912 — член Московского комитета 
партии «прогрессистов» (ранее, с 1905 г., 
состоял в партии кадетов). После 
Февральской революции, с 10 (23) марта 
1917 — Министр-председатель и министр 
внутренних дел первого Временного 
правительства, возглавлял также первое 
коалиционное правительство.

ПЕРСОНАЛИИ



ПЕРСОНАЛИИ
Никола́й II Алекса́ндрович (6 (18) мая 1868, Царское Село — 17 июля 1918, 

Екатеринбург) — последний император Всероссийский, Царь Польский и великий 
князь Финляндский (20 октября (1 ноября) 1894 года — 2 марта (15 марта) 1917 года). 
Фельдмаршал британской армии (18 декабря 1915). Из династии Романовых.

Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России и 
одновременно — ростом в ней социально-политических противоречий, 
революционного движения, вылившегося в революцию 1905—1907 годов и 
революцию 1917 года, во внешней политике — экспансией на Дальнем Востоке, 
войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав 
и Первой мировой войне.

Николай II отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года и находился 
вместе с семьей под домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917 г. по 
решению Временного правительства был вместе с семьей отправлен в ссылку в 
Тобольск, а весной 1918 г. перемещен большевиками в Екатеринбург, где был 
расстрелян вместе с семьёй и приближенными в июле 1918 года.

Тезоименитство — 6 декабря по юлианскому календарю (Николая чудотворца).

Канонизирован Русской православной церковью как страстотерпец в 2000 году.



Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (настоящая фамилия — Джугашви́ли 1878  —  1953) — 
советский государственный, политический и военный деятель. 
Генеральный секретарь Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
 с 1922 года, глава Советского Правительства (Председатель Совета Народных Комиссаров c 6 мая 1941 

года, Председатель Совета Министров СССР с 15 марта 1946 года), Генералиссимус Советского 
Союза (27 июля 1945).

Период нахождения Сталина у власти ознаменован:
С одной стороны: форсированной индустриализацией страны, победой в Великой Отечественной войне, 

массовым трудовым и фронтовым героизмом, превращением СССР в сверхдержаву со 
значительным научным, военным и промышленным потенциалом, беспрецедентным усилением 
геополитического влияния Советского Союза в мире;

С другой стороны: установлением тоталитарного диктаторского режима, массовыми репрессиями, иногда 
направленными против целых социальных слоёв и этносов (например депортации крымских татар, 
чеченцев и ингушей, балкарцев, корейцев), насильственной коллективизацией, приведшей на раннем 
этапе к резкому спаду в сельском хозяйстве и голоду 1932—1933 гг, многочисленными людскими 
потерями (в результате войн, депортаций, немецкой оккупации, голода и репрессий), разделением 
мирового сообщества на два враждующих лагеря, установлением просоветских коммунистических 
режимов в Восточной Европе и началом холодной войны.

Российское общественное мнение по поводу личной заслуги или ответственности Сталина за 
перечисленные явления до сих пор поляризовано.

ПЕРСОНАЛИИ



Михаи́л Никола́евич Тухаче́вский (16 
февраля 1893 — 12 июня 1937) — 
советский военный деятель, Маршал 
Советского Союза (1935). Репрессирован 
в 1937 году по «делу военных», 
реабилитирован в 1957 году.
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