
Великая Российская 
революция

1917-1922 гг.



План лекции
1. Причины Великой Российской революции.
2. Ход революционных событий
• Февральская буржуазная революция. 
• Временное правительство и его деятельность;
• Приход большевиков к власти октябрь 1917г.
•  Первые мероприятия Советской власти 

1917-1918гг.
• Гражданская война в России октябрь 1917-1922гг.
-       Причины Гражданской войны в России;
- Этапы гражданской войны;
- Политические силы в Гражданской войне;
- Политика «военного коммунизма» и ее 

последствия.
- Результаты и последствия Гражданской войны в 

России.









Итоги Февральской 
революции1. Окончательный переход от эволюционного 

развития общества к  революционному, и, как 
следствие,  рост насилия против личности и 
передел собственности;

2. Решение глобальных вопросов было отложено до 
созыва Учредительного собрания.

3. Существенное ослабление армии (в результате 
революционной агитации в армии и Приказу №1), 
падение ее боеспособности и как следствие ее 
малоэффективная дальнейшая борьба на фронтах 
Первой мировой войны.

4. Распад империи по национальному признаку.
5. Дестабилизация общества, приведшая к глубокому 

расколу общества в России, рост классовых 
противоречий, переход власти в руки радикалов, и 
как итог Гражданская война.





Составы и кризисы Временного 
правительства (март-октябрь 

1917г.).







 Первые мероприятия Советской 
власти 1917-1918гг.















Гражданская война в России 1917-1922гг.
Гражданская война – острая форма борьбы 
между  противоборствующими группировками, 
каждая из которых использует оружие  в 
борьбе за  власть. 

Особенность Гражданской войны -
переплетение внутриполитической борьбы и 
иностранной интервенции.

Интервенция – насильственное военное 
вмешательство иностранных государств во 
внутренние дела России.

Основные точки зрения на время начала 
Гражданской войны:

1. Февраль 1917- свержение самодержавия;
2. Октябрь 1917 г. – приход большевиков к власти.
3. Май 1918г. – мятеж Чехословацского корпуса.



Причины Гражданской войны в 
России:

• Обострение социально-экономических и политических , 
обусловленных сменой власти и переделом собственности.

• Отсутствие опыта компромисса между различными 
политическими силами и социальными группами.

• Преобладание в обществе установки на конфронтацию, 
нетерпимость  к оппонентам, решение вопросов о власти с 
оружием в руках.

• Экономическая политика большевиков (национализация, 
ликвидация помещичьего землевладения, продразверстка).

• Роспуск Учредительного собрания.
• Провозглашение большевиками диктатуры пролетариата. 

Однопартийная система.
• Неприятие  политическими противниками Брестского мира. 
• Вмешательство Антанты и австро-германского блока во 

внутренние дела советской России.







Политические силы в 
Гражданской войне







Военный коммунизм
Военный коммунизм – внутренняя политика 
Советского государства в условиях 
Гражданской войны.

Причины перехода к военному коммунизму – 
•  Гражданская война – введение директивно-
чрезвычайных методов государственного 
регулирования социально- экономических и 
политических процессов

• Коммунистическая доктрина – ориентация 
на создание нерыночного общества.



Военный коммунизм
Основные черты военного коммунизма:
• 11 января 1919 г. – введение продовольственной разверстки в 

сельском хозяйстве – безвозмездное изъятие у крестьян 
большей части произведенной продукции;

• Национализация всей промышленности и банков;
• Натурализация заработанной платы; карточная система
• Попытка введения прямого товарообмена между городом и 

деревней;
• Запрет частной торговли;
• Аренды земли и наемного труда в сельском хозяйстве;
• Всеобщая трудовая повинность 16-50 лет, создание трудовых 

армий;
• Милитаризация труда – перевод рабочих и служащих на 

положение мобилизованных
• Бесплатное жилье, коммунальные платежи, транспорт;
• Строгая централизация управления - главкизм.
• Уравнительное распределение



Военный коммунизм
Последствия  военного коммунизма:
• Складывание жесткой диктатуры большевистской 
партии;

• Формирование командной (нерыночной экономики);
• Огосударствление многих сторон общественной 
жизни;

• Концентрация трудовых и материальных ресурсов 
советской власти;

• Уверенность значительной части большевиков в 
возможности быстрого  строительства социализма 
методами диктатуры;

• Тяжелый экономический и социальный кризис;
• Массовые крестьянские выступления (Среднее 
Поволжье, Дон, Кубань, Западная Сибирь)

• Антибольшевистские выступления моряков в 
Кронштадте – угроза советской власти.

• Миграция рабочих в деревню






