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ПричиныКРИЗИС «ВЕРХОВ»
🙪 Военные поражения
🙪 Частая сменяемость министров
🙪 «Распутинщина»

КРИЗИС «НИЗОВ»
🙪 Усиление стачечного и

антивоенного движения
🙪 Продовольственный кризис зимой  

1917 г.

Революция какрезультат общенационального кризиса и неспособности  
верховной власти справиться с назревшими проблемами

Первая мировая война, обострившая все проблемы и ускорившая революцию



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
22 февраля — локаут на Путиловском заводе. Администрация отказалась повысить  

расценки на 50%.
23 февраля — манифестация работниц в Петрограде. Забастовка рабочих. Лозунги:

«Хлеба», «Долой войну», «Долой самодержавие».
24 февраля — в забастовках участвует 200 тыс. человек.

25 февраля — всеобщая забастовка в Петрограде. Полиция арестовала до 100  членов 
различных левых партий. Николай II на два месяца распустил Думу. Рабочие  
захватили Арсенал.

26 февраля — по распоряжению генерала Хабалова войска стреляли в  демонстрантов. 
Столкновения войск с полицией. Первая группа солдат перешла на сторону  
демонстрантов.

27 февраля — число восставших солдат составило 60 тыс. человек.
Захвачены

ключевые пункты города.
28 февраля — восставшие захватили Адмиралтейство, Зимний дворец,  

Петропавловскую крепость. Правительство князя Голицына разбежалось. 
Образуются два  центра власти.



27 февраля — образование  
Петроградского совета рабочих  
и солдатских депутатов.

Председатель — Н. Чхеидзе

27 февраля — создан
Временный комитет  

Государственной думы.
Председатель — М. 

Родзянко

🙪🙪

Петроградский 
совет.  Во главе 

меньшевик  Н.С. 
Чхеидзе

🙪ДВОЕВЛАСТИЕ🙪

Николай Семенович
Чхеидзе

Георгий Евгеньевич  
Львов

Образование
Временного правительства.

Председатель —  
князь Г.Е. Львов



2 марта — переговоры в Пскове депутатов Государственной думы Г. Гучкова, В.
Шульгина с Николаем II.

2 марта — отречение Николая II в пользу брата Михаила Александровича.

2 марта — Михаил Александрович отказался от престола.

Свой отказ Михаил мотивировал условием: «Принял я твердое решение в том лишь
случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего,  
выраженная Учредительным собранием».



Из Манифеста об отречении Николая II
В  дни  великой борьбы с внешним врагом,

стремящимся почти тригода поработить
нашуРодину, Господу Богу угодно было

ниспослать  России новое тяжкое испытание.Начавшиеся
грозятвнутренние народные волнения

бедственно отразитьсяна дальнейшем ведении
упорной войны. Судьба России … все будущее  
дорогого нашего Отечества требуют доведения  
войны во что бы то ни стало до победного  конца… 
В эти решительные дни в жизни России  почли мы 
долгом совести облегчить народу  нашему тесное 
единение и сплочение всех сил  народных для 
скорейшего достижения победы и в  согласии с 
Государственной думою признали мы за  благо 
отречься от престола государства  Российского и 
сложить с себя верховную власть.



ИТОГИ  
ФЕВРАЛЬСКО

Й  
БУРЖУАЗНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙРЕВОЛЮЦИИ 1917 
Г.

ликвидация❖ Фактическая  
монархии

❖ Открыт путь для  
развитиядемократического  

страны

❖ Образование двоевластия

Демонстрация работниц Путиловского 
завода  в первые дни Февральской 
революции



ДВОЕВЛАСТИЕ



В УСЛОВИЯХ ДВОЕВЛАСТИЯ (МАРТ — ИЮЛЬ 1917 
Г.)

Приказ
демократизация

№ 1 —  армии
(принят

Петросовета):под давлением  
чистка командного состава;

военно-полевыхликвидация  
судов.

Реальная власть в армии  
рукахсосредоточивается в

солдатских комитетов
(объединяют до 300 тыс. чел.)



Основные мероприятия Временного правительства:

Провозглашены политические права и свободы, сняты национальные и  
религиозные ограничения, отменена смертная казнь, упразднена цензура, проведена  
политическая амнистия, арестован Николай II и его министры, создана Чрезвычайная  
комиссия для расследования противозаконных действий царской администрации.

Для борьбы с продовольственным кризисом в марте 1917 г. было издано  
постановление о государственной торговой монополии на хлеб. В апреле  
правительство узаконило возникшие на предприятиях фабрично-заводские комитеты,  
осуществлявшие «рабочий контроль» над производством. Были изданы законы о  
расширении прав земских учреждений. Кроме уездных и губернских, вводились  
волостные земства, которые должны были заменить старые волостные правления. В  
выборах могли участвовать все граждане, живущие в данной местности.

Правительство провозгласило ведение войны до победного конца и исполнение  
всех взятых международных обстоятельств.

Выступило за сохранение единства Российского государства на основе  
предоставления всем жителям страны равных гражданских прав и свобод.



Основные политические партии после февраля 1917 г.

Кадеты — в 1917 г. (70—100 тыс. чел.) - П. Милюков.

Эсеры (до 1 млн чел.) - В. Чернов, И. Авксентьев.

Меньшевики (до 200 тыс.) - П. Аксельрод.

Большевики (до 25 тыс. чел. в марте 1917 г.) - В.И. Ленин.

3 апреля 1917 г. - возвращение В.И. Ленина из-за границы.

В «Апрельских тезисах» он говорил о мирном переходе ко второму этапу  
революции:
🙪 власть Советам;
🙪 выход из войны, революционное оборончество — ложь;
🙪 национализация земли;
🙪 контроль Советов над производством и распределением.



1-й кризис Временного правительства  
Апрельский кризис

Причина
18 апреля 1917 —

нота П. Милюкова союзникам:
новая Россия обязуется вести войну до победного конца

Из ноты Временного правительства
Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявления  

Временного правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать,  
что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей  
союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую  
войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей  
ответственности всех и каждого.



Временное правительство  
2 марта — 6 мая 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, октябристы, прогрессисты, беспартийные

Нота Н.П. Милюкова союзникам
по поводу продолжения участия России в войне

1-е коалиционное Временное правительство  
6 мая — 24 июля 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, эсеры, меньшевики

Коалиционное правительство – правительство, сформированное из  
представителей различных партий.



2-й кризис Временного правительства  
Июньский кризис

3—24 июня 1917 г. - I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских  
депутатов (290 меньшевиков, 285 эсеров, 105 большевиков), на котором был из  
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и  
солдатских депутатов.

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

❖Съезд высказался за сотрудничество с буржуазными партиями и вынес  
резолюцию доверия Временному правительству.
❖Съезд запретил намеченную большевиками на 10 июня антивоенную  
демонстрацию перед резиденцией Временного правительства.
❖Съезд назначил на 18 июня безоружную демонстрацию, которая должна

была  выразить поддержку решений съезда рабочими Петрограда.



18  июня  1917  — 500-тысячная демонстрация в Петрограде. Лозунги — «Вся  
власть Советам», «Долой войну», «Долой 10 министров-капиталистов»

Правительство  
попыталось выйти из  
июньского кризиса, начав

готовившееся
на фронте.

давно  
наступление  
Военный успех был  

волнупризван сбить  
недовольства.

18—28 июня 1917 — наступление русской армии на Юго-Западном фронте.
Итог — 60 тыс. убитых и раненых. Деморализация армии нарастает.

Провал наступления на фронте стал одной из причин нового,
самого серьезного политического кризиса в России – июльского.



3-й кризис Временного правительства. Июльский кризис

❑2 июля — в отставку подают министры-кадеты, недовольные деятельностью  
военного и морского министра А. Ф. Керенского в переговорах по вопросу о  
предоставлении независимости Украине.

❑3-4 июля — массовая демонстрация (500 тыс. чел.). «Вся власть Советам» —  начали 
солдаты 1-го пулеметного полка, их поддержали 25 частей гарнизона, рабочие.

❑5 июля – Временное правительство при поддержке Исполкома Петроградского  
Совета взяло ситуацию под свой контроль. В город прибыли воинские части с фронта.  
Демонстранты были рассеяны. Большевиков обвинили в попытке вооруженного  
свержения власти и в связях с германским штабом. Издание приказа об аресте В. И.  
Ленина и Г. Е. Зиновьева, закрытие большевистской газеты «Правда», большевистская  
партия провозглашена вне закона.

❑7 июля — отставка главы Временного правительства Г. Е. Львова. Министром-  
председателем становится А. Ф. Керенский.



1-е коалиционное Временное правительство  
6 мая — 24 июля 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, эсеры, меньшевики

Разногласия в правительстве.
Неудачное наступление на фронте.
Июльские события в Петрограде

2-е коалиционное Временное правительство  
24 июля — 25 сентября 1917 г.

(1—25 сентября 1917 г. — директория)
А.Ф. Керенский

Кадеты, эсеры, меньшевики
Поскольку большинство постов в нём заняли эсеры и меньшевики,  

то это фактически превращало двоевластие в фикцию.



26 июля - 3 августа — VI съезд РСДРП(б) в  
Петрограде: взят курс на подготовку вооружённого  
восстания. Временно снят лозунг «Вся власть  
Советам!»



12-15 августа – в Москве состоялось Государственное совещание,
в котором  принимали участие представители основных политических партий, 
Советов, торгово-промышленных кругов, военных. Большевики, считая совещание  
контрреволюционным, бойкотировали. На государственном совещании генералитет  
ультимативно потребовал суровых мер для наведения порядка в тылу и на фронте.

Группа участников Государственного совещания в августе 1917 г. в Москве.
В центре сидит А.Ф. Керенский, рядом с ним (в военной форме) – Л.Г. Корнилов



КОРНИЛОВСКИЙ МЯТЕЖ
25-31 АВГУСТА 1917 г.

ЦЕЛИ
❖ Установление военной диктатуры
❖ Подавление революционного движения
❖ Доведение войны до победного конца
❖ Вывод страны из кризиса

ХОД
Л.Г. Корнилов как верховный главнокомандующий снял  

войска с фронта и направил их на Петроград

Против Корнилова выступили все левые партии.  
Значительная часть армии и Петроградского гарнизона осталась  
верна правительству и Совету. Образован Комитет народной  
обороны. На заводах созданы отряды Красной гвардии (до 40  
тыс. чел.) Мятеж был ликвидирован при помощи:
• агитационных мер
• революционного саботажа железнодорожников
• частичных военных действий



ПОСЛЕДСТВИЯ КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА

🙪 Углубление социально-экономического и
политического кризиса в стране

и начало🙪 Усиление позиций большевиков  
большевизации Советов

🙪 Паралич власти

1 сентября 1917 г. Россия объявлена 
республикой.



14 сентября — Демократическое совещание в Петрограде.

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

Задачи —
выработать принципы управления страной до созыва Учредительного собрания.

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

Образован Предпарламент (20/IX — 25/Х) для окончательного решения вопроса о  
правительстве.

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

Сформировано 3-е коалиционное Временное правительство (25.09 — 25.10 1917 
г.)



3-е коалиционное Временное правительство
24 июля — 25 сентября 1917 г.  

(1—25 сентября 1917 г. — директория)
А.Ф. Керенский

Кадеты, эсеры, меньшевики

Углубление социально-
экономического

и политического кризиса в стране

4-е коалиционное Временное правительство
25 сентября — 25 октября 1917 г.

А.Ф. Керенский
Кадеты, эсеры, меньшевики



Военные расходы доходят до 86% бюджета. Гиперинфляция (с января 1914 г. по  
январь 1917 г. цены выросли на 194%, с января 1917 г. по декабрь 1917 г. — на 426%).  
Государственный долг России достиг 49 млрд золотых руб.

Политическая нестабильность привела к сокращению производства (снизилось  
на 35%). Реальные доходы рабочих упали до 40% от довоенных. Обостряется  
продовольственная проблема в городах. Денежную торговлю вытесняет обмен товарами

7 октября 1917 — тайное возвращение В. Ленина из Финляндии в Петроград.

10 октября 1917 — решение ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании.





ХРОНИКА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В ночь на 25 октября — восставшие занимают Николаевский и Балтийский  
вокзалы, центральную электростанцию.

Утром 25 октября — заняты Государственный банк, телефонная станция.

25 октября в 10 часов — обращение ВРК «К гражданам России» о низложении  
Временного правительства.

25 октября к 13 часам — занят Мариинский дворец, разогнан Предпарламент.

25 октября в 2 часа — занят Зимний двореци арестовано
Временное  правительство.



большевики и
левые

эсеры, поддерживавшие план✔ Большинство составляли  
вооружённого восстания.

🙪 Меньшевики и правые эсеры резко осудили действия большевиков и потребовали от  
съезда начать переговоры с Временным правительством об ОБРАЗОВАНИИ
НОВОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ, опирающегося на все слои общества.

🙪🙪 🙪 🙪 🙪 🙪 🙪 🙪 🙪
Не получив одобрениясъезда,меньшевистская и правоэсеровская фракции  

покинули заседание.
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

Они лишили себя возможности принять участие в формировании новых
органов  власти, а значит, и не могли корректировать действия большевиков «изнутри».



II Всероссийского съезда Советов
25 - 27 октября 1917 г.

Декрет о власти –
Воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!»

Переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Возникновение новой формы государства — республики Советов



Всероссийский съезд Советов

Всероссийский центральный  
исполнительный комитет (ВЦИК)

Состав: левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, большевики и др.
Председатель: Л. Б. Каменев, с 8 ноября 1917 г.— Я. М. Свердлов

Совет народных 
комиссаров  (Совнарком 
или СНК).

Состав: большевики. Председатель: В. И. Ленин

Народные комиссариаты 
(наркоматы)



Слом старого государственного аппарата и создание нового

— высший
— высший

❑ Образование новых высших органов власти: Съезд
Советов  законодательный орган, между съездами — ВЦИК;
СНК  исполнительный орган; наркоматы — исполнительные 

органы.
❑ 22 ноября 1917 г.— декрет о суде: основная судебная инстанция — местные суды.  

Местные суды и революционные трибунаты избираются Советами.

❑ 7 декабря 1917 г.— создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с  
контрреволюцией и саботажем (ВЧК) (глава — Ф. Э. Дзержинский).

❑ 15 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

❑ 29 января 1918 г.— декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота.



Декрет о мире

Предложение воюющим странам и их правительствам:

🙪 заключить демократический мир без аннексий (захватов) и 
контрибуций;

🙪 отменить тайную дипломатию;
🙪 уважать суверенитет (независимость) больших и малых народов

Россия получила шанс выхода из Первой мировой войны. Попытка соединить  
революцию в России с мировой революцией.



2 декабря 1917 г. - подписание перемирия в Брест-Литовске между советской  
делегацией (глава — нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий) и представителями  
Германии и начало-переговоров о сепаратном мире.



Ультиматум Германии и начало  
наступления её войск по всему фронту (18  
февраля 1918 г.).

3 марта 1918
Брестского мира
советской

г. -
подписание

делегацией(глава — Г. Я. Сокольников) с 
Германией:🙪 оккупация  

Прибалтики,  
Северного

германскими  
Белоруссии,

Причерноморья.

войсками  
Украины,

Отказ
России от этих территорий;

🙪 выведение армий России из Финляндии,  
Украины, заключение с последней  
сепаратного мира;

🙪 передача Турции части Закавказья;
🙪 выплата Россией контрибуции  

Германии (6 млрд марок).



6 - 8 марта 1918 г. - VII съезд РСДРП(б): одобрение условий Брестского мира.

14 марта 1918 г. - IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов в новой  
столице — Москве: ратификация (утверждение) Брестского мира.

Внутриполитические последствия подписания Брестского мира:
🙪 усиление внутрипартийной борьбы;
🙪 обострение отношений большевиков с другими социалистическими партиями:  

левые эсеры вышли из СНК ☞ двухпартийное советское правительство  
прекратило своё существование. Но представители левых эсеров остались во  
ВЦИК и Советах всех уровней.

🙪 рост недовольства политических противников большевиков подписанием  
грабительского мира.



Очень резко отреагировали на Брестский мир правые эсеры и меньшевики.
🙪 VIII Совет ПСР в мае 1918 г. потребовал аннулировать договор и заявил, что  

ликвидация советской власти «составляет очередную и неотложную задачу всей  
демократии», т. е. партия встала на путь вооружённой борьбы с большевиками.

🙪 Отставки СНК требовал на IV съезде Советов лидер меньшевиков Мартов.

🙪 🙪 🙪

Большевики предприняли ответные меры.
🙪 В июне 1918 г. ВЦИК исключил из своего состава представителей правых эсеров и  

меньшевиков и предложил Советам всех уровней удалить их из своей среды.

🙪🙪 🙪 🙪🙪 🙪 🙪 🙪
Фактически это означало запрет партий меньшевиков и правых эсеров.



Декрет о земле

Основан на 242 местных крестьянских наказах о земле, выдвигаемых партией эсеров:

🙪 конфискация помещичьих и церковных земель;
🙪 отмена частной собственности на землю;
🙪 передача государству высококультурных хозяйств;
🙪 недопущение наёмного труда на земле;
🙪 уравнительное землепользование.

Ответ на вековые чаяния крестьянства. Использование большевиками аграрной  
программы партии эсеров для привлечения крестьян на свою сторону.



9 и 27 мая 1918 г. - декреты, устанавливающие продовольственную  
диктатуру — систему чрезвычайных мер по снабжению продуктами рабочих и  
армии: государственная монополия хлебной торговли, твёрдые цены на хлеб,  
централизация заготовок и распределения продуктов;

май 1918 г. - направление в деревню продотрядов рабочих для
изъятия

хлеба;

11 июня 1918 г. - создание комитетов бедноты (комбедов) (действовали до  
ноября 1918 г.). 🙪 Цель — изъятие и перераспределение хлебных запасов;  
ослабление влияния зажиточных крестьян (кулаков), составляющих большинство в  
местных сельских Советах.



2 ноября 1917 г. - «Декларация прав народов России»:
🙪 национальное равенство и суверенность всех наций и народностей;
🙪 право народов на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования  

самостоятельного государства 🙪 отделение от России Финляндии, Польши,  
Турецкой Армении

В ноябре 1917 г. Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов  
было ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан,  
отменялись княжеские, графские и иные титулы, гражданские чины. Для всего  
населения устанавливалось одно наименование — гражданин Российской Советской  
Республики. Были уравнены в гражданских правах мужчины и женщины.

20 января 1918 г. был утверждён Декрет об отделении церкви от государства  
и школы от церкви.

С 1(14) февраля 1918 г. произошёл переход на григорианский календарь.



Национализация банков:

14 декабря 1917 г. - декрет о национализации частных банков 🙪 все
банковские  операции — монополия государства.

Национализация предприятий:

14 ноября 1917 г. - декрет о рабочем контроле 🙪 фабрично-заводские
комитеты  получили право контролировать процесс управления предприятиями;

17 ноября 1917 г. - декрет о национализации Ликинской мануфактуры (около Орехово-
Зуево), водного и железнодорожного транспорта;

2 декабря 1917 г. - декрет о создании Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
(глава — В. В. Осипами, с февраля 1918 г,— А. И. Рыков) -> цель — обеспечить переход от  
рабочего контроля на предприятии после национализации к централизованному управлению;

28 июня 1918 г. - декрет о национализации крупных предприятий;

28 июля 1918 г. - декрет о передаче управления всеми
национализированными  предприятиями ВСНХ.





7 января 1918 г. - ВЦИК распустил Учредительное собрание

10—18 января 1918 г. — III Всероссийский съезд Советов в Петрограде (в 
ходе  его работы произошло слияние Советов рабочих и солдатских депутатов с 
Советом
крестьянских депутатов)

ОТКАЗ ОТ ГРАЖДАНСКОГО МИРА И  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ



10—18 января 1918 г. — III Всероссийский съезд Советов в Петрограде (в  
ходе его работы произошло слияние Советов рабочих и солдатских депутатов с  
Советом крестьянских депутатов):

🙪 принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» в качестве  
конституции: Россия провозглашена Российской Советской Федеративной  
Социалистической Республикой (РСФСР), правительство (СНК) перестаю  
именоваться временным;

🙪 утверждение всех декретов советской власти и роспуск Учредительного собрания;

🙪 принятие решения о необходимости подготовки Конституции РСФСР.



4—10 июля 1918 г. — V Всероссийский съезд Советов в Москве: принятие  
Конституции РСФСР.

🙪 узаконена новая форма государственности — диктатура пролетариата в форме  
советской власти;

🙪 гарантированы демократические права и свободы, которые нельзя было  
использовать в ущерб завоеваниям социалистической революции;

🙪 предоставлены избирательные права только трудящемуся населению (рабочим и  
крестьянам); лишены этих прав все, кто использовал наёмный труд, а также  
бывшие полицейские и священники;

🙪 установлено неравное представительство горожан и селян в Советах — примерно
1:5.



V съезд утвердил флаг и герб 
РФСР.

В Конституции РСФСР (1918 г.,  
раздел 6, гл. XVII, § 90) приведено  
следующее описание флага: "Торговый,  
морской и военный флаг Российской  
Социалистической Федеративной  
Советской Республики состоит из  
полотнища красного (алого) цвета, в  
левом углу которого - один из вариантов  
флага РСФСР в 1918 г. у древка, наверху,  
помещены золотые буквы "РСФСР" или  
надпись "Российская Социалистическая  
Федеративная Советская Республика".



В Конституции РСФСР (Глава XVII,
Раздел 6, § 89): "Герб Российской
Социалистической Федеративной
Советской  Республики состоит из изображений 
на красном  фонев лучах солнцазолотых

серпа и молота,  помещённых крест-
накрест рукоятками книзу,  окружённый 
венцом из колосьев и с надписью:  а) 
Российская Социалистическая Федеративная  
Советская Республика
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".



Формирование однопартийной системы
6 июля 1918 г. — попытка левых эсеров (лидеры: М. А. Спиридонова, Б. Д.  

Комков, М. А. Натансон и др.) совершить переворот в Москве с целью захвата власти:  
убийство левыми эсерами Я. Блюмкиным и Н. Андреевым германского посла графа В.  
фон Мирбаха; арест Ф. Э. Дзержинского.

6—12 июля 1918 г.— восстание эсеров в Ярославле.

9—11 июля 1918 г. — вооружённое выступление против советской власти в  
Симбирске, организованное командующим Восточным фронтом левым эсером М. А.  
Муравьёвым. Основной лозунг левых эсеров: возобновление войны с Германией

🙪🙪
Подавление выступления левых эсеров

🙪🙪
Установление в стране однопартийной системы



Последствия
Установление в стране однопартийной системы

🙪 Отсутствие легальной оппозиции позволило избежать разногласий и кризисов  
власти в условиях начавшейся Гражданской войны.

🙪 Переход оппозиции (левых эсеров, левых меньшевиков и др.) в стан  
противников большевиков обусловил крайне ожесточённый и затяжной характер  
Гражданской войны.

🙪 Отсутствие оппозиции привело к образованию «разрежённой»  
интеллектуальной атмосферы вокруг власти, которая в таких условиях могла  
беспрепятственно прибегать к крайностям
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