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Февральская революция 
1917 года

массовые антиправительственные 
выступления петроградских рабочих и солдат 
петроградского гарнизона, приведшие к свержению 
российской монархии и созданию Временного 
правительства, сосредоточившего в своих руках всю 
законодательную и исполнительную власть в России. 
Революционные события охватили период конца 
февраля — начала марта 1917 года (по юлианскому 
календарю, действовавшему в то время в России).



Причины и предпосылки Февральской революции 1917 года

Участие Российской империи в Первой мировой войне повергло страну в социально-
экономический кризис. К началу 1917 года ситуацию усугубили тяжелое положение 
русской армии и неудачные военные кампании.

Так, на прошедшей в январе-феврале 1917 года Петроградской конференции стран 
Антанты планировалось в апреле массовое совместное наступление. Однако 
ситуация с личным составом российской армии вызывала у союзников опасения.

А также:

падение авторитета царской власти;

ужасающее положение на фронте;

тяжелое положение рабочих, низкая зарплата, отсутствие рабочего законодательства;

русификаторская политика в отношении других национальностей Российской 
империи;

нерешенность аграрного вопроса.



Социально-политическая 
обстановка накануне революции

В оппозиции к императорскому правительству находилась 
Государственная дума IV созыва. Большинство в Думе 
составляли «умеренные» кадеты (лидер П. Н. Милюков) и 
октябристы (лидер А. И. Гучков), еще в 1915 году 
объединившиеся в открыто противостоявший царю 
Прогрессивный блок.

Депутаты требовали, чтобы правительство назначалось 
Госдумой и было ей подотчетно (что получило название 
«ответственное министерство»).

Инициативу парламентариев поддержали представители 
крупных промышленных объединений. В 1915 году они начали 
формировать военно-промышленные комитеты (независимые 
общественные организации для поддержки военных усилий 
страны), которые совместно с Главным комитетом 
Всероссийского земского и городского союза (Земгором) 
выступали за назначение «ответственного министерства».

Правительство же оставалось глухо к этим требованиям.



Ход событий февральской революции 1917 года
Ход событий февральской революции 1917 года развивался стремительно:
21 февраля — хлебные бунты в Петрограде. Толпы громили хлебные магазины.
23 февраля — начало всеобщей забастовки рабочих Петрограда. Массовые демонстрации с лозунгами «Долой 
войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!»
24 февраля — забастовка более 200 тысяч рабочих на 214 предприятиях.
25 февраля — забастовка уже 305 тысяч человек и 421 завода. К рабочим присоединились служащие, 
ремесленники. Войска отказались разгонять митингующий народ.
26 февраля — продолжение беспорядков. Войска перешли на сторону протестующих. Полиция была неспособна 
восстановить спокойствие. Николай II перенес начало заседаний Государственной думы с 26 февраля на 1 апреля, 
что было воспринято как ее роспуск.
27 февраля — вооруженное восстание. Мятежники заняли Кронверкский арсенал, Арсенал, Главпочтамт, телеграф, 
вокзалы, мосты.
Государственная дума назначила Временный комитет «для водворения порядка в Петербурге и для сношения с 
учреждениями и лицами».
28 февраля — Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки.
1 марта — восстание Кронштадта и Москвы. Приближенные царя предлагали ему то введение в Петроград верных 
частей армии, то создание так называемого «ответственного министерства».
Ночью 2 марта Николай II подписал Манифест о даровании ответственного министерства, но было уже поздно. 
Общественность требовала его отречения.
2 марта генерал Алексеев разослал всем главнокомандующим фронтами телеграммы с просьбой высказать 
свое мнение по поводу отречения Николая II.
Николай II примерно в три часа пополудни на станции Дно Псковской области принял отречение от престола в 
пользу своего наследника, цесаревича Алексея.
4 марта в газетах были опубликованы Манифест об отречении Николая II и Манифест об отречении Михаила 
Александровича.



Социально-правовые изменения

Февральская революция сделала возможным приближение России к 
правовому государству путем следующих мер:

· была отменена смертная казнь;

· гражданам гарантировались равные права вне зависимости от пола, 
вероисповедания и национальной принадлежности;

· гражданам разрешалось вступать в любые объединения и проводить 
собрания, что привело к росту профсоюзного движения и появлению 
фабрично-заводских комитетов;

· были сняты дискриминационные антиеврейские ограничения на место 
жительства (так называемая черта оседлости) и на производство лиц 
иудейского вероисповедания в офицеры.

Впоследствии Временное правительство, несмотря на стремление сохранить 
старый государственный аппарат, не смогло препятствовать включению в 
состав ведомств и учреждений представителей Советов, профсоюзов и других 
общественных организаций.



Ситуация в правоохранительных органах

Царскую полицию и жандармерию распустили. Вместо них была сформирована 
Народная милиция, которая в силу отсутствия должной квалификации оказалась 
неспособна справиться с возросшим уровнем преступности.

Для расследования должностных преступлений царских министров и высших 
чиновников была сформирована Чрезвычайная следственная комиссия. В ходе работы 
она не смогла подтвердить выдвинутые обвинения в адрес кого бы то ни было, за 
исключением бывшего военного министра, генерала В. А. Сухомлинова, который был 
признан виновным в «неподготовленности русской армии к войне».



Церковь

В 1917–1918 годах был проведен Поместный собор, который вывел 
православную церковь из государственного надзора. 28 октября 1917 года 
было восстановлено патриаршество. По итогам выборов, которые 
проводились в два этапа — тайным голосованием и посредством 
жеребьевки, — пост патриарха занял митрополит Тихон.



Территориально-административные изменения

Разрушение центральной власти, несмотря на желание Временного правительства 
сохранить Россию «единой и неделимой», повлекло за собой распад империи. 
Начали активизироваться национальные движения. В Томске было принято 
постановление «Об автономном устройстве Сибири», мусульманские народы 
требовали национально-культурной автономии, Польша и Финляндия — 
независимости. В Киеве была образована Центральная рада, которая, получив отказ 
в предоставлении Украине территориально-национальной автономии, объявила ее в 
одностороннем порядке.



Ситуация в армии

Демократизация армии привела к резкому падению ее боеготовности. Повсеместно 
проводились самосуды над офицерами, военные стремились дезертировать.

Еще одним серьезным ударом стала массовая чистка командного состава, в 
результате которой главные посты были заняты близкими к думской оппозиции 
фигурами — А.И. Деникиным, А.В. Колчаком, Л.Г. Корниловым.

Значительно расширили свое влияние Солдатские комитеты, учрежденные Приказом 
Петросовета № 1. Они имели возможность вмешиваться в дела военной стратегии, 
отстранять и выбирать командиров. Все это способствовало распаду системы 
государственного управления.

Результатом армейского кризиса стал полный провал июньского наступления 1917 
года. Даже восстановление военно-полевых судов не могло препятствовать 
дезертирству — более двух миллионов солдат покинули части разлагавшейся армии.



Политические перестановки и 
волнения

Расстрел демонстрации с антиправительственными 
советскими лозунгами 3 июля 1917 года нарушил 
шаткое равновесие сил между Временным 
правительством и Петросоветом. После разгрома 
большевистских организаций их лидер В.И. Ленин 
был вынужден покинуть страну и укрыться в 
Финляндии.

Председателем сформированного 24 июля 
правительства остался А.Ф. Керенский, перешедший 
в партию эсеров. Тем не менее популярность 
Керенского к тому моменту уже была серьезно 
подмочена провалом июньского наступления и 
затянувшимися экономическими проблемами.

В августе 1917 года при поддержке высшего 
офицерства главнокомандующий Л. Г. Корнилов 
предпринял попытку военного переворота 
(Корниловский мятеж, Корниловщина). Мятеж 
провалился, из правительства были удалены 
министры-кадеты, и 1 сентября была 
сформирована Директория из пяти человек во главе 
с Керенским. Она просуществовала до 24 сентября, 
когда было сформировано новое правительство.


