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▪ Февральская революция — революция в Российской империи, итогом 
которой стало падение монархии, провозглашения, республики, и 
переход власти к временному правительству. 

▪ Причины и предпосылки: экономические, политические, социальные
▪ Отсутствие у общества возможности влиять на власть — ограниченность 

возможностей Государственной думы и неподконтрольность 
правительства (и в то же время ограниченность полномочий 
правительства).

▪ Император уже не мог единолично решать все вопросы, но мог 
кардинально помешать вести последовательную политику, при этом не 
неся никакой ответственности.

▪ В этих условиях политика не могла выражать интересы не то что 
большинства, но и сколько-нибудь значительной части населения, что и 
вызывало стихийное недовольство, а ограничения на публичное 
выражение протеста привели к радикализации оппозиции.

▪  Проект состава Временного правительства, представленного 
представителями партий «кадетами», «октябристами» и группой членов 
Государственного Совета. Правка императора Николая II.



▪ Февральская революция явилась следствием неудач русского правительства в ходе 
Первой мировой войны. Но не война явилась причиной всех противоречий, которые 
были тогда в России, война их обнажила и ускорила падение царизма. Война 
форсировала кризис самодержавного строя.

▪ Война поразила систему хозяйственных связей — прежде всего, между городом и 
деревней. В стране обострилось положение с продовольствием, решение о введении 
«продразверстки» не исправило положение. В стране начался голод. Высшая 
государственная власть оказалась также дискредитирована цепью скандалов вокруг 
Распутина и его окружения, которых называли тогда «тёмными силами». К 1916 г. 
возмущение распутинщиной достигло уже российских вооруженных сил — как 
офицерства, так и нижних чинов. Роковые ошибки царя в сочетании с потерей доверия 
к царской власти привели её к политической изоляции, а наличие активной оппозиции 
создали благоприятную почву для политической революции.



▪  
▪ Николай II достиг предела отчуждения не только от российского общества в целом, но и от 

церкви и ее высшего руководства. Накануне Февральской революции даже всегда 
послушный Синод отказал в выпуске обращения к народу в поддержку царя и династии.

▪ Накануне Февральской революции в России на фоне острого продовольственного кризиса 
углубился политический кризис. Впервые Государственная Дума выступила с 
требованиями отставки царского правительства, это требование было поддержано 
Государственным Советом.Политический кризис нарастал. 1 ноября 1916 года на 
заседании Государственной Думы П. Н. Милюков выступил с речью . «Глупость или 
измена?» — таким вопросом П. Н. Милюков характеризовал явление распутинщины 1 
ноября 1916 года на заседании Государственной Думы.

▪  
▪ Требование Госдумы отставки царского правительства и создания «ответственного 

правительства» — ответственного перед Думой, привело к отставке 10 ноября 
председателя правительства Штюрмера и назначение на этот пост последовательного 
монархиста генерала Трепова. Госдума, пытаясь разредить недовольство в стране, 
продолжала настаивать на создании «ответственного правительства» и Государственный 
Совет присоединяется к ее требованиям.Николай II 16 декабря отправляет 
Государственную Думу и Государственный Совет на Рождественские каникулы до 3 января.



Нарастание кризиса
▪  

▪ Баррикады на Литейном проспекте. Открытка из 
государственного музея политической истории 
России

▪ В ночь на 17 декабря в результате заговора 
монархистов был убит Распутин, но это не 
разрешило политического кризиса. 27 декабря 
Николай II отправил в отставку Трепова и назначил 
председателем Совета министров князя Голицына. 
Он при передаче дел получил от Трепова два 
подписанных царем указа о роспуске Госдумы и 
Госсовета с непроставленными датами. Голицын 
должен был путем закулисных переговоров с 
лидерами Госдумы найти компромисс и разрешить 
политический кризис.

▪ 6 января 1917 г. был опубликован указ Николая II 
сенату, которым открытие заседаний Госдумы и 
Госсовета переносилось на 14 февраля, чтобы дать 
время для урегулирования политического кризиса .

▪ Всего в России за январь-февраль 1917 г. только на 
предприятиях, подчиненных надзору фабричной 
инспекции, бастовало 676 тыс. человек, из них 
участников политических стачек в январе было 60 %, 
а в феврале — 95 %)



▪ 14 февраля открылись заседания Госдумы. Они 
показали, что события в России выходят из-под 
контроля властей, Госдума отказалась от 
требования создания «ответственного 
правительства» и ограничилась согласием 
создания царем «правительства доверия» — 
правительства, которому Госдума могла бы 
доверять, думцы находились в полной 
растерянности.

▪ В результате 36 тыс. рабочих Путиловского завода  
оказались в условиях войны без работы и без 
брони от фронта.

▪ 22 февраля Николай II уезжает из Петрограда в 
Могилев в Ставку Верховного 
главнокомандующего



Главные события
▪ 23 февраля (8 марта) начало Февральской революции. В Петрограде начались 

демонстрации и митинги рабочих Путиловского завода под лозунгами «Долой войну!», 
«Долой самодержавие!», «Хлеба!», вскоре перешедшие в столкновения с полицией. Для 
выяснения, почему администрация Путиловского завода — крупнейшего военного 
завода страны — принимает решение о закрытии предприятия, когда рабочие согласны 
прекратить забастовку, депутаты Госдумы направляют запрос председателю Совета 
министров, а также военному и морскому министрам (но в силу революционных событий 
ответа уже не получили).

▪ 24 февраля возобновились демонстрации и митинги Путиловских рабочих. К ним стали 
присоединяться рабочие других заводов. Забастовало 90 тыс. рабочих. Стачки и 
политические выступления стали перерастать в общую политическую демонстрацию 
против царизма.

▪  



▪ 25 февраля началась всеобщая забастовка, которая охватила 240 тыс.рабочих. Петроград 
был объявлен на осадном положении, указом Николая II заседания Государственной Думы и 
Государственного Совета были приостановлены до 1 апреля 1917 г. Николай II приказал 
силами армии подавить выступления рабочих в Петрограде

▪ 26 февраля колонны демонстрантов двинулись к центру города. На улицы были введены 
войска, но солдаты стали отказываться стрелять в рабочих. Произошло несколько 
столкновений с полицией, к вечеру полиция очистила центр города от демонстрантов.

▪ 27 февраля (12 марта) рано утром началось вооруженное восстание солдат Петроградского 
гарнизона — восстала учебная команда запасного батальона Волынского полка в числе 600 
человек. Солдаты приняли решение не стрелять в демонстрантов и присоединиться к 
рабочим. Начальник команды был убит. К Волынскому полку присоединились Литовский и 
Преображенский полки. В результате всеобщая забастовка рабочих получила поддержку 
вооружённым восстанием солдат. (Утром 27 февраля восставших солдат насчитывалось 10 
тысяч, днем — 26 тысяч, вечером — 66 тысяч, на следующий день — 127 тысяч, 1 марта — 170 
тысяч, то есть весь гарнизон Петрограда.) Восставшие солдаты строем направились в центр 
города. По дороге был захвачен Арсенал — Петроградский артиллерийский склад. Рабочие 
получили в свои руки 40 тыс. винтовок и 30 тыс. револьверов. Была захвачена городская 
тюрьма «Кресты», выпущены все заключенные. Политические заключенные и в том числе 
«группа Гвоздёва» присоединились к восставшим и возглавили колонну. Был сожжен 
Городской суд. Восставшие солдаты и рабочие заняли важнейшие пункты города, 
правительственные здания и арестовывали министров. Приблизительно к 14 часам тысячи 
солдат пришли к Таврическому дворцу, в котором заседала Государственная Дума и заняли 
все ее коридоры и прилегающую территорию. У них не было пути назад, они нуждались в 
политическом руководстве.



▪ Дума встала перед выбором или примкнуть к восстанию и 
попытаться овладеть движением, или погибнуть вместе с 
царизмом. В этих условиях Госдума решила формально 
подчиниться указу царя о роспуске Думы, но решением частного 
собрания депутатов создала около 17 часов Временный комитет 
Государственной думы под председательством октябриста М. 
Родзянко путем кооптирования 2-х депутатов от каждой фракции. В 
ночь на 28 февраля Временный комитет объявил, что берет власть в 
свои руки.

▪ После того как восставшие солдаты пришли к Таврическому дворцу, 
депутаты левых фракций Госдумы и представители профсоюзов 
создали в Таврическом дворце Временный Исполком 
Петроградского Совета рабочих депутатов. Он распространил по 
заводам и солдатским частям листовки с призывом выбирать своих 
депутатов и присылать их к 19 часам в Таврический дворец по 1 
депутату от каждой тысячи рабочих и от каждой роты. В 21 час в 
левом крыле Таврического дворца открылись заседания рабочих 
депутатов и был создан Петроградский Совет рабочих депутатов во 
главе с меньшевиком Чхеидзе и заместителем председателя 
Исполкома трудовиком А. Ф. Керенским. В Петроградский Совет 
вошли представители социалистических партий (меньшевиков, 
эсеров и большевиков), профсоюзов и беспартийных рабочих и 
солдат. Определяющую роль в Совете играли меньшевики и эсеры. 
Петроградский совет рабочих депутатов принял решение 
поддержать Временный комитет Госдумы в создании Временного 
правительства, но в нем не участвовать.



▪ 28 февраля (13 марта) — Председатель Временного комитета Родзянко ведет переговоры с 
начальником штаба Верховного главнокомандующего генералом Алексеевым о поддержке 
Временного комитета со стороны армии, а также ведет переговоры с Николаем II, в целях 
предотвращения революции и свержения монархии.

▪ 1 (14) марта — Петроградский совет рабочих депутатов переименовал себя в Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Он издал Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону. Этим приказом 
Совет революционизировал армию и завоевал политическое руководство ее (во всех частях 
гарнизона создавались солдатские комитеты, им передавалось распоряжение оружием, отменялась 
дисциплина вне строя, отменялось сословное титулование при обращении к офицерам и обращение 
на «ты» к солдатам, вводилось общее обращение «господин»). Приказ номер 1 ликвидировал главные 
составляющие любой армии — иерархию и дисциплину. Этим приказом Совет подчинял себе 
Петроградский гарнизон в решении всех политических вопросов и лишал Временный комитет 
возможности использовать армию в своих интересах. Возникло двоевластие: официальная власть 
находилась в руках Временного комитета Госдумы а затем Временного правительства, а фактическая 
власть в столице — в руках Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Временный 
комитет добивается поддержки со стороны руководства армии и генералитета. 1 марта Керенский 
вступил в партию эсеров.

▪ 2 (15) марта Николай II отрёкся от престола за себя и своего сына в пользу Михаила Александровича, 
но Михаил не рискнул возложить на себя шапку Мономаха, так как не располагал никакой реальной 
силой, и 3 марта передал всю власть Временному правительству до созыва Учредительного собрания, 
которое должно было решить вопрос о форме правления. При откладывании же вопроса о форме 
правления до Учредительного собрания возвращение монархии не исключалось.

▪  Временный комитет сформировал Временное правительство во главе с князем Львовым, которого 
сменил социалист Керенский. Временное правительство объявило о выборах в Учредительное 
собрание. Был избран Совет рабочих и солдатских депутатов. В стране установилось двоевластие



▪ Своеобразие революции заключалось в установлении двоевластия в стране:
▪ буржуазно-демократическая власть была представлена Временным 

правительством, его органами на местах (комитеты общественной безопасности), 
местным самоуправлением (городским и земским), в правительство вошли 
представители партий кадетов и октябристов;

▪ революционно-демократическая власть — Советы рабочих, солдатских, 
крестьянских депутатов, солдатские комитеты в армии и на флоте.

▪ Негативные результаты падения самодержавия
▪ Главными негативными результатами свержения Самодержавия Февральской 

революцией в России можно считать[источник не указан 149 дней]:
▪ Переход от эволюционного развития общества к развитию по революционному 

пути, что неизбежно привело к росту числа насильственных преступлений против 
личности и посягательств на права собственности в обществе.

▪ Существенное ослабление армии (в результате революционной агитации в армии 
и Приказу номер 1), падение её боеспособности и как следствие её 
малоэффективная дальнейшая борьба на фронтах Первой мировой войны.

▪ Дестабилизация общества, приведшая к глубокому расколу существовавшего 
гражданского общества в России. В результате произошло резкое усиление 
классовых противоречий в обществе, нарастание которых в течение 1917 года 
привели к переходу власти в руки радикальных сил, что в конечном итоге привело 
к Гражданской войне в России.



▪ Кризис власти
▪ Неспособность Временного правительства выйти из кризиса вызвала 

рост революционного брожения: массовые демонстрации прошли 18 
апреля (1 мая), в июле 1917 Июльское восстание 1917 — полоса 
мирного развития кончилась. Власть перешла Временному 
правительству. Двоевластие кончилось. Была введена смертная 
казнь. Неудача августовского выступление Главнокомандующего 
Русской армии генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова стало 
прелюдией большевизма, так как последовавшие вскоре после 
победы А. Ф. Керенского в его противостоянии с Л. Г. Корниловым 
выборы в Советы принесли победу большевикам, что изменило их 
состав и проводимую ими политику.

▪ Церковь и революция
▪  
▪ Уже 7-8 марта 1917 г. Св. синод издал определение, которым всему 

духовенству РПЦ предписывалось: во всех случаях за 
богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома 
возносить моление о Богохранимой  Державе Российской и 
Благоверном Временном Правительстве 


