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ИСТОРИЯ 

• Революции 1917 года в России(Февральская революция 1917 года 
и Октябрьская революция 1917 года; Великая российская 
революция, Великая русская революция) — условное 
название революционных событий, произошедших в России в 1917 
году, начиная со свержения монархии во время Февральской 
революции, когда власть перешла к Временному правительству, 
которое, в свою очередь, было свергнуто в результате  Октябрьской 
революции большевиков и их временных союзников, провозгласивших 
власть советов(советскую власть).



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

• Основные события Февральской революции происходили в Петрограде. 
Руководство армии и флота ВС России во главе с начальником штаба Верховного 
Главнокомандующего генераломМ. В. Алексеевым и командующими фронтамии флотами пос
читало, что они не имеют средств для подавления охвативших Петроград беспорядков и 
стачек. Император Николай II отрёкся от престола. После того как его предполагаемый 
преемник, великий князьМихаил Александрович также отказался от престола, Госдума взяла 
страну под свой контроль, образовав Временное правительство России. С образованием 
параллельных Временному правительству Советов начался период двоевластия. Большевики 
формируют отряды вооружённых рабочих (Красная гвардия)[1] и благодаря 
привлекательным лозунгам завоёвывают значительную популярность, в первую очередь в 
Петрограде, Москве, крупных промышленных городах, Балтийском флоте, войсках Северного 
и Западного фронтов



• Русская революция 1917 года несомненно относится к великим 
революциям, вызывающим мощный резонанс в мире, способствующим 
появлению новых линий исторического развития, социальных 
изменений на длительный период. Под влиянием социалистических 
идей Русской революции и практики СССР в демократических 
обществах стали активно развиваться социальная политика и формы 
социального обеспечения, в итоге эти страны достигли уровня 
общества социального благоденствия. Таким образом, великие 
революции могут увести в сторону и даже отбросить назад породившее 
их общество, но в них реализуется запрос исторического развития на 
определённые изменения, трансформации и потребности. При этом 
выиграть от такого развития могут соседние общества, которые под 
влиянием революционных событий проводят соответствующие 
изменения. Революция 1917 г. существенно изменила систему 
мирового порядка в ХХ в



ПРЕДПОСЫЛКИ

• По мнению исследователя Вуда, вызванная событиями кровавого 
воскресенья революция 1905 года стала основной предпосылкой февральской 
революции 1917 года. В 1905 году впервые образуется Петросовет («Петербургский 
совет рабочих депутатов»)[5].

• Одним из вызовов, с которым столкнулась Россия с началом войны, стала блокада, 
организованная Центральными державами. После вступления Турции на сторону 
Центральных держав в октябре 1914 года, Россия была лишена основных торговых 
маршрутов через территорию Турции, в то же время Германия 
блокировала Балтийское море. Блокада усложнила в том числе и военный импорт. 
Сама же Германия производила большое количество боеприпасов, борясь при этом 
на двух основных фронтах[6].



• Начиная с осени 1916 года, в оппозицию к Николаю II встали уже не 
только левые радикалы и либеральная Госдума, но даже ближайшие 
родственники самого царя — великие князья. Их демарши вошли в 
историю как «великокняжеская фронда». Общим требованием великих 
князей стало отстранение от управления страной Распутинаи царицы-
немки и введение ответственного министерства. Особенно 
радикальными для великого князя взглядами отличался Николай 
Михайлович. Исследователь С. В. Куликов называет его ядром 
«кристаллизации» фронды. Среди других членов императорской 
фамилии, открыто сочувствовавших либеральным идеям, 
исследователь называет также великого князя Александра 
Михайловича и других.

•



КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В 1917 ГОДУ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
В 1917 ГОДУ

• Политические партии в России были легализованы Николаем II после революции 
1905 года. После Февральской революции 1917 года происходит разгром 
правомонархических движений, в политической жизни страны начинают 
доминировать либералы и социалисты, которых в течение 1917 года оттесняет 
радикальное крыло социал-демократии — большевики. По сравнению с другими 
социалистами большевики имели ряд особенностей, в первую очередь — жёсткую 
централизованную организацию, основанную на разработанных Лениным доктринах 
«демократического централизма», «авангарда рабочего класса» и «привнесения 
сознания». Анализ образовательного, возрастного, социального и национального 
состава делегатов съездов РСДРП(б) и большевистской фракции Учредительного 
собрания показывает относительно низкий уровень образования, средний возраст 
большевиков в 1917 году составлял 30-35 лет, по национальному составу русские 
представляли собой около 50 % партии, евреи — около 20-25 %, также 
насчитывалось значительное количество латышей, поляков, грузин и т. д.



СОВЕТЫ 
• Советы впервые появляются в России во время революции 1905 года, 

председателем Петербургского совета становится Троцкий Л. Д. Система Советов 
начинает формироваться в 1917 году в ходе Февральской революции, уже с 27 
февраля. Весной 1917 года постепенно появляется система Советов по всей стране, 
в силу стихийности своего формирования носившая хаотичный характер. 
Всероссийское Совещание Советов, состоявшееся уже в марте 1917 года, начинает 
процесс оформления разрозненных Советов в единую общероссийскую систему. 
Общая организация Советов окончательно определяется с созывом I Всероссийского 
Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, избравшего высший орган 
Советской власти, действующий между Съездами — ВЦИК. От выборов в Советы 
уже с самого появления этих органов изолируются представители имущих классов, 
доминировавшие в Госдуме после «третьеиюньского переворота» («цензовые 
элементы», «цензовая буржуазия»). В системе Советов представлены 
преимущественно рабочие, крестьяне и солдаты («революционная демократия»), от 
имени которых выступают социалисты. С февраля по сентябрь 1917 года в Советах 
доминируют умеренные социалисты (эсеры и меньшевики), с сентября начинают 
преобладать радикалы (большевики и левые эсеры, см. Большевизация Советов)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
• К началу Февральской революции Госдума уже давно превратилась в 

оппозиционную царю силу (см. Прогрессивный блок), настойчиво требовавшую от 
Николая II «ответственного министерства» (правительства, назначаемого Думой, 
и ответственного перед Думой). Будущий состав Временного правительства в общих 
чертах был фактически составлен думскими оппозиционерами ещё перед 
революцией. В ходе февральских событий царь распускает Думу, однако она 
фактически отказывается распускаться под предлогом «частных собраний», которые 
формально заседаниями Госдумы не считались. В течение первой половины 1917 
года революция полностью выходит из под контроля бывших думских 
оппозиционеров, быстро теряющих всякое влияние. В сентябре 1917 года министр-
председатель Временного правительства Керенский А. Ф. распускает Госдуму, как 
«контрреволюционную», объявляет Россию республикой, и образует новую 
конфигурацию органов власти: Директория (временно, до формирования 3-го 
состава Временного правительства) и Предпарламент в качестве консультативного 
совещательного органа. Кроме того, усиление Советов превращает лозунг 
«ответственного министерства» в политический анахронизм, окончательно 
вымерший с приходом к власти большевиков.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
• 23 февраля (8 марта) 1917 года, в Петрограде 

начинаются демонстрации женщин-работниц Невской 
ниточной мануфактуры, требовавших устранить перебои 
в снабжении Петрограда хлебом, и вернуть с фронта 
мужей. Судя по всему, забастовка возникла стихийно; 
большевик Каюров В. Н., непосредственно 
курировавший эту мануфактуру, в своих воспоминаниях 
сообщает, что 22 февраля «посоветовал» воздержаться 
от забастовки, так как для неё «не было повода»[39]. К 
демонстрациям присоединяются рабочие Путиловского 
завода, 22 февраля все поголовно в составе 36 тыс. 
чел. уволенные за забастовку. Толпа заполняет 
Сампсониевский проспект. Благодаря «снятию» 
соседних фабрик и заводов забастовка разрастается[39], 
к 24 февраля до 170 тыс. рабочих, к 28 февраля до 240 
тыс.[40]

• 24 февраля командующий Петроградским военным 
округом генерал Хабалов С. С.заявляет, что «За 
последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба 
в Петрограде производится в том же объёме, что и 
прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. 
Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то 
потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, 
покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в 
Петрограде в достаточном количестве.

• Происходят перестрелки в расположении Московского 
полка. К полудню восставшие подавляют сопротивление 
4-й роты этого полка, пытавшейся блокировать 
пулемётами Литейный мост. Революционная толпа 
громит полицейские участки, берёт штурмом тюрьму 
«Кресты», и освобождает арестованных. 
Подожжено здание Окружного суда на Литейном 
проспекте. Прибывшие на тушение пожарные 
заблокированы толпой.

• Как указывает исследователь Г. Катков, сопротивление 
революционерам также попытался оказать Самокатный 
батальон, располагавшийся на Сампсониевском 
проспекте. Командир батальона полковник Балкашин 
прекратил сопротивление утром 28 февраля под 
угрозой разрушения своих казарм артиллерией и 
попытался обратиться к революционной толпе, но был 
убит.

• 27 февраля премьер-министр князь Голицын Н. 
Д. обращается к царю с прошением об отставке, 
роспуске правительства и назначении 
«ответственного министерства» однако она царём 
не принимается со словами «относительно перемены в 
личном составе при данных обстоятельствах считаю их 
недопустимыми». 



СОСТАВ ПРОВИТЕЛЬСТВА
• председатель Совета Министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов (бывший член 1-й 

Государственной думы, председатель главного комитета Всероссийского земского союза);

• министр иностранных дел — кадетП. Н. Милюков (член Государственной думы от города Петрограда);

• министр юстиции — «трудовик» (с марта — эсер) А. Ф. Керенский (член Государственной думы от 
Саратовской губернии, товарищ председателя Исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов);

• министр путей сообщения — кадет Н. В. Некрасов (товарищ председателя Государственной думы);

• министр торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов (член Государственной думы от 
Костромской губернии, товарищ председателя Военно-промышленного комитета);

• министр просвещения — кадет, профессор А. А. Мануйлов (бывший член Государственного совета, 
бывший ректор Московского университета);

• военный и временно морской министр — октябрист А. И. Гучков (член Государственного совета, 
председатель Военно-промышленного комитета);

• министр земледелия — кадет А. И. Шингарёв(член Государственной думы от Петрограда);

• министр финансов — крупный предприниматель М. И. Терещенко;

• обер-прокурор Святейшего Синода — центрист В. Н. Львов (член Государственной думы от Самарской 
губернии);

• государственный контролёр — октябрист И. В. Годнев (член Государственной думы от Казанской 
губернии).


