
Февральская революция.

Свержение монархии.



Причины революции.
Вынужденное сосредоточение всей 

промышленности на военном производстве

Дефицит товаров массового потребления.
Рост цен.

 Большая часть ж/д обслуживала фронт.
Незаин. крестьян и помещиков в продаже хлеба
Плохое продовольственное снабжение городов

Введение продразверстки в 1916 г.
Увеличение налогов.

Растущее недовольство крестьянства.



Причины революции.
Антивоенная пропаганда большевиков.

Общая усталость от войны, непонимание ее 
целей.

Рост антивоенных настроений.

Вмешательство императрицы и Распутина в 
процесс назначения министров.

Министерская «чехарда».

Нежелание Николая II создать правительство
«народного доверия»

Острый политический кризис в стране.  

Подъем забастовочного движения в 1915-1916 гг.
Резкое усиление политической борьбы рабочих.



Революционные события 1917 г.
в Петрограде.

Восстание в Петрограде.
18 февраля рабочие Путиловского завода объявили забастовку, 

потребовав надбавки к зарплате (дирекция увольняет 
забастовщиков, пострадавших поддержали рабочие других 
предприятий города)

23 февраля (8 марта по новому стилю) решено было начать всеобщую 
забастовку, охватившую к вечеру треть всех рабочих столицы. Она 
сопровождалась стихийными митингами и демонстрациями с 
лозунгами «Хлеба!», «Мира!», «Свободы!», позже появились лозунги 
«Долой войну!, «Долой самодержавие!» (колонну демонстрантов 
возглавили женщины, требовавшие хлеба и возвращения мужчин с 
фронта.

25 февраля забастовка приняла всеобщий характер (в ней участвовало 
до 80 % рабочих). По проспектам города двигались бесконечные 
шествия с преобладанием политических лозунгов (экономические 
забастовки переросли во всеобщую политическую стачку, 
проходившую под лозунгами «Долой царизм!», «Долой войну!»



Революционные события 1917 г.
в Петрограде.

Командующий Петроградским военным округом, генерал С.С. Хабалов 
получил из Ставки в Могилеве от Николая II телеграмму: 
«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки!»

26 февраля многолюдные демонстрации вновь устремились в центр 
города, Хабалов приказал открыть огонь- 50 человек были убиты, 
сотни ранены, но переломить ситуацию не удалось.

26 февраля Николай II на два месяца распустил Государственную думу. 
Днем восстали солдаты 4-ой роты запасного батальона лейб-
гвардии Павловского полка, возмущенные решением использовать их 
для подавления демонстраций. Примеру павловцев последовали 
другие полки, начался массовый переход солдат на сторону рабочих.

27 февраля восставшие захватили арсенал, вокзалы, важнейшие 
правительственные учреждения, двинулись к тюрьмам 
«освобождать социалистов», всех «пострадавших от царского 
режима». В конце дня они овладели Зимним дворцом. 

28 февраля пало Адмиралтейство. Царские министры были 
арестованы и заключены в Петропавловскую крепость.



Образование новых органов власти. 
Установление двоевластия в стране.

Утром 27 февраля члены Государственной думы приняли решение о 
создании Временного исполнительного комитета во главе с 
председателем Думы М.В. Родзянко (Временный исполнительный 
комитет ставил задачу наладить контакты с правительственными 
учреждениями и нормализовать обстановку в столице, члены 
комитета не претендовали на то, чтобы взять всю полноту власти 
в свои руки, надеялись, что царь пойдет на уступки, пойдет на 
сотрудничество и образует кабинет министров, который будет 
ответственен перед Думой. Комитет опирался на малочисленные 
буржуазно-либеральные партии (не обладал реальной силой для 
осуществления своих замыслов)

В то же время в других помещениях Таврического дворца заседали 
освобожденные из тюрьмы рабочие-активисты, члены социал-
демократической фракции Думы, представители левой 
интеллигенции. (было решено , как и в 1905 гг. создать 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 



Образование новых органов власти. 
Установление двоевластия в стране.

Представителем Исполнительного комитета Петроградского Совета 
избрали лидера социал- демократической фракции Думы меньшевика 
Н.С. Чхеидзе, его заместителями – трудовика (ставшего вскоре 
эсером) А.Ф. Керенского и меньшевика М.И. Скобелева. При выборах в 
Петроградский Совет большинство оказалось у умеренных 
социалистов- эсеров и меньшевиков). Умеренные социалисты 
выдвинули идею «гражданского мира», консолидации «всех классов и 
элементов народа», «окончательного упрочнения политической 
свободы и народного управления в России» ( трудовые массы свои 
симпатии отдали им, а не большевикам, с их призывом продолжать 
борьбу вплоть до образования в стране «Временного 
революционного правительства» и перенесения этой борьбы на 
международную арену- в союзе с «пролетариатом воюющих стран» 
против «угнетателей и поработителей, против царских 
правительств и капиталистических клик»



Образование новых органов власти. 
Установление двоевластия в стране.

Деятельность эсеро- меньшевистского руководства Петроградского 
Совета развернулась по двум направлениям:

1) Были заблокированы попытки буржуазных политиков сохранить 
монархию, придав ей конституционные формы. Отречение Николая 
II. 

- 28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское Село. Но ночью 1 
марта ему сообщили, что ближайшие железнодорожные узлы заняты 
восставшими войсками. Царский поезд повернул в Псков, где 
находился штаб Северного фронта. В ночь с 1 на 2 марта М.В. 
Родзянко передал главнокомандующему Северным фронтом 
генералу Н.В. Рузскому телеграфное сообщение (просил убедить 
Николая II отречься от престола в пользу тринадцатилетнего 
Алексея, а регентом назначить брата- Великого князя Михаила 
Александровича. Всем главнокомадующим фронтами и флотилиями 
была направлена телеграмма с просьбой спешно высказать свое 
мнение по вопросу об отречении Николая II.



Отречение Николая II. 

- 2 марта 1917 г. он подписал акт об отречении от престола в пользу 
своего младшего брата Михаила. 3 марта Михаил отказался 
принять царскую корону (Михаил заявил, что судьбу монархии должно 
решить Учредительное собрание). Самодержавно-монархический 
строй в России рухнул. Вначале Николай II и члены его семьи 
находились под арестом в Царском Селе, а в августе 1917 г. были 
сосланы в Тобольск.



Образование новых органов власти. 
Установление двоевластия в стране.

2) В ночь с 1 на 2 марта 1917 г. Временный исполнительный комитет 
членов Государственной думы и Исполком Петроградского Совета 
договорились об образовании Временного правительства, 
состоящего из либералов, но проводящего в жизнь программу, 
одобренную Петроградским Советом. Его возглавил известный 
земский деятель князь Г.Е. Львов (Состав Временного 
правительства определился к вечеру 2 марта. В него вошли : 
министр- председатель князь Г.Е. Львов, кадеты П.Н. Милюков- 
министр иностранных дел, А.А. Мануйлов, Н.В. Некрасов, А.И. 
Шингарев, октябристы А.И. Гучков- военный и морской министр и И.
В. Гордеев, единственным социалистом там был трудовик (с конца 
марта- эсер) А.Ф. Керенский- министр юстиции)

Временным правительство называлось потому, что должно было 
действовать до созыва Всероссийского Учредительного собрания.



Образование новых органов власти. 
Установление двоевластия в стране.

Эсеры и меньшевики считали революцию буржуазной, 
возглавить ее должна буржуазия.

Лидеры Петроградского Совета не желали полностью устраниться от 
реальной власти, по их убеждению задачей Советов должен стать 
контроль за деятельностью Временного правительства и оказания 
давления на него в случае отклонения от демократического курса.

1 марта Петроградский Совет издал приказ номер 1 по столичному 
гарнизону (ограничивал единоначалие офицеров и их дисциплинарную 
власть, предписывал немедленно создать в воинских частях 
выборные солдатские комитеты, подчиненные Советам, запрещал 
исполнять приказы, противоречащие их распоряжениям. Армия 
переходила под контроль Советам. Временному правительству 
приходилось согласовывать каждое свое действие с Петроградским 
Советом. В России Установилось Двоевластие (одновременно 
существовали два органа власти- Временное правительство и 
Совет рабочих и солдатских депутатов)



Образование новых органов 
власти.

Временное 
Правительство

(до созыва Всероссийского
Учредительного Собрания)

Глава: князь Львов Г.Е.
Создано: в ночь с 1 на 2 

марта

Временный исполнительный 
комитет

членов Государственной думы
Глава: Родзянко М.В.

Образован: 27 февраля 1917 г.

Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов.

Глава: Чхеидзе Н.С.
Образован: 27 февраля 1917 г.



Образование новых органов 
власти.



Отречение Николая II.



Первые действия временного 
правительства.

Внутренняя политика.
3 марта 1917 г. была опубликована согласованная с Петроградским 

Советом декларация Временного правительства (амнистия 
политическим заключенным; слобода слова, печати, союзов, 
собраний и стачек; отмена сословных, национальных и религиозных 
ограничений, подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, 
тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое 
установит форму правления и конституцию страны, выборы в 
органы местного самоуправления на основе всеобщего , прямого, 
равного и тайного голосования); 6 марта обращение к гражданам 
России

- Правительство отменило смертную казнь и военно-полевые суды, 
распустило полицию, органы политического надзора и сыска, 
провело арест членов царского Совета министров. Упразднялась 
каторга и ссылка. Обязанности местной администрации 
возлагались на председателей губернских и уездных земских управ, 
получивших ранг комиссаров Временного правительства



Первые действия временного 
правительства.

Провозглашался принцип «преемственности власти» и 
«непрерывности права» (сохранение большинства старых 
государственных учреждений, действия основных положений 16- 
томного свода законов Российской империи.

Аграрный вопрос: указ о передаче государству кабинетских и удельных 
земель, составлявших собственность царской фамилии. 19 марта 
была признана необходимость земельной реформы, но объявило 
самочинные захваты частных земель противозаконными.

Апрель 1917 г. закон «Об охране посевов» (гарантировал 
землевладельцам возмещение убытков в случае народных волнений)

Для подготовки аграрной реформы была создана система земельных 
комитетов

Рабочий вопрос: закон о фабрично- заводских комитетах, объявило о 
начале разработки законопроектов о профессиональных союзах, 
охране труда и страховании. Отказалось принять закон о 8 часовом 
рабочем дне (могло способствовать усилению разрухи в экономике)



Первые действия временного 
правительства.

Национальный вопрос:
20 марта закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Для 

всех граждан провозглашались одинаковые права при поступлении на 
государственную службу и в учебные заведения, для передвижения и 
жительства. Приобретения собственности, разрешалось употребление 
родного языка в частных учебных заведениях, частично- в делопроизводстве.

17 марта правительство опубликовало декларацию, в которой объявило о 
согласии на создание в будущем независимой Польши, при условии, что она 
будет находится в «свободном военном союзе» с Россией; была 
восстановлена автономия Финляндии; автономия Украины (июнь 
Центральная рада), требование Белорусской рады автономии Белоруссии

Обсуждение национально- политических требований других народов бывшей 
империи откладывалось до Учредительного собрания.

Выборы в Учредительное собрание затягивались. Особое совещание по 
составлению проекта избирательного закона действовало неактивно.



Первые действия временного 
правительства.

Внешняя политика: 
В обращении к гражданам России 6 марта Временное правительство 

заявило, что будет свято хранить «связывающие его с державами 
союзы»и «приложит все силы к обеспечению нашей армии всем 
необходимым, чтобы довести войну до победного конца»

9 марта США признает временное правительство, вскоре последовали 
аналогичные заявления от других держав (были подтверждены и 
секретные договоры о территориальных и финансовых претензиях 
к противнику после войны; Временное правительство приняло на 
себя кредитные обязательства царского правительства, начало 
получать новые займы от союзников.



Первые действия временного 
правительства.

Ведение войны до победного конца
Выполнение всех международных обязательств.

Отклонение законопроекта о введении 8 часового
 рабочего дня. 

Затягивание решения рабочего вопроса.

Опасаясь дезорганизации фронта , В.п.
отложило решение аграрного вопроса.

Затягивалось решение национального вопроса и 
Выборы в Учредительное собрание.



Политические партии в момент 
февральских событий

Правые силы:
1) Черносотенно-монархические объединения (Союз русского народа, Союз 

Михаила Архангела и др.)-были  распущены, их активисты на время ушли в 
тень, затаились. Острый кризис переживали праволиберальные партии 
октябристов и прогрессистов

2)  буржуазно-центристская партия кадетов превратилась из оппозиционной в 
правящую: ее лидеры заняли во Временном правительстве ключевые позиции 
и стали определять его политику (на VII съезде партии, который прошел в 
марте 1917 г., было принято отказаться от требований конституционной 
монархии; «Россия должна быть демократической и парламентарной 
республикой», на съезде подчеркивалось, что задачами партии являются 
обеспечение единовластия Временного правительства и создание условий 
для продолжения войны «до полной и окончательной победы над врагом», в 
области национальной политики кадеты выступали за единство и 
неделимость России, в области аграрного вопроса- за принудительный выкуп 
части помещичьих земель государством.



Политические партии в момент 
февральских событий

Центристы:
После февральских событий резко возросли численность и влияние 

умеренных социалистических партий- эсеров и меньшевиков 
(преобладали в Советах, в профсоюзах и других массовых 
общественных организациях) Умеренные социалисты заявили о 
поддержке Временного правительства- сначала об условной, позже 
безоговорочной, была выражена готовность сотрудничать с 
буржуазными партиями, в стремлении избежать конфликтов с ними 
эсеры и меньшевики отложили выполнение своих программных 
требований кардинальных реформ в области национально- 
государственного строительства России, аграрного вопроса 
(ликвидация помещичьего землевладения),  рабочего 
законодательства до созыва Учредительного собрания. Во внешней 
политике отстаивали принцип «революционного оборончества» 
(продолжение войны в целях защиты революции и демократических 
свобод)



Политические партии в момент 
февральских событий

Левые радикалы:
Леворадикальные взгляды исповедовали различные течения анархизма 

(анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты)- призывали поднять 
вооруженное восстание, свергнуть Временное правительство и 
устроить «безвластное общество» на основе федерации 
территориально-производственных коммун или синдикатов 
(профсоюзов)

Большевики (ослабленная и малочисленная партия) объявили себя 
оппозиционной партией, выступали за завершение буржуазно-
демократической революции и создание Революционного 
правительства, одновременно выражали осторожную готовность к 
«условной поддержке» Временного правительства.



Политические партии в момент 
февральских событий

Партии национальных меньшинств:
Латышская народная партия, Литовская партия христианских 

демократов, Эстонская демократическая партия, Украиская 
радикально-демократическая партия, Дашнак-цутюн и Мусават в 
Закавказье, Шура-и-Ислам в Средней Азии (автономии своих регионов 
в рамках единого Российского государства)



Политические партии в момент 
февральских событий.

Политические 
партии

Кадеты
Правящая партия.

Отказ от конст. 
Монархии

Задачи: единовласт. В.
п.

Война до победного 
конца

Эсеры и 
Меньшевики

Поддержка В.п.
Отложили ликвидацию

помещеч. землевл.,
Рабочего зак.

Революционное 
оборончество

Большевики
Создание рев. Пр-ва,

выраж. интересы
крестьян и рабочих.

«условная поддержка»


