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1.Положение Российской империи в начале 1917 г. 

К началу 1917 г. ситуация на фронте стабилизировалась и выглядела в глазах российско-

го командования благоприятно. Военная программа была выполнена, снарядный голод был 

преодолѐн, производство вооружения и боеприпасов покрывало потребности фронта. В конце 

1916 г. стало очевидно, что поражение Германии являлось лишь вопросом времени. Страны 

Антанты начали подготовку наступательных операций в апреле 1917 г. С этой целью 19 января 

началась конференция стран Антанты в Петрограде. 

Обстановка в тылу, напротив, выглядела достаточно тревожно. В стране нарастали кри-

зисные явления, которые угрожали вылиться в революционный взрыв. 

В условиях войны заметно нарастал транспортный кризис. Железнодорожная сеть России не 

позволяла пропускать достаточное количество поездов для полного удовлетворения нужд 

фронта в военных поставках. Для обеспечения армии было задействовано около двух третей 

всего подвижного состава поездов. Многие поезда выходили из строя из-за перегрузки, а ресур-

сов для их починки не хватало, потому что большая часть предприятий обслуживала оборонные 

заказы. Всѐ это порождало пробки на железных дорогах, задержки в железнодорожной комму-

никации. 

Ситуация в сфере железнодорожного транспорта вызвала продовольственный кризис. 

Зимой 1916–1917 гг. под угрозой оказалось снабжение городов продовольствием, сырьѐм и то-

пливом — для этого просто не хватало поездов. Кроме того, продовольственный кризис к нача-

лу 1917 г. был вызван срывом хлебозаготовительной кампании осенью 1916 г., что не получи-

лось исправить даже введением продразвёрстки. 

В условиях нарастающей инфляции производители хлеба — кулацкие и помещичьи хо-

зяйства — уклонялись от сдачи зерна государству и старались сбывать его на чѐрном рынке по 

высоким ценам. Придерживать хлеб начали и городские лавочники. Всѐ это спровоцировало 

волнения среди горожан. 



На третий год войны большинство городского и сельского населения страны было охва-

чено антивоенными настроениями. Тяготы военного времени, невиданные масштабы военных 

потерь, усиливающаяся экономическая разруха — всѐ это вызывало глубокую усталость от 

войны в рабочей и крестьянской среде. Нарастало забастовочное движение: в 1915 г. бастовало 

600 тыс. рабочих, в 1916 г. — более 1,2 млн рабочих. В борьбу включалось и крестьянство: за 

1916 г. прошло 290 крестьянских выступлений. 

Параллельно с осложнением социально-экономической обстановки в стране к началу 

1917 г. разразился кризис власти. Большую роль в этом сыграла «распутинщина» — присут-

ствие при дворе императора Николая II друга императорской семьи Григория Распутина, ко-

торый имел репутацию «святого старца». Распутин внушил Николаю II и его жене Александре 

Фѐдоровне, что только его молитвы способны помочь больному гемофилией наследнику Алек-

сею Николаевичу и поддержать «божественной силой» правление императора. Многие высоко-

поставленные чиновники, аристократы и представители крупной буржуазии использовали 

влияние Распутина на императора в своих целях. Именно под влиянием Распутина в 1915 г. им-

ператор принял на себя обязанности верховного главнокомандующего армией. К концу правле-

ния Николая II началась «министерская чехарда»: с сентября 1915 по февраль 1917 г. про-

изошло 24 назначения на министерские должности, в том числе сменилось три председателя 

Совета министров. Некоторые современники связывали эту ситуацию с влиянием Распутина. В 

такой обстановке аппарат государственной власти был дезорганизован и не мог справиться с 

нарастающим социально-экономическим кризисом. 

Стремительное падение авторитета Николая II способствовало возникновению загово-

ров среди членов императорской семьи, генералов русской армии и думской оппозиции. Так, 

среди родственников монарха возникла «великокняжеская фронда», недовольная влиянием им-

ператрицы Александры Фѐдоровны и старца Распутина на Николая II и желающая видеть на 

престоле более энергичного и прогрессивного царя. Члены императорской семьи оказались 

причастны к убийству Г. Распутина в декабре 1916 г. Лидеры Прогрессивного блока в Государ-

ственной Думе также обсуждали возможные варианты смещения Николая II с царского престо-

ла и его замены на более приемлемую кандидатуру. 

В такой обстановке Российская империя вошла в 1917 год. 

 

2.Причины Февральского переворота и начала Великой российской революции 

Революционная ситуация в стране складывалась под воздействием широкого комплекса 

факторов. Прежде всего, не были решены основные вопросы революции 1905–1907 гг. Аграр-

ная реформа Столыпина не сняла окончательно аграрный вопрос, значительная часть бедней-

шего крестьянства всѐ также видела единственную возможность облегчения своего бедственно-

го положения в переделе помещичьей земли. Не был решѐн и рабочий вопрос. Были свѐрнуты 

многие послабления фабричной администрации, завоѐванные рабочим классом в ходе Первой 

русской революции, а во время войны рабочий день на многих предприятиях превышал 10 ча-

сов. Остро стоял национальный вопрос: общины евреев и мусульман были ограничены в пра-

вах, а национальные окраины империи не имели автономных прав. К концу 1916 г. некоторые 

среднеазиатские районы империи были охвачены национальными восстаниями. 

Усталость большинства населения от войны также обостряла революционную ситуацию. 

Люди не понимали целей и смысла столь тяжѐлой и кровопролитной войны, которую Россия 

вела уже 2,5 года. Особенно остро социальная напряжѐнность проявлялась в городах, которые к 

началу 1917 г. оказались перед лицом продовольственного кризиса.  



Наконец, стремительное падение авторитета Николая II как в глазах большинства насе-

ления, так и в глазах значительной части политической элиты делали монархическую форму 

правления крайне неустойчивой. 

 

3.Революционные события в столице 

В январе-феврале 1917 г. обострился продовольственный кризис, и в Петрограде появи-

лись длинные очереди («хвосты») за хлебом. По городу пошли слухи о том, что хлеба не будет 

ещѐ долго. Случились погромы на некоторые хлебные лавки. С первых дней января в столице 

было неспокойно. 

17 февраля на Путиловском заводе были уволены несколько рабочих, требовавших по-

вышения заработной платы. Это спровоцировало забастовку рабочих Путиловского завода, ко-

торая к 23 февраля распространилась на всю столицу. Уже 24 февраля в ходе всеобщей забас-

товки были выдвинуты политические лозунги: «Долой войну!», «Долой самодержавие!». 

Порядок в столице должен был обеспечивать Петроградский гарнизон. Царское прави-

тельство рассчитывало, что движение рабочих удастся разогнать так же, как в первые дни рево-

люции 1905–1907 гг. — с помощью верных императору войск. Однако в 1917 г. обстановка в 

солдатской среде была другой. 

С 26 февраля войска Петроградского гарнизона по приказу командующего Петроград-

ским военным округом генерала С. С. Хабалова начали разгонять демонстрантов с применени-

ем оружия. Было убито несколько десятков бастующих. Но к концу дня оказалось, что значи-

тельная часть солдат отказалась стрелять по демонстрантам и начала переходить на их сторону. 

27 февраля большинство солдат Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. 

Солдаты и рабочие брали под свой контроль вокзалы, мосты, телеграфы, здания правительст-

венных учреждений. Была взята Петропавловская крепость и другие тюрьмы, в которых содер-

жались политические преступники. Начались аресты царских чиновников. В таких условиях 

Совет министров фактически прекратил свою деятельность. 

В этот же день в Таврическом дворце были созданы революционные органы власти. Де-

путаты Государственной Думы, отказавшиеся расходиться по требованию императора, сформи-

ровали Временный комитет членов Государственной думы, который возглавил М. В. Родзянко. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В другом крыле Таврического дворца вечером того же дня открылось заседа-

ние Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Петросовет был созван по 

инициативе депутатов Государственной думы от социалистических партий — эсеров и меньше-

виков. Исполнительный комитет Петросовета возглавил меньшевик Н. С. Чхеидзе. Его замести-

телями стали трудовик (а позднее эсер) А. Ф. Керенский и эсер Н. С. Соколов. 

1 марта Петросовет на основе требований восставших солдат и матросов издал Приказ 

№ 1. В соответствии с ним во всех военных частях Петроградского гарнизона создавались вы-

борные солдатские комитеты, которые могли отменять приказы офицеров, брать под свой кон-

троль оружие и боеприпасы и подчинялись непосредственно Петросовету. Кроме того, Приказ 

№ 1 отменял титулование офицеров и запрещал грубое отношение к нижним чинам. Приказ 

также содержал призыв к сохранению дисциплины в армии, однако основная масса солдат вос-

приняла его как дозволение вообще не подчиняться офицерам. Приказ позволил Петросовету 

завоевать симпатии солдатов Петрограда и значительно усилить своѐ влияние на ход револю-

ционных событий. 

В ночь с 1 на 2 марта Временный комитет Государственной думы инициировал совме-

стное заседание с руководством Петросовета, чтобы обсудить вопрос о власти в стране. В ре-

зультате переговоров Петросовет согласился передать право формирования революционного 

правительства членам Временного комитета. Однако новое правительство должно было осуще-

ствить широкие демократические преобразования, гарантировать политические и гражданские 

свободы населению, отменить любые сословные ограничения и провести амнистию по всем по-

литическим делам. Кроме того, главной задачей революционного правительства была подго-

товка выборов во Всероссийское Учредительное собрание. Именно поэтому созданное 2 марта 

1917 г. Временное правительство (революционный орган власти) получало всю полноту госу-

дарственной власти, но лишь до созыва Учредительного собрания. 

В состав Временного правительства в основном вошли представители либеральных по-

литических партий. Возглавил Временное правительство глава Земгора и член партии кадетов 

князь Г. Е. Львов. Военным министром стал октябрист А. И. Гучков, министром иностранных 

дел - П. Н. Милюков. Единственным представителем социалистических партий 

стал А. Ф. Керенский, занявший должность министра юстиции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Падение монархии 

22 февраля 1917 г., накануне революционных событий в Петрограде, Николай II покинул 

столицу. Император отбыл в Ставку верховного главнокомандующего, расположенную в Мо-

гилѐве, для подготовки войск к весеннему наступлению. 

25 февраля, узнав о том, что стихийная забастовка рабочих столицы приняла характер 

революционного выступления, Николай II направил телеграмму командующему Петроградским 

гарнизоном генералу С. С. Хабалову:  

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжѐлое 

время войны с Германией и Австрией». 

В тот же день император распорядился о роспуске IV Государственной думы, опасаясь, 

что думская оппозиция причастна к беспорядкам. Это распоряжение было направлено на имя 

председателя Государственной думы М. В. Родзянко. Но депутаты не стали расходиться и про-

должили свою работу под видом «частного заседания членов Государственной думы». 26 фев-

раля Родзянко направил императору телеграмму, в которой сообщал об анархии в столице и 

рекомендовал Николаю II «немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, со-

ставить новое правительство». Николай II эту рекомендацию проигнорировал.  

Вечером 27 февраля генерал Хабалов направил телеграмму в Ставку верховного глав-

нокомандования с отчѐтом о ситуации в столице. 

В ночь на 28 февраля император принял решение отправить в столицу верные войска под 

командованием генерала Н. И. Иванова для усмирения восставших солдат Петроградского гар-

низона. Однако продвижение войск к Петрограду оказалось невозможным, поскольку железные 

дороги были охвачены забастовками.  

1 марта царь принял решение лично отправиться в столицу. Однако, как и войска гене-

рала Иванова, императорский поезд не смог проехать к Петрограду. Николай II приказал напра-

вить свой поезд к Пскову, где располагался штаб Северного фронта во главе с генера-

лом Н. В. Рузским. По прибытии в Псков императорского поезда генерал Рузский убеждал царя 

принять требования думской оппозиции и разрешить Государственной думе сформировать 

«правительство народного доверия». К концу дня император дал согласие на этот шаг. Тем же 

вечером М. В. Родзянко телеграфировал генералу Рузскому, что учреждение такого правитель-

ства при сохранении монархии — запоздалая мера, и в текущей ситуации необходимо отрече-

ние Николая II. 

На следующий день Николай II получил сообщение о том, что за отречение монарха вы-

сказался почти весь генералитет русской армии, то есть в стране практически не осталось сил, 

способных поддержать монархический строй. Вечером 2 марта 1917 г. Николай II подпи-

сал манифест об отречении за себя и за своего сына Алексея в пользу своего младшего бра-

та Михаила Александровича. Манифест был подписан в присутствии представителей Времен-

ного комитета Государственной думы А. И. Гучкова и В. В. Шульгина. 

3 марта Михаил Александрович, после консультации с членами Временного комитета 

Государственной думы, подписал предложенный ему Манифест об отречении в пользу Учреди-

тельного собрания. По этому документу верховная власть в стране в период до созыва Учреди-

тельного собрания полностью переходит в руки образованного накануне Временного прави-

тельства. С этого дня монархия в России была ликвидирована. 

Итоги февральского переворота 

Революционные события февраля — марта 1917 г. привели к падению российского самодержа-

вия. В первые дни революции после самоустранения царского правительства и отречения импе-



ратора власть оказалась в руках Временного правительства, основу которого составили лидеры 

Прогрессивного блока. Формально Временное правительство было наделено всей полнотой го-

сударственной власти. Однако наибольшим авторитетом среди революционных масс рабочих и 

солдат пользовался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Руководство Петро-

совета оказалось в руках у лидеров умеренных социалистов (эсеров и меньшевиков), которые 

считали себя выразителями интересов рабочего класса и крестьянства. Таким образом, в ре-

зультате революции в стране сложилась система двоевластия: политическая власть в стране 

принадлежала одновременно и Временному правительству, и Петровосвету. Дальнейшее разви-

тие ситуации в стране во многом зависело от отношений между этими органами власти. 

Изменения в политической системе страны сопровождались стремительной демократизацией 

общественной жизни. Первые преобразования Временного правительства превратили Россию в 

самую демократичную и свободную страну Европы. 

Февральский переворот ввѐл Россию в эпоху революционного вихря, в ходе которого 

самыми острыми стали вопросы о продолжении участия России в Первой мировой войне, о ха-

рактере власти в России, а также аграрный, рабочий и национальный вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


