
Тема урока:
«Великая российская революция: 

февраль 1917г.»

История России , 10 класс



Домашнее задание:

Параграф 3
Вопросы и задания на стр.35

Рабочая тетрадь №5-7
 Рубрика «Думаем, сравниваем, 

размышляем». (стр. 36)
Задание № 2-5 



;

Предсказание 
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать…
                          1830 г. М.Ю. Лермонтов

Актуализация знаний



Это одна из наиболее сложных и спорных тем в истории 
России XX века. Россия оказалась на перекрестке 

исторических дорог, и нужно было выбрать ту, которая вела 
не в тупик, а в «лучшее завтра». Все мечтали о порядке, а 

волею судеб стали участниками грандиозных исторических 
катаклизмов. И первым испытанием для российского 

общества стала Февральская революция.

«Февраль- пролог Октября»

«Февраль- общенациональная катастрофа»

«Февральское безумие»

Актуализация знаний



« Была ли возможность 
случая у России: 
победить в войне и 
избежать революции?

« Кое-что мы должны 
оставлять на волю 
случая» 
английский адмирал 
Нельсон.

Актуализация знаний

« Война с Германией -   
лучший подарок 
революции от царского 
правительства» В.И.
Ленин

«К февралю 1917 г. вся 
армия… была 
подготовлена к 
революции» А.А.
Брусилов



План:
1.Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса
2.Падение монархии. 

3.Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. 

4.Основные политические партии в 1917 
5.Кризисы Временного правительства. 



Проблемный вопрос ! (стр.27) 

 
Почему в России произошла 

революция? Была ли она 
неизбежной?



1. Объективные и 
субъективные причины 

революционного кризиса



Революция – коренной переворот в жизни общества, 
означающий низвержение отжившего и утверждение нового, 

прогрессивного общественного строя. 

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Напишите, какие из перечисленных причин , 
перечисленных в учебнике (стр.27), 

объективные. А какие – субъективные?

Задание 1 - раб. тетрадь, стр.13



Вспомните итоги аграрной реформы.

О чем говорят факты?
С лета 1907 г. По лето 1914 г в деревне 
состоялось более тысячи крестьянских 

выступлений, 40% их- против помещиков, 
25%- против столыпинской реформы.

«Важнейший очередной 
вопрос для нашей страны- 
вопрос земельный…»
          Из Постановления Временного            
правительства

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



В стране отсутствовали условия для свободного развития 
капитализма в сельском хозяйстве. В России сохранялись 

помещичьи латифундии, многоукладность. Господствующими 
оставались к 1917 г. полукрепостнические производственные 

отношения в деревне.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



29 ноября 1916 г. – введение принудительной 
хлебной  разверстки ( изъятие у крестьян                                                                
излишков хлеба) 
Из полицейского донесения:
«…очереди за продовольствием были 
равноценны по влиянию революционным 
митингам и десяткам тысяч 
прокламаций»

«…среди рабочей массы происходит 
слепое брожение вследствие недостатка 
хлеба… поэтому легко можно ожидать 
крупных уличных беспорядков»

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Аграрный вопрос не был решен. Крестьянство страдало 
от нищеты и малоземелья.

Решение аграрного вопроса, наделение крестьян 
землей, ликвидация помещичьего 

землевладения.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Несколько лет В.Н. Коковцов, 
чиновники убеждали фабрикантов 
согласиться на 10-часовой рабочий 

день, страхование, профсоюзы, права 
рабочих на экономические стачки.

«Рабочие воображают, что они — 
хозяева предприятия, и, чтобы не 
разводить революции, им дают 
столько работы, сколько они хотят. 
Они дойдут скоро до того, что будут 
работать 6 часов …»

Ю.П. Гужон

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Записка министра внутренних дел 
Протопопова А.Д.
�Финансы расстроены
�Товарообмен нарушен ( реквизиции)
�Пути сообщения в полном расстройстве
�Голод, дороговизна товаров
�Конкуренции не существовало
�Армия устала…
�Деревня обезлюдела

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Отсутствие рабочего законодательства обостряло 
отношения между рабочими и владельцами 

предприятий.

Урегулирование отношений между буржуазией и 
пролетариатом, улучшение положения рабочих

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



О чем говорят факты?
�Армия устала воевать.
�Боевой дух солдат упал.
�Дезертирство в армии.
�Поражение на фронтах

�80% экономики работало на войну.
�Перебои в снабжении топливом и 

продовольствием.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Потери в войне
�Потери в войне – 7 млн.
�Убитых – 2 млн.
�Снижение рождаемости и 

повышение смертности – 
5 млн.
�Под ружье поставлено – 

15. 5 млн.человек
�Из них крестьян – 13 млн.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



ИЗ ЗАПИСКИ П. Н. ДУРНОВО, ПОДАННОЙ НИКОЛАЮ 
II 13 ФЕВРАЛЯ 1914 г.

В случае неудачи, возможность которой, при борьбе с таким противником, 
как Германия, нельзя не предвидеть, — социальная революция, в самых 

крайних её проявлениях, у нас неизбежна. ...Начнётся с того, что все неудачи 
будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнётся 

яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся 
революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут 

социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и 
сгруппировать широкие слои населения, сначала чёрный передел, а затем и 
общий раздел всех ценностей и имуществ. ...Армия, лишившаяся... за время 
войны наиболее надёжного кадрового состава, охваченная в большей части 

стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком 
деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка...

1. Какие из прогнозов П. Н. Дурново оправдались? 2. Изложите причины 
такого неблагополучного развития событий.

Задание  - работа с документом.стр.35



Проанализируй диаграмму.
Рост цен к 1917 г. на продукты питания 

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



О чем говорят факты?
�Цены на предметы первой 
необходимости выросли на 
300%, а средняя зарплата 

рабочих- на 100%.
�Золотое покрытие денег 
составляло 15%- инфляция.

�Правительство ввело хлебную 
разверстку.

�На потребляющие деревни 
надвигался голод.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



� На нужды войны шло более 80% государственных расходов.
� Осенью 1917 г. закрылись свыше 800 предприятий из-за 

недостатка топлива и сырья.
� Промышленное производство сократилось на 36%.
� Расстройство железнодорожного транспорта.
� Острый недостаток продовольствия в городах                
� (с  мая-июня – введение продуктовых карточек).

� Исчезли товары первой необходимости: чай, мыло и др.
� Стремительное обесценивание денег.

� Стремительный рост цен.
� Рост социального недовольства.

� Разложение и деморализация армии.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Ожидание народом прекращения первой мировой войны

Прекращение войны и заключение мира. 
Ликвидация экономической разрухи.

Экономическая разруха, обнищание и голод.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Политическое 
состояние

� 1914-1917 г.г. –    4 председателя 
�                                  Совета  министров
� 1915-1916 г.г. –    5 министров внутренних дел
�                                  3 военных министра
�                                  4 министра земледелия
� Государственная  «Прогрессивный блок» 

Дума                    ( недоверие правительству)
� «Святой старец»   влияние на внутреннюю 
 Г.Распутин                 политику страны

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Политическая 
активность
�Бастовало свыше 1 млн.рабочих
�Рост количества экономических 

стачек  ( 67%)
�Участились погромы 

помещичьих имений    ( 85%)
�Активизировалось 

национальное движение
�Волнения в армии

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



� Из воспоминаний Родзянко М.В.
«…Убийство Распутина… надо считать началом второй революции. ..Страна 
увидела, что бороться во имя интересов России можно только 
террористическими актами, так как законные приёмы не приводят к 
желаемым результатам»

� Из воспоминаний Гучкова А.И.
«…выяснилась полная невозможность нормальными путями добиться 
коренной перемены правительственного курса, о неизбежности 
насильственного переворота. Страх , что выполнение этой задачи возьмут на 
себя слепые стихийные силы улицы…родил замысел о дворцовом перевороте, 
в результате которого государь был бы вынужден подписать отречение…»

� Из письма великого князя Александра Михайловича Николаю II
«…какие-то силы внутри России ведут Тебя к неминуемой гибели. Россия без 
царя существовать не может, но нужно помнить, что царь один править таким 
государством как Россия,  не может. Все министры должны быть выбраны из 
числа лиц, пользующихся доверием страны и деятельность которых 
общеизвестна…Они должны представить программу реформ, которые могут 
проводиться без вреда для главной цели, и которых ждет страна…»

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



� Князь Юсупов Ф.Ф.: « неужели никто не сознаёт, что мы 
находимся накануне ужаснейшей революции, и если 
государя силой не извлекут из заколдованного круга, то мы 
все будем сметены народной волной» ( ноябрь 1916 г.)

� Рабочий Мильчик И. ( Петроград) : «В это утро работа на 
ум не идет. Распад государственного механизма, распад 
жизни подходит до какого-то предела, вызывая острое 
сознание: так дальше жить нельзя»

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Кризис самодержавия.

Свержение самодержавия и установление 
республики.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



О чем говорят факты?
�В 1912-1914 гг. не прекращались крупные волнения среди 

народов Средней Азии.
�В Польше и на Украине усилилось движение сторонников за 

выход из России.
�В мусульманских районах укрепилась протурецкая ориентация
�Дело Бейлиса

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Русификаторская политика правительства к 
национальным меньшинствам

Расширение прав и свобод национальностей, 
проживающих на территории Российской 

империи, предоставление прав на 
самоопределение вплоть до отделения.

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Выводы:
� Кризис власти, падение авторитета монарха
� Экономический кризис
� Социальный кризис
� Рост оппозиционных царизму настроений

          Революционная ситуация

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Аграрный вопрос не был решен. Крестьянство страдало 
от нищеты и малоземелья.

Отсутствие рабочего законодательства обостряло 
отношения между рабочими и владельцами 

предприятий.

Кризис самодержавия.

Ожидание народом прекращения первой мировой войны

Экономическая разруха, обнищание и голод.

Русификаторская политика правительства к 
национальным меньшинствам

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Объективные причины. Субъективные причины.

1. Нерешенный в России 
аграрный вопрос.
 2. Продолжающаяся 
неудачная и непопулярная 
Первая Мировая война. 3. 
Увеличение давления 
маргинальных слоев, не 
желающих терпеть и ждать 
окончания войны для 
решения своих проблем.

1. Политическая бездарность 
и недальновидность 
правящей династии.

2.  Рост протестных 
настроений в обществе, 
революционная агитация.

3.   Недостаточное 
снабжение Петрограда 
хлебом

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Определите, исходя из задач 
революции ее характер.

Буржуазно-демократический

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



Подчеркните правильные утверждения

Задание 2 - раб. тетрадь, стр.13



ФЕВРАЛЬСКАЯ
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

Причины
КРИЗИС «ВЕРХОВ»

�Военные поражения
�Частая сменяемость 

министров
�«Распутинщина»

КРИЗИС «НИЗОВ»
�Усиление стачечного и 

антивоенного движения
�Продовольственный кризис 

зимой 1917 г.

Революция как результат общенационального кризиса 
и неспособности верховной власти справиться с назревшими 
проблемами
             Первая мировая война, обострившая все проблемы и 
ускорившая революцию

Объективные и субъективные причины 
революционного кризиса



2. Падение монархии. 



После отъезда Николая II в Ставку в Могилев, многие решения 
принимались оставшейся в Петрограде царицей, находившейся 

под влиянием Г.Е. Распутина. «Гришка» же, погрязший в оргиях 
и беспутстве, упивался собственным могуществом. При его 
участии сменили 40 губернаторов, десятка два министров.

Падение монархии



Императрица слала мужу письма, хотела видеть в нем «Ивана 
Грозного», а он подписывался в ответ: «Бедный старый 

безвольный муженек».

Из письма Александры Федоровны « В Думе все дураки; в 
Ставке сплошные идиоты; в Синоде одни только животные; 
министры- мерзавцы… Думу надо прихлопнуть; заставь их 

дрожать. Тебя должны бояться. Покажи, что ты хозяин…»

Падение монархии



Ненависть сосредоточилась на Распутине и императрице 
«немке». Великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф.Ф. 

Юсупов, В. М. Пуришкевич вступили в сговор и 17 декабря 
1916 г. убили старца. Государыня с горя слегла, а царь, 

вернувшийся в столицу, вздохнул с облегчением.

«Моя смерть будет 

вашей смертью»

Падение монархии



Великие князья, послы Антанты, М.В. Родзянко, донесения 
полиции вторили друг другу: население недовольно 

правительством и государем, положение страны 
катастрофическое, власти нет, зреет бунт.

Падение монархии



«Настроение в столице носит исключительно тревожный 
характер…население открыто критикует все 

правительственные мероприятия… предстоит бороться 
не с ничтожной кучкой членов думы, а со всей 

Россией…настоящее недовольство населения может 
явиться последним этапом на пути к началу беспощадных 

эксцессов самой ужасной из всех революций».
Из письма шефа жандармов Николаю II 

Падение монархии



Особенно неспокойно было в Петрограде. Чашу терпения 
переполнили перебои в продовольственном снабжении. В 

некоторых районах люди стали громить лавки и магазины. 18 
февраля началась забастовка на Путиловском заводе. В ответ 

на требования повысить заработную плату администрация 
объявила о закрытии производства.

23
февра

ля
18

февраля
Падение монархии



Падение монархии



Перебои в 
продовольствен
ном снабжении.

18 февраля – 
забастовка на 
Путиловском 

заводе: увольнение 
30 тыс. рабочих – 

массовые 
выступления

23 февраля колонну 
демонстрантов 

возглавили 
женщины

25 февраля экономические забастовки 
переросли во всеобщую политическую 

стачку

Падение монархии



23 февраля (8 марта по новому стилю) колонну демонстрантов 
возглавили женщины. Наспех сделанные лозунги- «Хлеба!», 

«Мира!»- колыхались над толпой. До 100 тысяч человек вышло 
на улицы.

25
февра

ля

«Хлеба!»
«Мира!»

«Верните 

мужей!»

23
февраля
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«Хулиганское движение, 
мальчишки и девчонки бегают и 

кричат, что у них нет хлеба,- 
просто для того, чтобы создать 
возбуждение,- и рабочие, которые 
мешают другим работать. Если 
бы погода была очень холодная, 
они все, вероятно, сидели бы по 

домам». 

25
февра

ля

23
февраля
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25 февраля экономические забастовки переросли во 
всеобщую политическую стачку, бастовало более 300 

тысяч человек.

26
февра

ля

«Долой царизм!»

«Долой войну!»

Командующий столичным военным округом С.С. Хабалов 
получил от царя телеграмму: «Повелеваю завтра же 

прекратить в столице беспорядки»

25
февраля
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26 февраля восстала рота Павловского полка: «Рука против 
своих не поднимается! Они же хлеба хотят!» Царь 

распускает Государственную думу.

27
февра

ля

26
февраля
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26 февраля царь распустил Гос. 
Думу.
�Солдаты, брошенные на подавление 

беспорядков , массово переходили на 
стороны восставших.
� Восставшие захватили арсенал, 

вокзалы, важнейшие 
правительственные учреждения.
�В конце дня они овладели Зимним 

дворцом. 
�28 февраля пало Адмиралтейство. 

Царские министры были арестованы 
и заключены в Петропавловскую 
крепость.

«Повелеваю завтра же 
прекратить в столице 
беспорядки!»
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27 февраля 10 тысяч солдат петроградского гарнизона 
переходят на сторону народа. Восставшие захватили арсенал, 

вокзалы, важнейшие правительственные учреждения, 
двинулись к тюрьмам освобождать всех «пострадавших от 

царского режима».

28
февра

ля

27
февраля
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Вечером 27 февраля толпа собралась у Таврического дворца. 
Уже с утра здесь находились не подчинившиеся царскому указу 
депутаты. Для управления столицей и государством они создали 

Временный исполнительный комитет членов 
Государственной думы. Его главой стал М.В. Родзянко.

28
февра

ля

27
февраля

«Хорошо, я решился и беру власть 

в свои руки!»
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Для управления столицей и 
государством депутаты 
Государственной  
думы  создали Временный 
исполнительный комитет 
членов Государственной 
думы во главе с М. В. 
Родзянко.

27 февраля Таврический 
дворец

Падение монархии



В то же время в других помещениях Таврического дворца 
заседали освобожденные из тюрьмы рабочие-активисты, члены 

социал-демократической партии. Было решено создать 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 

Председателем Исполнительного комитета избран Н.С. Чхеидзе. 
Большинство членов Совета были меньшевиками и эсерами.

28
февра

ля

27
февраля
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27 февраля — образование 
Петроградского совета 
рабочих и солдатских 
депутатов.
Председатель — Н. Чхеидзе

27 февраля — создан 
Временный комитет 

Государственной думы.
Председатель — М. 

Родзянко

Петроградский совет.
Во главе меньшевик

Н.С. Чхеидзе

Образование
Временного 

правительства.
Председатель —
князь Г.Е. Львов

ДВОЕВЛАСТИЕ

Николай 
Семенович 

Чхеидзе

Георгий 
Евгеньевич 

Львов



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

1
марта
28

февраля
Падение монархии



В ночь с 1 марта на 2 
марта 1917 г. Временный 

исполнительный 
комитет членов 

Государственной думы и 
Исполком 

Петроградского Совета 
договорились об 

образовании Временного 
правительства, 

2
марта

состоящего из либералов, 
но проводящего в жизнь 
программу, одобренную 

Петроградским 
Советом. Возглавил 

Временное 
правительство князь Г.Е. 

Львов  до созыва 
Учредительного 

собрания. 

1
марта

  Учредительное собрание- парламентское 
учреждение, которое должно было законодательно 

утвердить новую систему власти.
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В ночь с 1 на 2 марта М. В. 
Родзянко по телеграфу 
просил 
главнокомандующего 
Северным фронтом Н. В. 
Рузского убедить Николая 
II отречься от престола в 
пользу 13-летнего сына 
Алексея, а регентом 
назначить своего брата 
Михаила.

2 марта царь  подписал акт об 
отречении от престола 
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Всем главнокомандующим фронтами и флотилиями было 
направлено телеграмма с просьбой спешно высказать свое 
мнение по вопросу об отречении Николая. Все сошлись в 

одном: отречение «в видах пользы Отечества». Николай 
отрекся за себя и наследника в пользу брата Михаила.

3 
марта

2 
марта
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Из Манифеста об отречении 
Николая II

В дни великой борьбы с внешним 
врагом, стремящимся почти три года 
поработить нашу Родину,  Господу Богу 
угодно было ниспослать России  новое 
тяжкое испытание.  Начавшиеся  
внутренние  народные волнения  грозят  
бедственно  отразиться  на  дальнейшем  
ведении упорной войны.  Судьба России … 
все будущее дорогого нашего Отечества  
требуют доведения войны  во  что  бы то 
ни стало до победного конца… В эти 
решительные дни в жизни России почли 
мы долгом совести облегчить народу 
нашему тесное единение и сплочение всех 
сил народных для скорейшего достижения 
победы и  в согласии с Государственной 
думою признали мы за благо отречься от 
престола  государства Российского  и  
сложить  с  себя  верховную власть. 



3 марта Михаил отказался от престола. Династия 
Романовых пала.  Царская семья была арестована и 

находилась в Царском селе, а в августе 1917 г. была сослана в 
Тобольск.

3 
марта
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2 марта — переговоры в Пскове депутатов Государственной 
думы Г. Гучкова, В. Шульгина с Николаем II.

2 марта — отречение Николая II в пользу брата Михаила 
Александровича.

3 марта — Михаил Александрович отказался от престола.

Свой отказ Михаил мотивировал условием: «Принял я твердое 
решение в том лишь случае воспринять верховную власть, 
если такова будет воля великого народа нашего, выраженная 
Учредительным собранием».
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Лев Троцкий  «История русской революции»

 «Среди командного 
состава не нашлось 
никого, кто вступился бы 
за своего царя. Все 
торопились пересесть на 
корабль революции в 
твердом расчете найти 
там удобные каюты

Генералы и адмиралы 
снимали царские вензеля 
и надевали красные 
банты... Штатские 
сановники и по 
положению не обязаны 
были проявлять больше 
мужества, чем военные. 
Каждый спасался как 
мог».
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Из воспоминаний Шульгина
Гучков  : «Русские люди… 
Обнажите головы, 
перекреститесь, помолитесь 
богу… Государь император 
ради спасения России снял 
себя… свое царское 
служение... Царь подписал 
отречение от престола. Россия 
вступает на новый путь… Будем 
просить бога, чтобы он был 
милостив к нам…» Толпа 
снимала шапки и крестилась… 
И было страшно тихо…» 
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Сам же Николай в тот же 
день со свойственной себе 
лаконичностью записал в 

дневнике: «Кругом 
измена, 
трусость и 
обман».

Падение монархии
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
22 февраля — локаут на Путиловском заводе. Администрация 

отказалась повысить расценки на 50%.
23 февраля — манифестация работниц в Петрограде. Забастовка 

рабочих. Лозунги: «Хлеба», «Долой войну», «Долой самодержавие».
24 февраля — в забастовках участвует 200 тыс. человек.
25 февраля — всеобщая забастовка в Петрограде. Полиция 

арестовала до 100 членов различных левых партий. Николай II на два 
месяца распустил Думу. Рабочие захватили Арсенал.

26 февраля — по распоряжению генерала Хабалова войска 
стреляли в демонстрантов. Столкновения войск с полицией. Первая 
группа солдат перешла на сторону демонстрантов.

27 февраля — число восставших солдат составило 60 тыс. 
человек. Захвачены ключевые пункты города.

28 февраля —Правительство князя Голицына разбежалось. 
Образуются два центра власти.



В Росси сложилась своеобразная политическая ситуация. 
Одновременно существовали два органа власти- Временное 
правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов.  Эта 

ситуация называется двоевластием. 3 марта была 
опубликована декларация Временного правительства.
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Временное 
правительство

Советы

Двоевластие- система управления, сложившаяся в ходе 
Февральской революции 1917 г., когда важнейшие 

государственные вопросы решались соперничавшими 
органами власти- Временным правительством и Советами.

? ?
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Двоевластие

Временное 
правительство

Совет рабочих и 
солдатских 
депутатов

� ввело 
демократические 
свободы                          

� издавало декреты и 
воззвания

� отменило сословия
� национализация 

царской земли
� выпуск денег
власть без силы

� контроль за 
производством

� транспортом
� печатью
� обеспечение 

порядка
сила без власти
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Декларация Временного правительства от 3 
марта 1917 г. :

провозгласила
окончание войны 

провозгласила 
политические 

свободы

представила 
программу по 

аграрному 
вопросу

Падение монархии



В то же время правительство подчеркнуло, что Россия будет 
вести войну «до победного конца» и выполнять все взятые ею 

международные обязательства. Исходя из курса на продолжение 
войны, строилась и социально-экономическая политика 

Временного правительства. 

Оно считало возможным проведение лишь таких мер, которые 
не будут влиять на снижение обороноспособности страны. 

Именно поэтому был отклонен проект о введении 8-часового 

рабочего дня. 
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В марте 1917 г. было издано постановление о 
государственной торговой монополии на хлеб в качестве меры 
борьбы с продовольственным кризисом. Весь хлеб у крестьян 

был взят на учет продовольственными органами.
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23 апреля правительство 
узаконило возникшие на 
предприятиях фабрично-

заводские комитеты, 
осуществлявшие «рабочий 

контроль» над производством 
и распределением. Были 

созданы также Министерство 
труда, примирительные 
камеры, биржи труда.
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Основные мероприятия Временного правительства:
Провозглашены политические права и свободы, сняты национальные и 

религиозные ограничения, отменена смертная казнь, упразднена цензура, 
проведена политическая амнистия, арестован Николай II и его министры, 
создана Чрезвычайная комиссия для расследования противозаконных действий 
царской администрации.

Для борьбы с продовольственным кризисом в марте 1917 г. было издано 
постановление о государственной торговой монополии на хлеб. В апреле 
правительство узаконило возникшие на предприятиях фабрично-заводские 
комитеты, осуществлявшие «рабочий контроль» над производством. Были 
изданы законы о расширении прав земских учреждений. Кроме уездных и 
губернских, вводились волостные земства, которые должны были заменить 
старые волостные правления. В выборах могли участвовать все граждане, 
живущие в данной местности.

Правительство провозгласило ведение войны до победного конца и 
исполнение всех взятых международных обстоятельств.

Выступило за сохранение единства Российского государства на основе 
предоставления всем жителям страны равных гражданских прав и свобод.
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ИТОГИ
ФЕВРАЛЬСКОЙ

БУРЖУАЗНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.

�Фактическая 
ликвидация монархии

�Открыт путь для 
демократического 
развития страны

�Образование 
двоевластия

Демонстрация работниц Путиловского завода
в первые дни Февральской революции
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3. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. 



Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 
депутатов.
В помещениях Таврического 
дворца заседали 
освобождённые из тюрем 
рабочие-активисты, члены 
социал-демократической 
фракции Думы, представители 
левой интеллигенции.

� Председатель 
Исполнительного 
комитета Петроградского 
Совета : Н. С. Чхеидзе.

� Заместители председателя: 
А.Ф. Керенский, М.И. 
Скобелев.

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты



Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты



И Петроградскому Совету пришлось подписывать 
собственное соглашение с Петроградским обществом 

фабрикантов и заводчиков о введении на предприятиях города 
8-часового рабочего дня. Из этих же соображений Временное 

правительство отложило решение аграрного вопроса и 
проблемы национально-государственного устройства страны 

до созыва Учредительного собрания. 

Советы поддержали эти решения, считая, что 
широкомасштабный раздел земли приведет к 

дезорганизации фронта, так как крестьяне, одетые в 
солдатские шинели, вряд ли смирятся с тем, что этот 

раздел будет проходить без их участия.

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты



В УСЛОВИЯХ ДВОЕВЛАСТИЯ 
(МАРТ — ИЮЛЬ 1917 Г.)

Приказ № 1 — 
демократизация армии 
(принят под давлением 
Петросовета): чистка 
командного состава; 
ликвидация военно-
полевых судов.

Реальная власть в 
армии 
сосредоточивается в 
руках солдатских 
комитетов (объединяют 
до 300 тыс. чел.)

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты



� В чём заключалось своеобразие политической 
ситуации , сложившейся в марте 1917г.?

� Каково содержание «Приказа №1»?
� Когда он был принят, какими могли быть последствия 

его принятия?

Задание



1. Опираясь на карту, назовите важнейшие 
военные операции войск стран Антанты. 

2. Покажите на карте территории, занятые русской 
армией в 1914—1916 гг., потерянные в 1915 г.

Задание  - работа с картой



Подчеркните правильные утверждения

Задание 4 - раб. тетрадь, стр.14



 

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты



4. Основные политические 
партии в 1917 



Основные политические партии после февраля 1917 г.

Кадеты — в 1917 г. (70—100 тыс. чел.) - П. Милюков.

Эсеры (до 1 млн чел.) - В. Чернов, И. Авксентьев.

Меньшевики (до 200 тыс.) - П. Аксельрод.

Большевики (до 25 тыс. чел. в марте 1917 г.) - В.И. Ленин.

3 апреля 1917 г. - возвращение В.И. Ленина из-за границы.

В «Апрельских тезисах» он говорил о мирном переходе ко 
второму этапу революции:
�власть Советам;
�выход из войны, революционное оборончество — ложь;
�национализация земли;
�контроль Советов над производством и распределением.



партии власть война аграрный 
вопрос

По ходу работы, заполняем таблицу: «Позиции партий по 
основным вопросам политической жизни страны».

Основные политические партии в 1917 



 Февральская революция многое изменила в расстановке 
политических сил. После отречения от престола Николая II 
прекратили свою деятельность монархические партии. Не 

сумели найти себя в новых условиях и октябристы.

Отречение 
Николая II 

Основные политические партии в 1917 



Конституционно-демократическая партия из главной 
оппозиционной силы превратилась в правящую партию. 

Кадеты заметно «полевели».

А.И. Гучков,
П.А. Милюков

Основные политические партии в 1917 



власть война аграрный 
вопрос

-Созыв 
Учредительного 
собрания.
-Россия должна стать 
демократической 
парламентарной 
республикой

-Продолжение 
войны до победного 
конца

Земля должна 
принадлежать 
крестьянству, 
ликвидация 
помещичьего земледелия 
за вознаграждение

кадеты
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Вышли из подполья социалистические партии. Их влияние 
возросло. Их лидеры были инициаторами создания 

Петроградского Совета.

власть война аграрный 
вопрос

-Россия не готова к 
социалистической 
революции.

-Союз с буржуазией.
-Созыв 
Учредительного 
собрания.

- Продолжение 
войны до 
победного конца. 
Никаких 
сепаратных 
переговоров с 
Германией.

-Социализация земли.
- Левые эсеры предлагали 
передать помещичью 
землю земельным 
комитетам.

эсеры
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власть война

-Россия не готова к 
социалистической революции.

-Союз с буржуазией;

- Мир без аннексий и контрибуций.

меньшевики

Основные политические партии в 1917 



Большевики не приняли активного участия в февральских 
событиях. Многие руководители партии находились в тюрьмах 

и эмиграции.

власть война аграрный 
вопрос

- До приезда Ленина 
считали возможным 
поддержать 
Временное 
правительство.

-Немедленное 
прекращение войны.
-Заключение 
сепаратного мира без 
аннексий  и 
контрибуций

Национализация земли. 
Ликвидация 
помещичьего 
землевладения.

большевики
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Расстановка политических сил 
после февраля 1917 г.



 

Основные политические партии в 1917 



Причудлива судьба 
революционера… 2 марта 
Ленин собирался идти в 

библиотеку. Вдруг в комнату 
ворвался Бронский: «Вы 

ничего не знаете? В России 
революция!» Ленин 

окаменел…Потом стал 
медленно одеваться. Вышли с 
Крупской из дома. На улице в 

глаза ударил жирный 
заголовок в газете: «В России 

победила революция».

Ленин в 
эмиграции 
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Надо ехать в Россию … Да, пусть через Германию, но надо 
ехать в Россию.

Оценивая  обстоятельства возращения Ленина из длительной 
эмиграции в Россию в 1917 году нельзя не заметить 

настороженность многих политических сил России и других 
стран.

 

Ленин в 
эмиграции 
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Посол Франции в России 
М. Палеолог

«Приезд Ленина 
представляется мне самым 

опасным испытанием, какому 
только могла подвергнуться 

русская революция». 

«Ленин – хороший организатор и крайне 
опасный человек, и , весьма возможно, он 

будет иметь многочисленных 
последователей в Петрограде».

Посол Англии в России 
Дж. Бьюкенен
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Газета московских кадетов

«Люди из безопасного далека приехали к нам, когда 
свершилась революция. На готовое. В 

запломбированных немецких вагонах. Что же, скажем 
гостям: приходите, берите   наше добро, владейте, 

распоряжайтесь? Да не будет этого позора! Не допустит 
этого Москва!» 

Как относились к приезду В.И. Ленина 
иностранные и русские политики?

Основные политические партии в 1917 



3 апреля 1917 г. из Цюриха в Петроград через территорию 
Германии в специальном пломбированном вагоне возвратилась 

группа социал-демократов во главе с лидером большевиков В.И. 
Лениным. В своей речи на Финляндском вокзале он выдвинул 

новую программу действий, направленную на захват власти в 
стране.

И.Тоидзе.
Призыв 
Вождя.
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4 апреля Ленин выступил перед большевиками со ставшими 
знаменитыми «Апрельскими тезисами».

Политика Временного правительства не соответствует 
ожиданиям народа.

Решить острые проблемы можно, но при одном условии- 
ликвидировать двоевластие и передать полноту 

государственной власти Советам.

Меньшевистско-эсеровские лидеры не смогут быстро 
решить вопросы о земле и мире. Это приведет к падению 
их влияния, и большевики смогут начать компанию по 

перевыборам в Советы.
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«Никакой поддержки 
Временному 
правительству!»

«Вся власть 
Советам!»

Революция должна перейти к следующему этапу – победе 
социализма, который даст  «власть в руки пролетариата и 
беднейшего крестьянства»

Основные политические партии в 1917 



«Апрельские тезисы» содержали программу мирного перехода 
власти к большевикам. Она воплотилась в лозунгах «Никакой 

поддержки временному правительству!», «Вся власть 
Советам!». Ленин призывал перейти к новому этапу 

революции- социалистическому, который даст «власть в руки 
пролетариата и беднейшего крестьянства».

Выступление 
Ленина с 

апрельскими 
тезисами
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Н.С. Чхеидзе

Г.В. Плеханов

Л.Б. Каменев

«…Тезисы личное мнение тов. Ленина».

«О тезисах Ленина и о том, 
почему бред бывает подчас 

интересным»

«Ленин останется со своими 
тезисами вне революции, 
которая пойдет дальше».

А. Коллонтай

«Для многих тезисы- откровение. 
Для других- нечто, что не сразу 

поймешь, освоишь. Для третьих- 
опасная политическая платформа»

Основные политические партии в 1917 



5. Кризисы Временного 
правительства. 



Двоев-
ластие

27.02.17.

Нота 
Милюкова

1 коалиционное 
правительство 1 съезд 

Советов
«Вся власть 

Советам»

Провал 
наступления 

на Ю-З фронте
2 коалиционное 
правительство

июльский
Корниловск-
ий мятеж

Кризисы Временного правительства



18 апреля министр иностранных дел П. Н. Милюков 
обратился с нотой к правительствам союзных с Россией держав.

В знак протеста в Петрограде, 
Москве и других городах прошли 

массовые антивоенные 
демонстрации. П. Н. Милюков и 
военный министр А. И. Гучков 

были вынуждены уйти в отставку. 
Разразился первый кризис 
Временного правительства.

Шарж на Милюкова

Кризисы Временного правительства



1-й кризис Временного правительства
Апрельский кризис

Причина
18 апреля 1917 —

нота П. Милюкова союзникам:
новая Россия обязуется вести войну до победного конца

Из ноты Временного правительства
Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявления 

Временного правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода 
думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли 
России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное 
стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось 
благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого.

Кризисы Временного правительства



Лидеры кадетов и 
октябристов предложили 

меньшевикам и эсерам войти 
в состав правительства. 
Начались длительные 

переговоры. 5 мая 1917 г. 
было достигнуто соглашение 

о коалиционном составе 
правительства. В него вошли 

10 министров, 
представляющих интересы 
либеральной буржуазии, и 6 

министров-социалистов.
А.Ф. Керенский

Коалиционное правительство- правительство, 
сформированное из представителей различных 

партий.



Временное правительство
2 марта — 6 мая 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, октябристы, прогрессисты, беспартийные

Нота Н.П. Милюкова союзникам
по поводу продолжения участия России в 

войне

1-е коалиционное Временное правительство
6 мая — 24 июля 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, эсеры, меньшевики

Коалиционное правительство – правительство, 
сформированное из представителей различных партий.



2-й кризис Временного правительства
Июньский кризис

3—24 июня 1917 г. -  I Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов (290 меньшевиков, 285 эсеров, 105 
большевиков), на котором был из Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

�Съезд высказался за сотрудничество с буржуазными партиями и вынес 
резолюцию доверия Временному правительству.
�Съезд запретил намеченную большевиками на 10 июня антивоенную 

демонстрацию перед резиденцией Временного правительства.
�Съезд назначил на 18 июня безоружную демонстрацию, которая должна была 

выразить поддержку решений съезда рабочими Петрограда.

Кризисы Временного правительства



I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов открылся 3 июня 1917 г. Меньшевики и эсеры 
располагали на съезде решающим большинством. Они же 
преобладали и в новом руководящем органе Советов — 
Всероссийском центральном исполнительном комитете 

(ВЦИК), избранном на съезде. 

1 Всероссийский 
съезд Советов
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Делегаты приняли резолюцию о доверии Временному 
правительству. Более того, лидер меньшевиков И. Г. 

Церетели заявил, что в России нет такой партии, которая 
согласилась бы взять власть целиком в свои руки. 

В.И. Ленин

«Есть такая партия!»

И.Г. Церетели

«Мы уделяем так много внимания 
фракции большевиков потому, что 

здесь слабый пункт нашей 
революции. …Может ли в цепи 

революции оставаться это слабое 
звено?»

Кризисы Временного правительства



По решению президиума съезда и Исполкома 
Петроградского Совета на 18 июня была назначена массовая 

демонстрация в поддержку решений съезда. Большевики 
призвали своих сторонников принять участие в демонстрации, 

но под своими лозунгами, главным из которых был «Вся 
власть Советам!».

Июньская 
демонстрация в 

Петрограде
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Июньский кризис

I съезд Советов, проходивший 
3-24 июня, под влиянием 
меньшевиков и эсеров принял 
резолюцию о сотрудничестве 
с коалиционным Временным 
правительством.

Однако в Петрограде и других городах 18 июня прошли 
массовые демонстрации под антиправительственными 
лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-
капиталистов!»

Кризисы Временного правительства



18 июня 1917 — 500-тысячная демонстрация в Петрограде. 
Лозунги — «Вся власть Советам», «Долой войну», «Долой 10 
министров-капиталистов»

Правительство попыталось выйти из июньского кризиса, 
начав давно готовившееся наступление на фронте. Военный 
успех был призван сбить волну недовольства.

18—28 июня 1917 — наступление русской армии на Юго-
Западном фронте.

Итог — 60 тыс. убитых и раненых. Деморализация армии 
нарастает.

Провал наступления на фронте стал одной из причин 
нового,

самого серьезного политического кризиса в России – 
июльского.

Кризисы Временного правительства



3-й кризис Временного правительства. Июльский кризис
�2 июля — в отставку подают министры-кадеты, недовольные деятельностью 

военного и морского министра А. Ф. Керенского в переговорах по вопросу о 
предоставлении независимости Украине.

�3-4 июля — массовая демонстрация (500 тыс. чел.). «Вся власть Советам» — 
начали солдаты 1-го пулеметного полка, их поддержали 25 частей гарнизона, 
рабочие.

�5 июля – Временное правительство при поддержке Исполкома Петроградского 
Совета взяло ситуацию под свой контроль. В город прибыли воинские части с 
фронта. Демонстранты были рассеяны. Большевиков обвинили в попытке 
вооруженного свержения власти и в связях с германским штабом. Издание 
приказа об аресте В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева, закрытие большевистской 
газеты «Правда», большевистская партия провозглашена вне закона.

�7 июля — отставка главы Временного правительства Г. Е. Львова. Министром-
председателем становится А. Ф. Керенский.

Кризисы Временного правительства



1-е коалиционное Временное правительство
6 мая — 24 июля 1917 г.

Князь Г.Е. Львов
Кадеты, эсеры, меньшевики

Разногласия в правительстве.
Неудачное наступление на фронте.
Июльские события в Петрограде

2-е коалиционное Временное правительство
24 июля — 25 сентября 1917 г.

(1—25 сентября 1917 г. — директория)
А.Ф. Керенский

Кадеты, эсеры, меньшевики
Поскольку большинство постов в нём заняли эсеры и меньшевики,

то это фактически превращало двоевластие в фикцию.



� Кризис, вызванный войной, привёл Россию к революции. 
Монархия пала. У власти оказались либералы и умеренные 
социалисты, которые провозгласили своими главными целями 
демократизацию страны и доведение войны до победного конца. 
Решение многих острых вопросов было отложено до созыва 
Учредительного собрания.

� Революция Февраля 1917 года не решила основных 
противоречий социально-экономического развития страны.

� Условия для возникновения революционной 
ситуации не только оставались, но и усиливались 
в течение марта – октября 1917 года.
�  Таким образом, весь 1917 год в России 
характеризуется единым революционным процессом.

Выводы


