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Февральскую революцию 1917 г. можно смело назвать антимонархической революцией.
Переворот, не только в жизни, но и мировоззрении людей. Февральская революция пред-
ставляла собой стихийный порыв народных масс. Всему виной был политический кризис
во власти на самых верхах, а также недовольство политикой царя [1].

Данный переворот случился достаточно стихийно: ни народ, ни оппозиция такого хо-
да действий не ожидали. Первая мировая война привела к тяжелым последствиям для
страны, раскрыв все минусы царской власти и стала сильным толчком для начала волне-
ний. Многие историки утверждают, что предпосылки к восстанию сформировались еще
после 1904-1905 гг., но находились на маргинальной стадии. Это было связано с нерешен-
ными вопросами: аграрный, рабочий, национальный, вопрос о власти, — все это в годы
политического и экономического кризиса, в связи с обострившейся обстановкой в стране,
привели ко второй революции, которая как и первая носила буржуазно-демократический
характер.

Первым предвестником революционной бури стало волнение в Петрограде осенью 1916
года, в октябре того же года начались забастовки рабочих, в которых участвовало около
200 тыс. человек. Далее количество забастовщиков росло, в январе 1917 г. оно составляло
350 тыс. человек, к которым присоединились заводы «Обуховский» и «Арсенал», с середи-
ны февраля стачки не прекращались. Все это сопровождалось политическими лозунгами,
митингами, и демонстрациями. 25 февраля забастовка стала всеобщей, 26-27 февраля си-
туация вышла из-под контроля и царская власть больше не могла сдерживать давление
[2].

Так что же послужило основными причинами для такого широкого и стихийного недо-
вольства? Историки выделяют две основных предпосылки: экономическая и политиче-
ская.

Экономическая обстановка перед Февральской революцией, находилась в состоянии
разрухи благодаря Первой мировой войне: рост цен, инфляция, голод. Одной из главных
экономических предпосылок выступает отставание Царской России от передовых инду-
стриально развитых стран. Тем не менее, производственные мощности были велики. По
данным на 1 января 1917 г. русские заводы выпускали больше снарядов, чем француз-
ские в августе 1916 г. и вдвое больше, чем английские. Россия производила в 1916 г. 20
тыс. лёгких орудий и импортировала 5625 [3]. Но Россия все равно оставалась аграрно-
индустриальной страной, где в сельскохозяйственных работах были задействованы око-
ло 70%-75% населения, а их труд составлял более половины государственного бюджета.
Развитие индустрии сопровождалось и урбанизацией, но человеческий капитал состав-
лял всего лишь 16%. Стоит заметить, что технико-производственная концентрация была
самая высокая в мире, например: 54% рабочих трудилось на предприятиях с числом за-
нятых свыше 500, причем предприятия эти составляли лишь 5% общего числа заводов и
фабрик. Огромную роль в экономической структуре отводили иностранному капиталу, в
основном царская власть брала кредиты (займы), что составляло около 6 млрд. рублей
(почти половина государственного долга), на развитие промышленности это не влияло.
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Главным внешним кредитором была Франция. Основные инвестиционные вложения были
направлены на банки и промышленные предприятия (составляло боле трети акционерного
капитала). Из-за экспорта с/х продукции и импорта готовых промышленных материалов,
усугублялась зависимость России от зарубежных партнеров. Начало войны усугубило по-
ложение России, она разорвала связь с мировым рынком, увеличила внешний долг в разы,
разрушение транспортных путей сказалась на поставках сырья, мобилизация(47% мужчин
ушло на фронт) вызвала нехватку рабочей силы. Неспособность государства к модерни-
зации, распределению государственных доходов и к грамотному ведению хозяйства резко
ухудшило экономическое положение страны, что привело к кризису продовольственных и
транспортных сфер.

Политические предпосылки. На момент 1917 года сохранялась абсолютная монархия,
отсутствовали права и свободы граждан. Дворянство относилось к привилегированному
сословию, а финансовая и монополистическая буржуазия не имела всех полномочий, хоть
и допускалась к государственному управлению. После того, как стал понятен конец войны,
было разработано соглашение между Государственной Думой и Советом, что привело к
созданию парламентского блока. Основную часть Думы составляли: кадеты, октябристы,
иные либералы, прогрессивный блок (националисты) во главе с П.Н. Милюковым. Они
предъявили следующие требования: реформировать земство и местную администрацию,
укрепить законность, создание «министерства доверия». Таким образом, они вызвали па-
ранойю у Николая II, советы министров, военные министры, министры внутренних дел
и юстиций сменялись несколько раз [4]. Царь полностью утратил доверие к Думе, важ-
ные государственные дела начал поручать императрице Александре Федоровне, в чете
оказался Распутин. В ноябре 1916 года Милюков выступил в Думе с критикой правитель-
ства. Либералы глубоко верили, что политика царизма толкает мир к революции, но не
понимали, что они так же этому способствуют. Таким образом, хозяйственная разруха
и поражения на фронте привели к углублению кризиса царизма, обострению отношений
правительства с Государственной думой. Все это наряду с активным революционным дви-
жением предопределило изоляцию российского императора, полностью лишило его соци-
ально-политической опоры.

На уроки Февральской революции стоит обращать внимание. Неорганизованность,
неупорядоченность власти, недовольства народа, недостаточное развитие экономической
и политической сфер — это группа факторов, которые в целом влияют на то, будет ли
дальше существовать государство или нет. Революция, которую никто не ждал, перевер-
нула государственное устройство, изменив жизнь и взгляды миллионов людей. Смогло
ли это научить чему-то Россию? Или Февральская революция так и осталось событием
февраля 1917 года, уроки из которого извлекут только историки.

Источники и литература

1) Истории России. XX век: 1894—1939 / Под ред. А. Б. Зубова; М.: Астрель-АСТ, 2010.

2) Спиридович А.И. Великая война и Февральская революция, 1914-1917 гг. Нью-Йорк:
Всеславян. изд-во, 1960.

3) Тальберг Н.Д. Очерки истории России в 2-х тт.; М.: Правило веры, 2000.

4) Платонов О.А. Терновый венец России. История цареубийства; М.: Институт русской
цивилизации, 2001.

2


