
Работу выполнить до 25.11.23 и 

выслать на istoria.do@mail.ru. 
Лекция. Февраль 1917 года -начало Великой российской 

революции , её причины , характер, значение 
Причины. Февральская революция 1917г. в России, свергнувшая самодержавие была вызвана резким 

обострением социально-экономического и политического кризиса в стране, в связи с внешними 

поражениями в войне, хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. Не менее важным 

событием, ставшим прологом февральских событий, была первая мировая война, ибо она вскрыла такие 

противоречия, которые, по всей видимости, могла разрешить только социально-политическая революция 

в России. 

Еще одной причиной революции застарелость общенационального кризиса в России, также наличие 

мощных традиций первой революции 1905г., а также то, что в феврале 1917г. объединились на 

антимонархической платформе различные слои общества. 

Всеобщее недовольство царской властью привело к тому, что 18 февраля в Петрограде стихийно 

начались антивоенные митинги, вызванные нехваткой продовольствия в столице. 23 февраля решено 

было начать всеобщую забастовку, в которойриняли участие 123 тыс. чел. Некоторые выступления 

народа перешли в массовые стачки и демонстрации, стычки с казаками и полицией. Воспользовавшись 

ситуацией социалистические партии перешли к революционной пропаганде, связывая 

продовольственные трудности с разложением царизма и призывая к свержению монархии. 24-25 февраля 

массовые стачки переросли во всеобщую забастовку в которой уже участвовали 305 тыс. чел. 26 февраля 

отдельные стычки с полицией вылились в бои с вызванными в столицу войсками. 27 февраля всеобщая 

политическая стачка переросла в вооруженное восстание, начался массовый переход войск на сторону 

восставших, которые заняли важнейшие пункты города, правительственные здания, а также мосты, 

арсенал и вокзалы. 28 февраля на сторону восставших перешла основная масса войск Петроградского 

гарнизона. 01 марта Петроградский Совет был преобразован в Совет рабочих и солдатских депутатов, 

одновременно создан Временный комитет Государственной думы, который сформировал правительство. 

2(15) марта Николай II отрекся от престола в пользу брата – великого князя Михаила Александровича. 

После некоторого колебания Михаил подписал акт об отречении от престола. 1 марта новая власть была 

установлена и в Москве, в течение марта — по всей стране. 

По своему характеру и задачам февральская революция была буржуазно-демократической. Но 

по своим методам борьбы – пролетарской. 

Главное Значение февральской революции в том, что она свергла царизм и смела 300 летнее правление 

дома Романовых. В стране было ликвидировано самодержавие и введены демократические свободы 

слова, печати, собрания, демонстраций, участия в различных партиях и союзах. Подобной политической 

свободы Россия до этого не знала. Кроме этого был широкий резонанс в странах Европы и Америки, где 

прошли мероприятия по расширению политических свобод и равноправия. 

Но вместе с тем нельзя считать итоги революции исчерпывающими. Крестьяне не получили земли. 

Вплоть до 01.09.17г. Россия не была объявлена республикой. Небыли ликвидированы помещичьи 

землевладения и Россия не вышла из империалистической войны. 

Альтернативы октября 1917 года. Стратегия и тактика политических партий 
Программа врем прав-ва (ВП): 

Провозглашение демократических свобод. 

Амнистия всех полит заключенных 

Свобода вероисповедания 

Непреследование за нац принадлежность 

Отмена смертной казни 

Отмена полиции милицией 

Выборы в омсу и их формирование 

Созыв учредит собр-я 

· для решения вопроса о земле 
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· о войне и мире 

· о форме гос власти 

Программа большевиков: 

Перерастание буржуазно-демократич в социалист р-цию 

Захват полит власти и реализация проги минимума 

Период: 2.03 - 5.07 правление ВП. Период благих пожеланий ВП учесть интересы всех слоев населения 

и через копромисс прийти к созданию демократич г-ва 

Период: 5.07 - 30.03.17 - период более жесткой репрессивной политики ВП для воост-я порядка. 

Период: 30.08 - 26.10 - период безвластия и раскола 

I период. ВП сразу опубликовало свою прогу и начало ее осуществлять. Провозгласило все свободы, 

и начало их реализовывать (узаконило фабрично-заводские комитеты, на местах были созданы омсу), 

была повышена з/п, в армии прошла демократизация, ВП объявило 14.03 воззвание к народам всего мира, 

где призывало заключить мир без аннексий и контрибуций, ВП в нек положениях только провозгласило 

лозунг, но не реализовывало его, оттягивало решение аграрного вопроса, ВП затянуло вопрос о созыве 

учредит собр-я. Выборы были назначены на 12.11, а созыв на 28.11 После апреля в стране усиливается 

анархия и ухудшается ситуация: инфляция в 7 раз, з/п возросла на 20%, многие предприятия закрывались, 

падение дисциплины на пр-ве и в армии. На первом этапе народ поддерживал ВП. 

 

Большевики: Программа была обозначена в апрельских тезисах. Осн моменты: 

· идея перманентной рев-ции 

· вся власть советам 

· никакой поддержки ВП 

· создание 3-го коммун интернационала 

Были выдвинуты популистские лозунги, в р-тате их большевики пополняются: 

· немедленное прекращение войны 

· передача земли кр-нам 

· созыв учредит собр-я 

II этап: подавляются все антиправит выступления, партия большевиков объявлена вне закона, Ленин 

был приглашен на суд ВП как нем шпион, ВП начинает расформировывать деморализованные части 

армии, была введена смертная казнь в армии, Брусилов был сменен на Корнилова. В августе 17 Керенский 

договаривается с Корниловым о введении войск в Петроград. 26.08 - 30.08 - подавление Корниловского 

мятежа. За это время сильно возрастает авторитет большевиков. Начинается процесс большевизации 

советов. 

Большевики: Тактика большевиков была разработана на 2 съезде РСДРП(б) в июле 17. Лозунги и 

положения: 

Был снят лозунг «вся власть советам» 

Объявляется необходимость перехода к подготовке воор восст-я для свержения ВП 

III этап: 3.08 - 26.10 - никаких реальных шагов ВП не предпринимает. С 14 по 22 сентября созвано 

всеросс демократ совещание. На этом фоне большевики приступают к политике немедленного захвата 

полит власти. 

Великая Российская революция: февраль 1917 г. 
План урока 

Причины Февральской революции 

Падение монархии. Ходы событий 

Период Двоевластия: Временное правительство и Советы 

Кризисы Временного правительства. Корниловский мятеж 

Цели урока 

Знать, что в России в феврале 1917 г. в результате захвата Петрограда революционерами, началась 

буржуазно-демократическая революция. Февральская революция (23 февраля — 2 марта 1917 г.) носила 

буржуазно-демократический характер и была обусловлена рядом объективных причин кризиса в стране. 

Актуализировать знания по отечественной истории с целью раскрытия причинно-следственных 

связей; определять своё отношение к исторической личности, аргументировать позицию; сравнивать 

исторические объекты на основе анализа и выделения существенных признаков; систематизировать 

знания при работе с текстом параграфа; объяснять смысл исторических понятий. 

Основные понятия 

Временное правительство 



Совет рабочих и солдатских депутатов 

Двоевластие 

Корниловский мятеж 

Военно-революционный комитет (ВРК) 

Предпарламент 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 

Совнарком (СНК) 

Декрет 

Национализация 

ВЧК 

  

Основные личности и даты 

Николай II 

Генерал М. В. Алексеев 

Генерал А. А. Брусилов 

Генерал Н. В. Рузский 

Генерал Н. И. Иванов 

Генерал Л. Г. Корнилов 

М. В. Родзянко 

Н. С. Чхеидзе 

Г. Е. Львов, А. И. Гучков 

П. Н. Милюков 

А. Ф. Керенский 

В. М. Чернов 

Г. В. Плеханов 

В. И. Ленин 

Л. Д. Троцкий 

23–28 февраля 1917 г. — Февральская революция в России 

27 февраля — 2 марта 1917 г. — деятельность Временного комитета Государственной Думы 

2 марта — 4 июля 1917 г. — период двоевластия (своеобразной политической системы, при которой 

Временному правительству приходилось согласовывать свои действия с Петроградским Советом 

рабочих и солдатских депутатов) 

2 марта — конец апреля — деятельность Временного правительства первого состава 

5 мая — 2 июля 1917 г. — деятельность Первого коалиционного правительства 

24 июля — 24 сентябрь 1917 г. — деятельность Второго коалиционного правительства 

1–25 сентября 1917 г. — деятельность Директории Временного правительства 

25 сентября — 25 октября 1917 г. — деятельность Третьего коалиционного правительства 

23 февраля 1917 г. — начало волнений в Петрограде 

26 февраля 1917 г. — применение войсками оружия против народа 

27 февраля 1917 г. — открытый переход солдат на сторону народа; формирование революционных 

органов власти (Временного Комитета Государственной Думы и Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов) 

1 марта 1917 г. — издание Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов Приказа № 1 по 

Петроградскому гарнизону 

2 марта 1917 г. — отречение Николая II и формирование Временного правительства России 

3 марта 1917 г. — отречение великого князя Михаила Александровича от престола 

12 марта 1917 г. — отмена смертной казни в России 

4 апреля 1917 г. — изложение В. И. Лениным «Апрельских тезисов» 

апрель, июнь, июль 1917 г. — кризисы Временного правительства и смена его состава 

3–24 июня 1917 г. — проведение Первого Всероссийского съезда Советов 

3–4 июля 1917 г. — вооружённые столкновения в Петрограде между сторонниками и противниками 

Временного правительства 

27 августа 1917 г. — смещение А. Ф. Керенским генерала Л. Г. Корнилова с должности командующего 

русской армией 

1 сентября 1917 г. — провозглашение России республикой 

14–22 сентября 1917 г. — деятельность Всероссийского Демократического совещания 



12 октября 1917 г. — создание ВРК 

Введение 

События 1917 года стали роковыми для самодержавия в России. Тревожность проявлялась во всех 

сферах жизнедеятельности. Плачевно сказались неудачи на фронтах Первой мировой войны. Ситуацию 

в стране усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915–1916 гг. Особенно острым 

оказался продовольственный. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, 

отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за 

хлебом (рис. 1). 

Причины Февральской революции 

Непосредственной причиной революции стали так называемые «хлебные бунты». Жители 

Петрограда были обеспокоены нехваткой продовольствия в столице. Население не голодало, остальные 

продукты поступали на прилавки бесперебойно, но именно это стало последней каплей для копившегося 

социального напряжения.   

  

Причины и предпосылки революции: 

Рис. 1. Очередь за хлебом. 

Петроград 1917 г. 

Недовольство военным положением. Россия уже два с половиной года находилась в состоянии войны. 

Миллионы жителей страны находились на фронте. Война «до победного конца» грозила продлиться ещё 

долгие годы. Обострение проблемы снабжения фронта и тыла, серьёзные проблемы с транспортом. 

Поражения на фронте также содействовали деморализации армии. 

Инфляция и рост цен. За годы войны в семь раз вырос объём бумажных денег. Их обмен на золото был 

прекращён ещё в 1914 году. Результатом этого стал невиданный в довоенное время рост цен. 

Тяжёлое положение рабочих. Рост зарплат рабочих не поспевал за ростом цен. Кроме того, условия 

труда на многих заводах оставляли желать лучшего. 

Падение личного авторитета императора. Ещё со времен 1905 года среди населения России и в 

особенности её столиц уровень доверия к царю был низок. Недовольство распутинщиной и слухи том, 

что царица-немка является шпионкой, уничтожали многовековое представление о царе как о 

непогрешимом помазаннике Божьем. 

Революционная пропаганда с 1914 года левых партий (ПСР и РСДРП), призывавших к выходу из 

войны, обрели популярность как среди рабочих, так и среди солдат Петроградского гарнизона. 

Падение монархии. Ходы событий 

Обострение ситуации в Петрограде в связи с закрытием 22 февраля Путиловского завода, 

предпринятого его руководством в ответ на требования рабочих увеличить расценки на 50 % и 

восстановить на работе уволенных рабочих.  

  



23 февраля — собрания на предприятиях Петрограда в ознаменовании Международного женского дня 

8 марта (по европейскому календарю), переросшие в митинги и стихийные демонстрации рабочих с 

выдвижением антивоенных лозунгов и требований по улучшению материального положения.  

  

По официальным данным в выступлениях принимало участие около 90 тысяч рабочих и работниц 50 

предприятий столицы. 

  

24 февраля — увеличение числа бастующих рабочих Петрограда. Их попытки прорваться с окраин в 

центр города. Присоединение к бастующим студентов. Первые столкновения полиции и казаков с 

рабочими, первые жертвы среди рабочих. Стихийный митинг на Знаменской площади (площади 

Восстания). Политизация и радикализация лозунгов манифестантов. Отказ казачьей сотни I-го Донского 

полка разгонять манифестантов. Совещание правительства и властей города по обсуждению ситуации в 

Петрограде. Принятие решения не применять огнестрельного оружия, сосредоточив усилия на 

недопущении прорыва рабочих колонн в центр города через мосты и заставы. Привлечение к 

обеспечению порядка в городе запасных батальонов гвардейских полков. 

  

25 февраля — продолжение волнений в Петрограде. Значительное увеличение количества бастующих. 

Прорыв рабочих колонн в центр столицы. Столкновения рабочих с полицией в центральных районах 

города. Стихийный митинг на Знаменской площади. 

 Попытка полиции разогнать манифестантов и неожиданные действия казачьего разъезда (убийство 

казаком полицейского пристава). Отдача Николаем II приказа «прекратить беспорядки» в столице. 

Проведение полицией в ночь с 25 на 26 февраля массовых арестов активных деятелей партий, 

находившихся на учёте в Охранном отделении. Вооружение солдат боевыми патронами и сосредоточение 

усилий властей города на охране центра города.  

 26 февраля — сосредоточение народных масс в центре города. Продолжение митингов. 

Радикализация политических требований манифестантов. Применение войсками оружия против народа. 

Первые случаи открытого неповиновения солдат офицерам. Применение солдатами оружия против 

полиции (4 рота Павловского полка). Издание Указа императора о приостановлении деятельности 

Государственной Думы и Государственного совета. Продолжение Охранным отделением арестов 

активных деятелей оппозиционных и революционных партий. 

 27 февраля — начало открытого перехода солдат запасных гвардейских полков на сторону 

восставшего народа. Начало «солдатского этапа» революции. Соединение рабочего и солдатского 

движений в Петрограде. Разгром восставшими рабочими и солдатами здания Окружного суда на 

Литейном проспекте. Освобождение ими подследственных, находившихся в Доме предварительного 

заключения. Активизация деятельности Государственной Думы, выдвинувшей политические требования 

Николаю II о смене правительства. Начало перехода на сторону Думы командующих фронтами (А. А. 

Брусилов, Н. В. Рузский). Непрерывное вовлечение в восстание против старой власти новых воинских 

подразделений. Превращение Таврического дворца в «штаб» революции. 28 февраля — начало 

выступлений народных масс в Москве 

  

Рис. 2. Подписание отречения от престола Николая II 



Сам император в это время находился в ставке, откуда он выехал 28 февраля в Царское Село к семье,  но 

был задержан по дороге революционными войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, в штаб 

Северного фронта. После консультаций с командующими фронтами он убедился, что сил для подавления 

революции нет. В то же время в высших воинских и правительственных кругах зрела мысль о 

необходимости отречения Николая II, так как без этого взять народное движение под контроль было уже 

невозможно. 

2 марта 1917 года в Псков прибыли депутаты А. Гучков и В. Шульгин, которые и приняли 

отречение Николай II. Император подписал Манифест об отречении от престола за себя и своего сына 

Алексея в пользу брата, великого князя Михаила Александровича (рис. 2). Однако, когда депутаты 

привезли текст Манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта Михаил 

отрёкся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в России должно решить 

Учредительное собрание. Закончилось 300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие в России 

окончательно пало. 

Период Двоевластия: Временное правительство и Советы 

Февральская революция 1917 года привела к разрушению государственного устройства страны и 

падению самодержавия, имевшего многовековую историю в России. Правительство, Дума и царь 

оказались не в силах остановить стихийно начавшиеся народные волнения и разрешить начавшийся 

кризис. На несколько месяцев в стране установилось двоевластие. 

Двоевластие — это сосуществование параллельных систем власти и управления в России после 

Февральской революции в марте–июле 1917 года: системы, связанной с официальной властью, то есть 

органами Временного правительства, регионального и городского управления, политическими и 

сословно-профессиональными организациями образованных и имущих слоёв населения. 

 

Рис. 3. Временный Комитет. Февраль, 1917 г. 

Органы народной власти — Советы — стали важным завоеванием первой русской революции 1905–1907 

годов. Исчезнувшие после угасания революции, они вновь возродились после восстания в Петрограде 27 

февраля 1917 года и стали новой формой власти. Петроградский Совет, состоявший из трёх тысяч 

депутатов, преимущественно солдат, был центральным. Опираясь на поддержку народа, Петроградский 

Совет получил широкие законодательные, исполнительные и даже судебные полномочия. Исполком 

Совета своими приказами отменял царские приказы, арестовывал полицейских и жандармов, регулировал 

рабочее законодательство. Совет также руководил снабжением населения продовольствием и решал 

многие экономические вопросы. Одновременно думские депутаты образовали Временный комитет 

Государственной Думы, который должен был заменить разрушенное революцией старое правительство 

(рис. 3). Комитет возглавлял председатель Думы М. В. Родзянко. Временный Комитет и Петроградский 

Совет действовали независимо друг от друга. 



Мероприятия, проводимые Временным правительством: 

• Демократизация общества (декларирование демократических прав и свобод. Отмена смертной 

казни. Освобождение политических заключенных. Предоставление политических прав 

женщинам. Демократизация армии). 

• Управление государством и судопроизводство (отмена монархии, провозглашение республики. 

Преобразование органов власти, введение комиссаров правительства. Подготовка к выборам в 

Учредительное собрание. Утверждение закона о местном управлении. Предоставление автономии 

Финляндии. Формирование независимых судов и судей). 

• Социально-экономическое законодательство и трудовые отношения (принятие восьмичасового 

рабочего дня. Повышение зарплаты на 20–25 %. Образование арбитражных судов для решения 

трудовых споров. Принятие законов о профсоюзах и кооперативах). 

• Аграрный вопрос (передача земли в пользование гражданам, которые её обрабатывают). 

• Внешняя политика (доведение войны до победы. Соблюдение всех договоров, подписанных в 

царское время. Увеличение внешних займов). 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов — меньшевики и эсеры, представлявшие интересы 

мелкой буржуазии, рабочих, крестьянства и интеллигенции — принял 1 марта «Приказ № 1». 

  «Приказ №1» 1 марта 1917 г. предполагал: 

Рис. 4. Текст «Приказа № 1» 

• создание в воинских частях выборных солдатских комитетов; 

• отмену титулования офицеров; 

• утверждение приказов командиров солдатскими комитетами (избавление от единоначалия); 

• установление контроля над оружием. 



Правительство приступило к своей деятельности в условиях нарушения 1-й из важнейших 

государственных функций — поддержания общественного порядка, деформации исключительного права 

государства на применение насилия. Приказ №1 резко снизил управляемость армии. Ликвидация полиции 

не сопровождалась быстрым созданием эффективной милиции. В то же время без санкции правительства 

существовали вооруженные формирования, которые находились под влиянием различных политических 

сил, а порой и вне их. Всё это вело к разгулу преступности, поддерживало в обществе атмосферу тревоги 

и неопределенности (рис. 4). 

Кризисы Временного правительства. Корниловский мятеж 

Рис. 5. Демонстрация в Петрограде, на которой выступил В. И. 

Ленин с призывом проведения мирной демонстрации под лозунгом «Вся власть Советам» 

Фактическая власть (возможность влиять на ситуацию) была только у тех, кого готовы были слушать 

вооружённые массы солдат (в столице и на фронтах) и рабочих, захвативших оружие в столице. Уже с 

марта 1917 г. влияние на них могли оказывать только представители социалистических партий (эсеры, 

меньшевики, большевики), которые были избраны в общественные Советы рабочих, солдатских, а 

позднее и крестьянских депутатов уездов, губерний, столичных городов. Установилось двоевластие — 

формальная власть была у Временного правительства (из министров-«капиталистов» — членов 

либеральных партий), а реальная — у Советов (социалистические партии), которые, однако, стремились 

лишь контролировать действия Временного правительства до Учредительного собрания. Это двоевластие 

с апреля по сентябрь порождало кризисы во Временном правительстве и вело к смене его партийного 

состава. С каждым разом доверие к новой власти снижалось.  

 В апреле 1917 г. антивоенные демонстрации солдат и рабочих Петроградского гарнизона (не желавших 

идти на фронт) вынудили оставить свои посты министра иностранных дел П. Н. Милюкова и военного 

министра А. И. Гучкова — сторонников войны до победного конца. 

В июне 1917 г. провал летнего наступления на фронте из-за разложения армии вызвал новую смену 

Временного правительства — его возглавил социалист А. Ф. Керенский. Восточный фронт распался. 

 В июле 1917 г. массовые манифестации столичных солдат и матросов, организованные большевиками, 

пытались заменить Временное правительство «властью Советов» и перейти к социалистическим 

преобразованиям. Однако Временное правительство (коалиция либералов и умеренных социалистов) 

сумело разогнать большевистскую демонстрацию (рис. 5).  

 Большевики были обвинены в сотрудничестве с немцами, а их партия фактически запрещена. 



Рис. 6. Лавр Георгиевич Корнилов 

В августе сторонники правой диктатуры провели в Москве Государственное совещание, где 

приветствовали главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова (рис. 6).  

  

Он пытался установить (за счёт введения смертной казни) твёрдый порядок в тылу и армии. 

Договорившись с А. Ф. Керенским, Л. Г. Корнилов 26 августа 1917 г. двинул войска к Петрограду, чтобы 

разоружить никому не подчиняющийся столичный гарнизон. Однако А. Ф. Керенский, не пожелав 

делиться властью, объявил это мятежом. Корнилов выступил с обращением к стране, обещая навести 

порядок. Однако все социалистические партии объединились (в т. ч. сняли обвинения с большевиков). 

Войска Л. Г. Корнилова, двигавшиеся на Петроград, были остановлены рабочими отрядами и сдали 

оружие. Генерал и его сторонники были арестованы.  

После подавления этого мятежа Временное правительство, где преобладали эсеры и меньшевики, 1 

сентября провозгласило Россию республикой. 25 сентября было создано третье коалиционное 

правительство, куда вошли и кадеты, отказавшиеся от идеи военной диктатуры. А. Ф. Керенский остался 

премьером и Верховным главнокомандующим. Началась подготовка к выборам в Учредительное 

собрание, назначенным на ноябрь.  

Февральская революция 1917 года привела к необратимым последствиям: падение монархии, попытка 

становления новой власти. Однако процесс формирования государственной власти в России после 

революции пошёл по своеобразному пути. В стране сложилось не имеющее аналогов в истории 

двоевластие, когда власть одновременно принадлежала официально созданному Временному 

правительству и стихийно возникшим радикальным Советам рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Оба органа власти, заигрывая с народом, раздавая небывалые свободы и права в условиях 

военного времени, в итоге развалили страну, спровоцировав новую, уже социалистическую революцию. 

Тест  «Февральская революция 1917 года в России»                                                                                                                                                                    
1. Когда началась Февральская революция в Петрограде? 

А) 23 февраля   Б) 24 февраля      В) 27 февраля 

2. какие события стали поводом для массовых беспорядков  в феврале 1917 года в Петрограде? 

А) демонстрация женщин в честь Международного женского дня 

Б) увольнение с Путиловского завода 30000 забастовавших рабочих 

В) выступление солдат Петроградского гарнизона 



3. Какаовы главные итоги  Февральской революции? 

А) пала монархия    Б) возникло двоевластие   В) началась демократизация страны 

Г) произошел созыв Учредительного собрания 

4. Какие два органа власти  появились в Петрограде в ходе Февральской революции? 

А) Учредительное собрание 

Б) Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 

В) Временное правительство    Г) Государственный Совет 

5. Каково значение приказа №1 

А) установление диктатуры пролетариата 

Б) началась демократизация армии 

В) была ликвидирована Государственная дума 

6. Какие изменения внесла в жизнь России Декларация  

Временного правительства, принятая 3 марта 1917 года? 

А) ввела широкие гражданские права и свободы 

Б) обеспечила крестьян землей 

В) вывела Россию из первой мировой войны 

7. Что явилось главной причиной  апрельского кризиса Временного правительства? 

А) нота Милюкова о продолжении войны 

Б) выступление Ленина на первом съезде Советов 

В) прорыв на фронте генерала Брусилова 

8. Когда Россия была объявлена республикой? 

А) 1 августа 1917   Б) 1сентября 1917     В) 1 марта 1917 

 


