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По-прежнему наиболее дискуссионным и 
актуальным остается вопрос о закономерно-
сти, случайности или неизбежности собы-
тий 1917 г. Существует большое количество 
точек зрения на этот вопрос. До сих пор ис-
торики не могут прийти к единому мнению, 
давая оценку событиям революции 1917 г. 
Говоря о революции 1917 г., нельзя не от-

метить, что она была спровоцирована бур-
жуазно-демократической революцией в 
феврале того же года. Февральская револю-
ция стала важнейшим этапом на пути к со-
циалистической революции. 
Революция – это особый вид исторического 

движения, коренной переворот в жизни об-
щества, который приводит к ликвидации 
предшествующего общественного и поли-
тического строя и установлению новой вла-
сти. В сравнительно узких хронологических 
рамках поток событий до предела ускоряет-
ся, увлекая за собой многие, вчера еще дре-
мавшие силы, подмывая и обрушивая став-
шие ветхими общественные институты и 
отношения, сотрясая все вокруг грохотом 
призывов, заклинаний, проклятий. Револю-
ции возникают в результате постепенного 
нарастания противоречий, накапливающих-
ся в процессе эволюционного развития, ко-
торые разрешаются переворотом, скачком, 
резкими переменами. 
Политические и социальные революции 

различаются по своему размаху, характеру 
движущим силам, целям и задачам. Они 
возникают как следствие нарастания проти-
воречий в обществе на определенном этапе 
его развития и представляют собой наибо-
лее острые формы борьбы между нарож-
дающимися новыми и отживающими ста-
рыми формами общественных отношений. 

Мы постараемся восстановить в хроноло-
гическом порядке все события и причины, 
которые привели к революции 1917 года. 
Николай II (даты жизни: 18 мая 1868 г. – 

17 июля 1918 г.) – последний российский 
император, сын Александра III – получил 
блестящее образование, в 26 лет из-за смерти 
отца взошел на престол. 14 ноября 1894 г. 
немецкая принцесса Алиса Гессенская 
(Александра Федоровна) стала женой Нико-
лая II. Вскоре у них родилась первая дочь 
Ольга (3 ноября 1895). Всего в царской семье 
было пять детей. Одна за другой рождались 
дочери: Татьяна (29 мая 1897 г.), Мария (14 
июня 1899 г.) и Анастасия (5 июня 1901 г.). 
Все ожидали наследника, который должен 
был занять престол после отца. И вот 12 ав-
густа 1904 г. у Николая родился сын Алек-
сей. В трехлетнем возрасте врачи обнаружи-
ли у него тяжелую наследственную болезнь 
– гемофилию (несвертываемость крови). Тем 
не менее, он был единственным наследни-
ком и подготавливался к правлению. 
Во время правления Николая II в России 

наблюдался быстрый экономический подъ-
ем. Усиливается аграрный сектор – страна 
становится главным в Европе экспортером 
сельскохозяйственной продукции, вводится 
устойчивая золотая валюта. Активно разви-
валась индустрия: росли города, строились 
предприятия, железные дороги. Николай II 
был реформатором, для рабочих он ввел 
нормированный день, обеспечил их стра-
ховкой, провел реформы армии и флота. 
Император поддерживал развитие культуры 
и науки в России. 
В январе 1905 г. произошла Первая рус-

ская революция, стимулом к которой стало 
Кровавое воскресенье. В результате 17 ок-
тября 1905 г. был принят манифест «Об усо-



вершенствовании государственного поряд-
ка». В нем говорилось о гражданских свобо-
дах. Был создан парламент, в который вхо-
дили Государственная Дума и Государст-
венный Совет. 3 (16) июня 1907 г. состоялся 
Третьеиюньский переворот, который изме-
нил правила выборов в Думу. 
В 1914 г. началась Первая мировая война, 

в результате чего состояние внутри страны 
ухудшилось. Неудачи в сражениях подры-
вали авторитет царя Николая II. В феврале 
1917 г. в Петрограде поднялось восстание, 
достигшее грандиозных масштабов. Отре-
чение Николая II от престола произошло 2 
(15) марта 1917 года и стало одним из ключе-
вых событий Февральской революции 1917 
года и истории России в целом. 
Николай II передал А. И. Гучкову и В. В. 

Шульгину манифест об отречении, кото-
рый, в частности, гласил: «Заповедуем брату 
нашему править делами государства в пол-
ном и нерушимом единении с представите-
лями народа в законодательных учреждени-
ях, на тех началах, кои будут ими установ-
лены, принеся в том ненарушимую прися-
гу». Гучков и Шульгин также потребовали 
от Николая II подписать два указа: о назна-
чении князя Г. Е. Львова главой правитель-
ства и великого князя Николая Николаевича 
– верховным главнокомандующим; бывший 
император подписал указ. 
После этого Николай II записывает в сво-

ем дневнике: «Утром пришел Рузский и 
прочел свой длиннейший разговор по аппа-
рату с Родзянко. По его словам, положение в 
Петрограде таково, что теперь министерство 
из Думы будто бессильно что-либо сделать, 
так как с ним борется социал-демокра-
тическая партия в лице рабочего комитета. 
Нужно мое отречение. Рузский передал этот 
разговор в Ставку, а Алексеев – всем главно-
командующим. К 2½ ч. пришли ответы от 
всех. Суть та, что во имя спасения России и 
удержания армии на фронте в спокойствии 
нужно решиться на этот шаг. Я согласился. 
Из ставки прислали проект манифеста. Ве-
чером из Петрограда прибыли Гучков и 
Шульгин, с которыми я поговорил и пере-
дал им подписанный и переделанный ма-
нифест. В час ночи уехал из Пскова с тяже-
лым чувством пережитого. Кругом измена, и 
трусость, и обман». 

Умеренно правая московская газета 4 
марта так передавала слова императора Гуч-
кову и Шульгину: «Я все это обдумал, – ска-
зал он, – и решил отречься. Но отрекаюсь не 
в пользу своего сына, так как я должен уе-
хать из России, раз я оставляю верховную 
власть. Покинуть же в России сына, которого 
я очень люблю, оставить его на полную не-
известность я ни в коем случае не считаю 
возможным. Вот почему я решил передать 
престол моему брату, великому князю Ми-
хаилу Александровичу» [1].  
Отречение Михаила Александровича 

произошло 3 (16) марта 1917 года и явилось 
одним из ключевых событий Февральской 
революции. Ряд историков трактует его как 
необратимый отказ Великого Князя от прав 
на российский престол, другие – как отло-
женное вступившим на престол императо-
ром Михаилом II право на царствование (в 
тексте манифеста дословно сказано: «Принял 
я твердое решение в том лишь случае вос-
принять верховную власть, если такова будет 
воля великого народа нашего…») и наделе-
ние на этот период новообразованно-
го Временного правительства всей полнотой 
власти. Это событие, способствуя углублению 
революционных процессов, фактически по-
ложило конец монархическому правлению в 
России и прервало цепочку престолонасле-
дия династии Романовых.  

9 марта 1917 г. Временное правительство 
арестовывает всю семью Романовых и от-
правляет в Царское село. В августе их пере-
возят в Тобольск, а в апреле 1918 г. – в по-
следнее место назначения, Екатеринбург. В 
ночь с 16 на 17 июля Романовых отвели в 
подвальное помещение, зачитали смертный 
приговор и произвели расстрел. После про-
ведения тщательного расследования опре-
делили, что никому из царской семьи не 
удалось спастись.  

 Вместе с отречением Николай II подпи-
сал указ о формировании нового правитель-
ства. Председателем Совета министров он 
назначил князя Г. Е. Львова. 4 марта были 
опубликованы документы об отречении и 
передаче власти Временному правительству. 
Самодержавие в России пало. Временное 
правительство – высший законодательный и 
исполнительный орган государственной 
власти в России, образовавшийся после Фев-



ральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 г., – существовало с 15 марта по 7 
ноября 1917 г. Руководство IV Государствен-
ной Думы 27 февраля 1917 г. сформировало 
Временный комитет Государственной Думы 
под председательством М. В. Родзянко.  
После отречения Николая II от престола 

Временный комитет Государственной Думы 
приступил 2 марта 1917 г. к формированию 
Временного правительства. В его состав во-
шли: министр-председатель и министр 
внутренних дел – князь Е. Г. Львов, министр 
иностранных дел – П. Н. Милюков (кадет), 
министр военный и морской – А. И. Гучков 
(октябрист), министр путей сообщения – Н. 
В. Некрасов (кадет), министр торговли и 
промышленности – А. И. Коновалов (про-
грессист), министр финансов – М. И. Тере-
щенко (внепартийный), министр просвеще-
ния – А. А. Мануйлов (кадет), министр зем-
леделия – А. И. Шингарев (кадет), министр 
юстиции – А. Ф. Керенский (трудовик, а с 
марта 1917 г. – эсер), обер-прокурор Синода 
– В. Н. Львов (центрист), государственный 
контролер – И. В. Годнев (октябрист). Пра-
вительство провозгласило себя временным, 
до созыва Учредительного собрания.  
Свою первую программу правительство 

изложило в декларации, обнародованной 3 
марта 1917 г. Временное правительство про-
вело широкие демократические преобразо-
вания: была объявлена амнистия по полити-
ческим и религиозным делам, отменены со-
словия, вероисповедальные и национальные 
ограничения. Решение фундаментальных 
вопросов – о политическом строе страны, 
аграрной реформе, самоопределении наро-
дов – откладывались до созыва Учредитель-
ного собрания. В области внешней полити-
ки Временное правительство объявило о 
продолжении войны «до победного конца».  
Первоначально Временное правительство 

получило широкую народную поддержку. 
Но его неспособность решить насущные 
проблемы страны привела к радикализации 
народных масс и антиправительственным 
выступлениям. В апреле 1917 г. разразился 
первый правительственный кризис. Он был 
вызван заявлением П. Н. Милюкова о про-
должении войны «до победного конца». В 
результате П. Н. Милюков и А. И. Гучков 
ушли в отставку. Их места заняли М. И. Те-

рещенко и А. Ф. Керенский. 5 мая 1917 г. 
было создано первое коалиционное прави-
тельство, в состав которого вошли шесть ми-
нистров-социалистов. Партии эсеров и 
меньшевиков, превратившись в правитель-
ственные партии, получили возможность 
реализовать свои программные цели. По их 
инициативе 6 мая была обнародована дек-
ларация, в которой Временное правительст-
во обещало подготовить радикальную аг-
рарную реформу. Но и эти намерения ока-
зались обещаниями.  
Ситуация в стране ухудшалась. Недо-

вольство народных масс политикой коали-
ционного правительства вылились во второй 
правительственный кризис. 18 июня массо-
вая демонстрация, организованная лидера-
ми исполкома петроградского Совета, про-
шла под лозунгами большевиков. Прави-
тельство попыталось укрепить свое положе-
ние с помощью широкомасштабного насту-
пления на фронте, но оно провалилось. Это 
вызвало третий правительственный кризис в 
стране.  

2 июля министры-кадеты уходят в отстав-
ку. 3 июля на улицы Петрограда вышли 
солдаты пулеметного полка, отказавшиеся 
сдать оружие по требованию властей. К воо-
руженной колонне присоединились солдаты 
других частей, рабочие заводов. Временное 
правительство расстреляло демонстрацию, 
ввело в Петрограде военное положение, на-
чалось преследование большевиков, рас-
формировали части, принимавшие участие 
в демонстрации, введена смертную казнь на 
фронте.  

24 июля было сформировано второе коа-
лиционное правительство, в которое вошли 
семь эсеров и меньшевиков, четыре кадета, 
два радикальных демократа и двое беспар-
тийных. Председателем правительства стал 
А. Ф. Керенский. Он проводит политику ла-
вирования между основными политически-
ми силами страны (бонапартизма), но она 
вызвала недовольство в обоих лагерях. Вре-
менное правительство стало терять под-
держку. Тогда у А. Ф. Керенского возникла 
идея сильной власти, которую он связывал с 
генералом Л. Г. Корниловым. Генерал стал 
готовить поход на Петроград, но у А. Ф. Ке-
ренского возникли подозрения о претензиях 
Л. Г. Корнилова на роль диктатора.  



А. Ф. Керенский сместил Корнилова с по-
ста Верховного главнокомандующего, отпра-
вил в отставку почти всех министров и до-
бился для себя чрезвычайных полномочий. 
Корниловский мятеж был подавлен. С целью 
противодействия Советам А. Ф. Керенский 
образовал 1 сентября 1917 г. новый орган вла-
сти – «Совет пяти» (Директорию), которая 
объявила Россию республикой и распустила 
IV Государственную Думу. Но А. Ф. Керен-
ский катастрофически терял поддержку в 
обществе. 14 сентября было открыто Демо-
кратическое совещание с участием всех по-
литических партий, где должен был решать-
ся вопрос о власти. Но участники совещания 
не смогли договориться между собой. 

25 сентября 1917 г. А. Ф. Керенский создает 
третье коалиционное правительство, в кото-
рое вошли шесть кадетов, один эсер, три 
меньшевика, двое трудовиков, один незави-
симый министр и два военных специалиста. В 
это время большевики принимают решение 
взять власть в свои руки вооруженным путем. 
26 октября 1917 г. в 2 часа 10 минут Временное 
правительство было арестовано [3]. 
Великая Октябрьская социалистическая 

революция состоялась 25-26 октября 1917 г. 
(7-8 ноября по новому стилю). Это одно из 
величайших событий в истории России, в 
результате, которого произошли карди-
нальные перемены в положении всех клас-
сов общества. Октябрьская революция нача-
лась в результате ряда веских причин:  

• в 1914-1918 гг. Россия была вовлечена в 
первую мировую войну, положение на 
фронте было не из лучших, отсутствовал 
толковый предводитель, армия несла боль-
шие потери. В промышленности преобладал 
рост военной продукции над потребитель-
ской, что привело к росту цен и вызвало не-
довольство масс. Солдаты и крестьяне хоте-
ли мира, а наживавшаяся на поставках воен-
ных средств буржуазия жаждала продолже-
ния военных действий; 

• национальные конфликты; 

• накал классовой борьбы. Крестьяне, ве-
ками мечтавшие избавиться от гнета поме-
щиков и кулаков и завладеть землей, были 
готовы к решительным действиям; 

• падение авторитета Временного прави-
тельства, которое не в силах было решить 
проблемы общества; 

• у большевиков был сильный авторитет-
ный предводитель – В. И Ленин, который 
обещал народу решить все общественные 
проблемы; 

• распространенность социалистических 
идей в обществе. 
Партия большевиков добилась огромного 

влияния на массы. В октябре на их стороне 
было уже 400 тыс. человек. 16 октября 1917 г. 
был создан Военно-революционный коми-
тет, который начал подготовку к вооружен-
ному восстанию. В ходе революции к 25 ок-
тября 1917 г. все ключевые пункты в городе 
были заняты большевиками под предводи-
тельством В. И. Ленина. Они захватывают 
Зимний дворец и арестовывают Временное 
правительство. 
Вечером 25 октября на II Всероссийском 

съезде Советов рабочих и солдатских депута-
тов объявили, что власть переходит к II 
cъезду Советов, а на местах – к Советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов [2]. 

26 октября был принят Декрет о мире и о 
земле. На съезде было образовано советское 
правительство, названное Совет народных 
комиссаров, в которое вошли сам Ленин 
(председатель), Л. Д. Троцкий (народный 
комиссар по иностранным делам), И. В. Ста-
лин (народный комиссар по национальным 
делам). Была введена Декларация прав на-
родов России, в которой говорилось, что все 
люди имеют равные права на свободу и раз-
витие, нет больше нации господ и нации уг-
нетенных. С октября по февраль 1918 г. 
происходило установление советской власти 
на территории бывшей Российской импе-
рии. Высшим законодательным органом 
страны стал съезд Советов. В перерывах ме-
жду съездами его функции выполнял Все-
российский центральный исполнительный 
комитет (ВЦИК), который возглавлял Л. Б. 
Каменев, а затем Я. М. Свердлов.  
Выборы в Учредительное собрание, про-

веденные в ноябре 1917 г., показали, что 76 % 
избирателей не поддерживают большеви-
ков. Они проголосовали за эсеров, меньше-
виков и кадетов, проводящих курс на уста-
новление буржуазной демократии. Однако 
большевиков поддерживали крупные горо-
да, промышленные центры, а также солда-
ты. В январе 1917 г. большевики разогнали 



Учредительное собрание, запретили партию 
кадетов и издание оппозиционных газет.  
В декабре 1918 г. создается Всероссийская 

чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и сабота-
жем и местные ее отделы в регионах. ВЧК во 
главе с Ф. Э. Дзержинским имела неограни-
ченные полномочия (вплоть до расстрела) и 
сыграла огромную роль в установлении со-
ветской власти и диктатуры пролетариата.  
В январе 1918 г. был принят Декрет об ор-

ганизации Рабоче-крестьянской Красной 
армии и флота. Созданная на добровольных 
началах из представителей трудящихся, ар-
мия предназначалась для защиты завоева-
ний пролетариата. В мае 1918 г. в связи с 
опасностью интервенции был принят Дек-
рет о всеобщей воинской обязанности. К но-
ябрю 1918 г. Л. Троцкому удалось создать 
регулярную боеспособную армию, а к 1921 г. 
ее численность достигла 4 млн. человек. 
Агитационными и насильственными мето-
дами (за отказ сотрудничать с Красной ар-
мией в заложники бралась вся семья) боль-
шевикам удалось привлечь на свою сторону 
больше военных специалистов старой цар-
ской армии, чем белым.  
После разгона Учредительного собрания 

и подписания позорного Брестского мирно-
го договора с Германией в стране обостри-
лась социально-политическая обстановка. 
Начались выступления против вла-
сти большевиков: мятеж юнкеров в Петро-
граде, создание Добровольческой армии на 
Дону, начало Белого движения, волнения 
крестьян в средней полосе России.  
Острейшей проблемой, стоящей перед 

новой властью, стал выход из войны. Первые 
переговоры сорвал Л. Троцкий. Воспользо-
вавшись этим, германские войска предпри-
няли наступление по всей линии фронта и, 
не встречая сопротивления, заняли Минск, 
Полоцк, Оршу, Таллин и множество других 
территорий. Фронт рухнул, и армия оказа-
лась неспособной сопротивляться даже не-
значительным силам немцев. 23 февраля 
1918 г. Ленин добился принятия германско-
го ультиматума и подписал «похабный» мир 
с колоссальными территориальными и ма-
териальными притязаниями Германии.  
Получив передышку, понеся огромные 

потери ради сохранения завоеваний рево-

люции, советская республика начала преоб-
разования в экономике. В декабре 1917 г. ор-
ганизован Высший совет народного хозяйст-
ва (ВСНХ), проведена национализация 
крупнейших банков, предприятий, транс-
порта, торговли. Государственные предпри-
ятия стали основой социалистического ук-
лада в экономике. 4 июля 1918 г. на V съезде 
Советов принята первая советская Консти-
туция, провозгласившая создание государст-
ва – Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики [3]. 
В заключение хотелось бы отметить неко-

торые итоги Октябрьской революции. 
Большевики одержали победу, установилась 
диктатура пролетариата. Классовое общест-
во было ликвидировано, помещичья земля 
передана в руки крестьянам, а промышлен-
ные сооружения – фабрики, заводы, шахты – 
рабочим. 1917 год в истории России стал пе-
реломным. К победе большевики пришли 
благодаря сложной ситуации в стране, по-
литическому и экономическому кризису. 
Октябрьская революция 1917 года в России 
стала началом продолжительной, сложной и 
во многом противоречивой исторической 
эпохи – эпохи СССР. Вследствие октябрьско-
го переворота началась гражданская война, 
в которой погибли миллионы людей, и на-
чалась эмиграции в другие страны. Граж-
данская война началась в октябре 1917 г. и 
закончилась разгромом белой армии на 
Дальнем Востоке осенью 1922 г. В течение 
этого времени на территории России раз-
личные социальные классы и группы воо-
руженными методами решали возникшие 
между ними противоречия [3]. 
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