
мероприятий новой власти в борьбе с саботажем по организации нормальной
работы железных дорог и Народного комиссариата путей сообщения (НКПС).

В некоторых губерниях, таких, как Тульская, Калужская, Курская, Орловская,
Воронежская,  установление  Советской  власти  задерживалось  из-за  упорного
сопротивления оппозиционных сил. Здесь революционные комитеты, опираясь
на рабочих и солдат, были вынуждены силой брать власть в свои руки.

В  сложных  условиях  сопротивления  старого  административного
аппарата  мерам  по  налаживанию  транспорта  требовалось  усилить
централизацию  в  управлении  железными  дорогами,  подчинить  их
деятельность Народному комиссариату путей сообщения. В ноябре вышло
постановление СНК о назначении М. Т. Елизарова временным заместителем
народного  комиссара  путей  сообщения.  Членами  коллегии  НКПС  были
назначены В. И. Невский, А. С. Бубнов и И. И. Неймант. М. Т. Елизаров
обратился  ко  всем железнодорожникам с  призывом покончить  со  всяким
саботажем вражеских сил на транспорте и приняться за настоящую работу.
Советскому правительству в первые же дни его существования требовалось
остановить развал транспорта и решить конкретно, кто будет стоять во главе
железнодорожного  ведомства  и  кому  должны  принадлежать  железные
дороги.
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В начале 1917 г. в России назрел новый революционный кризис, который
привел  к  разрушению  многовековой  российской  монархии:  усилились
перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К середине
февраля из-за нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч
рабочих  Петрограда.  18  февраля  к  ним  присоединились  рабочие
Путиловского  завода.  Администрация  объявила  о  его  закрытии.  Это
послужило поводом к началу массовых выступлений в столице.

В современной историографии утверждается мнение, что февраль 1917 г.
– вторая русская революция, которая, с одной стороны, подвела черту под
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многовековой историей русской и российской монархии, с другой – открыла
путь для демократического развития России.

Причинами революции явилось:
1)  «кризис  верхов»  (невозможность  правительства  управлять  страной

старыми  методами  и  выход  происходивших  в  стране  процессов  из-под
контроля):

–  жизнеспособность  Российской  империи  подрывали  бюрократизм  и
неэффективность  государственного  аппарата;  рост  коррупции;  произвол
чиновников;

– назначение  и  пребывание  в  должности  главы  правительства  и
министров  зависели  исключительно  от  благоволения  Николая  II и
императрицы,  т.  е.  существовал  сугубо  частный,  «приватный»  подбор
придворных людей для аппарата власти;

– усилилась оппозиционность царизму либеральных партий и групп и
даже  отдельных  традиционалистов.  «Прогрессивный  блок»  настойчиво
требовал  от  царя  учредить  «кабинет  общественного  доверия».  В  стенах
Государственной думы велась критика в адрес правительства. Созданный в
Думе «Прогрессивный блок» искал выход из сложившейся ситуации путем
компромисса  с  монархией,  что  привело  к  созданию  «правительства
доверия»;

– поддержка  Николаем  II одиозной  фигуры  Распутина  и  упорное
нежелание пойти на уступки оппозиции породили конфликт даже внутри
императорской фамилии.  Семейный совет  великих князей при поддержке
матери царя Марии Федоровны просил Николая II «даровать пока не поздно
конституцию  или  министерство  доверия,  отстранить  наиболее
скомпрометировавших себя министров», но все было безрезультатно;

– убийство Распутина не достигло поставленной цели. Курс оставался
неизменным. Николай не решался провести контрреформы, которые свели
бы  на  нет  нововведения  начала  века.  В  целом  правительственный  курс
можно охарактеризовать как попытку политического маневрирования между
правыми кругами и буржуазно-дворянской оппозицией с креном вправо;

2)  «ухудшение  положения  народных  масс  выше  обычного».
Правительство  установило  низкие  закупочные  цены  на
сельскохозяйственную продукцию, что привело к ее сокрытию крестьянами
и  нехватке  продовольствия.  В  результате  резко  возросли  цены  на
продовольствие  на  «черном  рынке»  и,  как  следствие,  —  цены  на  все
потребительские  товары.  Началась  инфляция.  Глубинные  причины  этого
процесса:

– незавершенность политических и экономических реформ;
– нерешенность аграрного и национального вопросов;
– глубокое социальное расслоение;
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– рост  маргинальных  групп  населения  (более  4  млн  беженцев  из
западных губерний) в условиях начавшейся индустриализации и мировой
войны;

3)  рост  недовольства  народных  масс  и  «повышение  революционной
активности»:

– рост оппозиционных настроений в среде буржуазии, интеллигенции и
крестьянства;

– недовольство в армии: бездарность высшего военного руководства и
поражения  на  фронтах,  вынужденный  переход  к  позиционной  войне,
которая требует хорошего обеспечения армии оружием и продовольствием ;

– быстрое революционизирование армии: гибель кадровых офицеров и
пополнение  офицерского  состава  армии  интеллигенцией,  критически
относившейся к правительству и распространявшей свои идеи среди солдат,
которые, видя все армейские беспорядки, эти идеи поддерживали;

– углубляющийся  кризис,  приведший  к  стихийно  оформившемуся
стремлению покончить с самодержавием. В этих условиях к началу 1917 г.
оживилась деятельность социалистических партий.

С  января  1917  г.  неуклонно  нарастало  забастовочное  движение:  за
январь-февраль число участников различных форм протеста  достигло 700
тыс. человек.

В  феврале  на  улицы  Петрограда  вышли  рабочие  и  работницы  с
лозунгами  «Хлеба!»,  «Долой  войну!»,  «Долой  самодержавие!».  Их
политическая демонстрация положила начало революции.

В начале марта, после переговоров представителей Временного комитета
Государственной  думы  и  Исполкома  Петросовета  было  сформировано
Временное  правительство.  Председателем  и  министром  внутренних  дел
стал князь Г. Е. Львов, министром иностранных дел – кадет П. Н. Милюков,
военным  и  морским  министром  –  октябрист  А.  И.  Гучков,  министром
торговли и промышленности  – прогрессист А. И. Коновалов.  От «левых»
партий в правительство вошел эсер А. Ф. Керенский, получивший портфель
министра  юстиции.  Эсеро-меньшевистское  руководство  Петроградского
Совета  считало совершившуюся революцию буржуазной. Поэтому оно не
стремилось взять всю полноту государственной власти и заняло позицию
поддержки Временного правительства.

В  Февральской  революции  тесно  переплетались  и  взаимодействовали
антифеодальные,  антикапиталистические,  общедемократические  и
узкоклассовые  интересы.  Начавшись  стихийно,  она  не  имела  четко
выраженного  социального  характера,  не  подпадала  ни  под  одно  из
привычных  определений:  буржуазно-демократическая,  национально-
освободительная, религиозная. В революционном движении переплеталось
несколько  потоков:  пролетарско-бедняцкий  – в  городе;  аграрно-
крестьянский  – в  деревне;  национально-освободительный  – на

66



национальных  окраинах;  антивоенный  – в  армии.  События  февральских
дней привели к полному крушению самодержавного строя в России.

Февральская  буржуазно-демократическая  революция  в  России
завершилась  свержением  самодержавия.  Победа  революции  внесла
существенные изменения в государственный строй, и прежде всего в форму
правления страной.

Февральская  революция  победила.  Старая  государственная  система
рухнула.  Сложилась  новая  политическая  ситуация.  Однако  победа
революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния
страны.  Экономическая  разруха  усиливалась.  К  прежним  социально-
политическим проблемам: война и мир, рабочий, аграрный и национальный
вопросы  – добавились  новые:  о  власти,  будущем  государственном
устройстве  и  путях  выхода  из  кризиса.  Все  это  обусловило  своеобразие
расстановки общественных сил в 1917 г.

Время от Февраля к Октябрю – особый период в истории России. В нем
выделяются два этапа. На первом (март – начало июля 1917 г.) существовало
двоевластие,  при  котором  Временное  правительство  было  вынуждено
согласовывать  все  свои  действия  с  Петроградским Советом,  занимавшим
более радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных
масс.

3  марта  был  обнародован  состав  Временного  правительства,
председателем которого стал князь Г. Е. Львов. В Декларации от 3 марта
Временное правительство определило свою программу:

– амнистия по политическим и религиозным делам;
– демократические свободы: свобода печати, союзов, собраний и стачек,

отмена всех сословных, религиозных и национальных ограничений;
– замена полиции народной милицией;
– выборы в органы местного самоуправления;
– обеспечение строгого соблюдения законодательства;
– наделение крестьян землей на «разумных началах»;
– введение всеобщего образования;
– верность союзническому долгу; 
– подготовка созыва Учредительного собрания.
Левые  партии,  считая  революцию незавершенной,  отказались  войти  в

правительство.  Они  рассчитывали  оказывать  давление  на  правительство
через  Советы,  которые  не  входили  в  правительственные  структуры.  В
подчинении Советов находилась рабочая милиция  – Красная гвардия,  что
имело огромное значение.

Таким  образом,  в  Петрограде  установилось  двоевластие:  Временное
правительство,  у  которого  вначале  не  было  власти,  и  Советы рабочих  и
солдатских депутатов, обладавшие реальной властью, но не имевшие четкой
программы  действий.  Постепенно  реальная  власть  стала  переходить
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Временному  правительству,  что  во  многом  объяснялось  поведением
руководства Советов.

На  втором  этапе  (июль  – октября  1917  г.)  с  двоевластием  было
покончено. Установилось единовластие Временного правительства в форме
коалиции либеральной буржуазии (кадеты) с «умеренными» социалистами
(эсеры,  меньшевики).  Однако и этому политическому  альянсу не удалось
добиться  консолидации  общества.  В  стране  усилилась  социальная
напряженность.  С  одной стороны,  росло  возмущение  масс  проволочками
правительства в проведении самых насущных экономических, социальных и
политических преобразований. С другой стороны, правые были недовольны
слабостью  правительства,  недостаточно  решительными  мерами  по
обузданию «революционной,  стихии».  Монархисты и правые  буржуазные
партии готовы были поддержать установление военной диктатуры. Крайние
левые  – большевики  –  взяли  курс  на  захват  политической  власти  под
лозунгом  «Вся  власть  Советам!»  Временное  правительство  не  осознало
глубину  экономического  и  политического  кризиса,  не  сумело  его
преодолеть, а потому и не смогло удержать власть.

Нельзя  сказать  однозначно,  что  явилось  именно  причиной  революции
1917 года. Можно говорить о той совокупности исторических предпосылок,
которые сложились к октябрю 1917 года. Всякое великое событие, имеющее
большое  влияние  на  последующее  развитие  истории,  всегда  пускает
глубокие корни в общественную и историческую почву.  Именно поэтому,
мне кажется важным отметить, что Октябрьская революция, повлиявшая на
ход  всего  XX века,  укоренилась  так  же  глубоко  в  истории  России,  как
Французская революция, оказавшая большое влияние на мировую историю
XIX века, навсегда закрепилась в истории Франции.
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Проведения октябрьской революции стало  необходимостью изменения
политического,  экономического  курсов  по  которым  следовала  страна,
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