
1917 год:
 две революции 

за полгода



Результаты Февральской революции
В ноябре 1917 г. истекал срок полномочий Государственной думы 
четвёртого созыва.
27 февраля 1917 г.: в один день и в одном и том же здании 
(Таврический дворец) были организованы сразу два новых центра 
власти!
Думские деятели создают Временный комитет Думы, позже это 
Временное правительство. Председатель Временного комитета – 
Родзянко. В составе: Милюков, Гучков, Львов, Керенский. 
Левые партии тоже торопятся и создают Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, председатель – Чхеидзе. В 
составе Совета в том числе и Керенский. Таким образом, Александр 
Фёдорович Керенский стал связующим мостом между Петроградским 
Советом и Временным комитетом Думы. В эти дни он сделает 
головокружительную карьеру и наберёт бешеную популярность.



Роковой день для русской монархии – 2 марта 1917 г. 
Законом о престолонаследии отречение помазанника божьего 
вообще не предусматривается. Вначале (середина дня) 
Николай II подписал отречение в пользу цесаревича Алексея, 
регентом становился Великий князь Михаил Александрович 
(брат императора). Пойди события по пути этого варианта, 
может, и стояла бы Российская империя до сих пор. Возраст 
наследника полностью блокировал все изменения 
государственного строя (Алексей 1904 г.р.). Малолетний 
наследник не может отречься, его отречение недействительно в 
силу юридической недееспособности малолетки. 
Поэтому единственным выходом для врагов России оставалась 
передача власти не цесаревичу Алексею, а Великому князю 
Михаилу Александровичу. Его можно заставить отречься. 
Следовательно, необходимо заставить царя отречься именно 
в пользу своего брата. А это уже нарушение закона.



Вечером 2 марта Николай отрёкся от престола за себя и за 
наследника в пользу своего брата. Почему он нарушил закон о 
престолонаследии, достоверно узнать невозможно. Историки 
говорят, что причина – состояние здоровья больного гемофилией 
цесаревича Алексея. Однако, каково бы ни было состояние 
здоровья наследника, никто его не может «отодвинуть» от 
престола. Даже собственный отец. Возможно, на царя надавили, 
объяснив ему, что при передаче власти сыну император и все 
остальные члены его семьи будут убиты. 



3 марта с утра именно Керенский убеждает депутатов в 
необходимости добиться отречения Михаила. В случае 
ликвидации монархии, члены Временного правительства 
автоматически становятся высшей властью в России. На 
стороне сохранения конституционной монархии один Милюков. 
Переворот в России – это изменение хода всей войны и судьбы 
участников Антанты.
Керенский позвонил Великому князю Михаилу Александровичу и 
договорился о незамедлительной встрече с членами Временного 
правительства и Временного комитета Думы. Руководители всех 
партий Думы, за исключением Милюкова настаивали на 
отречении, т.е. вернее на передаче власти Временному 
правительству до Учредительного собрания → Вел. кн. Михаил 
Александрович отрёкся от престола. 
Никогда передача власти от одного монарха другому не 
определялась результатом Учредительного собрания. 



Первыми официально признали Временное правительство 
Соединённые Штаты Америки – 9 марта 1917 г. Через день – 11 
марта – Франция, Англия и Италия. Вскоре к ним 
присоединились Бельгия, Сербия, Япония, Румыния и 
Португалия. 
Новое правительство приняло на себя все обязательства 
царского правительства, как финансовые, так и политические. 
Были признаны все долги и декларирована решимость вести 
войну до победного конца. 
Одновременно с Временным правительством в столице был ещё 
один очаг власти – Петроградский Совет. Основу его составили 
меньшевики и эсеры → образовалось двоевластие. Керенский –  
единственный, кто является членом Петроградского Совета и 
входит в состав Временного правительства! 



Всего за полгода своей деятельности Керенский и кампания 
сумели полностью разложить крестьянство, рабочих и солдат. 
Ленин лишь довершил начатое ими. Ведь факт общеизвестный, 
что невиданная популярность пришла к Владимиру Ильичу 
именно после его возвращения из эмиграции в апреле 1917 г. До 
этого времени его идеи столь бурного восторга в массах не 
вызывали. Вот это и есть результат деятельности Временного 
правительства. За короткий срок оно умудрилось вызвать 
ненависть ко всему, что касалась бывшего устройства русского 
государства, да и к самому государству тоже. Достигли это путём 
самой разнузданной пропаганды, начатой сразу по приходе к 
власти. Информационный удар наносился по Российской 
империи, представлявшейся в печати как чудовищная «тюрьма 
народов». «Независимая печать» развернула широчайшую 
кампанию по дискредитации бывшего императора и его супруги.



При Временном правительстве распадаться на составные части 
стала армия. Ещё до Февраля были созданы некоторые 
национальные части: латышские батальоны, кавказская туземная 
дивизия, сербский корпус. После Февраля был сформирован 
чехословацкий корпус. Создаётся «Украинский полк имени гетмана 
Мазепы». Тут же началась «украинизация» армии – у солдат 
появился прекрасный повод для отказа отправки на фронт: «Пiдем пiд 
украiнским прапором»! В конце лета 1917 г. идёт борьба за 
Черноморский флот! С кораблей «Воля» и «Память Меркурия» было 
списано около половины матросов-не украинцев, и вместо 
Андреевского были подняты украинские национальные флаги.
Одновременно с распадом армии начался и территориальный 
распад страны. Польша и Финляндия потребовали независимости. 
Независимость Польши Временное правительство согласилось 
признать после войны, второй отказало в самоопределении и финнов 
отпустит на волю уже Ленин. К сентябрю накалилась обстановка в 
Туркестане, да так, что для восстановления порядка пришлось 
применить силу. В мае Украина добивается от Временного 
правительства своей автономии.



Разложение армии есть условие будущего уничтожения страны.         
– в условиях войны, армия – это самая важная часть 
государственного механизма;                                                                                                         
– после разнообразных «приказов», страна может армию потерять;           
– следом за распадом вооружённой силы страны, произойдёт распад 
и самой России.
Все правительственные кризисы преследовали всегда одну цель: 
увеличение власти А. Ф. Керенского. Путём создания политических 
осложнений к власти приводили самых аморальных и беспринципных. 
Вспомним:
– первый кризис, вызванный нотой Милюкова – Керенский становится 
военным министром;
– второй кризис, июльское выступление большевиков – Керенский 
возглавляет правительство;
– третий кризис, корниловский «мятеж» – Керенский получает 
диктаторские полномочия.



900 дней продлилась 
ленинградская 
блокада, 242 дня 
Временное 
правительство было у 
власти. За 900 дней 
враг не смог взять один 
город, за 242 дня 
Керенский и его 
коллеги смогли 
полностью разрушить 
великое государство, 
уничтожить страну, 
созданную десятками 
поколений своих 
предков. Александр Фёдорович Керенский (1881–1970)



25 октября 1917 г. начался новый отсчёт 
времени.                                                     
Никакого штурма Зимнего дворца, где 
разместилось Временное правительство, 
не было. Об этом говорит и число погибших 
во время штурма: 6 юнкеров. Взявшие 
власть в феврале, не удержали её и 
потеряли. Другие силы, практически не 
участвовавшие в свержении монархии 
вышли к вершинам русской истории. 
«Никогда в стихии революции, и особенно 
революции, созданной войной, не могут 
торжествовать люди умеренных, 
либеральных, гуманитарных принципов. В 
революционную эпоху побеждают люди 
крайних принципов, люди, склонные и 
способные к диктатуре». Н. А. Бердяев. 



Ленин спешил взять власть к моменту голосования в Учредительное 
собрание. С другой стороны ему было просто необходимо успеть к 
открытию Второго Всероссийского Съезда Советов. 
– выборы в Учредительное собрание – 12 (25) ноября 1917 г. 
Учредительное собрание – представительное учреждение в России, 
главный государственный орган, устанавливавший форму 
правления. Дата его созыва: 28 ноября (11 декабря) 1917 г. Потом 
дату созыва перенесут на 5 (18) января 1918 г. 
– Великая Октябрьская социалистическая революция – 25 
октября (7 ноября) 1917 г.
– Второй Всероссийский Съезд Советов – 25 октября (7 ноября) 
1917 г.
Ленину эта революция нужна для того, чтобы осуществить свою 
несбыточную мечту – построить новое социалистическое государство. 
В зал заседаний Второго Съезда Советов, который открылся вечером, 
Ленин вошёл триумфатором. Большевики уже несколькими часами 
раньше свергли Временное Правительство. 



Постановление об образовании рабочего и крестьянского 
правительства. 26 октября 1917 года.

«Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов постановляет: образовать для управления страной, впредь 
до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и 
крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом 
Народных Комиссаров... Председатель Совета – Владимир Ульянов 
(Ленин)...». 
Постановление принято. Власть поменялась, но она всячески 
демонстрировала свою «временность», как и предыдущая. Народ 
терпеливо ждал Учредительного собрания, голосования и просто не 
хотел влезать ни в какие политические нюансы сменяющих друг друга 
правительств.
Никто не собирался большевикам мешать, все ждали, когда они 
рухнут сами. Откройте мемуары той поры – все единодушно давали 
большевистской власти максимум две недели жизни. 



И вот, долгожданный день: 5 (18) января 1918 г. большевик Свердлов 
открыл заседание Учредительного собрания. Далее начались 
выборы председателя. Выбрали эсера Виктора Михайловича 
Чернова. Эсеров в зале большинство. 
6 января 1918 г. – разгон Учредительного собрания, последней 
легитимной русской власти. 
Ленин прерывает легитимность власти. В ответ на это от России 
отпадают не только окраины, но и исконно русские области. 
Начинается гражданская война – борьба всех против всех. 
Большевикам нужно было строить новое государство. 
Восстанавливать разрушенную армию, налаживать хозяйство, 
бороться с врагами, созданными их политикой. Начинался решающий 
этап в жизни большевистской партии. С этого момента они начинают 
борьбу за сохранение своей власти, своей жизни и своей революции. 
В историю нашей страны этот период вошёл под названием 
Гражданской войны (1918–1921). 



Логика собственного выживания в совокупности с марксистской 
идеологией диктовали последующие действия большевиков, в 
конечном итоге приведшие к образованию СССР 30 декабря 
1922 г. Под другим знаменем, под другим названием, с новой 
идеологией, но былая мощь России снова будет возрождена к 
концу 1930-х годов.
Развязка Первой мировой войны → Брестский мир 3 марта 
1918 г. 
Россия утратила западные территории, обязана выплатить 
контрибуцию, демобилизовать армию и флот, признать 
независимость Финляндии и Украины, прекратить 
революционную пропаганду в Германии и Австро-Венгрии.



9 (22) марта 1917 г., через шесть дней(!) после отречения Николая II 
последовал приказ об аресте царской семьи. Керенский отправил 
царскую семью в Сибирь (Тобольск), откуда уже никто из 
венценосной семьи живым не вернулся. 
Почему Временное правительство проявило такое вероломство? 
Потому, что народ может призвать на престол малолетнего царевича 
Алексея. Права на трон у него есть: по законам Российской империи 
Николай II не имел права отрекаться от короны за своего сына. 
Иными словами, с юридической точки зрения у страны есть законный 
государь – Алексей II. Организаторам русской катастрофы ясно – 
выпускать Алексея Николаевича из России живым нельзя. 
Уничтожить одного мальчишку затруднительно. Единственно верное 
решение – не выпустить из страны никого из Романовых. Для этого на 
первых порах под любым предлогом задержать. Потом уничтожить 
всех. Тогда вопрос восстановления монархии закроется вместе с 
последней лопатой земли, брошенной на их могилу…



Романовых убивали ровно в том порядке, в котором они могли 
занять пустующий русский трон. 
Первым из Романовых был убит Михаил Романов, младший брат 
последнего русского царя. В июле 1899 г. он был объявлен 
наследником престола и оставался им до рождения в июле 1904 г. у 
Николая II цесаревича Алексея. 
7 марта 1918 г. Михаил Романов отправляется в ссылку в город 
Пермь.
Рядом, в городе Алапаевске Пермской губернии в ссылке собирают 
других Романовых. Они свободно живут после обеих революций, а 
затем арестовываются без малейшего на то повода. Срок их ареста – 
март 1918 г. 
В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Михаил Романов был убит. 



Следующим по счёту кандидатом в русские цари был Алексей 
Николаевич, 14-летний сын Николая II, больной гемофилией. В 
списке претендентов на престол Алексей Николаевич и сам 
Николай Романов могли занять место № 2 и №3 соответственно. 
Неприятности случаются в марте 1918 г. и у семьи Николая II. 26 
марта в Тобольске появился первый (!) со дня большевистского 
переворота отряд красноармейцев. Охрана царской семьи 
усиливается. До сих пор семью охраняли те же солдаты, что и 
Царском селе. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге будут убиты все члены 
семьи Николая II и сопровождавшие их слуги. Предлог для расправы 
– приближение к городу чехословацких частей, борющихся с 
большевиками. Чехословаки вступают в город лишь через девять 
дней(!) после казни Романовых. 
На следующий день 18 июля наступил черёд алапаевских узников. 
Только про расстрел Николая II власти сообщили официально. Про 
гибель Михаила и других Романовых не писали ничего. 



Романовых уничтожают те, кому живые претенденты на трон 
срывают все планы просто самим своим существованием!
Брестский мир подписали 3 марта 1918 г. И вот сразу после 
этого, через пару недель начались аресты, строгости и высылки 
Романовых. Почему? Да просто потому, что жизнь Романовых 
была одним из предметов торга Ленина и «союзников». 
Именно «союзники» более всех заинтересованы в смерти 
Романовых. Не станет основных претендентов на русский трон, 
не будет в России монархии, тогда:
– обещанные проливы Дарданеллы и Босфор отдавать русским 
не надо;
– отчёт по царскому золоту, размещённому Николаем II на 
Западе, давать будет некому.
– сильная русская империя неожиданно не воскреснет. 


