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Первое - буржуазное, Временное 
правительство (март-апрель 1917 года)

■ После отречения Николая II Временное 
правительство России первого состава (март-
май), созданное 2 марта во главе с князем 
Львовым Г. Е. осталось единственной 
официальной властью. В новом правительстве 
доминирует центристская партия кадетов, по 
составу представлявшая собой главным образом 
интеллигенцию, правительство считалось чисто 
«буржуазным».

■ Идеалом кадетов являлось установление в стране 
конституционной монархии по образцу 
Великобритании.



Таврический дворец (с июля 1917 г. -
резиденция Временного правительства)



Судьба императорской семьи
■ 9 марта Керенский А. Ф. и князь Львов Г. Е. ведут 

переговоры с британским правительством о 
предоставлении свергнутому царю с семьёй политического 
убежища. Однако эти переговоры стали известны 
Исполкому Петросовета, который постановил арестовать 
Николая, и занять революционными войсками Царское 
Село. После переговоров Временному правительству 
удаётся убедить Совет всё-таки направить Николая в 
Царское Село вместо Петропавловской крепости.

■ 10 апреля 1917 года британский король Георг V отзывает 
приглашение в Англию, приказав своему секретарю лорду 
Станфордхэму «учитывая очевидное негативное 
отношение общественности, информировать русское 
правительство о том, что правительство Его Величества 
вынуждено взять обратно данное им ранее согласие».В 
августе 1917 года Николая II вместе с семьей отправили в 
ссылку в Тобольск. В ходе Гражданской войны в ноябре 
1918 года вся семья будет расстреляна в Екатеринбурге, 
ближайшие родственники – в Перми и Алапаевске.



Николай II и Яков Юровский



Позитивные меры Временного правительства
■ 4 марта 1917 года председатель Временного 

правительства князь Львов отправляет в отставку 
всех губернаторов, их обязанности начинают 
исполнять председатели губернских земских управ, 
получивших наименование «комиссаров Временного 
правительства». Новая власть отменит смертную 
казнь (12 марта), освобождает политических 
заключённых. Правительство отменит цензуру, 
отменит монархические символы и знаки отличия. В 
числе прочих мер проходит предоставление 
женщинам полных политических прав, и отмена 
всех сословных, вероисповедных и 
национальных ограничений. Распускается 
полиция, заменяемая «народной милицией», которая 
в отличие от полиции, подчинялась органам местного 
самоуправления.



Позитивные меры Временного правительства
■ В марте-апреле 1917 года вводятся изменения в 

государственную символику: из государственного 
герба, изображавшего двуглавого орла, устраняются 
монархические символы: короны, скипетр, держава, 
орден св. Андрея Первозванного, изображение св. 
Георгия Победоносца и гербы областей России. 
Существовавшие в армии обращения «благородие», 
«высокоблагородие», «превосходительство», 
«высокопревосходительство» заменяются на 
обращения по званию «господин поручик», «господин 
полковник».

■ Распускаются органы старой власти: полиция, 
жандармерия и Управление по печати. Учреждаются 
новые министерства: Министерство труда, 
Министерство продовольствия, Министерство 
государственного призрения. 



Негативные просчеты правительства
■ Временное правительство отказывается ввести 

восьмичасовой рабочий день, но он вводится 
революционными рабочими явочным порядком. 10 
марта заключено соглашение между Петроградским 
обществом фабрикантов и Петроградским Советом о 
введении 8-часового рабочего дня 

■ Не будет решен аграрный вопрос, вопрос о созыве 
Учредительного собрания будет неоправданно 
затянут.

■ Одной из слабостей Временного правительства стала 
неспособность контролировать власть на местах. 
Назначаемые им комиссары Временного 
правительства на местах зачастую фактически не 
смогли получить контроль над местными органами МВД, 
и находились под постоянным давлением местных 
Советов, по своему усмотрению снимавших их с 
должностей.



Негативные просчеты правительства
■ Нарастание в Петрограде хаоса начинается 

уже с февраля 1917 года. В ходе революции из 
тюрем выпускается 10 тыс. чел., причём вместе 
с политическими заключёнными выпущен ы 
уголовники. Многие революционные солдаты 
Петроградского гарнизона и кронштадтские 
матросы выходят из под контроля, и начинают 
грабежи населения. В ходе революции 
непопулярная полиция распускается, однако 
заменившая её «народная милиция» оказывается 
неспособной эффективно выполнять 
полицейские функции. Согласно закону о народной 
милиции, в неё могли набираться даже лица, 
имевшие судимости и поражённые в правах, в 
результате чего начальниками милиции на 
местах иногда становились уголовные 
преступники, только что бежавшие с каторги. 



Студенты - сотрудники городской милиции



Двоевластие
Март – июль 1917 года



Сущность двоевластия (март-июль 1917 года)
■ Двоевластие – особый период между Второй и 

Третьей русскими революциями, 
характеризующийся балансом сил между 
Временным правительством и Петросоветом.

■ Причины двоевластия:
1. социалистическая идея о необходимости 

промежуточного, буржуазного, этапа между 
ликвидацией пережитков феодализма и началом 
социализма;

2. стихийный характер Второй БДР;
3. участие широких демократических социальных 

сил и партий;
4. принятие Петросоветом рабочих и солдатских 

депутатов приказа №1.



Аргументы в пользу двоевластия
■ В армии и на флоте Временное правительство 

опирается на традиционное командование, 
Петросовет — на солдатские и матросские комитеты. 
Власть Госдумы на местах опирается на 
традиционные земства и городские думы, 
Петросовета — на Советы на местах.

■ В течение марта Исполком Петросовета образует 
ряд комиссий, параллельных соответствующим 
министерствам Временного правительства, и 
фактически превращается в теневое правительство. 
Образованы комиссии по железным дорогам, почте и 
телеграфу, продовольствию, финансам, назначены 
комиссары в штаб Верховного Главнокомандующего и 
штабы Командующих фронтами и флотами.

■ Также Исполком по своему усмотрению занимается и 
законодательной деятельностью, в частности, 
выпустив декрет о восьмичасовом рабочем дне.



Автомобиль с вооруженными 
солдатами



Оформление системы 
Советов



Формирование Советов и режима 
двоевластия (устно)

■ В ходе Февральской революции параллельно с 
Временным правительством возникли Советы 
рабочих и солдатских депутатов (одновременно в 
деревнях — Советы крестьянских депутатов), 
создаваемые по образцу Советов, возникавших во 
время революции 1905 года. В течение марта 1917 
года в стране формируется до 600 советов разных 
уровней, во главе с Петроградским советом 
рабочих и солдатских депутатов. Преобладают 
социалисты, на начало 1917 — в основном 
меньшевики и эсеры. В то же время во Временном 
правительстве доминируют кадеты.

■ Прообразом стала Рабочая группа Центрального ВПК 
во главе с меньшевиком К. А. Гвоздевым



Оформление системы Советов (устно)
■ Весной 1917 года начата подготовка к созыву 

высшего органа власти Советов — 
Всероссийского Съезда Советов. В течение 
1917 года таких съездов собирается два, в их 
отсутствие высшим органом считается ВЦИК в 
составе 320 человек. До первого состава ВЦИК 
летом 1917 года высшей властью фактически 
являлся Исполком Петросовета  (Н. Чхеидзе, М. 
Скобелев).

■ К маю 1917 года формируется до 50 тыс. 
солдатских и матросских комитетов разных 
уровней, в которых состояло до 300 тыс. человек. 
Значительной революционной силой становится 
Центральный комитет Балтийского флота 
(Центробалт) во главе с Дыбенко П. Е.



Оформление системы Советов (устно)
■ В российской промышленности идёт стихийное 

формирование фабрично-заводских комитетов, 
выдвинувшие лозунг рабочего контроля над производством. 
К июню 1917 года формируется Центральный совет 
фабрично-заводских комитетов. Параллельно резко растёт 
число профсоюзов, объединявшихся вокруг Советов 
профсоюзов.

■ В условиях России с её многовековыми сословными 
традициями Советы разделяются на рабочие и 
солдатские секции, вплоть до 1918 года Съезды 
крестьянских депутатов проходят отдельно от 
Съездов рабочих и солдатских депутатов. Нормы 
представительства были не равными. На выборах I Съезда 
Советов крестьянских депутатов Организационным 
комитетом по созыву съезда была установлена норма: 
один делегат от 150 тыс. крестьян, в то же время на I 
Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов норма 
составляла — один делегат от 25 тыс. человек. 
Фактически, представительство было перекошено, в 
первую очередь, в пользу солдат, во вторую — в пользу 
рабочих. 



Оформление системы Советов (устно)

■ В целом система Советов в 1917 году 
отличалась значительным хаосом: кроме 
Советов рабочих и солдатских депутатов и 
Советов крестьянских депутатов, на местах 
могли также существовать Советы военных 
депутатов, Советы матросских и офицерских 
депутатов, Советы безземельных крестьян, 
Советы казачьих депутатов, Советы рабочих 
старост, Советы депутатов трудовой 
интеллигенции и т. д. По некоторым 
источникам, предпринимались даже 
безуспешные попытки организовать «Совет 
дворянских депутатов». 



Политические партии в ходе 
двоевластия



РСДРП. Большевики в начале 1917 года

■ Февральская революция 1917 года застаёт 
врасплох все основные социалистические 
партии. 

■ Ещё в январе 1917 года Ленин в эмиграции, 
выступая перед молодыми швейцарскими 
социалистами, заявляет: «Мы, старики, может 
быть, не доживем до решающих битв этой 
грядущей революции. Но я могу, думается мне, 
высказать с большой уверенностью надежду, 
что молодежь… будет иметь счастье не 
только бороться, но и победить в грядущей 
пролетарской революции».



Большевики весной-летом 1917 года
■ Большевики в РСДРП были запрещены в 1914 

году, большевистская фракция Госдумы 
арестована. Во время Февральской революции в 
Петрограде не было ни одного из членов ЦК 
РСДРП(б) — все они находились в ссылке либо 
эмиграции.

■ Руководство партией (Заграничное бюро ЦК - 
Ленин) находилось в эмиграции, в России 
нелегально действовало Русское бюро ЦК – 
Ногин, Молотов, Свердлов, Сталин, состав 
которого постоянно менялся вследствие арестов.

■ Буквально за несколько дней до прибытия 
Ленина из эмиграции, Всероссийское совещание 
большевиков 28 марта в Петрограде обсуждает 
возможность воссоединения с меньшевиками 
в единую партию. Одновременно на Украине 
создается Центральная Рада (В. Винниченко).



Прибытие Ленина из эмиграции 
■ Во время Февральской революции Ленин находится в 

эмиграции в Цюрихе. Узнав о произошедших 
событиях, он немедленно начинает энергичные 
попытки попасть в Россию, что становится крайне 
сложной задачей, так как на пути находилась 
враждебная России Германия. Попытки выехать 
через владения Великобритании оказывается 
безуспешной; британские власти отказываются 
пропустить Ленина, как известного сторонника 
прекращения войны. Стремясь любой ценой попасть 
в Россию, Ленин соглашается на проезд через 
Германию в «пломбированном вагоне». Условия 
этого проезда исключали любые контакты 
находившихся в поезде политэмигрантов с внешним 
миром во время нахождения на германской 
территории. Ленин рассчитывал, что такая изоляция 
поезда отведёт от него обвинения в сотрудничестве с 
немцами, но эти надежды не оправдались. 



Апрельские тезисы
■ 3 апреля 1917 года, в последний день Всероссийской 

большевистской конференции в Петроград из эмиграции 
возвращается Ленин. Большевики устраивают ему 
пышную встречу на Финляндском вокзале. 

■ 4 апреля Ленин выступает с крайне радикальными на 
тот момент Апрельскими тезисами («О задачах 
пролетариата в данной революции»). В тезисах 
изложены 

■ отказ от «революционного оборончества» и требования 
заключение мира, фактически подтверждался лозунг 
«пораженчества», требование роспуска Временного 
правительства, и передачи всей власти Советам 
(«никакой поддержки Временному правительству»). По 
земельному вопросу Ленин предлагает конфискацию 
всей помещичьей земли, и её национализацию 
(передачу в собственность государства) вместо 
«социализации» (передачи в собственность 
крестьянских общин), предлагаемой эсерами.



В. Ленин на митинге в 1917 г.



Главный итог 7-ой (Апрельской) 
1917 года конференции – 
окончательный раскол РСДРП.

 Решения конференции:
1. большевики взяли курс на 

перерастание буржуазной 
революции в пролетарскую 
революцию

 2. присвоили себе самоназвание 
партии, отделив от РСДРП (б) от т.н. 
«Меньшевистского центра».



Меньшевики в 1917 г.
■ Только в августе 1917 года меньшевики собирают т.н. 

Объединительный съезд, на котором принимают 
решение о переименовании своей партии на РСДРП 
(объединённая). На деле воссоединения 
большевиков и меньшевиков в единую партию не 
произошло, вместо этого сами меньшевики 
раскололись на фракции. 

■ Основным поводом для внутрименьшевистских 
расколов стал вопрос о мире, разделивший партию 
на «оборонцев», отстаивавших идею т. н. 
«революционного оборончества» («война до 
победного конца») – Г. Плеханов, Б. Савинков, А. 
Потресов и «интернационалистов», склонявшихся 
к позиции большевиков  - Ю. Мартов, Ф. Дан, муж 
сестры Ю. Мартова, Лидии.



Радикализация общества (читать)
■ Апрельские тезисы в силу своей крайней радикальности 

поначалу вызывают сильное недоумение у многих 
большевиков. Особенное недоумение вызывает 
выдвинутая Лениным доктрина «перерастания 
буржуазной революции в социалистическую», вызвавшая 
резкое отторжение у ортодоксальных марксистов. 
Меньшевик Церетели заявил, что в России 
отсутствуют объективные предпосылки для 
социалистического переворота, большевик Стеклов 
заявил, что «речь Ленина состоит из одних 
абстрактных построений, доказывающих, что русская 
революция прошла мимо него». По воспоминаниям 
современников, даже Зиновьев Г. Е., прибывший вместе 
с Лениным из эмиграции, во время первого оглашения 
тезисов «тихо отошёл от Ленина».



Радикализация общества (читать)
■ Враждебно отнёсся к 

Апрельским тезисам и один 
из основателей российского 
марксизма Плеханов Г. В., 
посвятивший им статью с 
вызывающим названием «О 
тезисах Ленина и о том, 
почему бред бывает подчас 
интересен», оппоненты 
Ленина обвиняют его в том, 
что он «разжигает 
гражданскую войну в среде 
революционной демократии». 
В свою очередь, Ленин 
отвергает обвинения в 
«бредовости» своих тезисов, 
и называет Плеханова 
«бывшим марксистом».



2. ПСР. Партия эсеров в 1917 г.
■ На весну 1917 года наиболее влиятельной 

социалистической партией являлись эсеры, до 
1917 года занимавшиеся активной 
террористической деятельностью против 
самодержавия. Эта партия придерживалась 
теории «крестьянского социализма», считавшей, 
что в России, как в аграрной стране, «социализм» 
должен произрастать в первую очередь из деревни 
с её общинными традициями. 

■ Но по вопросу о продолжении войны мнения 
эсеров разделились: левые эсеры во главе с М. 
Спиридоновой блокировались с большевиками 
(война империалистическая), правые (В. Чернов) 
– с меньшевиками-оборонцами.



Изменение системы 
Временного правительства 

(первое буржуазное, первое 
коалиционное, второе коалиционное, 

Директория, третье коалиционное)



Самостоятельная работа

Четыре правительственных кризиса 
(апрельский, июньский, июльский (конец 

двоевластия), августовский)

■ Ваша задача самостоятельно выделить:
1. Повод

2. Ход (основные события)
3. Итоги кризиса



1. Апрельский правительственный кризис 
■ 27 марта Временное правительство обращается к 

союзникам с нотой о продолжении войны. 20 апреля эта 
нота попадает в петроградские газеты, что вызывает взрыв 
возмущения. 20-21 апреля начинаются стихийные 
демонстрации протеста, которые сталкиваются с 
контрдемонстрациями, шедшими под лозунгами «Долой 
Ленина!» и «Да здравствует Временное правительство!». 
21 апреля при столкновении этих демонстраций три 
человека были убиты.

■ Восстание вызывает 1 правительственный кризис. Он 
завершается вхождением во Временное правительство 
представителей социалистов, контролировавших 
Петросовет. Из 16 министерских мест 6 получают 
социалисты («десять министров-капиталистов и шесть 
министров-социалистов»). Снизилось влияние 
председателя Госдумы Родзянко, значительно усиливается 
влияние эсера Керенского А. Ф., получившего в новом 
Первом коалиционном правительстве (май-июль) пост 
военного министра. 



Революционные балтийские матросы в 
1917 году



Первый съезд Советов
■ Первый Съезд проходил 3—24 июня (16 июня — 7 июля) 

1917 в составе 1090 делегатов. По итогам выборов 
большевики оказались в резком меньшинстве, составив лишь 
13,5 % делегатов Съезда. Однако уже на этом съезде Ленин 
пошёл на громкий демарш, ответив на утверждение 
меньшевика Церетели «В настоящий момент, в России нет 
политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки 
власть, уйдите, мы займём ваше место. Такой партии в России 
нет» выкриком с места «Есть такая партия!». В своём 
выступлении Ленин предложил «арестовать 50-100 
крупнейших миллионеров», ввести рабочий контроль в 
промышленности и заключить мир.

■ Однако Съезд принял эсеро-меньшевистскую резолюцию в 
редакции меньшевика Дана: полная поддержка министров-
социалистов Временного правительства, продолжение 
«революционной войны» на принципах отказа от аннексий и 
контрибуций. По итогам своей деятельности Съезд избрал 
свой постоянный орган, ВЦИК, в составе 320 депутатов, 
ставший высшим органом в системе Советов. 



2. Июньский кризис Временного правительства
■ В мае-июне 1917 года идет подготовка к новому 

наступлению на Восточном фронте. Военный министр 
Керенский разъезжает по частям, ведя среди них 
агитацию, за что заслуживает прозвище 
«главноуговаривающего». Однако процессы разложения в 
армии, начатые в марте приказом № 1, к июню зашли уже 
слишком далеко. Несмотря на успешные действия 
«ударных батальонов смерти», созданных к 1917 г., части 
Юго-западного фронта начали в массовом порядке 
митинговать, и отказываться идти в наступление, резко 
возрастает дезертирство. Еще страшнее были события на 
Северном фронте, где вторые линии наступления 
стреляли в спины первым «ударникам». Уже 20 июня (3 
июля) наступление прекращается. Под давлением I 
Съезда Советов большевики отменяют запланированную 
на 10 июня вооруженную демонстрацию, но 18 июня она 
все-таки прошла под антиправительственными 
лозунгами.

■ Провал первого крупного военно-политического проекта 
Керенского  стал апогеем июньского кризиса.





3. Июльский правительственный кризис 
■ Вторая попытка захвата власти предпринимается 

большевиками в июле 1917. Сначала 10 июня Украина 
объявляет о национальной автономии (1 универсал 
Центральной Рады о нац.-культ. автономии). В конце 
июня Временное правительство пытается отправить из 
Петрограда на фронт под Ригу ряд частей, наиболее сильно 
подвергшихся большевистской агитации. В первую очередь 
это относилось к Первому пулёмётному полку — самой 
большой части гарнизона, развёрнутой до 11. 300 солдат и 
300 офицеров. По численности он фактически 
соответствовал дивизии. Однако солдаты отказались идти 
на фронт, что использовали большевики для 
организации вооруженного мятежа (Ф. Раскольников, В. 
Ленин). Последний был подавлен П. Половцевым. 

■ По окончанию кризиса формируется 2-ое коалиционное 
правительство, в котором преобладают социалисты. Князь 
Львов подаёт в отставку, председателем Второго 
коалиционного правительства (июль-сентябрь) стал А.
Ф. Керенский, совмещающий пост военного министра с Б. В. 
Савенковым. 



Ульянов (Ленин) в парике и гриме, скрывающийся от ареста в 
июле-августе в Разливе; фото на удостоверении на имя 

рабочего К. П. Иванова
■ Ленин с Зиновьевым 

скрылись в Разливе, 
затем ушли в 
Финляндию.

■ Петросовет 
отмежевался от их 
действий. Лозунг «Вся 
власть Советам!» был 
снят. Двоевластие было 
закончено.

■ Одновременно на 
Украине принимается 
2 универсал, по 
которому Украина 
сохраняет 
федералистские 
отношения с Россией



4. Августовский кризис
■ Государственное совещание в Москве (Московское 

государственное совещание) — всероссийский 
политический форум, созванный Временным 
правительством. Проходило в Москве 12 (25) — 15 
(28) августа 1917 г. Совещание было созвано 
Временным правительством для информирования 
граждан России о политической ситуации в стране и 
объединения поддерживающих его сил среди разных 
слоёв и групп российского общества. Единения не 
нашли.

■ По одной из версий после совещания А.Ф.Керенский и 
Л.Г. Корнилов договорились о компромиссных 
действиях по укреплению дисциплины на фронте и 
тылу (казус В.Н. Львова?).



4 Августовский кризис 
■ Четвертый (Августовский) кризис был связан с корниловским 

мятежом, когда 25 августа 1917г. Верховный 
главнокомандующий Л.Г. Корнилов отдал приказ снять с 
фронта верные ему дивизии под рук. генерала А.М. Крымова 
и двинуть их на Петербург, с целью установления военной 
диктатуры (заговор А.И. Гучкова?). Они были остановлены 
не без помощи находящихся в подполье большевиков, т.к. эта 
угроза заставила А.Ф.Керенского обратиться за поддержкой к 
народу и даже пойти на сотрудничество с большевиками. 
Против корниловщины выступили все социалистические 
партии, Советы и подчинявшиеся им отряды рабочей Красной 
гвардии. К 30 августа мятежные войска остановлены, Л.Г. 
Корнилов арестован. 

■ В результате провала мятежа изменилась политическая 
обстановка, правые разгромлены, престиж А.Ф.Керенского и 
кадетов упал. Напротив же, влияние большевиков усилилось, 
численность партии стремительно росла (до 350 тыс. членов).



Итоги и последствия
■ 1. В корниловские дни в глазах масс потерпела поражение 

идея коалиции с буржуазией, которая определяла линию 
меньшевистского центра В ответ была предпринята 
попытка усиления центральной высшей власти и 
стабилизация обстановки. 

■ 2. 30 августа создано новое правительство - Директория 
в составе 5 человек во главе с министром А.Ф.Керенским. 
Однако его власть становилась все более призрачной. 
Правительство утратило поддержку правых, которые 
обвиняли его в пособничестве “революционной анархии”, 
развале армии, беспомощности и политиканстве.

■ 1 сентября Россия была объявлена республикой.
■ 3. Лидеры Советов критиковали Керенского за союз с 

кадетами. На выборах в сентябре победили большевики.  
4. Большевики во главе с В.И.Лениным начали 
подготовку к захвату политической власти.



События сентября – октября 1917 года
■ Остро встал вопрос о власти, т.к. само Временное 

правительство прекрасно сознавало свою 
незаконность. Оно было создано Временным 
комитетом Государственной думы, однако никакие 
положения о Думе не наделяли её правом 
формировать правительство, и срок полномочий IV 
Государственной думы, избранной в 1912 году, 
истекал в 1917-м. 

■ Для решения этого вопроса открылось 14 (27) 
сентября 1917 г. Демократическое совещание, 
на котором рассчитывали сформировать новое 
«однородное демократическое правительство» и 
создать парламент, которому до Учредительного 
собрания было бы подотчётно правительство. 



События сентября – октября 1917 года
■ Опять согласие достигнуть не удалось. Делегаты 

решили доверить дело Временному совету 
Российской республики. Состав правительства в 
конце концов было предоставлено определить 
Керенскому, а Временный совет Российской республики 
(Предпарламент) в ходе обсуждений из 
контролирующего органа превратился в 
совещательный; да и по составу оказался намного 
правее Демократического совещания. 

■ 25 сентября (8 октября) было сформировано новое 
Третье коалиционное правительство под 
председательством А.Ф. Керенского. В такой 
обстановке 7 (20) октября в Мариинском дворце 
открылся Предпарламент. На первом же заседании 
большевики, огласив свою декларацию, демонстративно 
покинули его. Шла подготовка к вооруженному 
восстанию.



Проверочная работа

1 вариант
■ 1. Особенности 

двоевластия и его 
сроки

■ 2. Дайте определение 
понятия 
«корниловщина»

■ 3. Укажите фамилию 
председателя 1-го 
буржуазного 
правительства

2 вариант
■ 1. Причины 

установления 
двоевластия

■ 2. Раскройте краткое 
содержание 
«Апрельских тезисов» 

■  3. Укажите месяц 
проведения 1-го 
съезда Советов



Проверочная работа

1 вариант
■ 4. Укажите повод, 

основные события, 
итоги 3-ого июльского 
кризиса Временного 
правительства

2 вариант
■ 4. Укажите повод, 

основные события, 
итоги 4-ого 
августовского кризиса 
Временного 
правительства


