
«Государство и право России в 
период революций 

(февраль – октябрь 1917 г.)»



Учебные вопросы:

1. Февральская революция в России в 
1917 г.: причины и государственно-
правовые последствия. 

2. Особенности государственного строя 
России и правовая политика 
Временного правительства.



Вопрос 1.

Февральская революция в России в 1917 г.: 
причины и государственно-правовые 

последствия. 



Во второй половине февраля 1917 г. в Петрограде возникли 
перебои с подвозом хлеба. 23 февраля (8 марта по н. ст.) рабочие 
начали забастовку, а женщины вышли на демонстрацию с 
требованиями «хлеба и вернуть мужчин с фронта». 

24−25 февраля начались столкновения рабочих демонстрантов с 
полицией. 

26−27 февраля к рабочим стали присоединяться войска и 
события приняли революционный характер, началось 
разоружение полиции и жандармерии.

28 февраля вся столица была уже в руках восставших, на сторону 
которых перешли почти все части столичного гарнизона. Были 
арестованы товарищ министра внутренних дел Н.Г. Курлов и 
командующий войсками Петроградского военного округа С.С. 
Хабалов, которым царь поручил подавлять беспорядки в 
столице. Затем арестовали и посадили в Петропавловскую 
крепость всех министров царского правительства. Полиция и 
жандармерия разбежались, началось формирование народной 
милиции.



27 февраля военная комиссия Государственной Думы, 
получив царский указ об отсрочке созыва очередной 
сессии, заявила протест и образовала из своего состава 
Временный комитет. Одновременно возник Временный 
исполнительный комитет Петроградского Совета 
рабочих депутатов. Оба эти органа сразу заявили о 
своих претензиях на власть. 
Так, Временный комитет Думы 28 февраля объявил о 
своём намерении «взять в свои руки восстановление 
государственного и общественного порядка». 
Исполнительный комитет Петросовета принял 
постановление «Об организации районных 
комиссариатов и милиции». Между этими двумя 
органами начались переговоры о создании новой 
системы власти. На основании заключённого 
соглашения между Временным комитетом и Советом 
рабочих депутатов было решено (2 марта) образовать 
Временное правительство. 







По настоянию думской делегации, посланной к царю 
на переговоры, и вследствие нежелания 
командующих фронтами поддержать 
пошатнувшуюся власть, 2 марта Николай II 
подписал акт отречения от престола в пользу своего 
брата − великого князя Михаила Александровича. Но 
Михаил царский престол принимать отказался, 
предоставив решение вопроса о форме правления в 
России будущему Учредительному собранию. Таким 
образом, все полномочия государственной власти 
переходили к Временному правительству, которое 
было окончательно сформировано 3 марта 1917 г.
Министром-председателем стал крупный помещик, 
«глава русского земства» князь Г.Е. Львов, 
принявший на себя и должность министра 
внутренних дел. 



Временное правительство было (формально) не 
вполне легитимно: оно пришло к власти, по 
существу, насильственным путём, в результате 
вооружённого восстания рабочих и солдат, и ни перед 
кем не отчитывалось. Но фактически ему 
приходилось действовать под контролем Петросовета, 
совместно с которым до мая 1917 г. оно проводило 
заседания. Уже в первой Декларации о составе и 
задачах Временного правительства ( от 3 марта) 
говорилось, что оно в своей работе будет 
руководствоваться следующими основаниями:



«1) Полная и немедленная амнистия по всем делам – 
политическим и религиозным, в том числе: террористическим 
покушениям, военным восстаниям и аграрным 
преступлениям и т.д.
2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с 
распространением политических свобод на военнослужащих в 
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.
3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 
ограничений.
4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 
равного, тайного и прямого голосования Учредительного 
собрания, которое установит форму правления и конституцию 
страны.
5) Замена полиции народной милицией с выборным 
начальством, подчиненным органам местного 
самоуправления.
6) Выборы в органы местного самоуправления на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
7) Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, 
принимавших участие в революционном движении».



Временное правительство подчёркивало, что оно не намерено, 
в связи с военными обстоятельствами, допускать какие-либо 
«промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и 
мероприятий». Одновременно с «Декларацией» Петросовет 
опубликовал своё заявление, в котором указывалось, что 
Временное правительство образовано по соглашению с ним и 
должно пользоваться доверием народа.

Первый состав правительства, в который входили лишь 
представители буржуазных партий (за исключением одного 
Керенского), не слишком торопился выполнять данные 
обещания. Так, всячески затягивалось назначение сроков 
выборов в Учредительное собрание и его созыва. Под 
давлением «левых» партий оно вынуждено было лишь 14 
июня принять постановление о назначении выборов на 17 
сентября. В августе этот срок был перенесён на 12 ноября. Как 
известно, выборы состоялись уже при Советской власти.



Если Петросовет, включая большевиков, меньшевиков, 
представителей других «левых» партий, добивались 
установления в России республиканского строя, то кадеты, 
октябристы и другие «правые», входившие в правительство, 
хотели сохранить монархию, хотя и на конституционной 
основе. Решение земельного вопроса они тоже откладывали до 
созыва Учредительного собрания.
С самого начала Временное правительство стало проводить 
политику продолжения войны «до победного конца», 
всемерного выполнения союзнических обязательств. 

Таким образом, сложилось своеобразное положение, когда в 
стране, в центре и на местах действовали по существу две 
власти: Временного правительства и Советов. Двоевластие 
порождало политические кризисы, которые трижды 
приводили к переформированию состава Временного 
правительства. Первое коалиционное правительство было 
образовано 5 мая, второе − 24 июля и последнее, так 
называемая «директория» − 25 сентября 1917 г. 



Свержение самодержавия в России не принесло успокоения 
стране, так как революция решила политические задачи и не 
решила основных экономических, социальных и 
национальных проблем.
Новые органы власти: Петроградский Совет и Временное 

правительство, отражали интересы двух направлений 
общественного движения: либеральное и революционное.
В России сложилась система управления, которая получила 

свое название «двоевластие» - все государственные вопросы 
решались двумя органами власти: Петроградским  Советом и 
Временным правительством.















Апрельский кризис 
18 апреля 1917 разразился первый правительственный 

кризис, завершившийся образованием 5 мая 1917 первого 
коалиционного правительства с участием социалистов. Он 
был вызван общей социальной напряженностью в стране. 
Катализатором стала нота П. Н. Милюкова от 18 апреля 
правительствам Англии и Франции (в ней Милюков 
заявил, что Временное правительство будет продолжать 
войну до победного конца и выполнит все договоры 
царского правительства). 
Это привело к народному возмущению, которое перелилось 

в массовые митинги и демонстрации с требованием 
немедленного прекращения войны, отставки 
П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова и передачи власти 
Советам. После П. Н. Милюков и А. И. Гучков вышли из 
правительства. 5 мая между Временным правительством и 
Исполкомом Петроградского Совета было достигнуто 
соглашение о создании коалиции. 



Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. 
Второе коалиционное правительство 

3 июля делегация Временного правительства, возглавляемая 
министрами Терещенко и Церетели, признала автономию 
Украинской Центральной Рады. При этом делегация без 
согласования с Правительством очертила географические 
рамки полномочий УЦР, включив в них несколько юго-
западных губерний России. В знак протеста против этих 
действий 2 (15) июля 1917 министры-кадеты ушли в 
отставку. 
4 (17) июля 1917 г. Временное правительство ввело в 

Петрограде военное положение, начало преследование 
большевиков, расформировало части, принимавшие участие 
в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на 
фронте.
24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе 

коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и 
меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 
беспартийных. Председателем правительства стал 
Керенский. 



Третье коалиционное правительство. 

С целью противодействия Петросовету Керенский 
образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — 
Директорию («Совет пяти»), которая провозгласила 
Россию республикой и распустила IV Государственную 
думу.
14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское 

демократическое совещание с участием всех 
политических партий. Демократическое совещание 
должно было решить вопрос о власти. Большевики его 
демонстративно покинули.



Свержение Временного правительства 
 26 октября (8 ноября) 1917 г. в 2 часа 10 минут Временное 

правительство было арестовано.
17 (30) ноября) 1917 г. Временное правительство обратилось к 
народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними 
словами: «Октябрьский мятеж… работу Временного 
правительства оборвал за несколько дней до всенародных и 
свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные 
трёхлетней войной, солдатские и рабочие массы, соблазнённые 
заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, 
справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, 
взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, 
стали захватывать важнейшие государственные учреждения, 
уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и 
безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся 
анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, 
чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если 
оно не будет творить их волю, Временное правительство 
призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите 
Учредительного собрания для обеспечения ему возможности 
властно и твёрдо выразить народную волю…»



Вопрос 2.

Особенности государственного строя России и 
правовая политика Временного 

правительства



• Особенности государственного строительства.
В развитии российской государственности в 1917 г. можно 
выделить следующие важные особенности: 

• демократизация государственного аппарата; 
• создание органов государственного регулирования 

экономики; 
•  децентрализация государственного управления;
•  замена полиции народной милицией.

Демократизация государственного аппарата проявлялась, 
прежде всего, в том, что народные массы стали 
осуществлять демократические свободы, создавать 
выборные органы власти и требовать очистки 
государственного аппарата от приверженцев царизма. 15 
апреля было введено всеобщее и прямое избирательное 
право (с 18 лет). Органы самоуправления получили 
собственную компетенцию (раньше их дублировал 
государственный аппарат). Отменялись многие сословные 
ограничения.



• Старые органы управления и «цензового» самоуправления 
пополнялись представителями народных масс, избранных 
на основе равного, тайного голосования, или назначенных 
Временным правительством. 

• Демократизация встречала сопротивление правящих 
кругов и крупного капитала, так как позволяла 
трудящимся создавать свои организации, осознавать свои 
классовые интересы и объединяться для их защиты, 
способствовала углублению революции. Временное 
правительство старалось сохранить старую систему 
власти, приспособив её к новым «демократическим» 
условиям.

• Довольно долго формально сохранялась Государственная 
Дума в лице Временного комитета, который проводил 
частные совещания его членов. Таким способом 
либеральные правовые ортодоксы пытались создать 
видимость разделения властей при явном сползании к 
диктатуре.



• Демократизация центральных органов власти производилась 
в основном в первые месяцы после свержения царизма. 
Перемены, даже определённая чистка особенно коснулись 
Министерства внутренних дел, воплощавшего в глазах 
народа весь прогнивший царский строй. 

• Все старые министерства сохранились после произведенных 
некоторых «демократических» перестроек состава и 
структуры. 

• Но создавались и новые ведомства. 
• Среди них следует отметить Министерство труда, главными 

задачами которого было примирение труда и капитала, 
развитие системы социального страхования. Новым явилось 
Министерство почт и телеграфа. Созданное Министерство 
продовольствия унаследовало задачи Министерства 
земледелия, а Министерство государственного призрения 
приняло на себя функции благотворительных органов.

• В августе 1917 г. вместо Синода создается Министерство по 
делам вероисповеданий, которое действовало в правовых 
рамках церковных организаций. Их статус был определён на 
церковном Соборе в том же месяце. 



• Реорганизация местных органов проходила под 
давлением революционных масс при сдерживающем 
влиянии правящей верхушки. К началу революции 
территория России включала 78 губерний, 21 
область и два округа. Губернии делились на уезды, 
общее число которых составляло 679.

• Области разделялись на округа и отделы. Во главе 
губерний, областей и округов стояли губернаторы 
(генерал-губернаторы), областные и окружные 
начальники. Уезды, возглавляемые исправниками, 
состояли из волостей, которые имели свои 
правления. Городские думы возглавлялись 
градоначальниками или городскими головами. 

• На Кавказе и в казачьих областях права волостных 
правлений находились в руках сельских сходов.
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• Основным источником права в этот период являлись 
законы Российской империи, трансформированные с 
учётом революционных требований и обещаний 
самого правительства. «Свод законов Российской 
империи» и многие другие правовые акты отменены 
не были. Своими постановлениями правительство 
изменяло некоторые положения, нормы и вводило 
новые. 

• Кроме всего прочего, Временное правительство было 
не вполне легитимно: до 1 сентября формально 
сохранялась Российская империя и даже 
монархическая форма государственного строя. 

• Законодательная деятельность правительства 
противоречила принципу разделения властей. В 
возникшем виде новая власть очень напоминала 
диктатуру, что смущало либеральных правоведов, 
заполнивших в дни революции многие 
правительственные структуры. 



• Для координации законотворческой деятельности 
министерств Временное правительство в марте 1917 г. 
сформировало Юридическое совещание. Не являясь 
исполнительным или распорядительным органом, оно 
играло первостепенную роль в законотворчестве, 
проводило принципы буржуазной законности, устраняло 
противоречия между актами, обеспечивало их 
политическое и юридическое единство. В состав 
Совещания вошли крупнейшие юристы России, в 
основном, представители партии «кадетов», что 
обусловило классовый характер деятельности этого 
органа. Качество юридических актов, принимавшихся 
правительством, было довольно высоким.

• В законотворчестве этого периода позитивной оценки 
заслуживают «Правила об охране лесов и об 
использовании вод» − единственные акты об охране 
природы, принятые Временным правительством.



• Весной 1917 г. Временное правительство приняло ряд 
правовых актов, значительно расширявших права и 
свободы граждан и создаваемых ими организаций. В 
марте вышло постановление «О кооперативных 
товариществах и их союзах». Затем приняли Положение 
«О регистрации товариществ, обществ и союзов», 
определившее значительно упрощенный порядок их 
регистрации.

• В апреле было обнародовано постановление «О рабочих 
комитетах в промышленных заведениях». Фабрично-
заводские комитеты должны были рассматривать споры 
рабочих с предпринимателями, представлять рабочих 
перед правительством, заниматься культурно-
просветительной деятельностью. Тогда же принимаются 
акты о печати, отменявшие цензуру и 
административные взыскания на издания. Могла 
осуществляться только последующая цензура (в течение 
суток после выпуска) комиссаром Временного 
правительства по печати. 



• Еще в марте была проведена амнистия и отменена смертная 
казнь. В самом начале августа принимается постановление 
«Об условиях досрочного освобождения» заключенных.

• В области регулирования экономики правительство делало 
попытки охватить им все секторы народного хозяйства 
(промышленность, торговлю, сельское хозяйство и финансы), 
для чего и был издан ряд общих и специальных правовых 
актов. 

• Военно-административные методы, введенные еще до 
революции, были использованы в мартовском постановлении 
Временного правительства «Об обеспечении снабжением 
государственных и общественных учреждений, путей 
сообщения, заводов и предприятий, работающих на нужды 
обороны металлами и топливом». 

• В связи с созданием общегосударственного 
Продовольственного комитета, было издано постановление 
«О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных 
продовольственных органах», вводившее чрезвычайный 
режим в области хлебных заготовок − продовольственная 
развёрстка.



• После июльских событий правительство ужесточило 
некоторые нормы уголовного права. Сразу после разгона 
рабочих демонстраций принимается постановление «О 
наказаниях за публичные призывы», определившее суровые 
наказания за подстрекательство к убийству, разбоям, грабежу 
и другим тяжким преступлениям. 

• 12 июля принимается постановление «О введении смертной 
казни на фронте и учреждении Военно-революционных 
судов»: царским военно-полевым судам было присвоено 
новое «демократическое» название. 

• В специально изданном постановлении «О печати» 
устанавливается наказание «за призывы к гражданской 
войне», сделанные в органах повременной печати.

• Вместе с тем, проявляя некоторые колебания и желание 
скрыть истинное лицо военно-буржуазной диктатуры, 
правительство своим постановлением «О лицах, 
арестованных во внесудебном порядке», отказалось от 
некоторых чрезвычайных мер. Были запрещены аресты без 
суда и ограничено число областей, объявленных на военном 
положении.



• Для законотворческой деятельности Временного 
правительства большое значение имело 
постановление «О согласовании Свода законов с 
издаваемыми Временным правительствам 
постановлениями» (август 1917 г.), определившее 
критерии для использования в новых условиях 
законодательства, изданного в период монархии. 
Продолжалось действие судебных уставов 1864 г. и 
Уголовного уложения 1903 г. Это с ещё большей 
очевидностью подтвердило стремление Временного 
правительства к реставрации старых порядков и 
способствовало радикализации рабочих, солдат и 
крестьян.
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План семинара по т. 9.

• 1. Февральская революция 1917 г.: причины и 
государственно-правовые последствия. 

• 2. Свержение монархии и изменения в 
государственном строе. 

• 3. Правовая политика Временного правительства. 
Доклады и сообщения: 

• 1. Высшие органы государственной власти. Система 
двоевластия.

• 2. Новые избирательные законы. Законодательство 
о правах и свободах. 

• 3. Состояние гражданского, уголовного, 
процессуального права.
Практическое задание: Составление 
хронологической таблицы «Основные 
государственные и правовые реформы Временного 
правительства».


