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Аннотация. В работе представлено рассуждение о 1917 г. в истории России, как о важном 

этапе развития страны, и, в частности, о роли Императора Николая II и его ближайшего 

окружения в предпосылках свершившихся событий, составленное на основе произведений 

современников 1917 года. В работе используются книги четырех авторов: монархиста 

В.В.Шульгина «Дни», белогвардейского офицера А. И. Деникина «Очерки русской 

смуты», социал-демократа и оппозиционера царскому правительству А. М. Горького 

«Несвоевременные мысли» и советского военного и государственного деятеля, дипломата, 

невозвращенца Ф. Ф. Раскольникова «Кронштадт и Питер в 1917 году». 
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Введение 

Для нас важно знать свою историю. Человек может не знать 

математику, химию, физику, биологию, но он должен знать историю своего 

государства. Ведь это необходимая составляющая будущего страны. Не зная 

прошлого, невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее. 

Только через историю можно постичь духовный мир предков, понять его 

язык и культуру. Знание истории собственной страны – это самоуважение. 

Еще М.В. Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». История нас учит рассудительности мудрости, воспитывает 

любовь к Родине, патриотизм. Познание истории помогает по-новому 

взглянуть на мир, повлиять на будущее страны. В связи со столетней 

годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции идея 

проекта, связанного с 1917 годом, кажется мне наиболее актуальной, так как 

это является наиболее значимым периодом нашей истории. 

В настоящее время, в связи со столетней годовщиной Великой 

Октябрьской Социалистической революции, появилась интересная 

тенденция: люди начинают все больше интересоваться историей, особенно 

историей России в переломный 1917 год. В последнее время появилось 

немало проектов, которые дают исчерпывающие сведения о событиях, 

происходящих в феврале-марте и октябре-ноябре 1917 года. Существует 

множество оценок этого периода, как современных нам людей, так и 

современников той эпохи. Эти точки зрения могут быть совершенно 

противоположными, ведь 1917 год в истории России – по истине 



неоднозначная эпоха, поэтому для настоящего понимания такой важной вехи 

в истории нашей страны необходимо сопоставление различных точек зрения, 

в первую очередь современников той эпохи. 

Таким образом, перед написанием работы, при изучении некоторых 

исторических материалов, была составлена гипотеза: решительную роль в 

начале революционных событий 1917 года в России, по мнению 

современников, сыграл Император Николай II и его ближайшее окружение 

(министры). 

Целью работы является изучение событий 1917 года в истории России, 

как важного этапа будущего развития страны, через оценки современников. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1). изучить и сопоставить различные точки зрения на события 1917 г. в 

истории России; 

2). сделать вывод о влиянии событий 1917 года на будущее развитие России; 

3). доказать или опровергнуть поставленную гипотезу о роли Императора и 

его ближайшего окружения в начале революции. 

 В работе используются произведения как современников событий 1917 

года, так и известных историков, например, Валентина Саввича Пикуля [1], 

Роберта К. Масси [2] и Виталия Дмитриевича Доценко [3]. Исторические 

личности отбраны по критерию различных взглядов на эпоху и восприятия 

личности Николая II. Таким образом, используются книга монархиста 

Василия Шульгина «Дни» [4] (в них отражена большая и сложная часть 

нашей истории - политическая жизнь в России накануне и во время Первой 

мировой войны, две революции, Гражданская война. Немало места в своих 

воспоминаниях Шульгин уделил и отречению от престола императора 

Николая II, подписание которого состоялось в его присутствии. Несомненное 

литературное дарование Шульгина, его откровенность и прекрасная память 

позволили ему создать впечатляющую картину тогдашних событий и сделали 

его воспоминания одним из выдающихся явлений в мемуаристике, к 

которому историки и читатели обращаются и по сей день), книга известного 

писателя XX века Максима Горького «Несвоевременные мысли» [5] (58 

статей М. Горького, опубликованные в газете "Новая жизнь" в 1917-1918 

годах), книга офицера Белого движения Антона Деникина «Очерки русской 

Смуты» [6] (посвящены событиям 1919-1920 гг. в России, охваченной 

пламенем Гражданской войны. Крушение Германии в результате 

собственной революции, превращение фронтов Мировой войны в рубежи 

кровопролитных внутринациональных столкновений, победы и поражения 

Добровольческой армии, военные действия на Кавказе и Кубани, на Украине 

и в Крыму, поведение лидеров национальных окраин, решивших 

"самоопределяться" с помощью английских и американских советников, 

гибельные последствия разногласий между вождями Белого движения - обо 

всем этом читатели узнают из уст непосредственного участника - 

главнокомандующего Вооруженными силами Юга России), книга 

большевика Федора Раскольникова «Кронштадт и Питер в 1917 году» [7] (в 

своих воспоминаниях автор, убежденный большевик, хорошо знавший вождя 



пролетарской революции В. И. Ленина, ярко и образно описывает свое 

участие вместе с товарищами по оружию в ключевых для России событиях, 

итогом которых стала победа большевиков в российских столицах). 

 

1). Предпосылки событий 1917 года 

В своей книге «Нечистая сила» [1] Валентин 

Пикуль так описывает будущего императора Николая 

II: «Ники с детства страдал сильными головными 

болями. Он не удался в родителей — ни красотою 

матери, ни отцовскою статью. Подрастая, цесаревич 

производил на окружающих странное впечатление. 

«Наполовину ребенок, наполовину мужчина, 

маленького роста, худощавый и незначительный… 

говорят, он упрям и проявляет удивительные 

легкомыслие и бесчувственность!» Повесить щенка 

на березе или прищемить в дверях беременную 

кошку было для Ники парою пустяков». Однако 

нельзя до конца верить такому описанию, ведь 

Валентин Пикуль являлся одним из наиболее 

неоднозначных писателей XX века: «…он брал за 

основу какой-нибудь фундаментальный труд, как правило, малоизвестный 

широкому кругу читателей, и на его основе выстраивал своё повествование. 

Отмечено, что в течение всей своей многолетней писательской деятельности 

Пикуль ни разу не работал ни в одном архиве <…> Работая над романом 

„Каторга“, за основу взял книгу с таким же названием, написанную русским 

публицистом начала XX века В. Дорошевичем. Новизна произведений 

Пикуля кажущаяся. Всё уже было рассказано до него, причём более 

объективно, правда, не так увлекательно, как это получалось у Пикуля» 

(Виталий Доценко) [3]. 

 Однако и в официальной 

историографии присутствуют 

страшные события, 

предшествовавшие правлению 

Николая II. Наиболее 

известным из них является 

давка на Ходынском поле, 

которая произошла на окраине 

Москвы в дни торжеств по 

случаю коронации 14 (26) мая 

1896 года императора  

Николая II, в которой погибли 

1379 человек и были покалечены  

более 900. Это событие описывает Роберт К. Масси [9] в своей книге 

«Николай и Александра», создавая которую, автор использовал огромное 

количество документального материала: «Накануне вечером на Ходынку 

Владимир Маковский «Ходынка» (1901) 

Николай II 



пришли тысячи так и не сомкнувших глаз гуляк. К рассвету собралось с 

полмиллиона человек, некоторые из них были уже пьяны. Появились телеги, 

нагруженные кружками и бочками с пивом. Их огородили непрочными 

деревянными перилами. Толпа с любопытством наблюдала за 

происходящим, потом стала продвигаться поближе. С самыми лучшими 

намерениями. Вдруг кто-то пустил слух, будто телег доставлено меньше, чем 

ожидалось, и что пива хватит только тем, кто доберется до бочек первыми. 

Толпа устремилась вперед. Эскадрон казаков, прибывший для поддержания 

порядка, был сметен прочь. Не выдержав тяжести, доски ломались, люди 

падали во рвы. Толпа сбивала с ног, затаптывала в грязь женщин и детей. 

Тысячи ног промчались по изувеченным, гибнущим от удушья людям. 

      К тому времени, когда подоспела полиция и дополнительные отряды 

казаков, Ходынка напоминала поле битвы. Сотни погибли, тысячи были 

ранены. Пополудни все городские больницы оказались заняты 

пострадавшими». К 10-летию коронации Константин Бальмонт [10] написал 

стихотворение «Наш царь», последние строки которого стали впоследствии 

пророческими: «Кто начал царствовать - Ходынкой, Тот кончит - встав на 

эшафот». 

 Также немаловажную роль сыграли государевы 

министры. Известнейшего из них С. Ю. Витте [11] 

описывали, в первую очередь, как властолюбца. 

Известный русский публицист А. И. Богданович 

говорил: «Витте не лгун, Витте — отец лжи». Несмотря 

на большие заслуги во внутренней (введение «винной 

монополии», манифест 17 октября) и внешней 

(Портсмутский мир с Японией, Союзный договор с 

Китаем) политике, люди не оценивали Витте как 

великого деятеля (о чем можно судить еще и по тому,  

что за Портсмутский мир, который был очень важен для 

России, он получил в народе прозвище «граф 

Полусахалинский»). Еще одним министром Николая II 

был Петр Аркадьевич Столыпин, который проводил 

интересную политику в отношении крестьянства, 

важную на тот момент. Однако народ не взлюбил его, в 

первую очередь, за введение военно-полевых судов. 

Смертная казнь у многих вызывала неприятие, и её 

применение напрямую стали связывать с политикой, 

проводимой Столыпиным. 

 Уже к середине царствования Николай II не был популярен среди 

населения России, про него складывали анекдоты. В связи с событиями на 

Ходынке в народе императора прозвали «Кровавым Николашкой». 

Классический анекдот [12] времен первой русской революции (1905–1907) 

звучал так: «Почему вдруг понадобилась конституция, ограничивающая 

монархию? Ведь уже десять лет мы имеем «ограниченного» царя!». Таким 

образом, можно судить, что царь не пользовался особым уважением в народе, 

С.Ю.Витте 

П.А.Столыпин 



что и являлось одной из главных социальных предпосылок к событиям 1917 

года. 
 

 2). События 1917 года в учебнике истории [13] 

Начало 1917 года во многом стало решающим в дальнейшем развитии 

истории России. Уже в январе (22 января (9 января по старому стилю), 

в годовщину Кровавого воскресенья) в Петрограде началась крупная, в ней 

приняли участие более 145 тысяч рабочих Выборгского, Нарвского 

и Московского районов. Демонстрации были разогнаны казаками. 

Забастовки также прошли в Москве, Казани, Харькове и других крупных 

городах Российской империи; в общей сложности в январе 1917 года 

бастовали более 200 тысяч человек. 

27 (14) февраля открылось первое в 1917 году заседание 

Государственной думы. Оно должно было пройти еще в январе, но в начале 

года указом императора было перенесено на более позднюю дату. 

У Таврического дворца прошла демонстрация, многие депутаты на заседании 

требовали отставки правительства. Лидер фракции трудовиков Александр 

Керенский призывал бороться с властью не только законными средствами, 

но и с помощью «физического устранения». 

8 марта (23 февраля), в Международный день работниц, началась 

очередная забастовка, которая переросла во всеобщую. Рабочие 

с Выборгской стороны прорвались на Невский проспект, забастовка 

превратилась в политическую акцию. 11 марта (26 февраля) в результате 

столкновений погибли демонстранты, гвардейские полки стали переходить 

на сторону восставших, беспорядки погасить не удалось. 15 (2) марта 

в Пскове Николай II подписал акт об отречении, в Петрограде было 

сформировано Временное правительство во главе с лидером Земского союза 

князем Георгием Львовым. 

9 апреля (27 марта) 

Временное правительство 

направило ноту Франции 

и Великобритании, в которой 

заверило союзников в том, что 

Россия не выйдет из войны 

и не станет заключать 

сепаратный мир. В ответ 

Петроградский совет, состоявший 

из большевиков и эсеров, вывел 

солдат и рабочих на антивоенную  

демонстрацию. Апрельский кризис  

привел к расколу между Временным правительством и Советами. Тогда же 

Ленин опубликовал свои «Апрельские тезисы» — программу действий 

большевиков: прекращение войны; отказ от поддержки Временного 

правительства; новая, пролетарская революция. 

Павел Петрович Соколов-Скаля 

«Приезд Ленина в Петроград» 



Апрельский кризис, прежде всего заявление министра иностранных дел 

Милюкова о «войне до победного конца», привел к смене правительства. 

В новую коалицию вошли шесть социалистов: эсер Керенский стал военным 

и морским министром, лидер партии эсеров Виктор Чернов — министром 

земледелия, также в коалицию вошли меньшевики Ираклий Церетели 

и Матвей Скобелев, трудовик Павел Переверзев и народный социалист 

Алексей Пешехонов. 

16 (3) июня в Петрограде открылся Съезд рабочих и солдатских 

депутатов. Большинство на нем составляли эсеры и меньшевики. 

«Апрельские тезисы» Ленина о прекращении войны и передаче власти 

Советам были отвергнуты. По итогам съезда депутаты выбрали себе 

руководство — ВЦИК 

(Всероссийский центральный 

исполнительный комитет), главой 

которого стал меньшевик Николай 

Чхеидзе. 

17–18 (4–5) июля 

в Петрограде демонстрации 

анархистов и большевиков 

приводят к столкновениям 

с правительственными войсками. 

Вооруженное выступление 

провалилось, лидерам большевиков 

Ленину и Зиновьеву пришлось 

бежать из столицы. В то же самое  

время кризис происходит и во  

Временном правительстве: его сначала покидают кадеты в знак протеста 

против предоставления широких полномочий украинской Центральной раде, 

а затем в отставку уходит и председатель правительства князь Георгий 

Львов. 

6 августа (24 июля) было сформировано второе коалиционное 

правительство, уже во главе с Александром Керенским. Временное 

правительство после Июльских дней вернуло смертную казнь и заявило 

о намерениях ликвидировать Советы. В Москве по инициативе 

правительства было созвано Государственное совещание с участием всех 

политических сил, кроме большевиков, потребовавшее постепенной 

ликвидации войсковых комитетов, запрета митингов и собраний 

и возвращения смертной казни. Большевики, в свою очередь, провели 

в Петрограде партийный съезд, на котором заявили о необходимости 

вооруженного восстания. 

8 сентября (26 августа) Верховный главнокомандующий Лавр 

Корнилов предъявил ультиматум Временному правительству. Он потребовал 

передать ему всю полноту власти до созыва Учредительного собрания. 

В ответ Корнилов был назван мятежником. На Петроград двинулись верные 

Верховному главнокомандующему войска, но под влиянием агитаторов 

Павел Петрович Соколов-Скаля 

«Июльская демонстрация в Петрограде в 1917» 



остановились на подходах к столице. После провала мятежа правительство 

развалилось: его покинули кадеты, поддержавшие выступление Корнилова. 

В переходный период был сформирован высший орган власти — Директория 

во главе с Керенским. 

8 октября (25 сентября) 

объявлен состав третьего 

коалиционного правительства, 

председателем которого остался 

Керенский. В это время 

в Петрограде большевики начали 

подготовку вооруженного 

восстания. Они получили 

большинство в Петроградском 

совете рабочих и солдатских 

депутатов, и 29 (16) октября было 

 одобрено предложение главы  

Петросовета Льва Троцкого создать Военно-революционный комитет, 

формально — для защиты от корниловцев и подступавших к столице 

германских войск. После этого Петроградский гарнизон оказался под 

контролем Петросовета. 

7 ноября (25 октября) Петроград практически полностью находился 

в руках Военно-революционного комитета, который выпустил воззвание 

«К гражданам России!», сообщавшее о том, что власть перешла 

к Петросовету. В ночь с 7 на 8 ноября (с 25 на 26 октября) большевики 

и их политические союзники взяли Зимний дворец и арестовали министров 

Временного правительства. На следующий день II Съезд рабочих 

и солдатских депутатов сформировал органы власти и принял декреты о мире 

и о земле. 

К середине декабря в состав нового правительства, Совета народных 

комиссаров, и высшего органа власти, ВЦИК, вошли левые эсеры. 

20 (7) декабря Совнарком создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). А 26 (13) декабря 

в «Правде» появились ленинские «Тезисы об Учредительном собрании», 

в которых говорилось, что состав собрания (где большинство было у правых 

эсеров) не соответствует воле народа [14],[15]. 

 

3). События 1917 года в восприятии современников 

Для более точного понимания эпохи Великих русских революций 

необходимо изучить точки зрения людей, принадлежавших в то время к 

различным социальным группам, по-разному относящихся как к революции, 

так и к партии большевиков [16]. Таким образом, изучив различные мнения,  

решено использовать в работе книги четырех различных авторов: монархиста 

В. В. Шульгина, белогвардейского офицера А. И. Деникина, социал-

Павел Петрович Соколов-Скаля 

«Штурм Зимнего дворца» 



демократа и оппозиционера царскому правительству А. М. Горького и 

советского военного и государственного деятеля, дипломата, невозвращенца 

Ф. Ф. Раскольникова. 

3.1). Василий Шульгин 

  
 Василий Витальевич Шульгин [17] (1878–

1976) - русский политический и общественный 

деятель, публицист. Депутат Второй, Третьей и 

Четвёртой Государственных дум, во время 

Февральской революции принявший отречение из 

рук Николая II. Один из организаторов и идеологов 

Белого движения. Русский националист и 

монархист. Шульгин не мыслил сильной России без 

мощного государства, при этом сама форма власти 

в России (монархизм, республика или нечто иное) 

была для него вопросом второстепенным. Однако он  

считал, что для русских условий наилучшей формой правления, 

обеспечивающей сильную власть, является монархия. Сутью монархизма 

Шульгина являлось сочетание государственно-национальной идеи с идеей 

законности, осуществляемой через Думу (представительный орган), — 

«столыпинский монархизм». П.А.Столыпин оставался для Шульгина 

образцом политического деятеля, даже кумиром, до конца дней. После 

Октябрьской революции 1917 В.В.Шульгин стал одним из организаторов 

борьбы против советской власти. В 1946 году был арестован в Югославии, 

препровожден в СССР и осужден на длительный срок за «антисоветскую 

деятельность». После досрочного освобождения в 1956 стал активно 

сотрудничать с советской властью. 

 Одной из его наиболее известных книг, повествующей о событиях 1917 

года, являются «Дни» [4] (книга воспоминаний  В. В. Шульгина. Впервые 

опубликована в журнале "Русская мысль" в 1922 г.). Описание истории 

Февраля Шульгин начинает издалека — с момента издания Октябрьского 

манифеста 1905 года, который он винит в разрушении традиционных 

отношений между монархией и подданными. Конституция «началась 

еврейским погромом и кончилась разгромом династии». Автор тогда 

защищал редакцию «Киевлянина» от революционной толпы и во главе 

взвода солдат подавлял погромы, которые, как он считал, были вызваны 

атакой евреев на царизм. Когда антиправительственная думская речь 

Шульгина в ноябре 1916 года была запрещена цензурой, это знаменовало для 

него дальнейший распад отношений между народом и самодержцем. 

Шульгин в поисках «какого-нибудь выхода» участвует в организации 

Временного комитета Государственной думы и приходит к выводу о 

необходимости отречения Николая II. Он нервно и мизантропично описывает 

толпы, проходящие сквозь Таврический дворец, аресты, политические 

совещания, сложные отношения думцев с лидерами Петроградского совета. 
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Но в историю он вошел как монархист, который принял отречение 

последнего российского императора и затем — отречение его брата, великого 

князя Михаила. 

 «С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и 

с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской 

революции. Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода 

бросала в Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было – у всех 

было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно– дьявольски-злобное… 

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе 

одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство… 

Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык 

пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать 

обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы – 

этот зверь был… его величество русский народ…» - так описывает автор 

Февральскую революцию. 

3.2). Максим Горький 

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) 

[18] (1868-1936) - русский писатель, прозаик, 

драматург. Один из самых значительных и 

известных в мире русских писателей и мыслителей. 

На рубеже XIX - XX веков прославился как автор 

произведений в революционном духе, лично 

близкий к социал-демократам и находившийся в 

оппозиции к царскому режиму. Основной пафос 

творений М.Горького — мечта о «новых людях», 

бесстрашных и свободных, обладающих 

высочайшими интеллектуальными и физическими 

способностями, способных добиться сверхцелей за  

гранью возможного, не исключая бессмертия. В 1917—1919 годах Горький, 

прохладно воспринявший Февральскую и Октябрьскую революцию, вёл 

большую общественную и правозащитную работу, критиковал методы 

большевиков, осуждал их отношение к старой интеллигенции, спасал ряд её 

представителей от репрессий большевиков и голода. Вступался за 

низложенных Романовых, над которыми повсеместно глумились стихийно 

собирающиеся толпы. М.Горький описывал революцию, как «взрыв 

зоологических страстей». 

 Одной из его наиболее известных книг, повествующей о событиях 1917 

года, являются «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре» 

[5] (книга состоит из коротких заметок М. Горького, печатавшихся 

в петроградской газете «Новая жизнь» с 1 мая 1917 по 16 июня 1918 г.): 

Горький писал о провокаторах, самосудах, унижениях, о захватившей страну 

эпидемии насилия. Революционный народ, по крайней мере в форме 

бескультурной озверевшей толпы, для него является воплощением 

«зоологического анархизма», противостоять которому должна 

М.Горький 



интеллигенция. Просвещение, распространение книг и научных знаний 

видятся Горькому способом спасти страну и революцию. 

«Вражда между людьми не есть явление нормальное — лучшие наши 

чувства, величайшие наши идеи направлены именно к уничтожению в мире 

социальной вражды. Эти лучшие чувства и мысли я бы назвал «социальным 

идеализмом», — именно его сила позволит нам преодолевать мерзости жизни 

и неустанно, упрямо стремиться к справедливости, красоте жизни, к свободе. 

На этом пути мы создали героев, великомучеников ради свободы, 

красивейших людей земли, и все прекрасное, что есть в нас, воспитано этим 

стремлением. Наиболее успешно и могуче будит в нашей душе ее добрые 

начала сила искусства. Как наука является разумом мира, так искусство — 

сердце его. Политика и религия разъединяют людей на отдельные группы, 

искусство, открывая в человеке общечеловеческое, соединяет нас», - писал 

Максим Горький. 

3.3). Антон Деникин 

 Антон Иванович Деникин [19] (1872–1947) 

— российский военачальник, политический и 

общественный деятель, писатель, мемуарист, 

публицист и военный документалист. Один из 

наиболее результативных генералов Русской 

императорской армии в период Первой мировой 

войны. Антон Иванович был человеком, 

внимательно следящим за политической жизнью 

родной страны. Он был сторонником 

российского либерализма, высказывался за 

реформирование армии, против бюрократизма. 

Во время Февральской революции 1917-го года  

Антон Иванович поддерживал свершившийся переворот и, вопреки своей 

грамотности и политической осведомленности, даже поверил во 

многочисленные нелестные слухи о Николае II и всей царской семье. Однако 

позже он стал одним из основных руководителей Белого движения в годы 

Гражданской войны, его лидер на Юге России. Добился наибольших 

военных и политических результатов среди всех руководителей Белого 

движения. Был главнокомандующим Вооружёнными силами Юга России, 

заместителем верховного главнокомандующего Русской армии адмирала 

А.В.Колчака и его официальным будущим преемником на посту Верховного 

правителя.  

 Одной из его наиболее известных книг, повествующей о событиях 1917 

года, являются «Очерки русской Смуты» [6] (первый том издан в Париже в 

1921 году, а последний, пятый, в Берлине в 1926 году): А.И.Деникин 

представляет широкую, основанную на широком круге разнообразных 

источников картину жизни захваченного революционным вихрем 

российского общества, прежде всего армии и офицерства. Ссылается 

он и на газеты, и на произведения других участников событий — как 
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сторонников, так и противников. Одна из мыслей, которую Деникин 

усиленно подчеркивает в своем описании событий 1917 года, — офицерское 

движение не было по своей природе и целям монархическим, реакционным, 

контрреволюционным. Офицерство и генералитет в целом приняли 

Февральскую революцию и понимали ее как освобождение от царизма, 

препятствовавшего успешной борьбе с внешним врагом. Корниловское 

движение «было вызвано высоким патриотизмом и ясным, жгучим 

сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено катился русский 

народ». 

 «Вооруженная толпа, возбужденная до последней степени, опьяненная 

свободой, подогреваемая уличными ораторами, текла по улицам, сметая 

баррикады, присоединяя к себе все новые толпы еще колебавшихся... 

Беспощадно избивались полицейские отряды. Встречавшихся офицеров 

обезоруживали, иногда убивали. Вооруженный народ овладел арсеналом, 

Петропавловской крепостью, Крестами (тюрьма)... В этот решительный день 

вождей не было, была одна стихия. В ее грозном течении не виделось тогда 

ни цели, ни плана, ни лозунгов. Единственным общим выражением 

настроения был клич: — Да здравствует свобода!» - так Антон Иванович 

описывает Февральскую революцию. 

«Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли 

сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 

1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической 

партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы 

опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: 

Пуришкевич и Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие 

князья и сколько-нибудь образованные солдаты. В мои намерения не входит 

исследование деятельности правительства, приведшей к революции, и 

борьбы его с народом и представительными учреждениями. Я суммирую 

лишь те обвинения, которые справедливо предъявлены были ему накануне 

падения Государственной Думой», - в предпосылках революции, описанных 

А.И.Деникиным, также указывается на сильное падение авторитета 

императора к 1917 году.  
 

3.4). Федор Раскольников 

Федор Федорович Раскольников (настоящая 

фамилия - Ильин) [20] (1892–1939) - советский 

военный и государственный деятель, дипломат, член 

реввоенсовета Восточного фронта, член РВСР. В 1919-

1920 годах командовал Волжско-Каспийской военной 

флотилией. В 1920-1921 командовал Балтийским 

флотом. В 1921-1923 полпред в Афганистане. В 1930-

1938 полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 был 

отозван. Остался за рубежом. Федор Раскольников 

выступил с обвинением И. В. Сталина в массовых 
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репрессиях. Заочно объявлен «врагом народа». Реабилитирован посмертно. 

Одной из его наиболее известных книг, повествующей о событиях 1917 

года, являются «Кронштадт и Питер в 1917 году» [7] (первое издание, 

вышедшее в 1925 г., долгие годы было недоступно широкому кругу 

читателей): автор щедро делится радостью победы в революционной борьбе, 

которую он описывает в хронологическом порядке. Февральскую революцию 

он встретил гардемарином, и партия отправила его в «цитадель революции» 

Кронштадт редактировать газету «Голос правды»; он стал одним из ведущих 

большевистских организаторов и агитаторов на Балтике. В Июльские дни 

Ф.Ф.Раскольников «фактически превратился в нелегального командующего 

войсками», из-за чего до середины октября сидел в «Крестах». Завершается 

книга описанием приключений Раскольникова в отрядах матросов-

балтийцев, оборонявших Петроград от сил Керенского и Краснова и затем 

захватывавших белый бронепоезд. Точка зрения Ф.Ф.Раскольникова вполне 

соответствует ортодоксальной партийной идеологической позиции, которую 

он излагал в статьях и на митингах в 1917 году. 

«После этих приветствий кронштадтцы, как и подобает 

организованным воинским частям и отрядам рабочих, снова выстроились 

и под звуки нескольких военных оркестров, непрерывно игравших 

революционные мотивы, в полном порядке вступили на Троицкий мост. 

Здесь уже мы стали предметом внимания со стороны кокетливых, нарядно 

одетых офицериков, толстых, пышущих здоровьем и сытостью буржуев 

в новых котелках, дам и барышень в шляпках. Они проезжали на извозчиках, 

проходили мимо, взявшись под ручку, но на всех лицах, смотревших на нас 

широко открытыми глазами, отпечатлевался неподдельный ужас», - в этой 

фразе видно отношение истинного революционера к представителям 

«старого мира». 

  

Заключение 
О событиях 1917 года существуют противоположные мнения, 

представляющие точки зрения противоборствующих сторон: Белых и 

Красных. Поэтому их отношение к революционным событиям совершенно 

расходятся друг с другом. Одни описывают 1917 год как великую эпоху, 

другие – как ужасные разрушения и ничего более. 

Однако в словах белых офицеров нет противодействия революции, они 

поддерживают революцию, но не поддерживают власть. Даже монархисты 

того времени понимали, что Николай II не является тем царем, который 

нужен России. Авторитет царя в народе к 1917 году заметно упал. Одна 

из мыслей, которую Деникин [6] усиленно подчеркивает в своем описании 

событий 1917 года, — офицерское движение не было по своей природе 

и целям монархическим, реакционным, контрреволюционным. Офицерство 

и генералитет в целом приняли Февральскую революцию и понимали ее как 

освобождение от царизма, препятствовавшего успешной борьбе с внешним 

врагом. Корниловское движение «было вызвано высоким патриотизмом 



и ясным, жгучим сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено 

катился русский народ». 

 В книгах всех авторов можно увидеть недовольство, в первую 

очередь, властью. Несмотря на различие в политических взглядах и 

убеждениях, они одинаково негативно оценивают личность Императора 

Николая II.  

Важно, чтобы люди не забывали уроки истории. Зная, что общего мы 

разделяем с людьми в прошлом, и, попутно изучив, насколько их жизнь 

отличается от нашей в настоящем, мы способны повернуть будущее в 

лучшую сторону. Мы оборачиваемся назад и видим последствия 

кровопролитных войн; революций и государственных переворотов; 

бездумного отношения к природе; великих открытий; заблуждений и 

невежества. Нужно изучать историю, чтобы извлекать ошибки из прошлого и 

предотвращать их в дальнейшем.  

В начале работы была определена гипотеза о том, что решительную 

роль в начале революционных событий 1917 года в России, по мнению 

современников, сыграл Император Николай II и его ближайшее окружение 

(министры). Книги представителей различных политических взглядов и 

направлений, изученные в работе, подтверждают поставленную гипотезу. 

Несмотря на приверженность к различным идеологиям, исторические 

личности в своих произведениях сходятся в одном: Император Николай II не 

был той личностью, которая нужна была стране в переломную эпоху 1917 

года. 

В работе выполнены цели и задачи, поставленные в начале. Работа 

будет полезна ученикам общеобразовательных школ на уроках истории и при 

написании исторического эссе, так как в работе приводятся необходимые для 

этого мнения и оценки как историков, так и современников Николая II, что 

можно использовать для описания роли личности в истории и как 

историографию. 

Глядя на картины художников времени революции, наиболее 

известными и яркими из которых являются, несомненно, картины П. П. 

Соколова-Скали [21] «Приезд Ленина в Петроград», «Июльская 

демонстрация в Петрограде в 1917», «Штурм Зимнего дворца», можно 

увидеть преобладание красного цвета, который проходит через всю эпоху. 

Конечно, в 1917 году уже начинает зарождаться белое движение русских 

офицеров, появляются зеленые и черные анархические формирования. Но в 

палитре красок переломного момента исторического процесса России 

преобладает красный цвет – цвет крови, цвет борьбы, цвет коммунизма. 
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