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Рабочий лист 1 
 

До к у м е н т  1  
 

ПРОШЕДШЕЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ1 
 

Давно прошедшее 
 

Горемыкин страной управлял как премьер, 
Немцы шли через Вислу и Равку, 
Дума тщетно ждала новых мер, 
Царь катался из Царского в Ставку. 

 
Прошедшее 

 
Горемыкин все щелкал беззубой десной, 
Получил вновь Распутин прибавку, 
Депутатов созвать обещали весной, 
Царь же едет из Царского в Ставку. 

 
Настоящее 

 
Горемыкина Штюрмер сменил, бюрократ 
Горемыкин убрался в отставку. 
Гинденбург и фон Бюлов под Ригой торчат, 
Царь из Царского выехал в ставку. 

 
Будущее 

 
Депутаты весною рассмотрят бюджет, 
Перейдем мы от мяса на травку, 
Будут выпуски новых бумажных монет, 
Царь поедет из Царского в Ставку. 

 
Вопросы к документу 1 

 
1) В данном сатирическом стихотворении описывается атмосфера своеобразного «раздвоения» 

Николая II между верховным командованием и семейным очагом, что с точки зрения автора стихо-
творения вредно отражается на руководстве армией. Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Ответ 
обоснуйте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Цит. по: Алексеева И.В. Агония Сердечного согласия. Л., 1990. С. 115. 



2) В стихотворении названы конкретные исторические лица. Какова их роль в истории? Видите ли 
Вы в их деятельности «вклад» в формирование общенационального кризиса? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
До к у м е н т  2  
«Во всем огромном городе, – вспоминал позднее о настроениях, царивших в Петрограде в конце 

1916 – начале 1917 г., один из убежденных монархистов В.В. Шульгин, – не нашлось бы и ста человек, 
преданных старой власти». Изумленные подданные Российской империи не успевали не только позна-
комиться с политическими программами, но и разглядеть лицо очередного владельца министерского 
портфеля. Сатирик-любитель писал тогда: 

 
«Русь, что ни день, 
Меняет няньку, 
Предавшись горькому посту. 
В лицо скорей узнаешь Ваньку, 
Чем Протопопа на посту». 

 
Вопрос 
С каким странным названием вошла в историю частая смена членов правительства в это время? 
 
 
 
До к у м е н т  3  

 
МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ НИКОЛАЯ II  

ОТ ПРЕСТОЛА 2 марта 1917 г.2 
 

Начальнику Штаба 
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, 

Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народ-
ные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, 
честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведе-
ния войны, во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже 
близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет оконча-
тельно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить 
народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы 
и, в согласии с Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Рос-
сийского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ 
передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и бла-
гословляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ пра-
вить делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законо-
дательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую при-

                                                           
2 Публикуется по: История Отечества в документах, 1917 – 1993 гг. Ч. 1.  

1917 – 1920 гг.: Хрестоматия для учащихся / Сост. Г.В. Клокова. М., 1994. С. 14. 



сягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего 
долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вме-
сте с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и силы. 
Да поможет Господь Бог России. 

 
Вопросы к документу 3 
1) Какие чувства вызывает у Вас Манифест Николая II? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Почему многие историки и правоведы называют Манифест не имеющим юридической силы? 

(Сравните с Основными государственными законами 23 апреля 1906 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
До к у м е н т  4  

 
СТАТЬЯ А.А. БЛОКА «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ».  

1917 год3 
 

«Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и 
торговал водкой. 

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: 
не у того барина, так у соседа. 

Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами гос-
пода показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью. <...> 

Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают. 
Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – 

отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют 
все, то это должны чувствовать „лучшие"» 

 
Вопросы к документу 4 
1) Долгое время в исторической науке, литературе и публицистике создавался романтизированный 

образ революции. По-вашему, что во взглядах на революцию должно быть приоритетно? 
                                                           

3 Печатается по: Блок А.А. Собр. соч. В 8 т. М.-Л., 1962. Т. 6. С. 15. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Согласны ли Вы с тем, что разрушительные явления в ходе революции носили объективный ха-

рактер? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Какие еще факторы сработали на погромы, гибель культурных ценностей, взрыв ненависти и 

жестокости? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 2 
 

Заполните таблицы. 
Таблица 1 

 
Должности 

Название 
органов 
власти 

Председа-
тель 

Министр 
внутрен-
них дел 

Воен-
ный ми-
нистр 

Министр 
иностран-
ных дел 

Последнее 
царское  

    



правитель-
ство 

 

 

Первое  
временное 
правитель-
ство 

 

 

 

   

Первое  
коалицион-
ное прави-
тельство 

 

 

 

   

Второе  
коалицион-
ное прави-
тельство 

 

 

 

   

Директория  

 

 

   

Третье  
коалицион-
ное прави-
тельство 

 

 

 

   

Первое  
советское  
правитель-
ство 

 

 

 

   

Таблица 2 
 

Даты События 

23 февра-
ля 

 

27 февра-
ля 

 

1 марта  

2 марта  

5 мая  

3 – 24 
июня 

 

3 – 5 ию-
ля 

 

7 июля  

26 июля –  
3 августа 

 



12 – 15  
августа 

 

25 авгу-
ста – 2 
сентября 

 

1 сентяб-
ря 

 

14 – 22  
сентября 

 

25 сен-
тября 

 

10 октяб-
ря 

 

24 – 26  
октября 

 

Таблица 3 
 
Названия пер-
вых декретов 
советской вла-

сти 

Даты 
приня-
тия 

Основные положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 3 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Прогрессивный блок объединил … 
а) социалистов-депутатов Думы; 
б) две трети состава Думы, кроме радикалов; 
в) всех противников Германии. 

2 Михаил Александрович Романов отрекся от престола в пользу … 
а) председателя Временного правительства; 
б) считал, что вопрос о государственном управлении должно решать Учредительное собрание; 
в) в пользу сына Николая II Алексея. 

3 Символизировал двоевластие, являясь одновременно и членом Временного правительства, и од-
ним из руководителей Петросовета, … 

а) Н.С. Чхеидзе; 
б) А.Ф. Керенский; 
в) П.Н. Милюков. 

4 Во все составы Временного правительства (с марта по октябрь) входил … 
а) Г.Е. Львов; 
б) В.И. Ленин; 
в) А.Ф. Керенский. 

5 В Петроградском Совете весной-летом 1917 г. большинство имели партии … 
а) кадетов и октябристов; 
б) «Черная сотня» и «Черный передел»; 
в) меньшевиков и эсеров. 

6 В июне 1917 г. обвинения в шпионаже в пользу Германии выдвигались в адрес В.И. Ленина и … 
а) Г.Е. Зиновьева; 
б) И.В. Сталина; 
в) А.Ф. Керенского. 

7 Государственное совещание в августе 1917 г. проходило в … 
а) Петрограде; 
б) Москве; 
в) Самаре. 

8 Во главе августовского путча 1917 г. стоял Верховный главнокомандующий … 
а) А.Ф. Керенский; 
б) Л.Г. Корнилов; 
в) А.И. Деникин. 

9 Россия официально была провозглашена республикой … 
а) 2 марта; 
б) 1 сентября; 
в) 25 октября. 

10 Какая партия поддержала большевиков в октябре 1917 г., а позже ее представители вошли в со-
ветское правительство? 



а) эсеры; 
б) левые эсеры; 
в) меньшевики. 

11 Петросовет осенью 1917 г. возглавлял … 
а) И.В. Сталин; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) В.И. Ленин. 

12 В августе 1917 г. в партию большевиков вступили межрайонцы, наиболее известным из которых 
был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) Г.В. Плеханов; 
в) Л.Б. Каменев. 

13 Для практического осуществления восстания Петросоветом был образован … 
а) Военно-революционный комитет; 
б) Высший революционный комитет; 
в) Совет спасения. 

14 В отличие от первого коалиционного во втором коалиционном правительстве преобладали … 
а) либералы; 
б) социалисты; 
в) монархисты. 

15 На I Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов председателем ЦИК был избран … 
а) Н.С. Чхеидзе; 
б) Л.Б. Каменев; 
в) Я.М. Свердлов. 

16 А.Ф. Керенский, М.И. Терещенко, А.М. Никитин, А.И. Верховский, Д.Н. Вердеревский вместе 
составили … 

а) второе коалиционное правительство; 
б) Директорию; 
в) третье коалиционное правительство. 

17 Власть советов официально была провозглашена … 
а) I съездом Советов; 
б) II съездом Советов; 
в) Учредительным собранием. 

18 Одним из руководителей ВРК, организатором штурма Зимнего дворца был … 
а) В.А. Антонов-Овсеенко; 
б) Ф.Ф. Раскольников; 
в) В.И. Ленин. 

19 Почему правительства, возглавляемые Г.Е. Львовым, А.Ф. Керенским, В.И. Лениным назывались 
временными? 

а) эти правительства имели полномочия до созыва Учредительного собрания; 
б) их состав должна была утвердить Государственная Дума; 

в) постоянное правительство учреждалось на съезде советов, который в 1917 г. так и не был со-
зван. 

20 Земляк В.И. Ульянова (Ленина), его предшественник на посту председателя правительства Рос-
сии – 

а) А.Ф. Керенский; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) А.И. Рыков. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 4 
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Поставьте рядом с подсказками и портретами фамилии и инициалы известных политиче-
ских деятелей. 

 
 
 

 
____________________     ___________________     ____________________ 

 
 
 

1 Как вспоминал В.В. Шульгин, его фамилию в момент подписания манифеста об отречении от 
престола Николай II произнес с какой-то особой интонацией. С уважением писала о нем газета «Нью-
Йорк Таймс»: «Русский народ не мог бы найти в своей стране людей, лучше подготовленных для того, 
чтобы вывести его из мрака тирании…». 

 
 
 
 

2 Его подчиненный по исполкому Петросовета эсер В.Б. Станкевич замечал о нем, что это «неза-
менимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не 
руководитель Совета … Он лишь оформлял случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он 
был нездоров и потрясен … смертью сына». 

 
 
 
 



3 Этот известный историк обладал поразительной памятью, видел чуть ли не двадцатью языками, 
блестяще справлялся с задачей обеспечения международного признания новой России после Февраль-
ской революции. 

 
 

 
____________________     ___________________     ____________________ 

 
 
 

4 В своих воспоминаниях бывший военный и морской министр Временного правительства писал: 
«Я задаю себе вопрос: какие были шансы на благоприятный исход революции? Думаю, что был один 
главный шанс, отпавший с появлением Временного правительства: оно осталось без какой-либо санк-
ции сверху из-за отсутствия монарха и преемственности власти. Я понимал это тогда, когда убеждал 
государя отречься в пользу сына, и считал, что с маленьким Алексеем в качестве законного государя 
еще можно спасти положение … У меня были еще надежды спасти положение, когда мы с Милюковым 
убеждали Михаила Александровича не отказываться от передаваемого ему братом престола. Милюкову 
я ставлю в большую заслугу, что в этот момент он сумел отмести в сторону свои политические симпа-
тии и стал исключительно на патриотическую точку зрения. После отречения Михаила я, как монархист 
хотел уйти из Временного правительства, но Милюков убедил меня остаться». 

 
 
 
 

5 В первом коалиционном Временном правительстве он был одним из самых популярных фигур. 
Между тем, его бурная политическая карьера фактически начиналась на ул. Мичуринской (Козловской) 
г. Тамбова. 

 
 
 
 

6 Только он входил во все составы Временного правительства в марте-октябре 1917 г. 
 

 
 



 
____________________     ___________________     ____________________ 

 
7 Руководитель органа власти, образованного 27 февраля 1917 г.  

В него входили не только социалисты, но и либералы, и даже монархисты. 
 

 
8 Обвиненный в шпионаже в пользу Германии, он вынужден был скрываться, несколько изменив 

свой облик … 
 

 
9 В августовской Москве офицеры с вокзала на руках перенесли его в усыпанный цветами автомо-

биль. Кадет Ф.И. Родичев, обращаясь к нему, выразил почти общее настроение: «Вы теперь символ на-
шего единства. На вере в вас мы сходимся … Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас». Сле-
дующий месяц он встретил под арестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     ___________________     ____________________ 

10 Секретарь ВРК, организатор штурма Зимнего Дворца, активный участник гражданской войны в 
Тамбовской губернии.  

 
 
 
11 В 1918 г. И.В. Сталин наиболее высоко оценивал его практическую роль в октябрьском перево-

роте, а уже в 1924 г. его положительная роль в революции Сталиным отрицалась. 
 

 
 
12 Избранный председателем ВЦИК в октябре 1917 г., многими западными историками он называл-

ся первым советским президентом. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     ___________________     ____________________ 
 
 

13 Первый «премьер-министр» советской России. 
 

 
 
14 Известный большевик, скрывавшийся летом 1917 г. в Разливе вместе с В.И. Лениным. 
 

 
 
15 Ярый монархист, он участвовал в делегации Государственной Думы, принимавшей отречение 

Николая II, а в 1960-е гг. консультировал создателей советских фильмов по истории революции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     ___________________     ____________________ 
 

16 Известная в Тамбовской губернии, как террористка, убившая в 1906 г. тамбовского губернского 
советника Т.Н. Лужановского, во многих обращениях населения 1917 – 1918 гг. она была единственной 
женщиной, называемой наравне с В.И. Лениным и Л.Д. Троцким «вождем мировой революции». 

 
 
17 Родилась в семье генерала в Петербурге. Училась в Цюрихском университете в Швейцарии. По-

сле февральской революции была избрана в исполком Петросовета. На VI съезде РСДРП(б) ее заочно 
избрали в ЦК партии. Впоследствии прославилась как автор теории «стакана воды» и дипломат. 

 
 
18 Она возвратилась в Россию вместе с Лениным. Организовала журнал «Жизнь работницы», уча-

ствовала в подготовке вооруженного восстания в Москве. 
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