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Состояние России в начале 1917 г. было плачевным. Затянувшаяся война, продоволь-
ственный кризис, радикально настроенные члены Государственной думы, непопулярность
царизма привели к Февралю 1917 г. В стране сложилось двоевластие. В центре и на местах
действовали Временное правительство и Петросовет.

Временного правительства сразу продемонстрировало демократизацию своей полити-
ки, 3 марта 1917 г. указав, что в своей работе будет руководствоваться следующими осно-
ваниями:

«. . . 1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным,
в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступле-
ниям 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 конститу-
цию 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. . . » [2].

Для координации законотворческой деятельности министерств Временное правитель-
ство 22 марта 1917 г. сформировало Юридическое совещание, сыгравшее первостепенную
роль в новом законотворчестве на основе принципов демократии. Юридическое совещание
— орган Временного правительства, состоявший из председателя, историка права Ф. Ф.
Кокошкина, и шести членов, назначенных правительством из кадетов-юристов, задачей
которого являлось давать «предварительные юридические заключения на мероприятия
Временного правительства» [4, 145-146]. На практике Совещание стало промежуточ-
ным звеном между Временным правительством и министерствами.

Весной 1917 г. Временное правительство приняло ряд правовых актов, значительно
расширявших права и свободы граждан. Кроме того, отменило некоторые уголовные за-
коны, явно неприемлемые в контексте демократических преобразований, таким образом
новая власть не могла не пойти «на известные уступки революционным массам, требовав-
шим отмены смертной казни, проведения широкой амнистии политическим осужденным
и т. д.» [1, с. 28].

Тем не менее, в июле на фоне политического кризиса происходит возврат к репрес-
сиям, безуспешная попытка остановить революцию. Временное правительство принимает
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постановление «О наказаниях за публичные призывы», определив суровые наказания за
тяжкие преступления:

«. . . 1) Виновный в публичном призыве к убийству, разбою, грабежу, погромам и дру-
гим тяжким преступлениям, а также к насилию над какой-либо частью населения, наказы-
вается заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением
в крепости на срок не свыше трех лет.

2) Виновный в публичном призыве к неисполнению законных распоряжений власти
наказывается заключением в крепости на срок не свыше трех лет или заключением в
тюрьме.

3) Виновный в призыве во время войны офицеров, солдат и прочих воинских чинов к
неисполнению действующих в новом демократическом строе армии законов и согласных
с ними распоряжений военной власти наказывается как за государственную измену...» [5].

Начались метания власти. Восстановив 12 июля смертную казнь (постановление «О
введении смертной казни на фронте и учреждении Военно-революционных судов»), Вре-
менное правительство 14 июля издает постановление «О внесудебных арестах», где, в
частности, говорилось:

«. . . 1) Воспретить под страхом уголовной ответственности всем без исключения пра-
вительственным и общественным учреждениям, а также должностным и частным лицам,
подвергать вне порядка, указанного в действующих законах, какому-либо задержанию
или ограничениям в праве свободного избрания места жительства и пользования свобо-
дою слова...» [6].

Однако «уступка» была ничтожной [1, с. 43]. Временное правительство не смогло сдер-
жать своих демократических обещаний. Участие в Первой Мировой войны «до победного
конца» не находило социальной поддержки:

«Ни у правительства и политических партий, ни у военного руководства не было глу-
бокого понимания истинного состояния дел в стране и армии. Новая власть проявила
неспособность к принятию верных практических решений и ограничилась изданием де-
клараций, воззваний карательного толка» [3, с. 47].

Разочарование народа в новой власти привело к победе большевиков, воля и энергия
которых вместе с политическим мастерством В. И. Ленина перевесило все интриги и ме-
тания Временного правительства.
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