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РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И НАРАСТАНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА 

(ИЮЛЬ 1914 – ФЕВРАЛЬ 1917 ГГ.) 
 

 Основной причиной Первой мировой войны стали противоречия 
между ведущими европейскими державами. Агрессивная политика Гер-
мании, стремившейся расширить свою сферу влияния как в Европе, так и в 
колониях, усилия Англии и Франции, направленные на сохранение коло-
ниальных империй, острая борьба между Германией, Австро-Венгрией и 
Россией за влияние на Балканах, территориальный конфликт между Фран-
цией и Германией из-за Эльзаса и Лотарингии, борьба за ресурсы и рынки 
сбыта – все эти факторы привели к дестабилизации международной ситуа-
ции и возникновению мирового вооруженного конфликта. В предвоенные 
годы складываются противостоящие военно-политические блоки: Тройст-
венный союз (Германия, Австро-Венгрия) и Антанта (Великобритания, 
Франция, Россия). 
 Событием, послужившим первоначальным поводом к эскалации 
конфликта, стало убийство в июне 1914 г. в г. Сараево наследника авст-
рийского престола Франца Фердинанда, осуществленное сербской тер-
рористической организацией. Реакцией Австро-Венгрии стало предъявле-
ние Сербии трудновыполнимого ультиматума, а затем – объявление вой-
ны. В России, которая являлась союзницей Сербии, была объявлена общая 
мобилизация. В свою очередь Германия использовала это как повод для 
объявления войны России. Вечером  19 июля (1 августа) 1914 г. импера-
тору Николаю II было передано сообщение о том, что Германия находится 
в состоянии войны с Россией. В течение следующих нескольких дней в во-
енный конфликт вступили все ведущие европейские государства. Сформи-
ровались два основных фронта: Западный (во Франции и Бельгии) и Вос-
точный, на котором боевые действия развернулись между Россией с одной 
стороны и Германией и Австро-Венгрией – с другой. 
 В 1914 г. германской военное командование сосредоточило основные 
силы на Западном фронте, планируя быстро вывести из войны Францию. В 
этих условиях российские армии развернули активные наступательные 
действия. Были осуществлены Восточно-Прусская и Галицкая операции. 
Только переброска германских войск с Западного фронта позволила стра-
нам Тройственного союза избежать тяжелых поражений в ходе боевых 
действий против России. Подход немецких подкреплений и несогласован-
ность действий русских армий в ходе Восточно-Прусской  операции при-
вели к ее провалу. Галицкая операция была более успешной. 
 В 1915 г. Германия перенесла направление основного удара на Вос-
точный фронт в расчете на быстрое поражение России. В результате круп-
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номасштабного наступления германская армия оккупировала Польшу, 
часть Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Однако вы-
вести Россию из войны в 1915 г. не удалось. 
 В 1916 г. приоритетным для германского командование вновь стано-
вится достижение успеха на Западном фронте. Крупнейшей наступатель-
ной операцией русских войск в 1916 г. стал Брусиловский прорыв, поста-
вивший Австро-Венгрию на грань поражения. Для того чтобы предотвра-
тить выход Австро-Венгрии из войны Германия вынуждена была перебро-
сить 34 дивизии с Западного фронта на Восточный.  
 Существенно осложнилась в ходе войны социально-экономическая и 
внутриполитическая ситуация в России (схема 1). Нарастанию экономиче-
ских проблем способствовала переориентация промышленности на вы-
пуск военных видов продукции, а так же перегрузка железнодорожного 
транспорта, работавшего в первую очередь на нужды фронта. Из-за 
транспортного кризиса возникли перебои со снабжением  городов продо-
вольствием и топливом. Так, в 1915 г. Петроград получал только 49%, а 
Москва – 46% необходимого топлива.  Дефицит товаров первой необходи-
мости создавал благоприятные условия для спекулятивной торговли. Ог-
ромные расходы на ведение войны обусловили инфляционные процессы. 
За период с июля 1914 г. по январь 1917 г. цены на основные потребитель-
ские товары выросли в 4 – 5 раз.   
 Экономические трудности военного времени, а также поражения 
русской армии в ходе боевых действий способствовали дестабилизации 
политической ситуации. Уже в 1915 г. патриотический подъем первых ме-
сяцев войны сменяется ростом оппозиционных настроений. В августе – 
сентябре 1915 г. сформировался Прогрессивный блок, в который вошли 
около ¾ депутатов Государственной Думы. Основным требованием блока 
являлось создание правительства, пользующегося народным доверием, 
сформированного из министров, предложенных Государственной Думой. 
Однако Николай II не шел на уступки.  

Радикально-оппозиционные лозунги выдвигала большевистская 
партия, выступавшая за превращение империалистической войны в 
гражданскую и создание Коммунистического Интернационала. 
Одним из проявлений нарастающего общенационального кризиса стала 
частая смена ключевых министров («министерская чехарда»). За 1915 – 
1916 гг. сменилось 4 председателя Совета министров, 4 военных министра, 
6 министров внутренних дел, 4 министра юстиции. Дискредитации монар-
хической власти способствовали слухи существенном влиянии на импера-
торскую семью и принимаемые политические решения Григория Распути-
на («распутинщина»). 
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Схема 1 

Проявления общенационального кризиса 
в 1915 – начале 1917 гг. 

Нарастание экономических трудностей: 
перебои в снабжении городов, рост цен 

Рост оппозиционных настроений.  
Формирование Прогрессивного блока 

 
«Министерская чехарда» 

 
«Распутинщина» 

 
Рост стачечного движения  

 
Усиление антивоенного движения 
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С 1915 г. наблюдался рост стачечного движения. В 1915 г. в забас-
товках приняли участие 560 тыс. рабочих, в 1916 г. – 1,1 млн., а в первые 
два месяца 1917 г. – 400 тыс. Усиливалось недовольство среди крестьян. 
Если в 1915 г. было зафиксировано 180 крестьянских выступлений, то в 
1916 г. их число удвоилось. Одним из симптомов кризиса власти стало 
усиление антивоенного движения, процессы разложения армии: солдат-
ские бунты, массовое дезертирство, «братание» с немецкими солдатами.  
 

РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ  
В ФЕВРАЛЕ – ОКТЯБРЕ 1917 Г. 

 
 Революционные процессы 1917 г. начались с рабочих забастовок в 
Петрограде, вызванных нехваткой продовольствия, особенно – хлеба. 18 
февраля 1917 г. началась забастовка на одном из крупнейших предпри-
ятий столицы – Путиловском заводе. Забастовщики требовали увеличения 
заработной платы, обесценившейся из-за инфляции. После того, как адми-
нистрация завода уволила участников забастовки и объявила о закрытии 
некоторых цехов, путиловцев поддержали рабочие других предприятий 
Петрограда. 23 февраля 1917 г. было принято решение о начале всеобщей 
забастовки. К 25 февраля бастовало около 300 тыс. рабочих столицы. За-
бастовка сопровождалась массовыми демонстрациями под лозунгами «До-
лой самодержавие!», «Долой войну!» 
 25 февраля Николай II, находившийся в Ставке в Могилеве, напра-
вил командующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову теле-
грамму с требованием «завтра же прекратить в столице беспорядки, не-
допустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». На сле-
дующий день – 26 февраля – петроградская полиция открыла огонь по 
рабочим-демонстрантам. В этот же день Николай II направил в Петро-
град телеграмму о приостановке заседаний Государственной Думы до ап-
реля 1917 г.  

Расстрел рабочих демонстраций вызвал возмущение в размещенных 
в столице воинских подразделениях. 27 февраля начинается массовый пе-
реход частей Петроградского гарнизона на сторону рабочих, что предо-
пределило успех восстания Началось формирование новых властных 
структур. Думские депутаты провели в Таврическом дворце неофициаль-
ное заседание, на котором был сформирован Временный комитет Госу-
дарственной Думы. По инициативе представителей рабочих групп и со-
циалистических партий был сформирован Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, в руководстве которого преобладали меньше-
вики и эсеры. В состав Совета вошли так же большевики. 
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27 февраля по призыву Петроградского совета начали создаваться 
отряды Красной гвардии, которая представляла собой вооруженную рабо-
чую милицию.  

28 февраля были взяты Зимний дворец, Петропавловская крепость и 
арсенал. Началась массовая раздача рабочим отрядам захваченного ору-
жия. 1 марта сдались сохранявшие верность монархии подразделения гар-
низона во главе с Хабаловым. В Мариинском дворце были арестованы 
царские министры. 

1 марта Петроградским Советом был издан «Приказ №1», который 
предусматривал создание в воинских частях выборных солдатских комите-
тов, вводил выборность командиров. Согласно «Приказу» Петроградский 
гарнизон должен был выполнять только распоряжения Совета. Хотя «При-
каз №1» вскоре был отменен, он в определенной степени способствовал 
дезорганизации армии, поскольку разрушал традиционную армейскую 
структуру управления, основанную на единоначалии. 

2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу своего бра-
та Михаила. Императорская семья была помещена под домашний арест, а 
впоследствии – перевезена в Тобольск. После отречения Михаила 3 марта 
1917 г., власть официально перешла к Временному правительству, сфор-
мированному накануне Временным комитетом Думы. Формально прави-
тельство обладало полномочиями верховного органа исполнительной из 
законодательной власти до созыва Учредительного собрания. В составе 
правительства преобладали члены кадетской партии, возглавил его князь 
Г.Е. Львов. В то же время Петроградский Совет оставался значимым вла-
стным центром. В провинции сформировалась обширная сеть местных со-
ветов. Таким образом, в столице возникло двоевластие правительства и 
Совета. 

Уже 3 марта Временное правительство объявило о введении свободы 
слова, печати, собраний, стачек, об отмене всех сословных, вероиспове-
дальных и национальных ограничений, проведении амнистии по политиче-
ским и религиозным делам. Правительство обязывалось немедленно на-
чать подготовку к выборам в Учредительное собрание на основе всеобще-
го, равного, тайного и прямого голосования. Были подтверждены между-
народные и финансовые обязательства царского правительства, а так же 
намерение России продолжать войну до победы. 
 Нарастание социально-политической борьбы после победы Февраль-
ского восстания стало причиной целого ряда внутриполитических кризи-
сов и привело к падению Временного правительства в октябре 1917 г. 
Важную роль в ходе кризисов 1917 г. играла большевистская партия, кото-
рая после возвращения из эмиграции ее лидера В.И. Ленина  в апреле 
1917г. отказалась от поддержки Временного правительства. Политические 
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установки большевиков нашли отражение в «Апрельских тезисах», напи-
санных В.И. Лениным. Этот программный документ предусматривал уста-
новление республики Советов рабочих и беднейшего крестьянства, нацио-
нализацию всей земли, введение контроля Советов за производством и 
распределением продовольствия, немедленный выход России из войны. 

Апрельский политический кризис  был спровоцирован разногла-
сиями между правительством и Советом по вопросу о целях войны. Обост-
рение ситуации произошло после ноты министра иностранных дел 
П.Н.Милюкова от 18 апреля, заверявшей союзников по Антанте в  наме-
рении России вести войну до победного конца. При этом в ноте отсутство-
вал призыв к скорейшему заключению мира без аннексий и контрибуций, 
на котором настаивали лидеры Совета. В Петрограде начались массовые 
демонстрации под антивоенными и антиправительственными лозунгами.   

Чтобы стабилизировать ситуацию, ушли в отставку министры 
П.Н.Милюков и А.И. Гучков. В начале мая было сформировано первое 
коалиционное правительство, в которое, наряду с конституционными де-
мократами, вошли представители меньшевиков и эсеров. 

Новый взрыв недовольства произошел в июне 1917 г. во время рабо-
ты I съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Под влиянием мень-
шевиков и эсеров Съезд принял резолюцию о сотрудничестве с Времен-
ным правительством. Реакцией на решения Съезда стали массовые демон-
страции с требованиями немедленного выхода России из войны и передачи 
власти Советам. 

Провал наступления на фронте стал причиной июльского кризиса. 3 
– 4 июля в Петрограде прошли вооруженные демонстрации рабочих и сол-
дат под  лозунгом «Вся власть Советам!», в которых участвовали члены 
большевистской партии. Эти акции переросли в перестрелки с войсками, 
верными Временному правительству. После разгона демонстраций боль-
шевистская партия была объявлена вне закона, а часть ее лидеров – аре-
стована. Одним из последствий кризиса стало формирование второго коа-
лиционного правительства, которое возглавил эсер А.Ф. Керенский. После 
июльских событий завершается период двоевластия. Политическая роль 
Совета ослабевает, ключевым властным центром становится Временное 
правительство. 

Однако обеспечить долговременную политическую стабильность но-
вое правительство не смогло. Ухудшение экономической ситуации, откла-
дывание реформ до окончания войны, дезорганизация армии, центробеж-
ные тенденции вызывали недовольство различных социальных групп и 
слоев. Городское население страдало от инфляции, растущей безработицы, 
дефицита товаров первой необходимости. В деревне начались самоволь-
ные захваты помещичьих земель крестьянами. Все более массовым стано-
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вится дезертирство: солдаты бежали с фронта в надежде на скорый пере-
дел земли. Некоторые национальные регионы (прежде всего Финляндия и 
Украина) взяли курс на выход из состава Российского государства. Все эти 
тенденции способствовали падению авторитета Временного правительст-
ва, нарастанию популярности идеи «твердой» диктаторской власти, спо-
собной навести порядок в стране. 

В конце августа 1917 г. была предпринята попытка установления 
военной диктатуры. Лидером заговорщиков стал главнокомандующий рос-
сийской армией генерал Л.Г. Корнилов. 25 августа по его приказу ряд во-
инских частей начали наступление на Петроград. Корниловское выступле-
ние поддержала кадетская партия. Министры-кадеты заявили о своем вы-
ходе из состава Временного правительства, спровоцировав новый прави-
тельственный кризис. А.Ф. Керенский призвал народ и все социалистиче-
ские партии сплотиться для борьбы с Корниловым. Была вновь легализо-
вана большевистская партия, которая приняла активное участие в противо-
стоянии корниловцам. В течении нескольких дней военный мятеж был по-
давлен. 1 сентября 1917 г. Временное правительство провозгласило Рос-
сию республикой. 

 Поражение Корнилова привело к падению авторитета кадетской 
партии и росту популярности большевиков, одним из проявления которого 
стала большевизация советов. 31 августа Петроградский совет принял 
большевистскую резолюцию, призывавшую к формированию правитель-
ства без буржуазии, а 9 сентября председателем Петросовета был избран 
представитель большевиков Л.Д. Троцкий. В течение месяца после подав-
ления корниловского выступления более 50 местных советов поддержали 
большевистский лозунг о передаче всей власти Советам. 

 
ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1917 Г. ПЕРВЫЕ ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Большевикам удалось уловить и использовать в борьбе за власть 

протестные требования широких слоев города и деревни, солдатских масс: 
усиление антивоенных настроений, стремление крестьян к земельному пе-
ределу, рост недовольства ухудшающейся социально-экономической си-
туацией и политикой правительственных партий, откладывающих начало 
реформ до созыва Учредительного собрания. 

15 сентября ЦК большевистской партии начал обсуждение писем 
скрывавшегося в Финляндии В.И. Ленина «Марксизм и восстание» и 
«Большевики должны взять власть», в которых содержался призыв к орга-
низации вооруженного восстания. Однако на этом этапе Ленину не уда-
лось убедить соратников по партии в целесообразности насильственного 
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захвата власти. Только 10 октября ЦК РСДРП(б) принял решение о под-
готовке восстания. С этой целью был создан Военно-революционный 
центр (ВРЦ), в состав которого вошли Свердлов, Сталин, Дзержинский, 
Урицкий и Бубнов. Организацией восстания занимался также созданный 
при Петросовете Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК), 
деятельность которого контролировалась большевиками. ПВРК удалось 
установить контакты с многими частями Петроградского гарнизона, Крас-
ной гвардией и рабочими промышленных предприятий столицы, обеспе-
чить мобилизацию вооруженной оппозиции в момент восстания. 21 октяб-
ря гарнизон перешел на сторону ПВРК. 24 октября восставшие захвати-
ли ряд стратегических объектов Петрограда: невские мосты, почты, те-
леграф, вокзалы. Временное правительство потеряло контроль над столи-
цей. 25 октября, выступая в Петроградском совете, Ленин провозгласил 
победу «рабочей и крестьянской революции». «Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в 
своем конечном итоге привести к победе социализма», – заявил лидер 
большевиков. В ночь с 25 на 26 октября после сигнальных выстрелов с 
крейсера «Аврора» был осуществлен штурм Зимнего дворца и арест 
членов Временного правительства. 

Вечером 25 октября в Петрограде начал работу II съезд Советов. В 
знак протеста против вооруженного восстания меньшевики и эсеры поки-
нули съезд. В дальнейшей работе участвовали только большевики, кото-
рые фактически определяли решения съезда, и левые эсеры. В принятом 
делегатами воззвании «Рабочим, солдатам и крестьянам!» провозглашался 
переход государственной власти к советам. 

26 октября съезд одобрил Декрет о мире, в котором содержался 
призыв ко всем воюющим народам и правительствам немедленно начать 
переговоры о справедливом мире «без аннексий и контрибуций». Так же 
декларировался отказ от «тайной дипломатии» и от выполнения меж-
дународных договоров, заключенных царским и Временным правительст-
вами. Для ведения мирных переговоров предлагалось заключить переми-
рие на 3 месяца. 

В ночь с 26 на 27 октября II съездом Советов был принят Декрет о 
земле, который предусматривал отмену частной собственности на зем-
лю и помещичьего землевладения, изъятие земель царского дома, поме-
щиков и зажиточных крестьян, передачу земель в распоряжение крестьян-
ских комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Запрещалось 
использование наемного труда, а так же аренда земли. Вводился принцип 
уравнительного пользования землей. По своему содержанию Декрет о зем-
ле был ближе к эсеровской аграрной программе, чем к большевистской. В 
период острой борьбы за власть руководство большевистской партии по-
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шло на определенный отход от собственных программных принципов, 
чтобы обеспечить поддержку со стороны крестьянства. 

В ходе работы съезда началось оформление новой системы органов 
государственной власти. Было сформировано первое советское правитель-
ство – Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК) – во главе с В.И. 
Лениным. Первоначально в его состав входили только большевики. На-
родный комиссариат внутренних дел возглавил А.И. Рыков, иностранных 
дел – Л.Д. Троцкий, просвещения – А.В. Луначарский, наркомат по делам 
национальностей – И.В. Сталин. Комиссарами по военным и морским де-
лам являлись П.Е. Дыбенко, Н.В. Крыленко и В.А. Антонов-Овсеенко. В 
декабре 1917 г. в состав Совнаркома вошли представители левых эсеров. 

Делегатами съезда был избран новый состав Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета (ВЦИК), в который вошли пред-
ставители большевиков и левых эсеров. Пост Председателя ВЦИК занял 
Л.Б. Каменев, однако уже в ноябре 1917 г. его сменил Я.М. Свердлов. 
 Съезд Советов был провозглашен высшим законодательным орга-
ном. В действительности ключевую роль в системе высших органов совет-
ской власти играли Президиум ВЦИК и Совнарком, выполнявший не толь-
ко исполнительные, но и законодательные функции.  
 С первых дней нахождения у власти большевистское руководство 
проводило достаточно жесткую политику в отношении своих политиче-
ских оппонентов. В октябре была запрещена деятельность конституцион-
но-демократической партии, а так же выпуск ряда периодических изданий, 
в том числе – кадетской газеты «Речь». В декабре были проведены аресты 
среди руководства партии кадетов. 

Широкими полномочиями была наделена созданная в декабре 1917 г. 
при Совнаркоме Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которую возглавлял Ф.Э. Дзержин-
ский. ВЧК согласовывала свои действия только с руководством большеви-
стской партии. Комиссия имела право проводить следственные действия и 
осуществлять аресты, а так же выносить приговоры и приводить их в ис-
полнение. 
 В конце 1917 г. были проведены назначенные еще Временным пра-
вительством выборы в Учредительное собрание. До захвата власти боль-
шевики неоднократно обвиняли правительство в затягивании его созыва. 
Это обстоятельство затруднило для большевистского руководства отказ от 
проведения выборов. Наибольшее количество мест в Учредительном соб-
рании получили эсеры (40%). Большевикам досталось лишь 22,5% манда-
тов. 
 Учредительное собрание начало работу 5 января 1918 г. в Петро-
граде. Председателем был избран лидер эсеровской партии В.М. Чернов. 
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Учредительное собрание отказалось утвердить предложенную больше-
виками «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
которая подтверждала первые декреты советской власти. Были отменены 
решения II Съезда советов. Таким образом, дальнейшая работа собрания 
могла привести к утрате большевистской партией ключевых властных по-
зиций. Этим был обусловлен его быстрый роспуск. 6 января 1917 г. крас-
ногвардейцы не допустили депутатов в зал заседаний. Роспуск Учреди-
тельного собрания стал одной важных предпосылок гражданской войны. 
После прекращения работы этого органа исчезла возможность выработки 
стратегии дальнейшего развития России путем мирного политического 
диалога, что способствовало перерастанию политической борьбы в воору-
женное противостояние. 
 Одним из мероприятий первых месяцев советской власти стал пере-
нос столицы Российского государства из Петрограда в Москву, осуще-
ствленный в марте 1918 г. 
 Важной вехой в становлении новой государственности стало приятие 
V съездом Советов Конституции Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР) 10 июля 1918 г. Она закрепляла 
«пролетарский» характер политического режима. Рабочие получали пре-
имущества на выборах по сравнению с крестьянами. Лишались избира-
тельных прав представители «эксплуататорских» классов, священнослу-
жители, офицеры и агенты полиции. В Конституции содержались основ-
ные политические свободы (слова, печати, собраний, митингов и демонст-
раций). Однако они оставались нереализованными декларациями. 

В последние месяцы 1917 г. были начаты преобразования, направ-
ленные на огосударствление экономики. 14 ноября был введен рабочий 
контроль на промышленных предприятиях. Избираемые трудовыми кол-
лективами заводские комитеты рабочего контроля получили доступ к до-
кументам финансовой отчетности, право контролировать производствен-
ную деятельность и кадровую политику предприятия. В то же время коми-
теты подчинялись вышестоящим советским инстанциям, в которых доми-
нировали большевики. В конце 1917 – начале 1918 г. была осуществлена 
национализация ряда промышленных предприятий, которые выводились 
из-под действия рабочего контроля и подчинялись Высшему совету на-
родного хозяйства (ВСНХ), созданному 2 декабря 1917 г. Непосредствен-
ное руководство этими предприятиями осуществляли комиссары и дирек-
тора, назначаемые государственными органами. В декабре 1917 г. были 
национализированы банки, в январе 1918 г. – торговый флот, а в апреле 
1918 г. – внешняя торговля. 

После принятия в феврале 1918 г. «Основного закона о социализации 
земли» началось перераспределение земель в пользу крестьянства. В ходе 
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этого процесса определенные преимущества получали беднейшие слои 
сельского населения, что провоцировало недовольство более зажиточных 
крестьян, вело  к обострению социального противостояния в деревне.  
 В мае 1918 г. была введена продовольственная диктатура: запре-
щалась торговля хлебом, осуществлялось принудительное изъятие сель-
хозпродукции у крестьян и ее государственное распределение. Предпола-
галось, что эти меры помогут решить проблему снабжения продовольстви-
ем города и армии в условиях транспортной разрухи и промышленного 
кризиса. Для конфискации «излишков» зерна в деревню направлялись 
продовольственные отряды, формировавшиеся из рабочих и коммунистов. 
Опорой большевиков при проведении политики продовольственной дикта-
туры должны были стать комитеты бедноты (комбеды), которые созда-
вались в июне 1918 г. Одновременно распускались местные советы, в ко-
торых преобладали зажиточные крестьяне. Эти меры обусловили рост не-
довольства советской властью среди значительной части крестьянства и 
стали одной из причин гражданской войны. 
 В течение первых месяцев существования советской власти был про-
веден ряд важных социальных реформ: отменялись ограничения прав и 
привилегии по сословным и национальным признакам, женщины уравни-
вались в правах с мужчинами, церковь отделялась то государства, а систе-
ма образования от церкви, проводилась конфискация значительной части 
церковных имуществ, вводился институт гражданского брака. Были при-
няты законодательные документы о введении бесплатного образования и 
медицинского обеспечения, 8-часового рабочего дня, выплате пособий по 
безработице и болезни. Однако в полной мере реализовать эти социальные 
гарантии в условиях гражданской войны было невозможно. 
 Официальные принципы советской национальной политики были 
изложены в «Декларации прав народов России», которая была утверждена 
Совнаркомом 2 ноября 1917 г. Согласно этому документу, народы России 
объявлялись суверенными и равными, признавалось их право на самоопре-
деление и образование собственных государств. Эти положения в значи-
тельной степени имели декларативный характер и не оказывали сущест-
венного влияния на реальную политику большевистского руководства, 
стремившегося распространить свою власть на большей части территории 
бывшей Российской империи. Тем не менее, в 1917 – 1919 гг. советское 
правительство признало независимость Украины, Финляндии, Польши, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии. 
 Важнейшим вопросом внешней политики являлось решение пробле-
мы выхода России из войны. Страны Антанты отказались вести мирные 
переговоры. Германия согласилась обсуждать возможность сепаратного 
мира. 3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие, и на-
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чались советско-германские переговоры, в ходе которых Германия выдви-
нула претензии на ряд территорий, входивших в состав Российской импе-
рии: Польшу, часть Прибалтики, Украины и Белоруссии.    
 В большевистском руководстве сформировались три точки зрения по 
проблеме заключения мира с Германией. В.И. Ленин выступал за немед-
ленное заключение сепаратного мира на условиях, выдвинутых герман-
ской стороной. Однако большинство членов ЦК поддерживали мнение 
Н.И. Бухарина, полагавшего, что заключение подобного договора дискре-
дитирует советскую власть и будет способствовать успеху германского 
империализма. Сторонники Бухарина считали целесообразным ведение 
революционной войны, которая могла бы привести к европейской револю-
ции. Л.Д. Троцкий выдвинул компромиссное предложение: заявить о вы-
ходе России из войны в одностороннем порядке без подписания мирного 
договора. В итоге было принято решение о затягивании переговоров. 
  В середине февраля 1918 г. Л.Д. Троцкий, являвшийся руководите-
лем российской делегации на переговорах, заявил об одностороннем выхо-
де России из войны и прервал переговоры. В ответ Германия развернула 
крупномасштабное наступление на Восточном фронте, которое показало 
полную дезорганизованность и небоеспособность российской армии. За 
короткий срок германские войска оккупировали значительные территории 
в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. 
 Совнарком вынужден был принять решение о подписании мира на 
условиях Германии и о возобновлении переговоров. Однако немецкой сто-
роной был выдвинут ультиматум, содержавший более существенные тер-
риториальные претензии, а так же требования демобилизовать армию и 
выплатить большую репарацию. 
 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор, по кото-
рому Россия лишалась огромной части своей территории (Польша, 
Прибалтика, Украина, часть Белоруссии и Северного Причерноморья) и 
выплачивала контрибуцию в 6 миллиардов марок. В знак протеста против 
заключения договора на столь тяжелых условиях из Совнаркома вышли 
представители левых эсеров. 
 Брестский договор оставался в силе недолго. Осенью 1918 г. после 
начала в Германии революции, приведшей к падению кайзеровского ре-
жима, советское правительство отказалось соблюдать условия Брестского 
мира. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918 – 1922 ГГ.) 
 
 В современной историографии нет единства мнений по вопросу о 
хронологических рамках гражданской войны. Часть исследователей счи-
тают, что началом вооруженного конфликта между противоборствующими 
политическими силами следует считать октябрьское восстание 1917 г. 
Достаточно распространена точка зрения, согласно которой гражданская 
война развернулась весной – летом 1918 г., когда сформировались ее ос-
новные фронты. Часть историков придерживаются мнения о нецелесооб-
разности выделения гражданской войны как отдельного исторического яв-
ления и предлагают рассматривать события с февраля 1917 г. до стабили-
зации политической ситуации в России в начале 1920-х годов как различ-
ные этапы Второй российской революции.  
 Вопрос о датировке начала войны косвенно связан с проблемой вы-
явления политических сил, ставших виновниками этого вооруженного 
конфликта. Отнесение начала войны к октябрю 1917 г. возлагает ответст-
венность за ее развязывание на руководство большевистской партии. Тра-
диционная для советской историографии датировка начала войны весной – 
летом 1918 г. делает акцент на роли антибольшевистских сил в активиза-
ции боевых действий. 
 Одной из причин Гражданской войны стала внутренняя политика 
большевиков в первые месяцы их пребывания у власти.  Разгон Учреди-
тельного собрания привел к существенному ограничению возможностей 
мирного политического диалога. Такие меры как национализация банков 
и промышленных предприятий, конфискация земель,  введение продо-
вольственной диктатуры вызвали недовольство значительных слоев 
российского общества. Второй причиной войны являлось стремление 
классов, занимавших привилегированное положение в дореволюцион-
ный период сохранить свою собственность и высокий социальный 
статус. 
 В 1918 г. сформировались основные районы антибольшевистского 
Белого движения. На юге России и на Кавказе оформилась Добровольче-
ская армия под руководством генерала Л.Г. Корнилова. После его гибели 
весной 1918 г. командующим стал генерал А.И. Деникин. На Дону и Куба-
ни возникли казачьи воинские формирования под руководством генерала 
П.Н. Краснова.  
 В районах Поволжья, Урала и Сибири масштабные боевые действия 
начались с восстания чешских военнопленных в мае 1918 г. Насчиты-
вавший около 45 тыс. человек чехословацкий корпус был сформирован 
еще до прихода большевиков к власти и представлял собой серьезную воо-
руженную силу. Советское правительство разрешило солдатам и офицерам 
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корпуса эвакуироваться из России через Владивосток. Предполагалось, что 
впоследствии они примут участие в войне с Германией на Западном фрон-
те. Непосредственной причиной восстания стал приказ Л.Д. Троцкого о ра-
зоружении корпуса. Первые столкновения между чешскими и советскими 
вооруженными формированиями произошли в Челябинске. Под контролем 
восставших оказались крупные города вдоль Транссибирской магистрали. 
Среди чешских военнопленных были сильны демократические настроения, 
поэтому руководство корпуса смогло быстро установить контакты с рос-
сийскими антибольшевистскими партиями. В Самаре, Омске и Уфе были 
созданы временные правительства, в которые входили представители ка-
детов, меньшевиков и эсеров. На Южном Урале разворачивалось движение 
казачества, лидером которого стал атаман А.И. Дутов. 
 Неэффективность действовавших в Поволжье, на Урале и в Сибири 
демократических правительств в организации противостояния большеви-
кам привела к снижению их политического влияния и росту авторитета 
офицерских кругов, группировавшихся вокруг военного и морского мини-
стра Сибирского (Омского) правительства адмирала А.В. Колчака. В ре-
зультате организованного в ноябре 1918 г. правительственного переворота 
власть в восточных районах страны сконцентрировалась в руках А.В. Кол-
чака, который был провозглашен Верховным правителем России.  
 В северных районах европейской части России сформировалась ар-
мия под командованием генерала Е.К. Миллера, а в Прибалтике – армия 
генерала Н.Н. Юденича. 
  В 1918 г. началась иностранная интервенция, дополнительно ос-
ложнившая ситуацию в России. Ее побудительными мотивами стали 
стремление ликвидировать большевистский режим, обеспечить сохран-
ность имущества иностранных граждан в России и выплату долгов царско-
го правительства, которые были аннулированы советской властью, а так 
же определенные экспансионистские намерения, желание включить те или 
иные российские территории в сферу своего влияния. В годы Гражданской 
войны в различных регионах России действовали войска Германии, Анг-
лии, Франции, Японии, США. Страны Антанты оказывали существенную 
помощь антибольшевистскому Белому движению, которая выражалась в 
поставках боеприпасов, обмундирования, боевой техники.  
 Обострение внутриполитической ситуации весной – летом 1918 г. 
стало одной из причин расстрела царской семьи. Весной 1918 г. Николай II 
с женой и детьми был перевезен из Тобольска в Екатеринбург. В ночь с 16 
на 17 июля 1918 г. – за несколько дней до сдачи Екатеринбурга белым – 
бывший император и члены его семьи были расстреляны по решению 
Уральского областного совета, которое было принято с согласия руково-
дства большевистской партии. 
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 Наиболее опасная для советского правительства ситуация сложилась 
в 1919 г., когда Белые армии осуществили ряд крупномасштабных насту-
пательных операций. В марте 1919 г. армия А.В. Колчака начала наступле-
ние по направлению к Волге, в результате которого были занято Предура-
лье. Однако уже в апреле 1919 г. Красная армия стабилизировала обста-
новку на Восточном фронте. Среди колчаковцев, большинство из которых 
были мобилизованными крестьянами, росло недовольство аграрной поли-
тикой Белого движения. В тылу войск А.В. Колчака действовали сильные 
партизанские отряды. Летом 1919 г. началось контрнаступление Восточно-
го фронта Красной армии под командованием С.С. Каменева и М.В. Фрун-
зе, в результате которого к началу 1920 г. ее частям удалось выйти к Бай-
калу. А.В. Колчак был расстрелян в феврале 1920 г. по решению Иркутско-
го ревкома. 
 В мае и октябре 1919 г. армия Н.Н. Юденича провела две наступа-
тельные операции, направленные на захват Петрограда. Однако дважды 
потерпела неудачу и вынуждена была отступить в Эстонию, где ее была 
разоружена и интернирована. 
 В мае – июне 1919 г. Добровольческая армия А.И. Деникина устано-
вила контроль над районами Южной Украины, Дона, Северного Кавказа. 3 
июля был отдан приказ «О походе на Москву». В сентябре были взяты 
Курск, Орел и Воронеж. Мобилизация всех имеющихся ресурсов позволи-
ла Советскому правительству остановить наступление Добровольческой 
армии в октябре 1919 г. Положение деникинцев осложнялось действовав-
шими в их тылу крестьянскими отрядами под руководством Н.И. Махно. В 
результате успешных действий Южного фронта Красной армии под ко-
мандованием А.И. Егорова, к началу 1920 г. советская власть была восста-
новлена на юге России, Украине и Северном Кавказе. Потерпев ряд пора-
жений, Добровольческая армия отступила к Черному морю. Весной 1920 г. 
она была эвакуирована из Новороссийска в Крым, где перешла под коман-
дование П.Н. Врангеля.  

Летом – осенью 1920 г. новый командующий, избранный правителем 
юга России, предпринял попытку захвата Донбасса, которая окончилась 
неудачей. В октябре армия П.Н. Врангеля отошла в Крым, а в ноябре части 
Красной армии, осуществив штурм Перекопского перешейка и форсирова-
ние озера Сиваш, установили контроль над полуостровом. Остатки армии 
Врангеля были эвакуированы в Турцию. 
 В 1920 г. развернулись боевые действия советско-польской войны, 
причиной которой стало стремление польского правительства к восстанов-
лению Великой Польши и связанные с этим экспансионистские планы. В 
мае 1920 г. польские войска вторглись в Белоруссию и на Украину, захва-
тили Киев. В июле – августе части Красной армии под руководством М.Н. 

Электронный  архив УГЛТУ



20 
 

Тухачевского и А.И. Егорова освободили оккупированные территории и 
начали наступление на Варшаву, которое, столкнувшись с сильным сопро-
тивлением, захлебнулось. В марте 1921 г. был подписан советско-
польский Рижский договор, по которому к Польше отошли территории 
Западной Белоруссии и Западной Украины. 
  В 1920 – 1921 гг. была установлена советская власть в Средней Азии 
и в Закавказье. В 1922 г. завершилось освобождение Дальнего Востока от 
японской оккупации. 
 Таким образом, несмотря на численное превосходство Белых армий 
на определенном этапе Гражданской войны, наличие в их составе опытных 
военачальников и офицерского корпуса, поддержку Белого движения со 
стороны государств Антанты, боевые действия завершились победой 
Красной армии. 
 Причинами поражения противников большевиков в ходе Граждан-
ской войны стали такие факторы как политические просчеты руководите-
лей Белого движения, несогласованность их действий, вызванная в некото-
рых случаях излишними властными амбициями. Серьезной политической 
ошибкой лидеров антибольшевистского сопротивления стала отмена Дек-
рета о земле. Этот шаг лишил их поддержки значительной части крестьян-
ства. Провозглашение лозунга «единой и неделимой России» оттолкнуло 
от Белого движения население национальных регионов. Отсутствие общей 
программы, борьба между различными политическими течениями анти-
большевистского лагеря так же способствовали его ослаблению. 
 В то  же время советскому руководству удалось мобилизовать ресур-
сы страны для ведения крупномасштабных боевых действий, в короткие 
сроки создать боеспособную Красную армию, привлечь на свою сторону 
значительную часть населения лозунгами социального и национального 
равенства. 
 Гражданская война стала тяжелейшей социальной катастрофой для 
народов России. Развал экономики, инфраструктуры, транспортных ком-
муникаций, голод и болезни, террор противоборствующих сторон, гибель 
военнослужащих и мирного населения в зонах боевых действий – все это 
привело к огромным человеческим потерям. В годы Гражданской войны 
погибло 8 млн россиян, 2 млн эмигрировали. 
 
 

ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» 
 

 Политикой «военного коммунизма» называют комплекс мероприя-
тий в социально-экономической и политической сферах, осуществлявших-
ся большевистским руководством в годы Гражданской войны. Можно вы-
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делить две основные задачи политики «военного коммунизма». Прежде 
всего, этот политический курс представлял собой попытку быстрого вве-
дения социалистических отношений, основанных на имущественном ра-
венстве. В то же время, «военный коммунизм» был призван обеспечить 
мобилизацию ресурсов для ведения Гражданской войны. 
 Основным вектором этой политики являлось огосударствление эко-
номики (национализация средств производства, централизованное управ-
ление, принудительный труд) и введение политической диктатуры боль-
шевистской партии. 
 Переход к «военному коммунизму» начался в июне 1918 г. с изда-
ния декрета об ускоренной национализации крупной и средней промыш-
ленности (схема 2). Логическим продолжением этих мер стала национа-
лизация мелкой промышленности в ноябре 1920 г. 
  В сельскохозяйственной сфере проявлением политики «военного 
коммунизма» стало введение в январе 1919 г.  продразверстки, которая 
представляла собой принудительное изъятие сельхозпродукции у крестьян 
по заниженным ценам. Для осуществления этих мер в деревню направля-
лись продотряды. 
 Одной из составляющих политики «военного коммунизма» являлась 
отмена денежного обращения. Осуществлялось государственное распре-
деление продовольственных и промышленных товаров, по сути представ-
лявшее собой уравнительную оплату труда в натурализированной форме. 
 В 1918 г. была введена трудовая повинность для бывших предста-
вителей «эксплуататорских» классов, а в 1920 г. – всеобщая трудовая по-
винность для граждан от 16 до 50 лет. Организация принудительного труда 
осуществлялась через «трудовые армии». 
 Период «военного коммунизма» стал временем формирования одно-
партийного авторитарного режима единственным властным центром 
которого являлась партия большевиков. Политика государственных орга-
нов определялась решениями руководства РКП(б). Институты гражданско-
го общества, формирование которых началось до октябрьского восстания 
(советы, профсоюзы, заводские комитеты), были поставлены под жесткий 
партийный контроль. Деятельность всех партий за исключением РКП(б) 
была запрещена. Осуществлялась репрессивная политика в отношении по-
литических противников большевиков («красный террор»). 
 Политика «военного коммунизма» позволила большевикам мобили-
зовать ресурсы, необходимые для победы в Гражданской войне. В то же 
время ее результатом стал дальнейший спад производства, падение жиз-
ненного уровня как в городе, так и в деревне. Осуществление мер «военно-
го коммунизма» стало причиной глубокого экономического и политиче-
ского кризиса начала 1920-х гг. 
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Схема 2 
 

 
 
 

 
Политика «военного коммунизма» 

 
Национализация промышленности 

Продовольственная диктатура. 
Продразверстка 

Отмена денежного обращения.  
Государственное распределение товаров 

 
Трудовая повинность 

 
«Красный террор» 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1. Назовите основные причины Первой мировой войны. 
2. Перечислите наиболее значимые операции российской армии в ходе 

Первой мировой войны. 
3. Какие факты свидетельствуют о нарастании общенационального 

кризиса в 1915 – начале 1917 г.? 
4. Назовите причины революционных событий 1917 г. 
5. Расскажите, как развивались события в ходе февральского восстания 

1917 г. 
6. Перечислите в хронологическом порядке основные политические со-

бытия марта – сентября 1917 г.  
7. Каковы причины и последствия апрельского, июльского и августов-

ского политических кризисов? 
8. Расскажите об основных событиях, связанных с подготовкой и осу-

ществлением октябрьского восстания 1917 г. 
9. Какие документы были приняты Вторым Всероссийским Съездом 

Советов? Раскройте их содержание. 
10.  Расскажите об преобразованиях советской власти октября 1917 – 

июли 1918 гг. 
11. Назовите наиболее значимых представителей советского руково-

дства в 1917 г. 
12. Расскажите о работе Учредительного собрания. Какие последствия 

имел его роспуск? 
13. Когда был подписан Брестский мирный договор? Как можно оценить 

условия договора? 
14. Расскажите о динамике боевых действий на основных фронтах граж-

данской войны. 
15. Каких военачальников «белой» и «красной» армий вы знаете? На ка-

ких фронтах гражданской войны они осуществляли руководство 
войсками? 

16. В чем причины поражения Белых армий в ходе гражданской войны? 
17. Назовите основные составляющие политики «военного коммуниз-

ма». Каковы результаты политики «военного коммунизма»? 
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