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К  началу  1917  года  недовольство  властью  стало  в  России  почти
всеобщим.  Тянувшаяся  два  с  половиной  года  война,  стоившая  стране
неисчислимых  жертв  и  принесшая  пока  одни  лишь  поражения,
прогрессирующий  развал  транспорта,  создававший  трудности  со
снабжением,  невероятный рост  дороговизны,  -  все  это  вызвало  растущее
утомление и озлобленность против царского режима. Россия в этой войне
была  обороняющейся  стороной.  И  хотя  патриотизм  и  героизм  солдат  и
офицеров был велик, не было ни единой воли, ни серьезных планов ведения
войны,  ни  достаточного  снабжения  боеприпасами,  обмундированием  и
продовольствием.  Это  внушало  неуверенность  армии.  Она  теряла  своих
солдат и терпела поражения. 

Ведение  войны  требовало  большого  напряжения  для  экономики
воюющих  стран.  Особенно  в  тяжёлом  положении  оказалась  экономика
России с её многочисленными феодальными пережитками. Запасы снарядов
были  израсходованы  в  первые  четыре  месяца  войны,  а  недостаток
вооружения губительно сказывался на боеспособности армии. В 1914 году
правительство увеличивает казённые военные заказы на выпуск вооружения
крупными  частными  предприятиями.  Всего  за  1914--1917  г.г.  было
произведено  11,7  тыс.  стволов  всех  орудий,  3,3  млн.  винтовок,  65  млн.
снарядов.  Но  такое  массовое  производство  вооружения  для  фронта
приводило  к  свёртыванию  производства  мирной  продукции.  Около  80%
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продукции  текстильной  промышленности  направлялись  на  фронт.  К
концу1916  г.  военную  продукцию  производили  4500  предприятий,  на
которых  было  задействовано  2,2  млн.  рабочих,  и  3800  предприятий  с
численностью рабочих в 1,6 млн. Но всё же нехватка вооружения на фронте
оставалась  острой,  что  вынудило  правительство  обратиться  к  заказам  за
границей. В среднем, день войны обходился в 50 млн. руб. [4, с. 166 - 181].

Целый  ряд  отраслей  промышленности  уже  в  начале  войны  начал
испытывать спад. Было расстроено сельское хозяйство, что было вызвано
массовым призывом в армию наиболее трудоспособных работников. Были
также  проблемы  и  с  транспортом,  который  был  не  в  силах  обеспечить
потребности  фронта  и  тыла.  Неокрепшая  развивающаяся  российская
экономика  не  смогла  выдержать  испытание  войной  и  пришла  в
расстройство,  что  усугубило  товарообеспечение  тыла.  В  годы  первой
мировой войны Россия впервые узнала, что такое очереди.

Таким  образом,  к  1917  г.  промышленность  и  транспорт  России
находились в состоянии глубокого кризиса. Неповоротливость управления,
коррупция, принявшая ужасающие размеры, непродуманная трата средств,
ошибки  в  определении  экономических  приоритетов  и  т.д.  -  все  это
усугубляло  ситуацию  в  экономике  и  в  конечном  итоге  привело  к
революционному взрыву 1917 г.

Между  тем,  положение  в  социальной  сфере  общества  усугублялось.
После некоторого первоначального внутреннего единения в общественной
жизни  страны,  вызванного  патриотическим  воодушевлением  и  первыми
удачными  для  России  месяцами  войны,  начался  подъём  общественного
недовольства, который был обусловлен несколькими факторами.

Опять особенно резко встал аграрный вопрос. Солдаты, которые были
набраны из среды крестьянства, не имели стимула к борьбе, потому что у
них  не  было  земли,  которую  они  пошли  бы  защищать.  А  постоянно
получаемые  письма  из  дома  о  тяжёлом  положении  семей  приводили  к
дезертирству, что разлагало армию изнутри.

Национальный  вопрос  занимал  особое  место  в  общественной  жизни
России.  Русский царизм угнетал  многие народы Европы и Азии.  Больше
половины  населения  Российской  империи  составляли  нерусские
народности.

Царизм угнетал Финляндию. Ограничивалась конституция Финляндии,
стеснялась  свобода  печати  и  собраний,  арестовывались  и  ссылались  в
Сибирь депутаты финского Сейма, члены городских магистратов и другие
финские  деятели.  Этими  мерами  власти  рассчитывали  подавить
сепаратистское  движение  в  Финляндии.  Финское  население  резко
относилось к русской правительственной власти.

Царизм  угнетал  Польшу.  В  первые  дни  войны  царское  командование
объявило,  что  русские  войска  несут  польскому  народу  благую  весть
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“примирения и объединения”.  Но война не несла никакого примирения и
объединения  Польше,  самоуправление,  язык  и  религия  по-прежнему
стеснялись.  В июле 1915 г.  царское правительство объявило,  что  Польше
будет предоставлена автономия.  Но дальше разработки планов автономии
дело не продвигалось. Царь отложил провозглашение польской автономии
на послевоенное время.

Также  притеснялись  народности  и  на  Украине.  Закрывались
периодические издания, выходившие на украинском языке, производилось
изъятие  украинских  книг  из  библиотек,  преследовались  местные
просветительские  общества,  запрещалось  преподавание  на  украинском
языке.

Украинские школы, газеты и культурные учреждения, существовавшие в
Галиции и Буковине, после того, как русские войска заняли эти территории,
были  закрыты,  многие  украинские  деятели  были  арестованы  и  высланы
внутрь России, униатская церковь подвергалась преследованию.

После завоевания турецкими войсками Армении,  армянское население
обратилось  за  помощью  к  русской  армии,  надеясь  тем  самым  получить
автономию.  Но  русские  войска  в  армянских  областях,  отвоеванных  у
Турции, вводили свои порядки. Была идея превратить Западную Армению в
провинцию  Российской  империи,  и  был  намечен  план  заселения  этой
территории русскими казаками. Армянские беженцы не пускались обратно
на родину.

Еврейское  население  было  обвинено  в  сочувствии  Германии  и  в
шпионаже.  Поэтому  прифронтовое  еврейское  население  подлежало
поголовному выселению. В заложники брались раввины и богатые евреи с
той целью, чтобы за каждый случай измены вешать заложников.

Все  эти  угнетения  привели  к  созданию  местных  национальных
движений,  требованиями  которых  были:  создание  национальных  школ,
приобретение  автономии,  отмена  национальных  и  религиозных
ограничений и т.п.

Условия  для  развертывания  освободительной  борьбы  народов  России
сложились в годы войны неблагоприятно, так как территории Прибалтики,
Украины,  Белоруссии,  Закавказья  или  входили в  зону военных действий,
либо составляли прифронтовую полосу. Здесь было сосредоточено огромное
количество  войск  и  введено  военное  положение,  действовали  законы
военного  времени  и  подавлялись  малейшие  проявления  недовольства  и
протеста.

И,  наконец,  постоянные  неудачи  на  фронте  привели  к  падению
авторитета власти. По стране ходили слухи об измене в верхних кругах.

Обстановка  российского  общества  в  это  время  была  практически
идентична  положению в  преддверии  революции  1905  года.  Те  же  самые
социально-экономические противоречия, неудачное ведение войны, падение
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авторитета  власти  в  глазах  общественного  мнения.  Положение
самодержавной власти было настолько шатко,  что вряд ли можно назвать
какие-либо мирные меры, могущие быстро стабилизировать обстановку, т. к.
самодержавие само по себе было в глазах большей части общества каким-то
злом, уничтожение которого возможно только революционным путём.

Если говорить о влиянии Первой мировой войны на внутриполитическую
жизнь  России,  то  она  явилась  своеобразным  катализатором  радикально  -
революционных  процессов  в  обществе,  и,  можно  сказать,  была  одной  из
главных причин Февральской революции 1917 г.

Война поразила систему хозяйственных связей  -  прежде всего,  между
городом  и  деревней.  Цены  стремительно  росли,  опережая  рост  доходов
населения.  Высшая  государственная  власть  оказалась  дискредитирована
цепью скандалов вокруг Г.Е. Распутина и его окружения, которых называли
тогда «тёмными силами». К 1916 г.  возмущение распутинщиной достигло
уже российских вооруженных сил - как офицерства, так и нижних чинов.
Роковые  ошибки  царя  в  сочетании  с  потерей  доверия  к  царской  власти
привели  её  к  политической  изоляции,  а  наличие  активной  оппозиции
создало благоприятную почву для политической революции. 

Широко  распространились  слухи  об  измене,  проникшей  на  вершину
власти;  главной  предательницей  общественное  мнение  считало
императрицу Александру Федоровну. Не менее популярными были и слухи
об интимной связи императрицы и Распутина.

Николай  II  достиг  предела  отчуждения  не  только  от  российского
общества  в  целом,  но  и  от  церкви  и  её  высшего  руководства.  Накануне
Февральской  революции  всегда  послушный  Синод  отказал  в  выпуске
обращения к народу в поддержку царя и династии.

Накануне  Февральской  революции  в  России  на  фоне  острого
продовольственного  кризиса  углубился  политический  кризис.  Впервые
Государственная  Дума  выступила  с  требованиями  отставки  царского
правительства.

После  Февральской  революции  в  стране  сложилась  своеобразная
политическая  ситуация  -  возникло  двоевластие.  Наряду  с  Временным
правительством и его органами в большинстве городов, в армии и во многих
уездах  возникли  Советы  -  демократические  организации,  создававшиеся
непосредственно  трудящимися  -  рабочими,  солдатами,  крестьянами.
Советы,  пользуясь  доверием масс,  обладали  реальной,  могучей  силой,  но
они не сосредоточили в своих руках государственной власти.  Две власти
существовали и действовали одновременно. 

Характерная  особенность  двоевластия  состояла  в  том,  что  это  было
временное равновесие двух общественно-политических сил. Каждая из них
не  имела  возможности  взять  на  себя  всю  власть.  Без  согласия  Совета
правительство  не  могло  провести  крупные  преобразования  в  стране.  Но
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контроль  Совета  над  Временным  правительством  был  половинчатым,
Нехватка  зарплаты,  жилья,  продуктов,  предметов  первой  необходимости
вызвали  у народа разочарование в итогах  февральской революции.  Росло
недоверие  к  Временному  правительству,  которое  выливалось  в  массовые
уличные выступления. 

С  февраля  до  июля  1917  г.  Временное  правительство  пережило  три
мощных  политических  кризиса,  грозивших  его  свержением.  Во  время
первого  кризиса  прошла  мощная  антивоенная,  антиправительственная
демонстрация  рабочих  и  солдат  столицы,  вызванная  нотой  министра
иностранных  дел  Милюкова  от  18  апреля,  заверявшего  Антанту  в
готовности  России  продолжать  войну  до  победного  конца.  Солдаты
поддержали  лозунги  рабочих  «Долой  войну!»,  «Долой  Гучкова  и
Милюкова!»,  «Вся  власть  Советам!».  В  этой  обстановке  Советы  могли
мирно взять  власть  в  свои  руки,  однако на это не решились.  Буржуазия,
чтобы  выйти  из  кризиса  и  спасти  Временное  правительство,  пошла  на
уступки.  Она  согласилась  на  отставку  военного  министра  Гучкова  и
Милюкова, и включила в правительство социалистов, лидеров Совета. 

Второй кризис пришёлся в дни работы первого Всероссийского съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд Советов выразил доверие
Временному  правительству,  но  народ  бурно  выражал  своё  несогласие  с
этим. Чтобы снять социальное напряжение в обществе, съезд и Петросовет
на 18  июня  назначили  городскую демонстрацию с  лозунгами поддержки
правительства. Но полумиллионная демонстрация прошла в основном под
лозунгами: «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся
власть Советам!». Демонстрация показала, что у правительства больше нет
опоры  в  Петрограде.  Чтобы  укрепить  свой  авторитет,  18  июня
правительство  начало  наступление  армий  юго-западного  фронта.  На
некоторое  время  это  отвлекло  внимание  масс  от  нерешённых социально-
политических  проблем,  что  позволило  смягчить  кризис,  приступить  к
установлению военной диктатуры. 

Третий кризис Временного правительства был спровоцирован и ускорен
кадетами.  Провал  наступления  на  фронте  и  угроза  расформирования
революционного  столичного  гарнизона  накаляла  обстановку.  Вспыхивали
случайные  выступления  рабочих,  солдат,  матросов.  Чтобы  избежать
ответственности  за  развал  в  стране,  2  июля  министры-кадеты  подали  в
отставку, рассчитывая всю вину за тяжёлое положение в столице, на фронте,
в  стране  свалить  на  большевиков,  на  нерешительность  министров-
социалистов  в  борьбе  с  ними.  4  июля  полумиллионная  демонстрация  в
Петрограде потребовала от Советов взять власть в свои руки.

Демонстрацию правительство расстреляло. Был издан приказ об аресте
Ленина и суде над ним. Большевики перешли на полулегальное положение.
После 4 июля двоевластие закончилось в пользу буржуазии, которая заняла
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в  политической  системе  страны  ведущее  место.  В  конце  июля  -  начале
августа  1917  года  большевики  провели  VI  съезд  своей  партии,  но  без
Ленина, находившегося в подполье. В рядах его делегатов не было единства,
но по докладам Свердлова и Сталина съезд решил,  что  мирное развитие
революции  закончилось,  и  взял  курс  на  вооружённое  восстание  для
завоевания власти Советов.

Летом 1917 года обстановка в Петрограде была неспокойной. 17 июля
Временное  правительство  ввело  в  городе  военное  положение.  Генерал
Корнилов  был  чрезвычайно  популярен  в  войсках,  вокруг  него  начало
смыкаться офицерство, казачество, самые широкие круги общественности.
План Корнилова действительно предполагал установление диктатуры. Но не
единоличной, а «диктатуры правительства».

«Корниловская программа»:
1) Установление правительственной власти, совершенно независимой от

всяких  безответственных  организаций  -  впредь  до  Учредительного
собрания.

2)  Установление  на  местах  органов  власти  и  суда,  независимых  от
самочинных организаций.

3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего
мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.

4)  Создание  боеспособной  армии  и  организованного  тыла  -  без
политики,  без  вмешательства  комитетов  и  комиссаров  и  с  твердой
дисциплиной.

5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения
транспорта  и  восстановления  продуктивности  работы  фабрик  и  заводов;
упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов
и торгового аппарата, регулируемых правительством.

6) Разрешение основных государственных, национальных и социальных
вопросов откладывается до Учредительного Собрания.

В записке генерала Корнилова, подготовленной для доклада Временному
правительству,  говорилось  о  необходимости  проведения  следующих
главных мероприятий:

введение  на  всей  территории  России  в  отношении  тыловых  войск  и
населения  юрисдикции  военно-революционных  судов,  с  применением
смертной  казни  за  ряд  тягчайших  преступлений,  преимущественно
военных;

восстановление дисциплинарной власти военных начальников;
введение  в  узкие  рамки  деятельности  комитетов  и  установления  их

ответственности перед законом. [5, с. 243].
К  30  августа  движение  корниловцев  всюду  было  остановлено;  в  их

войсках  началось  разложение.  Генерал  Крымов,  убедившись  в  провале
мятежа, застрелился. В Ставке и штабах фронтов были арестованы генералы
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Корнилов,  Лукомский,  Деникин,  Марков,  Романовский,  Эрдели  и  др.  31
августа  было  официально  объявлено  о  ликвидации  Корниловщины.  Под
влиянием революционного подъёма масс в ходе борьбы с Корниловщиной
началась полоса массовой большевизации Советов.

Неудачное выступление Корнилова явилось импульсом для активизации
агитационной деятельности большевиков, которые теперь выступали везде:
в  Советах  и  других  общественных  организациях.  Лейтмотивом  их
выступлений стал лозунг «Вся власть Советам». Пропаганда большевиков
привела к перевыборам в Советах. Теперь представители других партий –
кадеты, меньшевики, эсеры – оказывались там нежелательными персонами.
Их  места  занимали  большевики  или  левые  эсеры.  Деятельность
большевиков  всё  ширилась  и  укреплялась,  они  открыто  готовились  к
вооружённому восстанию, что и постановил состоявшийся 10 сентября 1917
года VI съезд РСДРП (б).  именно там резолюция Ленина о вооружённом
восстании получила одобрение подавляющего большинства.

Таким  образом,  осенью 1917  г.  в  России  сложились  все  условия  для
вооруженного восстания.  1917 год,  начавшийся Февральской революцией,
завершился  Октябрьской.  Большевики  и  историки-марксисты  назвали  ее
Великой  Октябрьской  социалистической  революцией.  Противники
большевиков говорили о государственном перевороте и незаконном захвате
власти. Большевики провозгласили установление в России экономического и
социально-политического строя, не имевшего аналогов в мировой истории.
Стремление  построить  социализм  оказало  непосредственное  и
опосредованное влияние на мировые процессы,  судьбу многих народов и
развитие капиталистического общества.

Список литературы

1 Верт Н. История Советского государства. 1900-1991г. /  Н. Верт - М.,
1996. – 261 с.

2 Данилов А.А.// А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, «История Государства и
народов России».- М ., 2002.

3 Зуев М.Н. История России / М.Н.Зуев. – Оникс 21 век, М., 2003. –  545
с.

4  Шигалин  Г.  И. Военная  экономика  в  первую  мировую  войну./ Г.  И.
Шигалин — М.: Воениздат, 1956. — 332 с.

5 Энциклопедия Великая Октябрьская социалистическая революция, под
ред.  Г.Н.  Голиковa,  М.И.  Кузнецовa,  изд.  “Советскaя  энциклопедия”,  М.,
1977 г. – 712 с.

43


