
приступить... к широкой пропаганде необходимости твердой, последовательной ин-
тернациональной и революционно-социалистической политики в Советской России». 
Левые эсеры — неисправимые утописты, верные последователи политических воз-
зрений Лаврова и Бакунина и террористических традиций народничества, подготови-
ли покушение на немецкого посла фон Мирбаха. Он был убит 6 июля левым эсером, 
сотрудником ВЧК Блюмкиным. После этого эсеры безуспешно попытались осуще-
ствить государственный переворот, арестовав большевистских руководителей ВЧК 
Дзержинского и Лациса. Поскольку не было предварительного плана действий воин-
ских частей, верных эсерам, они оставались на месте, продолжая охранять ЦК своей 
партии. Только одному отряду из 20 человек удалось захватить Центральный теле-
граф и отправить несколько телеграмм в провинции, приостанавливающих действие 
всех приказов, подписанных Лениным. Эсеры даже не попытались захватить другие 
стратегические пункты столицы, и через несколько часов восстание было подавлено. 
Большевики отдали приказ о срочном аресте всех эсеровских руководителей и ле-
воэсеровских депутатов съезда Советов, сессия которого проходила в Большом теат-
ре. Мария Спиридонова была арестована, приговорена к одному году тюремного за-
ключения, но потом помилована. Большевики не решились спровоцировать народное 
негодование чрезмерной строгостью по отношению к виновным в покушении на 
Мирбаха, одобренном народом. Большевики воспользовались восстанием, о котором, 
по некоторым источникам, Дзержинский был заранее информирован, и решили изба-
виться от эсеров в политическом отношении. Их газеты были запрещены. На заседа-
нии съезда Советов было разрешено остаться лишь тем эсерам, кто согласился «кате-
горически отказаться от своего участия в событиях 6 и 7 июля». Многие левые эсеры 
дезавуировали свой ЦК в надежде остаться в Советах. На практике их участие в поли-
тической жизни свелось к минимуму, и через несколько месяцев эсеров удалили из 
всех местных органов. 

Силы, оппозиционные большевикам, были очень неоднородны. Они сражались с 
большевиками так же, как и между собой. Левые эсеры не имели ничего общего со 
сторонниками Савинкова, а самарский Комуч — с царскими офицерами, собиравши-
мися свергнуть омское правительство. Тем не менее летом 1918 г. оппозиционные 
группы, казалось, объединились и стали реальной угрозой большевистской власти, 
под чьим контролем осталась только территория вокруг Москвы. Украину захватили 
немцы, Дон и Кубань — Краснов и Деникин, Ярославль — Савинков. Народная ар-
мия, собранная Комучем, занимала территорию вплоть до Казани, белочехи перере-
зали Транссибирскую магистраль. 30 августа террористическая группа (савинковско-
го толка) убила председателя петроградской ЧК Урицкого, а правая эсерка Каплан 
тяжело ранила Ленина. Ко внутренней оппозиции прибавилась вскоре иностранная 
интервенция. 

2. Иностранная интервенция 

Едва заключив договор в Брест-Литовске, Германия тут же его нарушила. В ап-
реле немецкие и украинские войска захватили Крым. В мае немцы вступили в Грузию 
«по просьбе грузинских меньшевиков», которые провозгласили независимость своей 
республики. То, что в Грузии, как и на Украине, меньшевики согласились на опеку 
немцев, впоследствии стало поводом для насильственного подавления сепаратист-
ских режимов центральными властями. В январе 1918 г. Румыния захватила и аннек-
сировала Бессарабию. 

Союзники враждебно отнеслись к большевистскому режиму. Они были уверены, 
что «переворот» 25 октября был осуществлен при содействии Германии. Однако, чув-
ствуя отсутствие настоящей контрвласти и видя, что большевики сопротивляются 
выполнению немецких требований, выдвинутых в Брест-Литовске, они вынуждены 
были на некоторое время сохранять нейтралитет по отношению к новому режиму. 
Сначала интервенция преследовала в основном антигерманские цели. В марте 1918 г. 
в Мурманске высадились 2 тыс.- английских солдат с целью сорвать предполагаемое 
немецкое наступление на Петроград. Большевистские руководители отнеслись к это-
му одобрительно, поскольку это могло ограничить устремления Германии. Лениным 
была разработана теория «межимпериалистических противоречий», ставшая на не-



сколько десятилетий одним из ключевых положений советской внешней политики. 16 
марта 1918 г. Военный совет в Лондоне по предложению Клемансо принял решение о 
высадке японских войск на Дальнем Востоке. Чтобы помешать массовому наступле-
нию немцев на западе, надо было любой ценой сохранить Восточный фронт. Первые 
японские соединения высадились во Владивостоке 5 апреля, за ними последовали 
американские. Но если американцев было всего 7500 человек, то японцев — более 70 
тыс. У Японии действительно были не столько антибольшевистские, сколько экспан-
сионистские намерения. В конце лета 1918 г. характер интервенции изменился. Вой-
ска получили указания поддерживать антибольшевистские движения. В августе 1918 
г. смешанные части англичан и канадцев, вернувшихся из Месопотамии, вступили в 
Закавказье, заняли Баку, где с помощью местных умеренных социалистов свергли 
большевиков и только потом отступили под натиском Турции. Англо-французские 
войска, высадившиеся в августе в Архангельске, свергли там советскую власть, а за-
тем поддержали омское правительство адмирала Колчака. Французские войска, рас-
положившись в Одессе, обеспечивали службы тыла армии Деникина, действовавшей 
на Дону. Американцы, прибывшие на Дальний Восток, скорее для ограничения япон-
ских амбиций, чем для борьбы с большевиками, приняли минимальное участие в ан-
тибольшевистском крестовом походе, который летом 1918 г. представлял собой 
смертельную угрозу советской власти. 

IV. «ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»  

1. Создание Красной Армии 

Учитывая сложность ситуации, большевики в кратчайшие сроки сформировали 
армию, создали особый метод управления экономикой, назвав его «военным комму-
низмом», и установили политическую диктатуру. 

В октябре 1917 г. в армии (в основном на фронте) насчитывалось 6,3 млн. чело-
век, 3 млн. находились в тылу. Солдаты больше не хотели воевать. Принятие Декрета 
о мире и проведение демобилизации в разгар брест-литовских переговоров ускорили 
развал вооруженных сил. Зимой 1918 г. декрет о создании Красной Армии (28 января 
1918 г.) еще оставался на бумаге. У новой власти фактически не было армии. Для 
обороны столицы она располагала всего 20 тыс. человек, из них примерно 10 тыс. 
составляли красногвардейцы. Поскольку проблема вооруженной защиты власти тре-
бовала незамедлительного решения, перед большевиками встал выбор: либо исполь-
зовать структуры старой армии, которую уже начали демобилизовывать, либо ввести 
обязательную службу рабочих, расширяя таким образом Красную гвардию и лишая 
заводы рабочей силы, либо создавать вооруженные силы нового типа из солдат-
добровольцев и выбранных командиров. В начале 1918 г. был принят последний ва-
риант. Первые «красные» вооруженные силы состояли из добровольцев, часто наби-
равшихся при содействии профсоюзов. Что касается красногвардейцев, близких к 
заводским комитетам, то они тоже постепенно вливались в Красную Армию. Вплоть 
до осени бои велись подразделениями набранных на скорую руку добровольцев и 
красногвардейцами, слабо вооруженными и сражавшимися каждый со своими врага-
ми: Красная гвардия — с «внутренними партизанами», а добровольцы — с белочеха-
ми и белой армией, относясь с полным презрением к традиционной воинской науке. 
Рост оппозиции и начало иностранной интервенции выявили недостаточность этих 
сил, и правительство вернулось к старой практике: 9 июня 1918 г. оно объявило об 
обязательной воинской службе. Численность армии возросла с 360 тыс. человек в 
июле 1918 г. до 800 тыс. в ноябре того же года, а затем до 1,5 млн. в мае 1919 г. и до 
5,5 млн. в конце 1920 г. Тем не менее война была столь непопулярна среди солдат-
крестьян (некоторые из них были призваны в армию еще четыре года назад), что де-
зертирство приняло массовый характер. За год их количество достигло примерно 1 
млн. человек. Опыт создания демократической армии с треском провалился. Народ-
ный военный комиссар, председатель Высшего военного совета Троцкий установил 
жесткую дисциплину и стал энергично бороться с дезертирством. Он не остановился 


