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I. Общая характеристика работы 

Развернувшееся в Российской империи в начале ХХ в. революционное 

движение возглавили политические партии марксистского и неонароднического 

направлений. Крупнейшей и наиболее влиятельной среди неонароднических была 

партия социалистов-революционеров (далее эсеры, ПСР). После спада революци-

онного движения в 1907-1912 гг., накануне Первой мировой войны страна посте-

пенно втягивалась в новую революционную ситуацию. Социальный взрыв был 

отсрочен начавшейся войной. В 1914-1917 гг. среди региональных организаций 

ПСР особое место занимала московская, уступавшая по численности лишь петро-

градской. Именно поэтому большой интерес представляет исследование её дея-

тельности в период Первой мировой войны и революционных событий 1917 г. 

Актуальность темы исследования определяется рядом обстоятельств: 

во-первых, необходимостью систематизации представления о деятельно-

сти эсеров, отличающейся многонаправленностью и разнообразием функций: уча-

стие в формировании Советов рабочих и солдатских депутатов, противодействие 

большевизации Советов и полковых комитетов в частях Московского гарнизона в 

1914 - 1917 гг.). 

во-вторых, недостаточностью её разработки, отсутствием специальных 

комплексных исследований о влиянии политических партий России на армию в 

рассматриваемый период, трудов о социально-политических процессах, происхо-

дивших в этот период в тыловых гарнизонах, необходимостью изучения проблемы 

в новых ракурсах с использованием разноплановых источников. 

в-третьих, феномен политического сознания наиболее организационно 

оформленной силы российского общества начала ХХ в. - Вооружённых Сил, изу-

чен явно недостаточно, что настоятельно требует осмысления истоков его форми-

рования, а также факторов и динамики его эволюции под влиянием, Первой миро-

вой войны и революционного кризиса 1917 г., выявления роли партий в данных 

процессах. 

в-четвёртых, изучением опыта взаимодействия политических партий с 

армией с целью совершенствования партийного строительства в современной Рос-

сии. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Всестороннее исследование московской организации партии социали-

стов-революционеров в период с августа 1914 по октябрь 1917 гг. в историографии 

до настоящего времени практически не проводилось. Многие исследователи в 

своих работах затрагивали отдельные аспекты деятельности московских эсеров. 

Исключением является работа Н.В. Васехиной «Московская организация партии 

социалистов-революционеров (июнь 1907 - февраль 1917 гг.)», опубликованная в 

2001 г. Однако, в ней слабо рассматривается работа в армии, а революционные 

события 1917 г. выходят за хронологические рамки монографии. 

Такая историографическая ситуация объясняется малодоступностью, 

вплоть до недавнего времени, значительной части архивных и других видов ис-

точников. Многие архивные фонды, отражающие организационную структуру, 

состав, численность и деятельность московских эсеров в рассматриваемый период, 

были закрыты для широкого круга исследователей. 

Тем не менее, некоторые аспекты деятельности московской организации 

партии социалистов-революционеров, с августа 1914 по октябрь 1917 г., получили 

освещение в ряде монографий и научных статей. Их с хронологической точки зре-

ния можно отнести к следующим периодам: первый с 1916 г. до начала 1950-х гг.; 

второй с середины 1950-х до конца 1980-х гг.; третий с конца 1980-х гг. до насто-

ящего момента. 

Прежде, чем начать освещение первого историографического периода 

необходимо остановится на вышедшем в 1912 г. коллективном исследовании, под-

готовленном меньшевисткими теоретиками Ю.О. Мартовым, П.П. Масловым, 

А.Н. Потресовым «История общественного движения в России»1, третий том ко-

торого был посвящён народническим и неонародническим организациям. Для этой 

работы характерен критичный подход к теоретическим установкам эсеров, их 

стратегии и тактике. Тем не менее, С.Л. Маслов (автор тома) безусловно, относил 

ПСР к революционным, социалистическим партиям, считал её союзницей РСДРП. 

                                                 
1 Общественные движения в России в начале ХХ века. Т. 3. Кн. V. - СПб.: Б. м., 1912. 
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Первый период с 1916 г. до начала 1950-х гг. характеризуется утвержде-

нием в отечественной историографии после Октября 1917 г. господства марксист-

ско-ленинского подхода. Лишь в эмиграции сохранялась преемственность с доре-

волюционной историографической традицией. 

Принципиальный подход демонстрирует работа жандармского генерала 

А.И. Спиридовича1, в которой автор стремился дать объективный анализ деятель-

ности эсеровской партии, поскольку монография изначально предназначалась для 

служебного пользования офицеров и сотрудников Охранного отделения. Книга 

насыщена богатым фактическим материалом, и освещает деятельность партии 

социалистов-революционеров до февраля 1917 г. Автор отвёл значительную часть 

исследования московской организации ПСР, оценке её роли в жизни партии и вы-

явлению степени её влияния на население Москвы и губернии. 

Для анализа борьбы правоохранительных органов и структур сыска За-

граничной агентуры с политическими партиями и движениями используется рабо-

та В.К. Агафонова2, в которой много места отводится рассмотрению деятельности 

Министерства внутренних дел в крупнейших городах Российской империи. Автор 

книги включил в научный оборот большой пласт архивных источников, ставших 

доступными после Февральской революции 1917 г. 

Апологетической по отношению к ПСР была работа крупного эсеровско-

го функционера С.Н. Слетова3. Данная монография включает в себя обширный 

комплекс документов по истории создания партии эсеров. 

В 1920-1930-х гг. в отечественной исторической науке преобладало пред-

взятое, сугубо негативное отношение к партии эсеров, её деятельности в целом, и 

московской организации ПСР в частности. 

Заметный всплеск публикаций по истории ПСР произошёл после 1922 г., 

что было связано с показательным процессом в отношении социалистов-

                                                 
1 Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и её предшественники. 1886- 1916. 

- Пг.: Воен. Тип., 1918. 
2 Агафонов В.К. Заграничная охранка (Составлено по секретным документам Заграничной 
Агентуры и Департамента Полиции). - Пг.: Книга, 1918. 
3 Слетов С.Н. Сто лет борьбы за народное дело. - Пг.: Партия социалистов-революционеров, 

1917. 
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революционеров. Наиболее значительные работы принадлежат 

А.В. Луначарскому, В.Н. Мещерякову, Ю.М. Стеклову, И. Вардину1. Авторы вы-

шеуказанных монографий дают в своих сочинениях порой уничижительную и 

грубую характеристику партии социалистов-революционеров и её лидерам. Так, 

например, А.В. Луначарский обосновывая обвинения, выдвинутые против правых 

эсеров дал в своем очерке жёсткую и уничижительную характеристику партии 

социалистов-революционеров и её лидерам. «Эсеровская партия под руководством 

своего вождя Виктора Чернова, которого на третьем съезде партии в хвалебной 

речи в его честь назвали «молодым гигантом, держащим на своих плечах тяжесть 

партийного быта»2, заняла сейчас же антимарксистскую позицию, - писал нарком 

просвещения и продолжал, - Ум расплывчатый, ставший во главе спутанно дума-

ющей мелкой буржуазии, - Чернов, конечно абсолютно не смог вместить стальных 

форм пролетарского миросозерцания. Думая их углублять и расширять, он на са-

мом деле разбавлял их всяческой водичкой»3. Необходимо обратить внимание на 

спорные выводы В.Н. Мещерякова, касающиеся например того, что эсеры не про-

водили последовательной политики по привлечению новых членов в партию и 

полностью отошли от концепции народовольчества, сконцентрировав свою агита-

ционную работу не на крестьянстве, а на рабочих. Мещеряков утверждал, что 

«эсеры не знали и не хотели марксистских взглядов4». 

Позднее в СССР увидели свет работы, также написанные жёстким пуб-

лицистическим стилем и отвечавшие политическим запросам своего времени. 

Здесь необходимо отметить труды В. Владимировой, Е.М. Ярославского и 

                                                 
1 Луначарский А.В. Бывшие люди: Очерк истории партии эсеров. - М.: Гос. изд., 1922.; Ме-

щеряков В.Н. Партия социалистов-революционеров. В 2-х ч. - М.: Гос. изд., 1922. Ч. 1.; Стек-

лов Ю.М. Партия социалистов-революционеров (правых эсеров) - М.: Главполитпросвет, 
1922; Вардин И. Политические партии и русская революция. - М.: Красная новь, 1922. 
2 Здесь видимо опечатка, поскольку процитированные А.В. Луначарским слова были сказаны 

не на III, а на I съезде ПСР. 
3 Луначарский А.В. Указ. соч. С. 10. 
4 Мещеряков В.Н. Партия социалистов-революционеров. В 2-х ч. - М.: ГИЗ, 1922. Ч. 1. С. 50-

51. 
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С.П. Черномордика1. В которых прослеживается взаимосвязанная цепочка схожих 

негативных оценок политической деятельности ПСР. 

В период с середины 1930-х по конец 1950-х гг. перестают публиковать 

источники об истории непролетарских партий, складывается картина, в которой 

эсеровская партия как участник революционных событий начала двадцатого сто-

летия полностью отсутствовала. Все точки над «i» были расставлены в речах, вы-

ступлениях, книгах и статьях И.В. Сталина и «Кратком курсе истории ВКП(б). 

Так, например, рассуждая о периоде от Февраля к Октябрю 1917 г. И.В. Сталин 

писал, что «…меньшевики и эсеры отличаются от кадетов лишь сладкими речами 

и фальшивыми обещаниями, на деле же проводят ту же империалистическую, ка-

детскую политику»2. Подобный подход к рассмотрению партии социалистов-

революционеров господствовал до 50-х гг. 

С началом второго периода развития историографии ситуация начинает 

качественно изменяться. Партия эсеров рассматривалась как массовая политиче-

ская организация, произошёл поиск новых подходов к более объективной оценке 

её деятельности. 

В 60-е гг. ХХ в. был издан целый ряд трудов, о деятельности ПСР, все 

они отталкиваются от тезиса мелкобуржуазности партии3. Так, например, 

В.В. Комин отмечал, что «…в партии мелкобуржуазные элементы преобладали…и 

в силу своей буржуазной природы колебались между революционными элемента-

ми слева и контрреволюционными справа»4. 

                                                 
1 Владимирова В. Год службы «социалистов» капиталистам: Очерки по истории контррево-

люции в 1918 г. - М -Л.: 1-я Образцовая тип. в Москве, 1927; Черномордик С.П. Эсеры (пар-

тия социалистов-революционеров). - Харьков: Пролетарий, 1930; Ярославский Е.М. О треть-
ей силе в период пролетарской революции и пролетарской диктатуры. - М-Л.: Огиз-Моск. 

рабочий, 1931. 
2 Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М.: Политиздат, 1939. С. 40. 
3 Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и 

победы Великой Октябрьской социалистической революции: - М.: Московский рабочий, 

1965; Гусев К.В., Ерицян Х.А. От соглашательства к контрреволюции: (Очерки истории по-
литического банкротства и гибели партии социалистов-революционеров). - М.: Мысль, 1968; 

Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX века - 1920 

год). - М.: Мысль, 1975. 
4 Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и 

победы Великой Октябрьской социалистической революции: - М.: Московский рабочий, 

1965. С. 254. 
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Серьёзный вклад в изучение эсеровской партии внёс К.В. Гусев, прово-

дивший системный анализ стратегии и тактики партии, а также методы реализации 

программных принципов в жизнь. Проанализировав достаточно большой объём 

источников этот исследователь сделал объективный вывод о непоследовательно-

сти, проводимой социалистами-революционерами политики. К тому же он считал 

ошибкой переход к тактике индивидуального политического террора, которая не 

позволяла развернуть более широкомасштабную агитационную и пропагандист-

скую работу. В дальнейшем К.В. Гусев анализирует все значимые аспекты дея-

тельности эсеров1. В своих работах он обратил внимание и на состояние дел в 

московской организации партии в 1914-1917 гг. 

В трудах по истории классовой борьбы в России, развитию советской 

государственности, Октябрьской революции и истории КПСС, опубликованных в 

этот период, также уделяется внимание противоречиям между большевиками и 

эсерами. В 1978 г. была опубликована монография Б. В. Леванова2, в которой даны 

отрицательные оценки развития и деятельности партии социалистов-

революционеров после Февральской революции 1917 г. Автор приходит к выводу 

о несостоятельности эсеровских политических взглядов и концепций в сравнении 

с большевистскими, их приспособленчестве и узости. 

В 1983 г. вышла в свет монография В.Н. Гинева, в которой партия социа-

листов-революционеров представляется как единый и взаимосвязанный организм, 

сочленённый с местными организациями, в частности со второй по численности 

московской3. Автор широко использует источники партийного происхождения, 

приводит подробное и точное описание тактики эсеровской агитации, касается 

вопросов привлечения новых членов в партию. В.Н. Гинев даёт оценку работы 

партийного руководства на местах и Заграничного ЦК, приводит биографические 

сведения о лидерах ПСР. Объективным недостатком работы является оценка дея-

                                                 
1 Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции 

(Исторический очерк). - М.: Мысль, 1975. 
2 Леванов Б.В. Из истории борьбы большевистской партии против эсеров в 1903 - 1917 гг. - 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 
3 Гинев В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902-1914 гг. - Л.: 

Наука. Ленинградское отделение, 1983. 
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тельности и роли эсеров с позиций, присущих марксизму-ленинизму, что было 

неизбежно в тот период. 

Схожие оценки мы находим и в статье Л.М. Шалагиновой1, где рассмат-

ривается деятельность московских эсеров, как представителей оборонческого, так 

и интернационалистского крыла ПСР. Автор анализирует и влияние динамично 

развивающихся событий на фронтах Первой мировой войны на позиции и взгляды 

представителей московской организации социалистов-революционеров. 

Стоит отметить серьёзные успехи историков, занимавшихся исследова-

нием деятельности эсеровских организаций в 1960-1980-х гг. В рассмотренных 

работах партия эсеров определялась как массовая политическая организация, при-

влекавшая на свою сторону представителей разных социальных классов и групп. 

Третий период характеризуется отходом от марксистско-ленинских догм 

в оценке эсеровской партии, развитием методологического плюрализма. В отече-

ственной исторической науке значительно вырос интерес к истории политических 

партий начала ХХ века2. Благодаря возможности изучать в открытом доступе ра-

нее недоступные источники, исследователи совершили качественный прорыв в 

своей работе, впервые появилась возможность объективного изучения партии со-

циалистов-революционеров, идейной эволюции её лидеров, программы, стратегии 

и тактики. 

Особо необходимо отметить статьи Н.Д. Ерофеева, опубликованные в не-

скольких сборниках, посвящённых истории политических партии России3. В них 

автор рассматривает историю партии эсеров на всём протяжении её существования 

                                                 
1 Шалагинова Л.М. Эсеры-интернационалисты в годы Первой мировой войны // Первая ми-
ровая война 1914 - 1918 годов. - М.: Наука, 1968. С. 323-334. 
2 Политические партии России. Страницы истории / Под ред. А.И. Зевелева. - М.: РОССПЭН, 

2000; Давлетшина Н.В. Политические партии России. - М.: Изд-во МГТУ, 1993; Политиче-
ская история России в партиях и лицах / В.В. Шелохаев (рук.), Н.Д. Ерофеев и др. - М.: Изд. 

центр «Терра», 1994; Политические партии России в ХХ веке. Документы и материалы. В 2-х 

ч. - Курган; Шадринск: Исеть, 1997; Волобуев О.В., Миллер В.И., Шелохаев В.В. Непроле-
тарские партии в России: итоги изучения и нерешённые проблемы // Непролетарские партии 

в трёх революциях. - М.: Наука, 1989; Политическая история России в партиях и лицах. - М.: 

Изд. центр «Терра», 1993; История политических партий России. - М.: Изд. центр «Терра», 
1994. 
3 Ерофеев Н.Д. Социалисты-революционеры в 90-е годы XIX-1904 г. Дис. в виде научного 

доклада на соиск. уч. ст. доктора ист. наук. - М., 1999. 
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в общем контексте социального и политического развития России, а развитие её 

местных организаций - в контексте общего развития всей партии. Автор, широко 

привлекает и умело использует все виды источников, как опубликованных, так и 

архивных. 

В работах Г. Г. Касарова и В. В. Ишина1 рассматривается развитие пар-

тии социалистов-революционеров с момента образования и до Февральской рево-

люции 1917 г. Авторы привлекли как источники внутрипартийного происхожде-

ния, так и документы Департамента полиции, что позволило проследить взаимоот-

ношения внутри партии эсеров и позиции официальной власти по отношению к 

ней. 

В современный историографический период была написана работа 

Н.В Васёхиной2, в которой исследователь подробно описывает динамику измене-

ния численного состава партии в течение десяти лет, даёт представление о роли 

эсеров в жизнедеятельности Москвы. К тому же автор анализирует политическую 

деятельность партии по привлечению сторонников, решению вопросов о конспи-

рации, оценивает нелегальную работу, проводимую активистами партии с населе-

нием Москвы. Основательно в исследовании раскрыты этапы эволюционирования 

политических взглядов представителей различных группировок ПСР. 

Н.В. Васёхина ввела в научный оборот ранее неисследованные материалы 

Особого отдела Департамента полиции и Особого отдела Московского охранного 

отделения, что позволило раскрыть организационную структуру социалистов-

революционеров в межреволюционный период. Между тем исследование показы-

вает, что автор достаточно полно раскрывает деятельность эсеров в Московском 

регионе в 1914-1917 гг. но не освещает контакты партийцев с личным составом 

Московского гарнизона. 

Рассматривая различные монографии и коллективные работы по исследу-

емой проблематике, было обращено внимание на коллективное исследование «Со-

                                                 
1 Касаров Г.Г. Партия социалистов-революционеров (конец XIX века -февраль 1917 года): 

Элективный курс лекций. - М.: МАДИ(ТУ), 1995; Ишин В.В. Социалисты-революционеры в 
России конца XIX - начала XX века. - Астрахань: Изд-во Астрахан. пед. ин-та, 1995. 
2 Васёхина Н.В. Московская организация партии социалистов-революционеров (июнь 1907 - 

февраль 1917 гг.) - М.: МАДИ(ТУ), 2001. 
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противление большевизму1», в котором описывается обстановка в Москве после 

падения Временного правительства, захват офицерами и юнкерами Александров-

ского военного училища Кремля и их столкновение с передовыми отрядами Крас-

ной гвардии. Авторы отразили весь ход напряжённой борьбы между противобор-

ствующими сторонами, наглядно продемонстрировали расправу красногвардейцев 

над эсерами и переход власти к Советам. Очевидным недостатком работы является 

односторонняя сугубо положительная оценка деятельности ПСР во время проис-

ходивших событий и предвзятое отношение исследователей к большевистской 

партии. 

Повышенное внимание к эсерам проявляли не только отечественные ис-

торики, но и их зарубежные коллеги. Значительный вклад в изучение деятельности 

эсеровского движения внесли крупный немецкий исследователь М. Хильдермайер 

и его американский коллега М. Меланкон2. Оба учёных затронули в своих трудах 

наиболее спорные и важные проблемы истории партии социалистов-

революционеров. Однако вопросы, связанные с деятельностью эсеров в армии они 

не исследовали. 

В современной исторической литературе сложился широкий диапазон 

мнений о причинах, характере, итогах и значении первого в истории человечества 

конфликта планетарного масштаба, открывшего эпоху мировых войн, социальных 

революций и глобального противостояния союзов государств в ХХ в3. 

                                                 
1 Сопротивление большевизму. 1917-1918 гг. - М.: Центрполиграф,  2001. 
2 Hildermeier М. Die Sozialrevolutionare Partei Russlands: Agrarsozialismus und Modernisierung 

im Zarenreich (1900-1914). - Koln-Wien: Suhrkamp, 1978.; Melancon M. The Socialist 
Revolutionaries and the Russian Anti War Movement. 1914-1917. - Columbus: Center for Russ. & 

East Europ. studies, 1990. 
3 Базанов С.Н. Борьба за власть в действующей армии (октябрь 1917 - февраль 1918 гг.). - М.: 
Ин-т российской истории РАН (ИЦ Ин-та российской истории РАН), 2003; Мировые войны 

ХХ века. В 4-х кн. - М.: Наука, 2002. Кн.1, 2; Поршнева О.С. Менталитет и социальное пове-

дение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 - 1918). - М.: 
РОССПЭН. ГУП ИПК Ульян. Дом печати, 2000; Степанов А.И. Россия в Первой мировой 

войне: геополитический статус и революционная смена власти. - М.: Пробел, 2000; Ут-

кин А.И. Первая мировая война. - М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2001. 



 

 

12 

Активизация исследований по истории Первой мировой войны была обу-

словлена отмечавшимися 80-летием и 90-летием с момента её начала1, а также 

разработкой перспективного направления исследования «Человек и революция в 

XX веке», целью которого является переосмысление истории революции 1917 г. 

Источниковая база 

Комплекс источников, использованных в работе, включает как опублико-

ванные, так и архивные документы. Источники можно разбить на пять групп: 

Первая группа - документы партии эсеров. К ним необходимо отнести ор-

ганизационный устав, протоколы заседаний, съездов, конференций, советов ПСР, 

заявления, письма ЦК партии, программные документы социалистов-

революционеров2, что позволяет в полном объёме представить теоретические осо-

бенности взглядов в ПСР по привлечению армии на свою сторону. 

Весомый комплекс используемых партийных документов был почерпнут 

из фонда Центрального комитета партии социалистов-революционеров, находя-

щийся на хранении в Российском государственном архиве социально- политиче-

ской истории3. Используемые документы позволяют нам определить основные 

программные задачи партии, их реализацию и выявить изменения состава ЦК ПСР 

на протяжении рассмотренного исторического периода. 

Вторая группа - различные типы периодических и непериодических пе-

чатных изданий: газеты, журналы, сборники, прокламации, листовки, издававшие-

ся в том числе и в рамках Московского гарнизона, печатные издания Заграничного 

отдела ЦК ПСР и инициативных групп эсеров. 

Использована следующая общепартийная и московская пресса ПСР: газе-

ты и журналы «Дело народа», «Земля и Воля», «Знамя труда», «Народная газета», 

«Социалист-революционер», «Труд» и др., которые хранятся в Российской Госу-

                                                 
1 Первая мировая война: Пролог ХХ века. - М.: Наука, 1998; Последняя война Российской 

империи. Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам рос-

сийских и зарубежных архивов // Матер. Междунар. научн. конф. Москва, 7-8 сентября 
2004 г. - М.: Наука. РАН, 2006. 
2 Проект программы партии социалистов-революционеров, выработанной редакцией «Рево-

люционной России» // Революционная Россия. 5 мая 1904 г. - Женева: Партия социалистов-
революционеров, 1900-1905.С. 1-3. 
3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 60, 

274. 
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дарственной библиотеке и Государственной публичной исторической библиотеке 

РФ. На их страницах публиковались публицистические работы видных партийных 

деятелей, тексты выступлений на съездах, советах, международных, партийных и 

межпартийных конференциях. 

Эсеры как нелегальная партия издавала листовки и прокламации, благо-

даря которым московские социалисты-революционеры выражали свои взгляды. 

Прокламации и листовки представляли собой обращения к солдатам, студентам, 

рабочим. Они содержали критику городской и царской власти, призывы к участию 

в забастовках и стачках, через них оказывалось давление на политических оппо-

нентов1. 

Третья группа источников представлена документами Российского госу-

дарственного военно-исторического архива (РГВИА). Важными материалами для 

написания работы являются документы канцелярий Военного и морского мини-

стров2. 

В диссертации также использованы документы официального делопроиз-

водства Военного министерства, касающиеся штатной численности военных окру-

гов и пополнений, отправляемых в действующую армию3. Автор исследовал фон-

ды, отражающие деятельность Московского гарнизона в период с 1888 по 1917 гг., 

в котором приводятся статистические данные о численности личного состава, его 

перемещениях в рамках Московского военного округа, к тому же в ряде докумен-

тов имеется информация об агитационных действиях политических объединений в 

воинских частях гарнизона4. В используемом фонде документы разбиты на два 

раздела: материалы Штаба и комитета гарнизона. К тому же используются доку-

менты, содержащие протоколы заседаний исполнительного комитета Московского 

Совета солдатских депутатов, протоколы заседаний полковых комитетов и бюлле-

тени «политических» заседаний воинских частей. 

К четвёртой группе источников относятся документы официального гос-

ударственного делопроизводства. В работе присутствуют документы особого от-

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 63, 102, 1741, 9550. 
2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1607, 2000. 
3Там же. Ф. 2003, 7690. 
4 Там же. Ф. 9663. 
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дела Московского губернского жандармского управления и отделения по охране-

нию общественной безопасности и порядка г. Москвы, Департамента полиции, 

находящиеся в ГАРФ1. Ещё сюда можно отнести фонды Московского военно-

окружного суда Центрального исторического архива г. Москвы: протоколы дозна-

ния и судебных заседаний, переписка прокурора по отдельным вопросам, имею-

щим отношение к исследуемой теме2. 

Пятая группа источников включает в себя воспоминания лидеров партии 

эсеров, теоретиков ПСР, переписку организаторов различных видов партийной 

деятельности, очевидцев происходящих событий, армейских агитаторов от партии 

социалистов-революционеров, военных и государственных деятелей. 

В первую очередь это мемуары лидера эсеровской партии В.М. Чернова3. 

Они позволяют определить политическую позицию партийного руководства по 

тем или иным вопросам. Кроме того, анализ его трудов позволяет составить объ-

ективную картину событий, в которых участвовала партия. 

Что касается собственно московских эсеров, то наиболее полные сведе-

ния о местной организации партии социалистов-революционеров в рассматривае-

мый нами период мы встречаем в воспоминаниях В.М. Зензинова4, являвшегося 

одним из руководителей московского комитета ПСР. 

Конечно, данный вид источников носит субъективный характер, но одно-

временно позволяют извлечь множество фактических сведений, которые в значи-

тельной мере способствуют воссозданию целостной картины происходящих собы-

тий. 

Проводившиеся ранее работы не дают целостного представления о функ-

ционировании партии социалистов-революционеров в войсках Московского гар-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 63, 102. 
2 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 629. 
3 Чернов В.М. Перед бурей: Воспоминания. - М.: Междунар. отношения, 1993; Его же. Ос-

новные вопросы пролетарского движения. - Пг.: Партия социалистов-революционеров. Пет-
роградская издательская комиссия, 1917; Его же. Интернационал и война. Сб. статей. - Пг.: 

Партия социалистов-революционеров. Петроградская издательская комиссия, 1917. Его же. 

Истинные и мнимые пораженцы. Сб. статей. - Пг.: Революционная мысль, 1917. Его же. За-
писки социалиста-революционера. Кн.1. - Берлин-Пг.-М.: З.И. Гржебин, 1922. 
4 Зензинов В.М. Из жизни революционера. - Париж: Типография И. Рираховского, 1919; Его 

же. Пережитое. - Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953. 
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низона в 1914-1917 гг. Деятельность эсеров в воинских частях в данный период, 

освещена, к сожалению, недостаточно. В процессе изучения пропагандистской и 

агитационной работы эсеров в воинских частях Московского гарнизона автор 

столкнулся со многими трудностями, и в частности с недостатком документов о 

различных видах деятельности эсеров в войсках Московского гарнизона в 1914-

1917 гг., а также по работе ПСР с офицерами и солдатами тыловых гарнизонов в 

ходе Первой мировой войны. К этому можно прибавить неполноту документов и 

их разрозненность при объяснении происходящих событий в пределах г. Москвы и 

гарнизона. Все вышеуказанные обстоятельства учитывались при сопоставлении и 

анализе материалов. 

Осуществлённый анализ позволяет прийти к выводу, что в настоящий 

момент времени существует крайне малое количество научно-исследовательских 

трудов по изучению деятельности социалистов-революционеров в войсках Мос-

ковского гарнизона. 

Объектом исследования является московская организация партии соци-

алистов-революционеров, в период с августа 1914 по октябрь 1917 гг. 

Предметом исследования избраны содержание и основные направления 

деятельности партии социалистов-революционеров в войсках Московского гарни-

зона. 

Хронологические рамки исследования ограничены августом 1914 г. - 

октябрём 1917 г., то есть началом Первой мировой войны и Октябрьской револю-

цией. Верхняя граница обусловлена принципиальным изменением условий дея-

тельности ПСР после установления Советской власти, превращением её, из пра-

вящей в оппозиционную. 

Цель исследования - раскрыть содержание и основные направления дея-

тельности партии социалистов-революционеров в Московском гарнизоне в рас-

сматриваемый период.  

Научная задача - выявление форм и методов влияния ПСР на формиро-

вание политической позиции войск Московского гарнизона. 

Для осуществления цели ставились следующие исследовательские за-

дачи: 
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1. Осуществить историческую реконструкцию военной доктрины партии 

эсеров накануне Первой мировой войны. 

2. Исследовать пути реализации военной доктрины ПСР накануне Первой 

мировой войны. 

3. Охарактеризовать развитие контактов московской организации социа-

листов-революционеров с воинскими частями гарнизона. 

4. Проанализировать издательскую деятельность военных организаций 

эсеров в Москве в 1914-1917гг. 

5. Выявить место и роль эсеров в процессе создания Советов солдатских де-

путатов и полковых комитетов в войсках Московского гарнизона весной 1917 г. 

6. Раскрыть содержание борьбы эсеров против большевизации Советов 

солдатских депутатов осенью 1917 г. 

Методологическую основу исследования составили принципы исто-

ризма, объективности, всесторонности, конкретности. Применительно к данной 

работе это означает изучение основных процессов, характеризующих состояние 

московской организации партии эсеров не как изолированного объекта, а как 

неотъемлемой части партии и активного субъекта общественной жизни России. 

В основу диссертации положены проблемно-хронологический подход, 

сравнительно-исторический метод, кантентанализ исторических источников и 

метод интерпретации исторических документов. 

Научная новизна исследования 

Диссертация является первым в отечественной историографии комплекс-

ным исследованием деятельности организации партии социалистов-

революционеров в войсках Московского гарнизона, в период с августа 1914 г. по 

октябрь 1917 г., основанном на широком круге источников, часть из которых 

впервые вводится в научный оборот. Это, прежде всего материалы фондов Управ-

ления резервными и запасными войсками (№7690) и Московского гарнизона 

(№9663) Российского военно-исторического архива. 

В работе выявлены и проанализированы такие аспекты темы, как: 

- численность и социальный состав военнослужащих - эсеров московской 

организации ПСР; 



 

 

17 

- организационное состояние и деятельность московской организации 

ПСР в указанный период времени;  

- издательская деятельность московских эсеровских групп и кружков в 

воинских частях, их роль в деле распространения партийной литературы в гарни-

зоне; 

 на примере Московского гарнизона прослеживается общая тенденция 

падения авторитета ПСР. 

Исследование позволяет составить цельное представление о работе эсе-

ров в Московском гарнизоне в 1914-1917 гг. во всех её направлениях (организаци-

онное состояние, тактика, идеи, деятельность), увидеть основные тенденции обще-

го внутрипартийного развития, а также понять сущность происходивших в армии 

процессов, рассматриваемых в комплексе с общественно-политическим развитием 

российского общества того времени. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Военная доктрина партии эсеров накануне Первой мировой вой-

ны представлена в целом комплексе партийных документов. Вопросы, касающиеся 

целей и задач ПСР, в отношении армии наиболее полно освещены, в программе 

Союза социалистов-революционеров «Наши задачи», манифесте партии социали-

стов-революционеров, который был принят в конце лета 1900 г. в Харькове, про-

грамме партии социалистов-революционеров 1904 г., опубликованной в газете 

«Революционная Россия». Позднее эти вопросы нашли отражение в 1908 - 1909 гг. 

в резолюциях 1-й Общепартийной конференции, IV и V Советов ПСР. 

2. Военная доктрина ПСР реализовывалась посредством целена-

правленной работы среди призывников, солдат и матросов и офицеров. Главной 

организационной задачей партии в армейской среде являлось создание местных 

комитетов, занимающихся распространением нелегальной литературы и устрой-

ством взаимопомощи между комитетами (средствами и людьми), имеющими меж-

ду собой постоянную связь. Проведённый анализ показал, что работа социалистов-

революционеров в Московском гарнизоне накануне Первой мировой войны носи-

ла непоследовательный и эпизодический характер: с одной стороны руководство 

партии неодобрительно высказывалось относительно предстоящей войны, а с дру-
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гой - проводило целенаправленную агитацию в воинских частях с целью привле-

чения сторонников для реализации своих программных замыслов в жизнь. 

3. Московская организация социалистов-революционеров после 

начала Первой мировой войны приступила к налаживанию тесных взаимоотноше-

ний с воинскими частями гарнизона. Это было связано с тем, что партия социали-

стов-революционеров поднимается на новую волну своей популярности, увеличи-

вая количество своих сторонников. Направленные на службу в Московский гарни-

зон новобранцы, в процессе обучения подвергались агитации со стороны пропа-

гандистов ПСР, это прослеживается по данным военно-цензурного комитета Мос-

ковского военного округа. Командование гарнизона всячески противодействовало 

проникновению в казармы неблагонадёжной для власти информации, для этого в 

границах Москвы и губернии создавались цензурные отделы, работавшие в воин-

ских частях с численностью более 300 чел. Для передачи информации между 

ячейками воинских подразделений использовались представители московского 

комитета эсеров и студенчества.  

4. Издательская деятельность военных организаций в Москве, в 

1914-1916 гг., была представлена рядом изданий газет, журналов и другой печат-

ной продукции. В борьбе за массы особое место в те годы отводилось печати, что 

объясняется её многофункциональностью, возможностью доведения публикуемых 

материалов до объектов агитации, широтой освещаемых тем, и отсутствием аль-

тернативных средств информации. 

5. В первой половине 1917 г. Советы и полковые комитеты шли, в 

основном, за эсерами. На заседании пленума Московского областного бюро ПСР, 

проходившем 16-17 мая 1917 г., в докладе об укреплении влияния в Советах сол-

датских депутатов говорилось, что влияние партии на личный состав воинских 

частей гарнизона является более значительным, чем у оппонентов, Это было вы-

звано тем, что основное количество военнослужащих гарнизона являлось выход-

цами из крестьян, являвшихся для социалистов-революционеров основным объек-

том пропагандистского воздействия. 

6. Эсеры не смогли противодействовать большевизации Советов 

солдатских депутатов осенью 1917 г. В августе 1917 г., ЦК ПСР поставило задачу 
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вытеснения большевистских партийных организаций в войсках и налаживания 

тесного сотрудничества с новым правительством для подготовки единоличного 

завоевания власти в Советах солдатских депутатов. Но данную проблему москов-

ским эсерам не удалось решить, потому что основная масса партийных работников 

высказывалась за дальнейшее участие в войне, поддержку Временного правитель-

ства. К тому же социалисты-революционеры с существенной задержкой отреаги-

ровали на мятеж генерала Корнилова, что вызвало недовольство и последующий 

отток значительного количества партийного электората. Подобная политика при-

вела партию к поражению в выборах в Советы солдатских депутатов. 

Практическая значимость диссертации. Материалы и выводы данного 

исследования могут применяться при изучении истории российских политических 

партий, в общих и специальных курсах по политической истории России или, в 

частности, политической жизни Москвы, истории культуры, при рассмотрении 

проблемы альтернатив политического развития страны в первой четверти XX века 

и др. 

Результаты научной работы могут быть использованы при изучении оте-

чественной истории, политологии, социологии, социальной философии, истории 

правовых и политических учений. 

Апробация работы. По теме исследования состоялись выступления на 

конференциях: «Революция 1905-1907 годов: взгляд через столетие». (Всероссий-

ская научная конференция Московского государственного университета сервиса, 

Москва, 2005); Проблемы истории московского края (Материалы научной - прак-

тической конференции, посвящённой 75-летию Московского государственного 

областного университета), Москва, 2006; а также на XXXI, XXXII, XXXIII конфе-

ренциях военно-научного общества Военно-технического университета при ФАСС 

(Балашиха, 2006, 2007, 2008). 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве-

дения, трёх глав (шести параграфов), заключения, списка источников и литерату-

ры, приложений. 

 

 



 

 

20 

II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя-

ется её объект и предмет, формулируется цель, научная и исследовательские зада-

чи, очерчиваются хронологические рамки исследования, анализируется историо-

графия темы диссертационного исследования, источниковая база и методологиче-

ская основа работы. 

Первая глава «Военная доктрина партии эсеров накануне Первой 

мировой войны», - состоит из двух параграфов, первый из них нацелен на опре-

деление роли армии в тактических построениях партии. Во втором параграфе дана 

характеристика видов деятельности, которую ПСР проводила в Вооружённых Си-

лах Российской империи. 

Параграф первый - «Место и роль армии в программе партии социа-

листов-революционеров и отношение эсеров к войне» - посвящён анализу ис-

точников, в которых рассматривается отношение к армии, а именно: программа 

Союза социалистов-революционеров «Наши задачи». Она была написана в 1896 г. 

одним из основателей Союза - А.А. Аргуновым, ставшим затем видным деятелем 

ПСР. Уже здесь были изложены основные положения программы партии, в том 

числе в области военной политики. Планировалось при помощи агитации заменить 

регулярную армию отрядами народной милиции, ввести новые методы ведения 

пропаганды, агитации и организации революционных сил при помощи печатной 

продукции. 

Как показало исследование, пропаганда в войсках, в соответствии с резо-

люциями III съезда ПСР, относилась к мирному виду работы. Она требовала осо-

бой конспирации и взаимосвязи с другими видами деятельности партии. Каждый 

агитатор, направленный руководством организации в воинскую часть должен был 

согласовывать свою пропагандистскую работу среди различных категорий военно-

служащих с представителями местных комитетов. 

Таким образом, отмечается, что основные направления работы в воин-

ской среде были определены в постановлениях III, IV и V Совета партии. Наряду с 

ЦК ПСР, за осуществление военной доктрины партии в тыловых гарнизонах, 
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обеспечение агитационным материалом и проведение пропаганды в воинских ча-

стях отвечала Военная комиссия. 

Военная доктрина социалистов-революционеров накануне Первой миро-

вой войны нашла своё отражение в программных документах партии социалистов-

революционеров и уставных документах примыкавших к ним политических объ-

единений. 

Выявлено, что военная доктрина партии социалистов-революционеров, 

вопросы агитационной деятельности в русской армии, подготовка пропагандистов, 

финансовое обеспечение ячеек ПСР определялись Центральным комитетом пар-

тии.  

Крестьянству как основному источнику пополнения Вооружённых Сил 

России в программных документах эсеровской партии отводилась ключевая роль. 

Подчёркивалось, что армии первоначально предназначалась незначительная роль в 

агитационной работе и участии в свержении существующей власти, поэтому про-

паганда в армейских структурах с момента образования партии велась эпизодиче-

ски. Выяснилось, что это было вызвано, с одной стороны, нехваткой агитаторов-

эсеров в армейской среде, с другой - слабым финансированием издательской дея-

тельности партии, а также недооценкой реальных возможностей Вооружённых 

Сил в революционной борьбе. 

Во втором параграфе - «Деятельность эсеров в русской армии нака-

нуне войны» - раскрывается работа представителей партии социалистов-

революционеров в воинских частях русской армии и Московского гарнизона с 

момента образования ПСР до августа 1914 г. 

Охарактеризована социальная база, на которую ПСР опиралась в воин-

ских частях гарнизона накануне Первой мировой войны. Проанализирована дея-

тельность специальных комиссий при ЦК партии, в частности Центрального воен-

но-организационного бюро, отвечавшего за работу с призывниками и регулярной 

армией. 

Несмотря на антивоенную идеологию партии эсеры проводили плано-

мерную работу в войсках, что отражается в докладе партии социалистов-

революционеров, подготовленном к международному социалистическому кон-
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грессу в Вене. В докладе указывалось: «…Партия, наконец, работает в рядах ар-

мии. Несмотря на суровые меры, принятые от предохранения от внешнего влия-

ния, пропаганда среди солдат и матросов приняла серьёзные размеры» 1. 

Отмечается, что эсеры после революции 1905-1907 гг. всё чаще рассмат-

ривали в своих прокламациях, докладах на собраниях партийных ячеек отношение 

к армии как к элементу, способному практически безболезненно привести их к 

власти. Это было продиктовано ещё и тем, что для достижения этой цели такой 

массовой политической организации требовалась чёткая дисциплина, которая при-

суща только регулярной армии. 

Констатируется, что первостепенной задачей эсеров в рассматриваемый 

период стало создание отдельных небольших партийных групп, которые действо-

вали во всех военных округах Российской империи, а в дальнейшем смогли бы 

объединиться, сколотив тем самым мощную силу способную противостоять не 

только правительству, но и иным революционным партиям. 

Из исследования видно, что проводя большую работу в тыловых гарни-

зонах, эсеры в то же время мало заботились о «чистоте» своих рядов. В спешном 

порядке принятые в партию солдаты часто вели себя пассивно или вообще выхо-

дили из неё. С этой точки зрения, а также ввиду важной роли войск в подавлении 

учащающихся стачек и аграрных бунтов, в числе прочих приёмов была необходи-

мость в изменении форм пропаганды и агитации в армии. 

Подчёркивается, что благодаря активной работе социалистов-

революционеров перед началом войны партия имела более 120 областных, губерн-

ских, уездных и городских комитетов, кроме того, существовали и военные объ-

единения, подконтрольные эсерам («Союз офицеров русской армии», «Всероссий-

ский союз солдат и матросов» и т.д.), а также имелось легальное печатное перио-

дическое издание. Всё это в дальнейшем позволило в годы Первой мировой войны 

превратить эсеровскую партию в массовую. 

По мнению исследователя, основные направления работы партии социа-

листов-революционеров в армии накануне Первой мировой войны были следую-

                                                 
1Накануне мировой войны (Доклад партии социалистов- революционеров, подготовленный к 

международному социалистическому конгрессу в Вене 1914 г.) - М.: Б. изд., 1917. С. 15. 
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щими: 

- организованная военная работа партии; 

- постановка агитации в войсках; 

- работа среди призывников; 

- работа среди солдат и матросов; 

- работа среди офицерства; 

- подготовка террористических групп в воинских частях. 

Работа в армейской среде осуществлялась несистематично, что было вы-

звано кризисом в партийной среде. В ПСР накануне, Первой мировой войны про-

изошли серьёзные конфликты, связанные с расколом внутри партийной верхушки. 

Во второй главе - «Организационная и агитационная работа эсеров в 

войсках московского гарнизона в 1914-1916 гг.» - описаны мероприятия ПСР, 

направленные на привлечение в свои ряды военнослужащих, образование эсеров-

ских кружков в подразделениях показано взаимодействие московского комитета 

ПСР с другими социалистическими партиями. 

В первом параграфе - «Развитие контактов московской партийной 

организации ПСР с воинскими частями гарнизона» - рассмотрены вопросы о 

взаимодействии московской партийной организации ПСР с воинскими частями 

гарнизона в 1914-1916 гг. 

Проследить контакты московской организации ПСР с воинскими частями 

гарнизона можно на основе данных Департамента полиции. Однако эти сведения 

не могут точно отразить существовавшую в Московском гарнизоне ситуацию. 

Часто отчёты агентов о действующих или вновь образованных армейских группах 

содержали сообщения об идейных позициях, только некоторых направлений из 

них, иногда в них фигурировали имена лидеров, но численность и социальный 

состав всей группы оставался неизвестен. 

Тем не менее, изучение социального состава военнослужащих-эсеров 

Московского гарнизона подтверждает, что, как и в предыдущие годы, большин-

ство среди них составляли интеллигенты и служащие, а также выпускники мос-

ковских учебных заведений. Выходцы из рабочих в армейских эсеровских груп-
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пах, преобладали над крестьянами. Это - типичная ситуация для такого большого 

города, как Москва. 

Для привлечения военнослужащих на свою сторону и успешного прове-

дения агитации на организационном заседании московской организации ПСР, 19 

сентября 1914 г. было принято решение о том, что первоначально в воинских ча-

стях гарнизона необходимо распространять прокламации среди личного состава. 

Пропаганда среди солдат Московского гарнизона сделала своё дело: воз-

никли революционные эсеровские кружки, а в отдельных ротах московских бата-

льонов - группы партии социалистов- революционеров. Обладая издательской 

базой, ПСР снабжала эти объединения революционной литературой: брошюрами, 

воззваниями, газетами и сборниками революционных песен. Печатная информация 

пользовалась спросом, как у офицеров, так и у нижних чинов, которые настоя-

тельно требовали у эсеровских пропагандистов новых источников для ознакомле-

ния и распространения среди сослуживцев. 

В Москве к середине 1915 г., социалистами-революционерами делались 

попытки проводить кружковые занятия с нижними чинами, но начинания эти кон-

чались обычно неудачами, и чаще всего из-зa того, что кто - либо из солдат или 

унтер-офицеров, подпадавших под влияние пропагандистов, докладывал о рево-

люционерах вышестоящему командованию. 

К началу 1916 г. в гарнизоне появились военные организации, состояв-

шие из партийных работников, целью которых была пропаганда именно среди 

войсковых частей. Им удавалось иногда сплотить вокруг себя несколько человек 

из нижних чинов, которые приходили на сходки, слушали лекции пропагандистов, 

брали с собой для распространения прокламации. Эти успехи окрыляли партийных 

работников надеждой на возможность «военных восстаний». Всвязи, с чем и воз-

росло количество отмеченных выше специальных периодических изданий. 

Благодатной базой для пропагандистов служили госпитали гарнизона, где 

эсеры не были ограничены временем проведения работы с командами выздоравли-

вающих. 

Во втором параграфе - «Издательская деятельность военных органи-

заций эсеров в Москве. 1914-1916 гг.» - проведена оценка издательской деятель-
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ности военных организаций эсеров в г. Москве в 1914-1916 гг., распространение 

ими легальной и нелегальной печатной продукции среди военнослужащих гарни-

зона. 

Издательская деятельность социалистов-революционеров в г. Москве во 

время Первой мировой войны приняла несколько иные масштабы по сравнению с 

предыдущими годами, потому что несмотря на тяжёлую финансовую и политиче-

скую ситуацию удалось издать две газеты, оформить и подготовить к публикации 

новый журнал. В это время в подразделениях гарнизона отмечен выпуск прокла-

маций и листовок разнообразного содержания, с обращениями не только к армии, 

но и ко всему российскому народу. По форме и содержанию они сильно отлича-

лись от изданий 1905-1907 гг. 

Создание типографий в эсеровских ячейках гарнизона выходит на первый 

план, делаются попытки организации подпольных типографий в воинских частях, 

которые бы с различной периодичностью издавали информационные бюллетени с 

программными документами, антивоенными и антиправительственными лозунга-

ми, воззваниями. В некоторых подразделениях издавались листовки, прокламации, 

брошюры, резолюции советов партии, партийная программа. 

Чтобы препятствовать распространению печатной продукции среди сол-

дат и офицеров гарнизона полиция предпринимала карательные меры. Для этого 

были приняты меры в виде тщательного контроля за: больничными кассами, куль-

турно-просветительными учреждениями, гарнизонной гауптвахтой, близлежащи-

ми к воинским частям территориями. В общем, наблюдение велось за всеми объ-

единениями, в которые могли вступать солдаты. 

Ещё одна причина, тормозившая издательскую работу эсеров заключа-

лась в отсутствии множительной техники по причине её дороговизны, почти ни 

одна военная структура гарнизона не могла себе позволить купить оборудование и 

скрытно его разместить на территории воинской части. Как результат затягивание 

сроков издания материалов от 4 до 8 месяцев, а порой и свёртывание издательской 

работы. К тому же высшие чины подразделений постоянно докладывали о сло-

жившейся обстановке в Штаб Московского военного округа, что отрицательно 

сказывалось на характере прокламаций и листовок этого периода. 
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В третьей главе - «Эсеровские партийные организации в войсках 

московского гарнизона в феврале-октябре 1917 г.» - всесторонне раскрываются 

вопросы участия эсеров в создании и работе Советов и полковых комитетов в вой-

сках Московского гарнизона в 1917 г., а также рассмотрена организационная и 

штатная структура московского Совета, количественный состав в нём эсеров и 

неспособность ПСР противодействовать приходу к власти большевиков. 

В первом параграфе - «Участие эсеров в создании Советов солдат-

ских депутатов и полковых комитетов в войсках Московского гарнизона вес-

ной 1917 г.» - подчёркивается, что Февральская революция показала значительное 

влияние эсеров на армию. Это наглядно продемонстрировали выборы в Советы 

рабочих, солдатских депутатов и полковые комитеты. В Советах Московского 

гарнизона социалисты-революционеры вместе с меньшевиками имели значитель-

ное большинство. 

Отмечается, что акцент в пропагандистской работе в полковых комитетах 

и Советах солдатских депутатов делался на Учредительное Собрание, там же 

утверждалась общая линия ЦК партии по основным животрепещущим вопросам: 

поддержка Временного правительства и война до победного конца. 

Исследование показало, что структура эсеровских полковых комитетов 

Московского гарнизона была автономной от общепартийных комитетов. С ЦК 

партии в непосредственной связи находился только армейский комитет, чем эсеры 

фактически лишали полковые комитеты какого-либо руководства со стороны во-

енных армейских организаций ПСР. 

В условиях города эсеры особенно активно развернули работу по распро-

странению газет и другой печатной продукции среди солдат и офицеров москов-

ского гарнизона. Одной из основных проблем при проведении московскими соци-

алистами-революционерами агитационно-пропагандистской работы среди населе-

ния и войск гарнизона стала нехватка количества партийной литературы и не-

большого тиража газет. Она так и не была решена, не смотря на наличие у город-

ской партийной организации полиграфических мощностей. 

Подчёркивается, что большое внимание в работе полковых комитетов 

обращалось на ведение политико-просветительской деятельности в воинских ча-
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стях. В частях были созданы партийные и общеобразовательные библиотеки, а в 

одном из полков на средства московского комитета ПСР была организована типо-

графия, издававшая брошюры, листовки и прокламации. 

Рассмотрена работа эсеров в Московском гарнизоне по подготовке к вы-

борам в Учредительное собрание и созданию «Положения о выборах в Учреди-

тельное собрание». Обобщены агитационная, пропагандистская и издательская 

деятельность ПСР направленная на сохранение своего влияния на полковые коми-

теты гарнизона и Советы солдатских депутатов. 

Благодаря такой целенаправленной работе московской организации уда-

лось привлечь на свою сторону с марта по октябрь 1917 г. 60 тыс. военнослужа-

щих. 

Во втором параграфе - Противодействие эсеров большевизации Со-

ветов солдатских депутатов осенью 1917 г. - определено, что возникшая к концу 

лета 1917 г. обстановка, связанная с ужесточением курса правительства на подав-

ление революционной стихии, вызвала тревогу у эсеров и выразила стремление 

стабилизировать сложившуюся ситуацию. 

В августе 1917 г., ЦК ПСР поставило задачу вытеснения большевистских 

партийных организаций в войсках и налаживание тесного сотрудничества с новым 

правительством для подготовки единоличного завоевания власти в Советах сол-

датских депутатов. 

Уже 12-15 августа эсеры предприняли попытку сгладить противоречия, 

между социалистическими партиями и буржуазией, приняв участие в проводимом 

Временным правительством Государственном совещании состоявшемся в 

Москве1. Участие эсеров, в котором послужило одной из причин начала отхода от 

них части населения России, в первую очередь, солдат и рабочих, и оживлению 

симпатий к большевистской партии. Ликвидировать имевшиеся внутрипартийные 

разногласия, не удалось. Если социалисты-революционеры видели дальнейшее 

развитие страны через Советы и реформы, то представители противоположного 

                                                 
1Миллер В.И. Солдатские комитеты в русской армии в 1917 г. Возникновение и начальный 

период деятельности. - М.: Наука, 1974. С. 254. 
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политического лагеря склонялись к диктаторскому правлению, жёстким военным 

мерам. Большевики участия в совещании не принимали. 

События, произошедшие во время корниловского мятежа, явились пере-

ломным моментом не только в развитии революции в России, но во всемирной 

истории. Московские эсеры, пользовавшиеся в августе 1917 г. авторитетом и вли-

янием среди различных слоёв населения, имели возможность в борьбе с мятежом, 

взвалив на себя бремя лидерства в дальнейшем прийти к власти в государстве, но 

подвернувшейся возможностью они не воспользовались. Возникшая ситуация 

застала членов ПСР действовавших в Советах солдатских депутатов Московского 

гарнизона, врасплох и они были вынуждены идти на компромисс с большевиками, 

правда, это перемирие действовало только в период мятежа. Московские эсеры 

действовали нерешительно, неоднократно заявляя о поддержке терявшего автори-

тет Временного Правительства, уповая на войну «До победного конца». Уставшая 

армейская масса и мирное население не могли с этим согласиться. С первых дней 

корниловского мятежа социалисты-революционеры начинают стремительно те-

рять влияние среди солдат и рабочих. 

После разгрома корниловского мятежа влияние левого крыла в Москов-

ской организации партии социалистов-революционеров усилилось. Они высказы-

вались против дальнейшей коалиции с кадетами, поддержавшими корниловцев. 

Правое крыло эсеров, которое было за дальнейший союз с кадетской партией, ока-

залось в изоляции и не поддерживалось большинством рядовых членов партии 

социалистов-революционеров. К левому крылу эсеров стала переходить значи-

тельная часть московской организации. Кроме того, на тот момент взгляды левых 

эсеров разделяли и эсеры-максималисты, что позволило им быть в большинстве. 

Именно в это время и происходит переход левого звена ПСР на сторону больше-

виков, что привело к отходу значительной части членов Советов солдатских депу-

татов от идей эсеровской партии. 

Одним из направлений деятельности эсеров в период осени 1917 г., где 

они соперничали с большевиками за привлечение на свою сторону гарнизона 

Москвы, являлась компания по выборам в Совет солдатских депутатов. 
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В ходе выборов эсеры широко применяли систему блоков, соглашений с 

другими социалистическими партиями. Газета «Труд» писала 27 сентября о необ-

ходимости блока социалистических партий: «Исходя из главного аргумента за 

блок, из необходимости единству разнородных партий противопоставить единство 

революционной демократии, следует ответить: блок необходим на общей муници-

пальной платформе между всеми социалистическими партиями, ведущими массо-

вую социально-революционную работу. Различие общих политических программ 

не должно являться препятствием для блокирования на муниципальной платфор-

ме»1. 

Выборы в Советы показали значительное падение авторитета партии со-

циалистов-революционеров среди военнослужащих. Особенно это проявилось на 

выборах в границах Московского гарнизона, где муниципальная компания прохо-

дила в конце июня, августе. 

Число избирателей, голосовавших в Москве за большевиков, увеличилось 

с 34 тыс. в июле до 82 тыс. в сентябре. Абсолютное число голосов за кадетов по-

низилось с 67 до 62 тыс. В итоге: большевики получили 47 %, кадеты - 30, эсеры и 

меньшевики - 18 %. Большевики завоевали 350 мандатов, кадеты - 184, эсеры -104, 

меньшевики - 312. 

Динамика изменений настроений избирателей Москвы в этот период бы-

ла очень существенной. 

Во время выборов в Московскую городскую думу в июле 1917 г. эсеры 

набрали большинство голосов, а их политические противники большевики всего 

12 % голосов, а через 3 месяца, при выборах в полковые комитеты, большевики 

получили уже 52 % голосов. Эти данные говорят об окончательном падении авто-

ритета эсеров в Московском гарнизоне. 

В заключении изложены основные научные результаты исследования, 

показаны новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

Приложения включают сводный материал, в котором отражены резуль-

таты исследования и систематизирован фактический материал диссертации. 

                                                 
1 Труд. 1917.14 (27) сентября. №143. С. 2. 
2 Грунт А.Я. Победа Октябрьской революции в Москве. - М.: Изд-во ИМО, 1961. С. 115. 
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III. Основные положения диссертации нашли отражение  

в следующих публикациях автора: 

Ряд аспектов диссертации отражены в публикациях: 

- Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК: 

1. Эсеры в русской армии накануне Первой мировой войны // Пре-

подавание истории в школе. №2. - М.: 2009. 0,5 п.л. 

- Статьи в сборниках научных трудов: 

2. Печать в Москве: историческая ретроспектива // Россия: ключе-

вые проблемы и решения. Ч. 3. - СПб.: ИНИОН РАН. СЗО РАГС, 2008. 0,3 п.л. 

3. Российская политическая эмиграция 1917-1930 гг. // Гуманитар-

ный вестник. Сб. статей. Вып. 5. - Балашиха: ВТУ, 2004. 0,5 п.л. 
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