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ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация: Существовало три составных источника поражения России в Первой 

мировой войне: враги, союзники, передовое российское общество. В ходе войны часть мирных 

предприятий было переведено на военное производство, но промышленный потенциал России 

в 1914 году был слабым. Потому что было слабо развито машиностроение, промышленность 

не успевала за потребностями фронта, так как кустарная промышленность не способна 

удовлетворить потребностям многомиллионной армии. В России были особые органы 

управления обороны, но не налажены были экономические связи между ними. Финансовая 

система России оказалась недостаточно прочной, так как часть буржуазии была оппозиционно 

была к царизму. У местной промышленности губернии не хватало средств и кадров для 

удовлетворения фронта. 

Abstract: There were three main sources of Russia's defeat in the First World War: enemies, 

allies, and advanced Russian society. During the war, some of the peaceful enterprises were 

transferred to military production, but the industrial potential of Russia in 1914 was weak. Because 

mechanical engineering was poorly developed, the industry could not keep up with the needs of the 

front, since the handicraft industry was not able to meet the needs of a multi-million army. Russia 

had special defense management bodies, but economic ties between them were not established. 

Russia's financial system proved to be insufficiently robust, as part of the bourgeoisie was in 

opposition to tsarism. The local industry of the province did not have enough funds and personnel to 

meet the needs of the front. 
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Каждая война приносит огромный убыток, вступать в войну надо подготовленным, 

иначе победа будет трудно достижима. Еще римский историк Карнелия Непота писал: 

«Хочешь мира, готовься к войне». Древняя мудрость, многократно проверенная историческим 

опытом. Первая мировая война продолжалась 4 года с 1914 по 1918 год. В ней участвовало 38 

государств. Предпосылкой стало то, что: крупные европейские держали стали вести борьбу за 

территории и рынки сбыта в мире. Мартин Гилберт в книге «Первая мировая война» 

подчеркивает, что в Германии необходимо начать войну, чтобы не проиграть битву за мировое 

господство. Война для немцев была биологической необходимостью. Амбиции немцев 

возрастали с ростом промышленной мощи страны. Она стремилась к колониальной экспансии, 

морскому могуществу, доминирующей роли в Европе и влиянию на азиатских мусульман. 
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После 1871 года Германская, Бельгийская, Британская империи продолжали расширять свои 

заокеанские владения. Были амбициозные планы на Балканы у России. Она вступала в роли 

защитника славян. У самой русской границы на территории Австро-Венгрии жили три 

славянских меньшинства, которым покровительствовала Россия: украинцы, русины и поляки. 

Австро-Венгрия балансировала между многочисленными национальными меньшинствами. 

Потеря Сербии грозила Австро-Венгрии распадом. В 1892 году Франция и Россия сближаются 

и благодаря переговорам между Россией, Францией и Англией возникла Антанта. Вильгельм 

II опасался данного союза. Он мечтал о том, чтобы Германию уважали, боялись и 

одновременно восхищались ею. В 1882 году Германия вовлекла в свою орбиту Италию и 

создала Тройственный союз. Между этими союзами были глубокие трения. Германия мечтала 

сравняться с Великобританией в военно-морской мощи. ВМФ Германии был увеличен на 

пятнадцать тысяч солдат и офицеров. В 1912 году победа Сербии в Первой Балканской войне 

с Турцией нанесла серьезный удар по престижу Германии. Территориальные приобретения 

славянского государства угрожали австрийскому господству на Балканах. Поэтому, Австрия 

должна была действовать жестко, иначе она утратит контроль над сербами. После окончания 

балканских войн на защиту германских ценностей встала Австрия. Под давлением Австрии 

Турция создала независимую Албанию, тем самым отрезав Сербию от выхода к Адриатике. 

Греция закрыла Сербии доступ к Эгейскому морю. Территориальная алчность сыграла 

большую роль в укреплении теории о необходимости войны. Мир разделился на два фронта с 

одной стороны был Тройственный союз – военный блок Германии, Австро – Венгрии и 

Италии, с другой Антанта (согласие) – военный блок Великобритании, Франции и России. 

Непосредственным поводом военного конфликта стало убийство наследника 

австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, которое произошло в г.Сараево 28 

июня 1914 г. Император Австро-Венгрии Франс Иосиф, узнав об убийстве племянника, 

произнес: «Высшей силе было угодно восстановить порядок, который я не смог удержать». 

Будущая жена принца Фердинанда не была королевских кровей, и будущий брак не 

соответствовал королевской династии. В Европе было всеобщее возмущение, которое привело 

к вспышке антисербских настроений в Вене. Война слепой ненависти к Сербии прокатилась 

по всей Австро-Венгрии. Между Россией и Сербией был договор о взаимной помощи. 

Германия, Австро-Венгрия объявили войну России. «Вы совершаете преступное дело, – сказал 

Сазонов послу Германии. Вы могли предотвратить войну, но вы не желаете этого». Так 

началась Первая мировая война [1,с. 61]. 1 августа 1914 г началась первая мировая война, 

самая кровопролитная и дорогостоящая. К сожалению, Россия проиграла в этой войне. 

Причинами поражения являлись слабость экономического развития России, враги, союзники, 

передовое российское общество. Первая мировая война породила потребность коренной 

перестройки механизма функционирования российской промышленности. Преобразование 

фабрично-заводской индустрии. было немыслимо без создания законодательной базы. 

Первым законодательным актом стал закон «О некоторых мерах финансового характера в 

виду обстоятельств военного времени» от 27 июля 1914 года. Он отменял обмен 

государственно кредитных билетов на золотую монету. В конце 1915 года. 10-ти рублевые 

золотые монеты продавались за 16-17 рублей, кредитные знаки вытеснили из обращения 

золото, серебро. Остались только бумажные деньги. К началу 1917 года покупательная 

способность рубля упала в 7 раз, результатом этого стал рост цен на продовольствие, сырье, 

повысилась стоимость промышленных товаров, уровень жизни населения снизился [2,с. 67]. 

Военные расходы с июля 1914 года до конца 1917 года составляли 50 млрд.руб. Они 

покрывались за счет внутренних и внешних займов. Пятьдесят миллионов фунтов стерлингов 

было выдано Францией для укрепления боеспособности России. Займы увеличили 

государственный долг России до 60 млрд [3,с. 208]. 
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На уплату одних только процентов по долгу ежегодно нужно было тратить 3 млрд, 

столько сколько составлял весь государственный бюджет России. 

Вторым источником расходом являлась бумажноденежная эмиссия и увеличение 

налогов. До конца 1914 года были изменены ставки обложении 12 видов косвенных налогов 

(акциза со спирта, спичек, табака), введены 2 новых налога железнодорожных грузов и налог 

на хлопок. Были увеличены ставки обложения по всем видам прямых налогов, введен налог 

на телефонные аппараты в размере 10р., налог с недвижимости повышен до 8%, поземельный 

налог увеличен,повышены оклады основного промыслового налога на 50% [4,с.209]. Перед 

войной в июле 1914 года, в обращении находилось около 2,4 млрд. руб. С началом войны 

количество бумажных денег стало быстро расти и в марте 1917 года достигло 11,8 млрд руб. 

В стране началась инфляция. Раскручивающаяся инфляционная спираль привела к росту цен: 

в 1914 г. – на 28,7%, 1915 г. – на 20,2%, в 1916 г. – уже более чем на 93%. Наиболее сильно 

инфляция ударила по рынку продовольствия и промышленных товаров повседневного спроса; 

так, к июню 1915 г. цена гречки выросла в 2 раза, ржаная мука подорожала на 51%, хлопок- 

на 57%, шерсть – на 35%, в то время как золото – только на 20%. Были введены запреты на 

вывоз продовольствия за границу. 9 сентября 1916 года был издан приказ особого совещания 

по продовольствую, об установлении твердых цен на хлебные продукты [5,с. 82]. 

4 сентября 1914 года был издан закон, регулирующий работу промышленности. 

Нормативный акт предусматривал, что предприятие занимавшееся изготовление военной 

продукции, должны ставить военные заказы первыми в порядке очередности исполнения. 

Если собственник отказывался принять военный заказ, то фабрика могла быть временно взята 

в распоряжение правительства. Если владелец предприятия не приходил к соглашению, власти 

оставляли за собой изъять с завода сырье и материалы, компенсируя их стоимость [6,с. 150-

151]. Решающим фактором в любой войне является военно-промышленный потенциал страны. 

Он определялся наличием военных заводов. Для военных заводов нужны станки, металл, 

каменный уголь, для перевозки военных грузов нужен транспорт. В России военно-

промышленный потенциал был относительно слабым, потому что слабо было развито 

машиностроение: большинство станков для промышленности приходилось импортировать. 

Россия использовала в военных действиях запасы оружия боеприпасов, накопленные в мирное 

время. Фронт перемолол накопленные запасы за первые месяцы войны, а промышленность не 

успевала. Она производила меньше оружия и боеприпасов, чем требовал фронт. Русская армия 

была хуже вооружена, чем немецкая. К началу Первой мировой войны в русской армии на 

одно орудие приходилось тысячу снарядов, а в Германии полторы тысячи. Русская пехотная 

дивизия имела 1,5 раза меньше орудий, чем немецкая. Тяжелых орудий было у России 240, у 

Германии 3 тысячи [7,с. 455] Часть мирных предприятий было переведено на военный 

лад. Российские промышленники не сопротивлялись перевода своих предприятий на военное 

производство. Дело в том, что военные заказы были выгодными, чистая прибыль 

металлургических заводов составляла 50% на затраченный капитал, металлообрабатывающих 

– 80 %. 

Но значительная часть денег, розданная казной для выполнения военных заказов, 

пропала в пустую, так как, например, Коломенский или Краматорский заводы, не могли 

самостоятельно освоить простое производство трехдюймовых гранат. Бесплодным оказались 

заграничные заказы. Перед войной союзники охотно вооружали Россию, но с начала войны 

новые заказы они уже не принимали, а изготовленное по старым заказам оружия стали 

забирать для своих армий [8,с. 204] 17 октября 1914 года закон дополнило положение об 

установление надзора за деятельностью промышленных заведений. Россия обратилась к 

Америке, не участвовавшей в войне. Здесь были размещены артиллерийские заказы на 2 млрд 

золотых рублей. Через некоторое время выяснилось, что заводы, которые должны были 
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выполнять эти заказы, еще не построены. Тогда в Америку были направлены 2 тыс.русских 

специалистов, которые помогли наладить производство к 1917г. В Россию заказанные пушки 

так и не попали. России пришлось обеспечить себя вооружением только за счет своей 

промышленности. Американский журналист Джон Рид в очерке « Как они воевали» приводит 

чудовищные факты взяточничества и хищения из-за нехватки боеприпасов гибли или 

попадали в плен целые полки, а под Архангельск скапливались горы снарядов, привезенных 

из Англии и не доставленных на фронт, потому что железнодорожному начальнику не дали 

взятку [9,с. 50-61]. 

Военное производство выросло в 2-3 раза, только к концу войны, промышленность уже 

удовлетворяла потребности фронта в оружии и боеприпасов. Производство снарядов, которых 

особенно не хватало в начале войны, выросло в 40 раз. Было налажено производство тяжелой 

артиллерии, и у Россия было уже 1,4 тяжелых орудий. На 70% выросла производительность 

труда в промышленности. Такой успех был достигнут благодаря созданию государственных 

органов. Для координации работы отдельных ведомств с лета 1916 года начинают создаваться 

особые совещания по обороне, в задачи новых органов входило: требовать от частных 

предприятий военных заказов, отчету по их выполнению, отстранять директоров, в случае 

отказа к выполнению военных заказов. 

Особые совещания по топливу занимались распределением топлива между 

потребителями, могли реквизировать топлива по фиксированным ценам, арестовывать и 

передавать фронту. Особое совещание по продовольствие проводило проверку наличия 

продуктов, в случае необходимости могло проводить реквизицию. Особые совещания по 

перевозкам устанавливали порядок принудительного пользования транспорта в 

государственных и общественных целях. В России такими органами стали четыре Особых 

совещания, образованных в 1915г – по обороне, топливу, перевозкам и продовольствию. 

Главным из них было Особое совещание – по обороне, которое ведало военной 

промышленностью, распределяло военные заказы, а также объединяло действие трех 

остальных Особых совещаний. Особое совещание по обороне объединило заводы в группы 

для выполнения военных заказов. Например, большинство крупных заводов Западного Урала 

были подчинены Мотивилихинскому артиллерийскому заводу. Они отливали металлические 

болванки для пушечных стволов, грубо обтачивали стаканы для снарядов, а вся тонкая работа 

проводилась в цехах артиллерийского завода. Такое промышленное кооперирование и 

позволило существенно увеличить производство вооружений [10,с. 253]. 

Уже в самом начале Первой мировой войны Россия начала перевод большинства 

заводов и фабрик страны на выпуск военной продукции. 

Начавшаяся еще до начала боевых действий мобилизация затронула и мирное 

производство. Уже к 1916 г. на нужды обороны работало 3 864 бывших гражданских 

предприятия, на которых трудились около 1 894 тысяч рабочих. Всего в стране насчитывалось 

4 698 заводов и фабрик, с общим числом работников 2 443 тысячи человек. Таким образом, 

через два года войны на нужды фронта работало 82% всех имеющихся в стране предприятий 

и 77,5% рабочих. Ежегодно на оборону государство тратило 1/3 своего дохода [11,с. 384]. 

Одним их источников покрытия военных расходов была работа губернских военных 

предприятий. Курская губерния помогала фронту. 

Во время Первой мировой войны на территории Курской губернии 

были созданы: 

– Курское отделение Военно-промышленного комитета 

– военно-технический отдел при Курском комитете Всероссийского Союза городов 

Военно-промышленный комитет заключил договоры с. Предприятиями на производство 

военного снаряжения. Курско-Ржавский завод сахаропроизводства, расположенный в селе 
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Марьино Рыльского уезда, занимался изготовлением тяжелых киркомотыг для нужд армии. 

Курский механический завод, расположенный на ул. Шоссейной, взял на себя производство 

снарядов для миномета Дюмезиля. Машиностроительный завод Уфимцева, находившийся в г. 

Курске, планировал наладить производство 6 000 ручных чугунных гранат германского 

образца, каждая из которых стоила 2 руб. 75 коп [12,с. 65]. 

Солдаты на фронте нуждались не только в вооружении, но и в продовольствии. В связи 

с этим в Фатежском уезде было организовано производство сухофруктов для потребностей 

действующей армии. 

В Суджанском уезде производством стратегически значимой для армии продукции 

занялась Миропольская сапожная мастерская, которая выполняла заказ интендантства на 

поставку обуви для солдат. 

На нужды армии работали: 

– Краснояружский свеклосахарный завод наследников П.И. Харитоненко, 

расположенный в Грайворонском уезде; 

– мастерская Ракитянского имения княгини З.Н. Юсуповой. 

В регионе работало 11 предприятий. К их числу относились: – чугунно- литейный завод 

В.А. Печке и кожевенный завод В.М. Лаврова, расположенные в г. Курске; – курская слесарная 

мастерская А.Г. Уфимцева, которая производила двигатели для аэропланов, мешки, военные 

снаряжения, снаряды, обувь. 

С началом войны для оборонной промышленности пришлось перепрофилировать 

имеющиеся предприятия. Так, например, чугунно- литейный и машиностроительный заводы 

В.П. Гайдукова, расположенные в г. Курске, перевели часть своего производства на выпуск 

гранат и мин для фронта. Всего заводы произвели боеприпасов на сумму 90 000 рублей, а 

сугубо мирный Рыльский сахарный завод М.И. Терещенко после преобразования также 

занялся выпуском гранат для действующей армии. 

Сумма договора на поставку составила 177 800 руб [13,с.1,3]. 

Между Курским военно-промышленным комитетом и кузнецами- кустарями 

Орликовской и Обуховской артелей Старооскольского уезда 8 февраля 1916 г. был подписан 

договор на поставку для фронта 16 тыс. обозных и верховых подков. Сотрудничество с 

кустарями стало обычной практикой в организации военного производства в Курской 

губернии. В качестве примера можно привести сотрудничество Союза городов с крестьянином 

села Большие Бутырки Тимского уезда Коршиковым, он брал на себя обязательство до 20 

июля 1916 г. поставить на склад комитета 2 000 пар валенок. 

Всего по губернии удалось «наскрести» 29 403 пары лаптей и 13 173 чуней (лапти из 

пеньковой веревки). Вся эта операция обошлась в 37 627 руб. 90 коп. Курская губерния внесла 

огромный вклад в дело снабжения армии обувью в годы Первой мировой войны. Только в 

период с ноября 1914 по февраль 1915 г. в губернии было изготовлено и отправлено в 

Варшавский склад 8 850 пар сапог, а за весь 1915 год действующая армия получила от курских 

производителей 65 407 пар обуви. За весь период Первой мировой войны для нужд армии было 

произведено более 65 млн пар сапог. [14,с.1,12,13]. 

С самого начало первой мировой войны Курская губерния выполняла военные заказы, 

часть заказов были возложено на кустарное и непрофильное производство, поэтому 

эффективность такой работы была невысока. Однако в производстве сапог для армии, 

добилась определенных успехов. В ходе войны часть мирных предприятий было переведено 

на военное производство, но промышленный потенциал России в 1914 году был слабым. 

Потому что было слабо развито машиностроение, промышленность не успевала за 

потребностями фронта, так как кустарная промышленность не способна удовлетворить 

потребностям многомиллионной армии. 
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Главными врагами России была Германия и Австро-Венгрия. Германия хотела вывести 

Россию из войны. Для осуществления этих целей было два пути: сепаратные переговоры и 

перемирие на условиях Германии, дворцовый переворот и революция. На переговоры Россия не 

пошла. У немецкого генштаба для России осталась только революция. Здесь Берлину повезло, 

свои услуги предложил Александр Парвус. Он имел обширные связи с русской политэмиграции. 

Разработал план выведения России из войны путем революции. Основой этого плана была опора 

на профессиональных революционеров: большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов. Для 

реализации этой деятельности выделено пять миллионов марок. Получив деньги, Парвус начал 

работу по дискредитации власти. Были куплены все столичные печатные издания, платные агенты 

Парвуса вошли в рабочие группы Центрального военно-промышленного комитета, 

возглавляемого Гучковым. Германский Рейсхбанк оформил кредиты на русских эмигрантов: 

Ленина, Зиновьева, Каменева. Об этом подтверждает документ из российских архивов: «В архиве 

министерства юстиции дела об измене Ленина, Зиновьева и других изъят приказ имперского 

банка платить деньги Ленину за пропаганду мира в России» [15, Д.226]. 

Относительно России у англичан была своя революция. Россия должна была безотказно 

воевать, не считаясь с потерями, до полной победы Антанты. Они хотели свержения 

непокорного царя, создания Временного правительства под руководством Великобритании. 

Лорд Мильнер прибыл в Петроград и предложил Николаю II подписать меморанду, в котором 

предлагалось: ввести в главный штаб русского верховного главнокомандующего союзных 

представителей с правом решающего голоса, обновить весь командный состав русской армии, 

подчинить русского правительство Государственной думе [16, с. 35]. Но Николай II не 

согласился подписать документ. 2 марта 1917 отрекся от престола. В США по этому известию 

города украсили государственными флагами. Глава французской военной миссии при царской 

Ставке генерал Морис Жанен записал в своём дневнике, что революция в России 

руководилась англичанами, а конкретно лордом Мильнером и сэром Бьюкененом [17]. И, 

наконец, третья главная сила – прогрессивное общество. Движущими силами стали мировое 

масонство, а также социалистические и националистические круги, активно действующие на 

немецкие и австрийские деньги. Масонские ложи действовали в крупных городах России: 

Москва, Петроград, Киев, Екатеринбург. Среди царских министров, их заместителей было 

восемь членов масонских лож: Полеванов – военный министр, Кутлер и Барг – министерство 

финансов, Федоров – министерство торговли и промышленности. В Государственной Думе 

действовало сорок масонов, образовалась даже специальная думская ложа, возглавляемая 

Ефремовым. В Государственном Совете сидели масоны Гучков, Ковалевский и Полеванов. 

Масонство проникло в предпринимательскую среду, под их контролем находилась большая 

часть СМИ и издательства, газеты. Методы масонства на территории России были известны: 

ложь и клевета о власти, нападки на царя и его окружение. 

Главным средством подрывной деятельности были общественные организации. 

Особым вниманием пользовалась деятельность Земгорода в армии, в которой насаждалось 

неуважение верховному руководству и расшатывание военной дисциплины. В 

государственных органах бесконтрольно тратились деньги, присутствовало кумовство при 

определении служащих, отсутствовала система контроля за госслужащими. В конце 1915 года 

общественные организации добились того, что значительная часть дела по снабжению 

Петрограда продовольствием перешла под контроль Городской Думы, возглавляемая масоном 

Шингаревым. Инженер Грунвальд, служащий Городской Думы, помогал закупать уголь по 

завышенным ценам. Схваченный за руку, он был выручен из беды масоном Ю.Н.Глебовым, а 

И.Шингарев взял под опеку Общество оптовых закупок. Это общество занималось 

махинациями, продавая продукты горожанам по завышенной цене [18, л.60]. 2 марта 1917 года 

в газетах был опубликован знаметый «Приказ No1» 
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Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, по которому ликвидирован 

принцип армейской дисциплины – единоначалия. Временное Правительство подписало этот 

приказ, хотя провозгласило принцип «войну до победного конца». Так началось разложение 

восьмимиллионной русской армии. 

Военные потери России 1700000 человек. Потери Центральных держав, проигравших 

войну, составляли 3500000 солдат, павших на поле боя. В среднем во время войны ежедневно 

расставались с жизнью 5600 солдат. 

Главными причинами поражения России были её враги в лицеГермании, Австро-

Венгрии, лицемерная позиция союзника. В России для ведения военных действий были 

созданы особые органы управления обороны, но не налажены были экономические связи 

между ними. Финансовая система России оказалась недостаточно прочной, так как часть 

буржуазии была оппозиционно была к царизму. У местной промышленности губернии не 

хватало средств и кадров для удовлетворения фронта. 
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