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Аннотация. Изучение взаимодействия Мурманского Совета рабочих и солдатских депута-

тов с иностранными интервентами позволяет выявить причины и последствия иностранной во-

енной интервенции в России в период Первой мировой войны, а также понять значение этого вза-

имодействия для исторического процесса.  Исследование представляет собой попытку анализа 

взаимодействия Мурманского Совета и иностранных интервентов с использованием методов ис-

торико - сравнительного, историко - генетического, историко - системного,  метода критиче-

ского анализа и синтеза. Взаимодействие Мурманского Совета и интервентов было обусловлено 

военной угрозой, необходимостью обеспечения безопасности региона и выполнением военных за-

дач, что привело к неоднозначным последствиям. 
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Abstract. Studying the interaction of the Murmansk Soviet Workers' and Soldiers' Deputies with 

foreign interventions allows to identify the causes and consequences of foreign military intervention in 

Russia during World War I, as well as to understand the significance of this interaction for the historical 

process. 

The study is an attempt to analyze the interaction between the Murmansk Soviet and foreign inter-

venors using methods such as historical-comparative, historical-genetic, historical-systemic, critical anal-

ysis, and synthesis. The interaction between the Murmansk Soviet and the intervenors was driven by mili-

tary threats, the need to ensure regional security, and the fulfillment of military objectives, leading to am-

biguous consequences. 
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Введение. 

В настоящее время интерес исследовате-

лей к истории драматических и трагических со-

бытий периода Гражданской войны достигает 

пика. Основная причина этого интереса связана 

с столетним юбилеем с момента начала этого со-

бытия и с тем, что многие аспекты её сюжетов 

остаются недостаточно исследованными.  

Одним из спорных моментов, о котором 

до сих пор идёт дискуссия в отношении Граж-

данской войны в России, является вопрос о вме-

шательстве иностранных государств. Оценки 

иностранной интервенции различаются среди 

советских и зарубежных историков. 

 Подход советской историографии был 

определён идеологическими и политическими 

требованиями своего времени. 

Изучение взаимодействия Мурманского 

Совета с иностранными интервентами в марте 

1918 года имеет высокую актуальность в кон-

тексте исторического анализа событий, связан-

ных с иностранной военной интервенцией в Рос-

сии в период Гражданской войны. Это позволяет 

выявить значение этого взаимодействия для по-

нимания исторических процессов в России и ре-

гионе. 

Научная новизна данного исследования 

заключается в том, что оно представляет собой 

попытку комплексного анализа взаимодействия 
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Мурманского Совета и иностранных интервен-

тов в условиях сложной политической ситуации 

в России в марте 1918 года.  

В работе использованы документальные 

архивные источники, научные публикации, вос-

поминания очевидцев и участников событий. 

Целью данного исследования является 

анализ взаимодействия Мурманского Совета и 

иностранных интервентов в марте 1918 года, а 

также выявление факторов, которые повлияли 

на это взаимодействие. 

Для достижения поставленной цели в ис-

следовании используются следующие методы: 

1. Историко-сравнительный метод, поз-

воляющий сравнить и сопоставить различные 

точки зрения и подходы к анализу событий 

марта 1918 года в Мурманске. 

2. Историко-генетический метод, позво-

ляющий проследить развитие событий в хроно-

логическом порядке и выявить причинно-след-

ственные связи между ними. 

3. Историко-системный метод, позволя-

ющий рассмотреть события марта 1918 года как 

часть более широкого исторического контекста 

и выявить их влияние на развитие региона и 

страны в целом. 

4. Анализ документов и материалов, поз-

воляющих выявить позиции и действия сторон в 

марте 1918 года и оценить их влияние на ход со-

бытий. 

В ходе исследования будут использо-

ваны также методы критического анализа источ-

ников и синтеза, что позволит сделать выводы и 

обобщения на основе полученных данных.  

Также, автором проведён анализ различ-

ных точек зрения и подходов к оценке взаимо-

действия Мурманского совета и интервентов, 

что позволит выявить наиболее обоснованные и 

достоверные выводы. 

 Обсуждение. 

 Советские историки делали акцент на 

мировом заговоре и мировой контрреволюции 

против молодой Советской республики. Ино-

странные историки объясняли причины интер-

венции в основном через военно-политические 

факторы, связанные с Первой мировой войной. 

Американские исследователи рассматривают 

интервенцию как способ предотвратить возмож-

ное перемещение немецких войск с Восточного 

фронта на Западный после заключения совет-

ской стороной Брест - Литовского мирного до-

говора и фактического выхода из мировой 

войны [12]. 

По мнению союзников, высадка могла 

быть облегчена устойчивыми консервативными 

традициями Севера России, возможностью ис-

пользовать находящиеся здесь огромные воен-

ные склады, и помощью непрерывно скаплива-

ющихся на Севере антибольшевистских элемен-

тов.  

По словам Н. Корнатовского, в Мурман-

ске «сосредотачивались различные контррево-

люционные элементы… Личный состав мест-

ного Совета не внушал доверия по части его по-

литической физиономии. В Совдепе и во всем 

городе вообще не было ни одного большевика - 

партийца, а экономическое положение края 

было таково, что не могло к 1918 году создать 

выдержанных, политически зрелых пролетар-

ских масс. Слабый уровень политического раз-

вития рабочих… сильная экономическая отста-

лость всего края, отсутствие подлинных профес-

сиональных революционеров - большевиков – 

все это составляло соответствующую базу для 

антисоветских течений» [6; 7].  

Складывалась «любопытная картина: в 

Мурманске после Октября существовала Совет-

ская власть и орган этой власти, Мурманский 

Совдеп, подчинялся всем декретам централь-

ного Советского правительства, а в действитель-

ности там …советской власти не было» [6; 8].  

По мнению Н. Корнатовского, «подчи-

нение Мурмана Москве носило формальный ха-

рактер с целью выиграть время для создания не-

обходимых условий для отделения края от Со-

ветской России. …Представители средних слоёв 

– средний и младший офицерский состав, инже-

нерно-технический персонал, военные и граж-

данские чиновники, средние и мелкие торговцы 

и предприниматели, в большинстве своём при-

держивались просоюзнической ориентации. Ко-

ренное население Мурмана было в массе индиф-

ферентно...  Наиболее революционная часть 

населения выбыла, в первую очередь солдаты и 

матросы, партийные организации большевиков 

ослабли и распались. В самом Мурманске «оста-

лись лишь большевики одиночки» [5, с. 53]. 

1 марта 1918 года, заместитель председа-

теля Мурманского Совета рабочих и солдатских 

депутатов А. Юрьев запросил инструкции у 

Совнаркома по взаимоотношениям с союзни-

ками и получил телеграммой указание наркома 

Л.Д. Троцкого «принять всякое содействие со-

юзных миссий» в борьбе с немцами и белофин-

нами. 

Этот факт считается некоторыми исто-

риками документальным основанием для, так 
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называемой, «интервенции по приглашению» – 

доктрины вмешательства стран Антанты во 

внутренние дела РСФСР в годы Гражданской 

войны. 

На следующий день, 2 марта 1918 года, 

Управление Народной коллегии Мурманского 

края, заключило словесное, но дословно запро-

токолированное соглашение с представителями 

Антанты «О совместных действиях англичан, 

французов и русских по обороне Мурманского 

края», согласно которому началась высадка со-

юзного десанта в Мурманске. По соглашению с 

Мурманским Советом с целью охраны Мурман-

ского порта и железной дороги от нападения 

немцев и белофиннов, 6 марта в городе выса-

дился отряд английских морских пехотинцев 

[2].  

Во второй половине 1917 года в русской 

армии начались волнения и дезертирство. В ре-

зультате, союзники приостановили поставки 

своей военной помощи, однако, они фактически 

все ещё продолжались по уже заключённым 

контрактам. Военное оборудование складирова-

лось в Мурманске и Архангельске. Сразу после 

победы Октябрьской революции Ленин и его 

сторонники объявили о планах выхода из войны 

и начали переговоры с Германией. Это вызвало 

беспокойство Англии, которая стремились вос-

становить восточный фронт Первой мировой 

войны. Однако для этого требовалось свергнуть 

советскую власть. 

Таким образом формировались планы 

вооружённой интервенции. В апреле 1918 года 

Германия высадила десант в Финляндии и 

вскоре усилила своё влияние на всей территории 

страны. Возникла угроза захвата немецкими 

войсками стратегически важных портов Коль-

ского полуострова. 

Это послужило толчком к осуществле-

нию планов интервенции стран Антанты. Рус-

ский Север стал первой точкой распространения 

этой интервенции. 

Интервенция на севере России, как часть 

общего плана уничтожения советской респуб-

лики международным империализмом, была 

осуществлена США, Великобританией, Фран-

цией, Италией и Финляндией. Северная терри-

тория рассматривалась Антантой как удобная 

база для продвижения вглубь страны и поддер-

жания внутренней контрреволюции.  

Морские пути, связывающие Мурманск 

и Архангельск с портами капиталистических 

стран, обеспечивали быстрое перемещение 

войск и техники интервентов. 6 марта в Мурман-

ский порт вошёл английский крейсер «Глория» 

с десантом морской пехоты (170 человек, 2 ору-

дия) [4, с. 5]. 

Союзники ограничивались высадкой де-

сантов на окраинах страны под предлогом за-

хвата военных грузов, которые поставлялись 

Российской империи и не должны были до-

статься немцам. Прежде всего, это затронуло 

молодой город на русском Севере — Романов - 

на - Мурмане, который через несколько месяцев 

после Февральской революции 1917 года стал 

называться Мурманском. Город строился как 

исходный пункт железной дороги, которая 

должна была соединить Петроград с портом у 

единственной незамерзающей бухты России на 

Атлантике. Население Александровского уезда 

с площадью 130 210 кв. вёрст в 1914 г. состав-

ляло 12 456 чел. Указ о начале строительства же-

лезной дороги был подписан императором 8 (21) 

июля 1915 года, а движение по ней было офици-

ально открыто 25 ноября (8 декабря) 1916 г. 

В 1917 году в Мурманске проживало 

около 20 тыс. рабочих — они были сосредото-

чены в бараках. Новый порт принимал значи-

тельно больше грузов, чем мог их отправить 

дальше, что привело к тому, что город был зава-

лен привезёнными союзниками материалами.  

В марте 1917 года в Мурманске возник 

Совет, который с августа 1917 года начал боль-

шевизироваться. После перевыборов в ноябре 

1917 года в нем ещё больше укрепились позиции 

большевиков. Совет сотрудничал с ЦК Мурман-

ского укреплённого района (Центромур) и Сове-

том железнодорожников (Совжелдор) [1].  

Совет наладил хорошее сотрудничество 

и с главным начальником Мурманского укреп-

лённого района к.-адм. К. Ф. Кетлинским. Для 

борьбы с немецким флотом и, прежде всего, с 

подводными лодками, была создана флотилия, в 

составе которой были линкор, крейсер, мино-

носцы и тральщики.  В январе 1918 года нача-

лась демобилизация матросов, начиная с при-

званных в 1907—1910 гг. К концу февраля до-

мой были отпущены уже и призванные в 1917 

году. В результате, часть кораблей будет сдана в 

порт на консервацию, на линкоре «Чесма» оста-

лось только 80−85 чел. Из Мурманска уехало 

около 90% солдат и матросов, и 8−9 тысяч рабо-

чих — срок действия контрактов истекал. 

28 января при невыясненных обстоя-

тельствах был убит Кетлинский — убийц не 

нашли, хотя и подозревали нескольких матросов 

с крейсера «Аскольд». 
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Мурманский Совет в новых условиях 

превратился в антибольшевистскую силу, что 

немедленно сказалось впоследствии. Во время 

германского наступления в феврале 1918 г. со-

ветское правительство в лице Троцкого при-

знало возможность «содействия союзных мис-

сий» для защиты Мурманска. Немцы действо-

вали в Финляндии, её север был опорой финских 

«белых», опасения были небеспочвенными [1].  

Результаты исследования взаимодей-

ствия Мурманского Совета и интервентов 

можно сформулировать следующим образом: 

- В марте 1918 года Мурманский Совет и 

иностранные интервенты установили тесное 

взаимодействие, которое было обусловлено ря-

дом факторов, включая военную угрозу со сто-

роны Германии, необходимость обеспечения 

безопасности Мурманского порта и железной 

дороги, а также стремление союзников к кон-

тролю над ресурсами региона. 

- Взаимодействие Мурманского Совета 

и интервентов носило сложный и противоречи-

вый характер.  

С одной стороны, оно способствовало 

обеспечению безопасности региона и выполне-

нию военных задач.  

С другой стороны, оно создавало напря-

жённость в отношениях между местными жите-

лями и интервентами, а также вызывало недо-

вольство среди населения. 

Основными факторами, которые повли-

яли на взаимодействие Мурманского Совета и 

интервентов были: 

- политическая обстановка в России и в 

мире; 

- военные угрозы и военные действия; 

- экономические интересы сторон; 

- культурные и национальные различия. 

9 марта 1918 г. в Мурманске высадился 

первый вооружённый английский отряд. За ним 

вскоре прибыли крупные контингенты амери-

канских, английских и французских войск. В со-

глашении, подписанном с работниками Мур-

манского Совета, представители Англии, Фран-

ции и Соединённых Штатов обязались не вме-

шиваться во внутренние дела края.  

В действительности, интервенты 

насильственно разгоняли организации трудя-

щихся, вершили расправу над жителями. 

В Кеми англо-французский отряд разогнал 

местный Совет и расстрелял его руководителей. 

1  августа флот интервентов появился под Ар-

хангельском. На следующий день в  городе вы-

садился вражеский десант. Интервенты органи-

зовали контрреволюционный переворот и со-

здали марионеточное белогвардейское «прави-

тельство» во главе с «народным социалистом» 

Чайковским [3, с. 43]. 

Результаты. 

Исследование взаимодействия Мурман-

ского Совета и интервентов позволяет сделать 

следующие выводы: 

- Это взаимодействие было неизбежным 

и необходимым в условиях военной угрозы и не-

стабильности в России в 1918 году. 

- Оно оказало значительное влияние на 

ход исторических событий в регионе и стране. 

- Его последствия были неоднозначными 

и противоречивыми. До сегодняшнего времени 

– это дискуссионный вопрос, на который нет од-

нозначного ответа. 

Заключение. 

Как мы видим, после изучения историче-

ских источников и интерпретации этих событий 

разными источниками, подходы к анализу собы-

тий Северной интервенции 1918 года различны 

вплоть до диаметрально противоположных. Ке-

ренский, Деникин, Чайковский [9; 10; 11] и их 

соратники видели в интервентах своих союзни-

ков и спасителей, а большевики и последующая 

вся «большая советская историческая наука» 

представляла интервентов как захватчиков и ок-

купантов.  

Предстоит ещё в дальнейшем продол-

жить исследования этой интереснейшей темы, 

которая до сих пор очень актуальна и весьма 

злободневна, ибо и сегодня страны Запада очень 

неравнодушно смотрят в сторону нашей Ро-

дины.  

Интервенция на севере России, извест-

ная также как Северорусская экспедиция, Ар-

хангельская кампания и Мурманское развёрты-

вание, представляла собой часть интервенции 

союзников в ходе Гражданской войны в России 

после Октябрьской революции.  

В итоге, Белое движение потерпело по-

ражение, и союзные войска под командованием 

Великобритании отошли из Севера России по-

сле целого ряда оборонительных операций про-

тив большевиков. 
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