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В годы Первой мировой войны воздушный флот Германии осуществлял бомбардировку 

крупных административных центров и городов в тылу России. В результате таких налетов возрас-
тало гибель среди мирного населения. Эти события заставили военное руководство России присту-
пить к разработке и реализации мероприятий по защите населения от воздушного нападения. 
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В первые месяцы Первой мировой войны все значительнее возрастало влияние 
роли экономики и промышленности на ход войны. В связи с этим военное командо-
вание всех стран пришло к осознанию того, что для достижения победы необходимо 
активное воздействие на тыл противника. Для решения этой задачи наиболее резуль-
тативным стало применение воздушного флота. Поэтому с целью дестабилизации 
общества, государственного управления и нарушения работы промышленности про-
тивоборствующие стороны начали активно использовать военные дирижабли и 
аэропланы. Можно сказать, что Первая мировая война открыла эру стратегических 
бомбардировок. 

Такие бомбардировки приносили ущерб не только объектам народного хозяй-
ства, но и влекли за собой гибель среди гражданского населения. При этом неизбеж-
ность такого исхода, как большое число жертв мирных жителей при проведении воз-
душных бомбардировок густонаселенных центров, прекрасно осознавали все сторо-
ны [1, с. 160]. Поэтому в России наравне с развитием авиации стали проводиться 
мероприятия, направленные на противодействие воздушным налетам противника. 
Начала зарождаться и структурно формироваться система воздушной обороны, 
в рамках которой стали проводиться мероприятия по защите населения от воздушно-
го нападения.  

В годы войны воздушная оборона представляла собой стройную систему, чьи 
силы и средства можно было разделить на три группы: 

 активные средства, способные уничтожать летательные аппараты противни-
ка в полете. К ним относились: наземные средства зенитного огневого поражения 
и истребительная авиация; 

 пассивные средства обороны (местной обороны, в последующем – граждан-
ской обороны), способные затруднить выполнение противником задач и уменьшить 
наносимый им вред объектам удара с воздуха. Это средства маскировки, имитации 
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объекта, фортификационные сооружения, противопожарные средства, а также сред-
ства связи и оповещения населения о воздушном нападении; 

 вспомогательные, включающие средства службы наблюдения, прожектор-
ных и метеорологических служб [2, с. 6]. 

Среди первоочередных задач воздушной обороны в России стояла разработка 
мер по недопущению полетов средств воздушного нападения противника над столи-
цей и резиденцией императора в Царском Селе [3]. Обстановка, сложившаяся в 
начале осени 1914 г., не исключала возможности появления авиации противника на 
территории России. В середине сентября 1914 г. над территорией Финляндии были 
замечены германские дирижабли, что потребовало от русского венного командова-
ния срочно создавать воздушную оборону Петрограда [4]. 

В декабре 1914 г. приказом главнокомандующего 6-й армией, прикрывающей 
российскую столицу, генерала от артиллерии К.П. Фан-дер-Флита была введена спе-
циальная инструкция, согласно которой впервые была организована воздушная обо-
рона Петрограда и его окрестностей. Начальником воздушной обороны был назначен 
генерал-майор Г.В. Бурман, в прошлом инженер, сам разрабатывающий технические 
новинки для армии [5].  

Оказание помощи войскам в организации мер защиты от воздушного нападения 
осуществляло военное руководство Кронштадтской и Выборгской крепостей, а так-
же гражданская администрация и полиция Петроградской губернии [6].  

Организация воздушного наблюдения на дальних подступах к Петрограду (до 
200–300 км) находилась в ведении Министерства внутренних дел, которое имело 
сеть своих постов преимущественно на железнодорожных станциях, оборудованных 
телеграфными и телефонными средствами связи [7]. 

Однако итоги кампании 1914 г. и увеличение воздушной группировки против-
ника потребовали вместе с совершенствованием системы воздушной обороны Пет-
рограда приступить к разработке мер защиты населения. 

Менее чем через полгода с момента выхода приказа, 29 апреля 1915 г. главноко-
мандующим 6-й армией была введена Инструкция для действия частей, назначенных 
для борьбы с воздушным противником. Она обязывала столичного градоначальника 
осуществлять посредством полиции оповещение населения с предупреждением укры-
ваться в подъездах и воротах и не выходить на улицы. Предписывала также направлять 
пожарные команды без вызова на место, куда будет брошена бомба [8].  

Вопросы защиты мирного населения в системе воздушной обороны Петрограда, 
в первую очередь, по своевременному оповещению граждан о грозящей опасности с 
воздуха и соблюдению мер светомаскировки в темное время суток приобрели особое 
значение. Так, тушение уличного освещения Царского Села и Петрограда, а также 
внутри административных и жилых зданий осуществлялось централизованно по ука-
занию начальника воздушной обороны Петроградского района. Оно сопровождалось 
секретным паролем (по телефону), на основании которого все электрические станции 
прекращали свою работу. При этом уличное освещение отключалось через 15 мин, 
а внутреннее – через 30–40 мин по получению приказа. Одновременно останавлива-
лось трамвайное движение и работа заводов, которые могли демаскировать клубами 
выпускаемого пара свое местонахождение [9]. 

Оповещение населения в Царском Селе осуществлялось с помощью электриче-
ских сирен «условным предупредительным сигналом». При этом освещение города 
дважды прекращалось на 1 мин каждый раз, с короткими перерывами между ними, 
после чего оно «прекращалось совершенно на все время тревоги» [10]. 

Применение немецкой армией в 1915 г. химического оружия также создавало 
угрозу для населения. Так, наравне с обычными фугасными авиационными бомбами 
Германия начала использовать на Восточном фронте так называемые авиабомбы 
промежуточного варианта, т.е. зажигательные авиационные бомбы с «удушливым 
газом». Бомбардировке подвергалось значительное количество административных 
центров России, что потребовало в ходе разработки мер защиты объектов и населе-
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ния от воздушного нападения особое внимание уделять противохимической обороне, 
схожей по своему содержанию с защитой войск от химической угрозы на фронте [2, 
с. 43]. Так, в войсках помимо индивидуальных средств защиты имелись окопные 
(коллективные) средства массовой защиты: вода для смачивания масок, хворост для 
костров, соломенные жгуты, лучины, пакля, смола, углекислая сода, едкая известь, 
которые при взаимодействии с отравляющими веществами должны были снизить их 
поражающее действие. Этот опыт защиты можно было перенести и внедрить для 
сохранения жизни мирного населения [11]. 

В 1916 г. боевые авиаотряды и цеппелины заметно увеличили количество нале-
тов на прифронтовые города и населенные пункты. В январе этого года немецкие 
самолеты применили зажигательные бомбы над Минском с целью вызвать большие 
пожары в городе. Верховное германское командование вело активные проработки 
возможности нанесения воздушного удара по Петрограду [4]. 

Эти события сыграли роль катализатора в разработке мероприятий по защите 
населения Петрограда, которые получили дальнейшее совершенствование. В частно-
сти, Штаб Петроградского военного округа поддержал идею ограничения трамвай-
ного движения внутри города в период налетов на столицу цеппелинов. Одновре-
менно с этим были рассмотрены вопросы первостепенной важности, такие как свое-
временное оповещение населения о появлении воздушного противника «особыми 
сигналами посредством сирен», соблюдение светомаскировки в темное время суток, 
наличие дежурных смен частей войск и полиции, готовность пожарных и санитар-
ных команд к ликвидации последствий бомбардировок, оказание необходимой ме-
дицинской помощи и т.д. 

Для решения указанных задач генерал-майором Г.В. Бурманом были предложе-
ны следующие меры: разделить Петроград на районы между дислоцировавшимися 
там частями войск и резервом полиции, формируя из них дежурные команды для 
ликвидации последствий воздушных налетов противника; распределить весь автомо-
бильный парк столицы по районам для содействия войскам и оказания помощи ра-
неным; назначить на каждый район города соответственное количество врачей, 
фельдшеров и санитаров из числа военных и частных лечебных учреждений. Все эти 
предложения были одобрены в штабе округа [12]. 

Несмотря на имеющуюся угрозу воздушного нападения на Петроград и примене-
ния химического оружия, первые мероприятия по защите населения столицы россий-
ские власти смогли провести лишь в феврале – марте 1918 г., во время отражения гер-
манского наступления. Сказались политические перемены в России в результате Фев-
ральской и Октябрьской революций 1917 г.: они не могли не отразиться на боеспособ-
ности русской императорской армии. В начале 1918 г. новому Советскому правитель-
ству пришлось решать ряд тяжелых и исторически важных задач, среди которых был 
выход из легшей тяжелым бременем на Россию мировой войны и отражение герман-
ской агрессии. В этих условиях вооруженной опорой новой власти стали отряды Крас-
ной гвардии, но они были неспособны защитить страну от интервенции Германии и 
организованных военных сил противников большевиков в самой России. Не могла 
выполнить эту задачу и старая армия, в которой русский офицерский корпус был обес-
кровлен Первой мировой войной и разделён по классовому принципу, а солдаты, пре-
имущественно из крестьян, в результате утраты воинской дисциплины и полной дезор-
ганизации потеряла свою способность вести боевые действия. 

В стране пришли в движение огромные массы населения – это потоки беженцев 
(более 2,5 млн человек), вынужденных покинуть территорию прифронтовой полосы 
и переместиться вглубь страны в поисках приюта, мирной жизни, работы [13]. В та-
кой сложной социально-экономической и политической обстановке средства, до-
ставшиеся от прежней власти, не могли обеспечить надежную защиту тыловых горо-
дов и населения от ударов с воздуха. Поэтому наряду с созданием новой Рабоче-
крестьянской Красной армии требовалось сформировать части, способные справить-
ся с этой задачей. Так, уже в первые месяцы своего существования Красной армией 
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проводились мероприятия по защите населения Петрограда от действий немецкой 
авиации. Их осуществляли силами Первого корпуса РККА под руководством Коми-
тета революционной обороны Петрограда. 

История его создания такова. 31 января 1918 г. во исполнение декрета Совета 
народных комиссаров об организации Рабоче-крестьянской Красной армии в Петро-
граде начал создаваться Первый корпус РККА, ставший первым формированием 
Вооруженных сил Советской Республики. Основой его послужил отряд (три роты по 
200 человек), состоящий из петроградских рабочих и революционно настроенных 
солдат. Корпус не имел постоянной организации и включал отдельные пехотные 
батальоны, специальные части и подразделения [14]. Корпусным организатором и 
инструктором формируемого соединения РККА был назначен командир 428 пехот-
ного полка Н. Потапов [15]. Однако по объективным причинам корпус превратился в 
центр подготовки и формирования боевых резервов для фронта [16]. Этому способ-
ствовала обстановка, сложившаяся на русско-германском фронте в феврале 1918 г. 

Кризис мирных переговоров Советской России со странами Четверного союза и 
отказ главы советской делегации Л.Д. Троцкого подписать мирный договор на пред-
ложенных условиях привели к нарушению перемирия, заключённого 15 декабря 
1917 г., и началу широкомасштабного наступления германских войск. Германская 
армия 18 февраля 1918 г. начала массированное наступление по всему фронту от 
Балтийского моря до Карпат. На петроградском направлении данная наступательная 
операция получила кодовое название «Фаустшлаг» («Удар кулаком») [17]. За не-
сколько дней немцы захватили всю Латвию, Эстонию, заняли города Двинск, Ровно, 
Хаапсалу. 21 февраля немцы были на подступах к Пскову. Взятие Пскова открывало 
противнику прямую дорогу на столицу. 

Обстановка в Петрограде в то время была крайне сложной. Занятие Пскова и 
последующий захват узловых станций и населенных пунктов на пути к городу созда-
ли реальную угрозу воздушных атак на столицу. В ходе наступления германская ар-
мия активно использовала авиацию и цеппелины. В сводке оперативного управления 
штаба Верховного главнокомандующего Красной армии от 20–21 февраля 1918 г. 
указывалось, что в ходе захвата Режицы германские самолёты обстреливали город из 
пулемётов [18].  

Затем в течение последующих дней налёты не прекращались. Хроника боёв 
свидетельствует: 26 февраля у Гдова был задержан немецкий летательный аппарат с 
лётчиком [19]. 1 марта у ст. Струги Белые отбит налёт германских самолётов [20], а в 
ходе боёв с немецкими подразделениями у сёл Черняковицы, Углы, Яхнова (начало 
марта 1918 г.) советскими отрядами были сбиты два аэроплана [21].  

По некоторым данным, в конце февраля – начале марта 1918 г. стали поступать 
сведения о готовившихся налетах немецкой авиации на Петроград. И действительно, 
с 20 февраля по 3 марта 1918 г. немецкие самолёты ежедневно появлялись на высоте 
от 1000 до 3000 м в районе Петрограда, пытаясь прорваться к городу [22]. Эти обсто-
ятельства потребовали решительных мер по организации обороны столицы, включая 
мероприятия по защите населения города. 

В соответствии с решениями Совета народных комиссаров Народный комисса-
риат по военным делам сформировал 21 февраля Чрезвычайный штаб Петроградско-
го военного округа. Одним из его первых решений было объявление столицы и Пет-
роградского военного округа на осадном положении и принятие намеченных мер по 
обороне Петрограда [23]. 

В тот же день состоялось экстренное пленарное заседание Петроградского сове-
та рабочих и солдатских депутатов под председательством Г.Е. Зиновьева, на кото-
ром для организации защиты советской столицы от наступавших германских войск 
был создан Комитет революционной обороны Петрограда. В него вошли десять 
большевиков и пять левых эсеров. 22 февраля состав Комитета решено было попол-
нить представителями от Народного комиссариата по военным делам, Чрезвычайно-
го штаба Петроградского военного округа, ВЦИК Совета рабочих, солдатских и кре-
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стьянских депутатов, а также членами организаций партий большевиков и левых 
эсеров Петрограда [24].  

Комитет революционной обороны являлся чрезвычайным органом, который 
сыграл большую роль в организации отпора наступающему врагу и проведении ме-
роприятий по защите населения. Все дело обороны Петрограда было сосредоточено 
в Комитете. Сфера его компетенции распространялась, по сути, на весь театр воен-
ных действий Северного фронта, и потому он активно взаимодействовал с высшими 
государственными и военными органами, разнообразными комиссиями, местными 
советами [25]. 

Активность германской авиации в театре военных действий заставила Комитет 
революционной обороны привести в готовность систему воздушной обороны Петро-
града. Для этого в течение февраля 1918 г. последовательно был предпринят ряд 
оперативных мер. 22 февраля 1918 г. вся Петроградская крепостная артиллерия в 
составе 14 батарей, прожекторной и пулеметной команд была передана в состав 
РККА [26]. 23 февраля в авиационных подразделениях Петроградского военного 
округа были прекращены все отпуска [27, л. 83]. К 26 февраля завершилось форми-
рование Первого авиационного отряда при Первом корпусе РККА, в состав которого 
передана Народная школа авиации, а также включены 1-й авиационный социалисти-
ческий отряд, 12-й армейский авиационный отряд и Кронштадский крепостной от-
ряд. Комиссаром и инструктором корпуса по авиации был назначен военный летчик 
прапорщик А.В. Можаев [20, с. 137]. 

По итогам проделанной работы 26 февраля 1918 г. главный организатор Перво-
го корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии Н. Потапов доложил Народному 
комиссару по военным делам Н.И. Подвойскому о завершении формирования и го-
товности к действия авиационных частей в количестве 15 авиаотрядов и воздушной 
обороны в составе 13 батальонов [28, л. 82]. 27 февраля Главный организатор и ин-
структор Осадчий и комиссар и инструктор по авиации Первого корпуса РККА во-
енный летчик А.В. Можаев сообщили Верховному главнокомандующему Н.В. Кры-
ленко о начале проведения тренировочных полетов [27, л. 172]. 

Реализация отмеченных выше мероприятий стала возможной благодаря привле-
чению военных специалистов бывшей царской армии. 25 февраля Комитет револю-
ционной обороны обратился к офицерам с призывом защитить Социалистическое 
Отечество [28, л. 129]. Несмотря на существующие идеологические противоречия, 
представители различных слоев населения, в том числе и офицерства, откликнулись 
на призыв Комитета защитить Отечество от нашествия врага.  

Некоторые общественные организации также предложили свои услуги в целях 
организации надёжной охраны столицы. Например, Петроградская исполнительная 
противопожарная комиссия ввиду угрозы воздушного нападения на город и возник-
новения пожаров постановила считать, что в дело охраны российской столицы вхо-
дит и пожарная часть, о чем и доложила Комиссару по военным делам 23 февраля 
для включения ее представителей в состав Особого совещания по обороне. Также в 
постановлении отмечалось, что опыт войны показал ряд упущений именно из-за от-
сутствия необходимых специалистов [29]. 

В начале марта наблюдалась особая напряженность обстановки, поэтому в Петро-
граде стали непосредственно готовиться к обороне города. 1 марта 1918 г. Комитет 
революционной обороны столицы получил полномочия высшего органа командования 
[27, л. 187]. В этот же день главный организатор Первого корпуса РККА Н. Потапов 
докладывал Верховному главнокомандующему Н.В. Крыленко о готовности воздуш-
ной обороны столицы. Согласно его докладу, было добавлено еще 12 пулеметов, по-
ставлено в разных частях города 10 прожекторов, связанных телефонной сетью со 
штабом обороны и батареями (14 батарей по 4 орудия в каждой). Кроме того, были 
разработаны мероприятия защиты населения от воздушного нападения, меры борьбы с 
удушливыми газами, а также вопросы оповещения жителей посредством гудков сирен 
и поездок мотоциклеток  в случае появления над городом немецких аэропланов. Все 
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эти мероприятия планировалось реализовать с утра 1 марта 1918 г. [30]. В этот же день 
они были представлены корпусом на утверждение Комитета революционной обороны 
[31]. 2 марта Комитетом было предписано немедленно привести в готовность воздуш-
ную оборону и организовать беспрерывное дежурство [27, л. 195]. 3 марта постановле-
нием Комитета был образован Петроградский район обороны. В его состав входили 
Северный участок отрядов завесы и Первый корпус РККА [32]. В этот же день Коми-
тет обратился с воззванием к жителям столицы, в котором были изложены правила 
поведения граждан при налётах авиации противника и химических атаках.  

Данным документом были обозначены задачи оповещения населения, способы 
защиты (укрытие, светомаскировка, противопожарные мероприятия, обеспечение 
средствами защиты), а также организация медицинской помощи. Кроме того, опре-
делялись обязанности различных государственных и партийных органов, предприя-
тий, заводов, различных организаций и населения по действиям при воздушном 
налете. На этой основе в Петрограде и его пригородах создавалась сеть наблюда-
тельных постов, организовывалась медико-санитарная служба, начали действовать 
курсы медицинской помощи [33]. Оповещение населения Петрограда осуществля-
лось сиренами и тревожными гудками с наблюдательных станций и разъезжающими 
по городу мотоциклистами.  

При приближении аэропланов жителям предлагалось без крайней необходимости 
не выходить на улицу. Жильцам верхних этажей и мансард рекомендовалось спускать-
ся в подвальные помещения и нижние этажи под своды. Застигнутым на улице – укры-
ваться в ближайших домах, куда их должны были пускать беспрепятственно. Извозчи-
кам предписывалось заводить лошадей под ближайшие крытые арки. 

Все фонари, не имеющие рефлекторов, направляющих свет книзу, должны были 
быть немедленно окрашены синей краской, шторы на окнах спущены и окна занаве-
шены. На лестницах обязывалось иметь достаточное для ночи количество керосино-
вых ламп и переносных фонарей. 

Также жителям Петрограда рекомендовалось не подходить близко к окнам, а в 
случае повреждения последних немедленно закрывать их подушками, мешками и 
т.п. во избежание применения удушливых газов. В помещениях необходимо было 
развешивать простыни, смоченные противогазовой жидкостью или водой. При про-
никновении удушливых газов жителям предлагалось становиться на высокие пред-
меты. При отсутствии противогазовых масок горожанам советовали плотно завер-
нуть голову и лицо в полотенце, рубаху, платье и т.п., смочив их противогазовым 
раствором или водой. Воду и пищу, контактирующие с удушливыми газами, обязы-
вали выливать и уничтожать как ядовитые [34]. 

Разработка средств и способов противохимической защиты, производство и 
обеспечение ими населения было возложено на Химический комитет Главного ар-
тиллерийского управления. С 3 марта Комитет военно-технической помощи сов-
местно с Химическим комитетом организовал снабжение граждан, домовых комите-
тов и других организаций литературой по противогазовой защите и всеми необходи-
мыми предметами для защиты от удушливых газов (масками, противогазовой жид-
костью и т.п.) [35]. На Владимирском проспекте и в Волховском переулке Петрогра-
да были открыты специальные пункты, где жители города могли получить защитные 
маски, противогазовую жидкость и памятки с указаниями, как можно избежать 
отравления ядовитыми газами. Действовали курсы первой помощи. Более того, пе-
ред Химическим комитетом совместно с Военно-санитарным ведомством стояла за-
дача обеспечить изготовление средств противохимической защиты и наряду с арми-
ей снабдить ими население. В этих целях на Дворцовой площади в Петрограде нача-
ла работать особая мастерская. В ней изготовляли влажные противогазы типа «Мас-
ки Химического комитета ГАУ» и противогазовую жидкость [36]. 

В российской историографии февральские события 1918 г. считаются отправной 
точкой в создании системы государственной организации защиты населения [37]. Та-
ким образом, опыт по защите населения Петрограда, приобретенный в годы Первой 
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мировой войны, в последующем лег в основу создания отечественной системы граж-
данской обороны. 
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