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Гражданская война в России (( 1917-1922г. 1918 – 1920 гг.)

Гражданскую войну в России начала XX века часто называют великой российской смутой, 

сравнивая ее со смутой начала XVII века.

События Гражданской войны во многом определили дальнейшее развитие страны, ее 

внутреннюю и внешнюю политику, менталитет народа и его и лидеров как в 1920—30-х 

гг., так и в более широкой исторической перспективе.

Гражданская война в России представляла собой вооруженную борьбу за власть между 
представителями различных социальных слоев и групп расколотого российского общества, 
осложнённую прямым и косвенным иностранным вмешательством



1.Пролог Гражданской войны, или начальный период –мягкая Гражданская война октябрь 1917г.-
май 1918г.

Утвер
жден
ие  
совет
ской 
власт
и в 
центр
е и на 
места
х

  Военные действия советской власти и ее противников осенью-зимой 1917 - 1918 гг. 
носили локальный характер и были вызваны не столько классовым, социальным 
противостоянием после октябрьских событий, сколько продолжением в новых 
условиях борьбы за власть. Устранение Временного правительства привело к 
новому столкновению сил, разделенных ранее неустойчивым, колеблющимся 
буржуазно-либеральным центром. Противниками большевиков в этот период были те 
же силы, которые потерпели частичное поражение в августе 1917 г. Прерванный процесс 
вооруженного противостояния был продолжен в октябре 1917 г. Правые силы могли теперь действовать более 
решительно, без оглядки на либеральную буржуазию.

Относительная легкость захвата власти большевиками в Петрограде не 
означала столь же легких побед в других городах и губерниях. Победа была одержана 
за счет сверхконцентрации пробольшевистских сил в столице и безусловной слабости правительства А.Ф.
Керенского. Большевикам пришлось иметь дело не только и не столько с территориями, ранее контролируемыми 
Временным правительством, но с наметившимися территориально-национальными образованиями, ранее лишь 
номинально признававшими политическую власть прежнего буржуазного правительства (Украина, Финляндия, 
Кавказ, казачьи территории). Свергнуть Временное правительство оказалось гораздо легче, чем защититься от 
претензий на власть на местах других партий и движений, ранее отказавших в поддержке павшему режиму

На сторону большевиков, видя в них силу, способную объединить и возглавить 
страну, в этот период переходит целая группа офицеров старой армии — от генерала 
М.Д.Бонч-Бруевича до подполковника М.А.Муравьева (одного из авторов идеи ударных 
батальонов в 1917 г.). М.Д.Бонч-Бруевича назначили начальником штаба Ставки СНК.

Переговоры с Викжелем совпали с наступлением на Петроград 26 – 30 окт. 1917 
г. казаков под командованием А.Ф.Керенского и П.Н.Краснова, мятежом юнкеров в 
столице и кровопролитными боями в Москве. Бежавший из Петрограда Керенский появился во 
Пскове в штабе Северного фронта, но был недоброжелательно встречен генералами и офицерами



Пролог Гражданской войны
Дата Событие 

Утвержде
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Главнокомандующий Северным фронтом генерал В.А.Черемисов своей властью отменил приказ Керенского 
о движении войск на Петроград с целью подавления восстания. Керенский связался с командиром 3-го 
конного корпуса казачьим генералом П.Н.Красновым, последний направил корпус на Петроград, 27 окт. 
заняли Гатчину, затем – Царское Село. 30 окт. нескольким сотням казаков, 8 сотням юнкеров и 
ударников, дивизиону и бронепоезду были противопоставлены 8 тыс. красногвардейцев и матросов при 
поддержке артиллерии и флота под общ. рук. М.А.Муравьева. Попытки войск Керенского-Краснова 
атаковать Пулковские высоты были отбиты кронштадтскими матросами. Отступившие под угрозой 
окружения из Царского Села казаки завязали  переговоры с матросами. 1 нояб. казаки 
капитулировали. Опасаясь выдачи, Керенский, переодевшись, бежал из 
Гатчины. Краснов был арестован, но отпущен под честное слово – обещание не 
бороться против советской власти, которое вскоре нарушили.

29 окт. в Петрограде вспыхнуло восстание юнкеров – учащихся военных 
училищ, но оно было подавлено за несколько часов.

В Москве ВРК Московского Совета рабочих депутатов имел в своих руках 
ключевые пункты города, однако, стремясь избежать кровопролития, согласился 
на переговоры с городской думой и штабом Московского военного округа. Под их 
прикрытием верные Временному правительству войска провели перегруппировку 
и заняли Кремль. Многие солдаты его гарнизона и Арсенала были убиты. Только 
29 окт. развернулось наступление с рабочих окраин на центр города и опорные 
пункты контрреволюции – штаб округа на Пречистенке, военные училища и 
кадетские корпуса на Знаменке и в Лефортово и др. Красную гвардию Москвы 
поддержали прибывшие из Петрограда, Иваново-Вознесенска и др. пролетарских 
центров отряды. Кремль был обстрелян из орудий со стороны Воробьёвых гор, 
Крымского вала и Таганки. 3 ноября утром Кремль был взят штурмом. 3 ноября в 
Москве власть перешла к большевикам после переброски туда 5-тыс. 
отряда. С обеих сторон в Москве погибло более тысячи чел.

Военное сопротивление новому режиму, несколько ожившее в нояб. 1917 г., 
было парализовано после занятия частями Красной Армии во главе с Н.В.
Крыленко Ставки в Могилёве 20 нояб. 1917 г.



Между тем укрепление советской власти, продолжающиеся переговоры в Брест-
Литовске вызвали ответную реакцию стран Антанты, увеличивших финансирование 
антибольшевистского движения. Параллельно усилился нажим Германии на советскую 
делегацию в Брест-Литовске, выразившийся в выдвижении новых требований к 
большевистской России. Результатом этого давления, принявшего в феврале форму 
открытой военной интервенции, стало подписание Брестского мира 3 марта 1918 г. 
Согласно договору, состоявшему из 14 статей и различных приложений, от России 
отторгалась вся Прибалтика и часть Белоруссии. На Кавказе к Турции переходили 
Каре, Ардаган, Батуми. Украина и Финляндия признавались самостоятельными 
государствами. Территориальные потери России составляли около 1 млн кв. км. 
Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, в том числе и части Красной Армии, 
созданной согласно декрету СНК 15 января 1918 г. Контрибуция, размер которой был 
определен несколько позже, должна была составить 6 млрд марок.
Последствия Брестского мира
Брестский мир и последовавшая за ним  германская оккупация западных и южных районов 
России положила конец распространению советской власти на новые территории и 
косвенно содействовали образованию по соседству плацдармов, на которых могли 
организоваться силы контрреволюции: прежде всего на Дону, Северном Кавказе и на 
других территориях. В новых условиях окрепло белое движение, получившее поддержку 
более широких слоев населения, чем прежде. Оно стало массовым за счет притока в его 
ряды казачества и ранее инертных гражданских лиц. Успехам белого движения 
способствовало также продвижение германских войск за пределы зоны оккупации, 
предусмотренной Брестским миром, в Донскую область и Крым. Германские войска 
захватили 22 апреля Симферополь, 1 мая Таганрог, а 8 мая Ростов-на-Дону. 11 мая 
1918 г. войсковым атаманом в Новочеркасске был избран генерал П.Н.Краснов, в 
этот же день был схвачен и уничтожен красный казачий отряд во главе с Ф.Г.
Подтелковым и М.В.Кривошлыковым.
К апрелю 1918 г. относится и активизация войск атамана Дутова, уничтоживших в 
начале месяца оренбургский большевистский отряд СМ. Цвиллинга из 300 человек и 
совершивших набег на сам Оренбург, где были убиты 129 человек, в том числе шестеро 
детей и несколько женщин. В эти же дни в городе Илеке дутовцы уничтожили 400 
представителей инородного населения. Позднее, 9 мая 1918 г., на Урале произошла 
трагедия в селе Александров-Гай, где казаки расстреляли и заживо закопали 675 человек. 
Всего за весну 1918 г. отряды Дутова уничтожили около 3 тыс. человек. Ожесточение, 
свойственное гражданской войне, проявлялось все сильнее.



Помимо военно-территориального поражения большевиков Брестский мир инициировал 
политический раскол в коалиционном советском правительстве, из которого вышли 
левые эсеры, не принявшие условий мира. Оккупация Украины и южно-российских 
территорий вскоре повлекла за собой серьезный продовольственный кризис, который 
привел к изменению аграрной политики большевиков. Появление комбедов еще больше 
развело прежних союзников ( 11 июня 1918г.). Третьим разделяющим большевиков и 
левых эсеров событием стало введение в конце июня 1918 г. смертной казни в судебном 
порядке. Не возражая против смертной казни на месте преступления, установленной 
декретом от 21 февраля «Социалистическое Отечество в опасности!», левые эсеры не 
допускали возможности расстрелов политических противников в судебном порядке, 
выступая против ужесточения карательных мер. 
   

Позднее, 6 июля 1918 г., стремясь повернуть революцию и большевиков в сторону 
отказа от решений, принятых вследствие заключения Брестского мира, левые эсеры-
чекисты Блюмкин и Андреев (с санкции ЦК ПЛСР во главе с М.А.Спиридоновой) 
организовали убийство германского посла Мирбаха. Взаимный захват заложников — 
сначала левыми эсерами, отказавшимися выдать террористов, а затем коммунистами 
(фракции левых эсеров на V съезде Советов) — привел к столкновению на улицах Москвы. 
Сознательная провокация, направленная на срыв Брестского мира и на возобновление 
революционной войны с Германией, вылилась в двухдневные уличные бои. «Единственная 
цель июльского восстания левых эсеров, — утверждал впоследствии участник событий 
левый эсер Черепанов, — сорвать контрреволюционный Брестский мир и выхватить из 
рук большевиков партийную диктатуру, заменив ее подлинной Советской властью». 
Однако большевики усмотрели в действиях левых эсеров покушение на свою власть. 
Большевики разоружили выступивший с оружием в руках в поддержку совершенного 
теракта левоэсеровский чекистский отряд Попова (позднее были расстреляны 12 
человек), исключив одновременно левых эсеров из Советов. 
  В этих условиях попытка 10—11 июля 1918г. командующего Восточным фронтом 
левого эсера М.А.Муравьева использовать для возобновления войны с Германией 
подчиненные ему части фронта была незамедлительно пресечена, а сам он погиб при 
аресте. События 6—7 июля в Москве и 10—11 июля в Симбирске стали очередным шагом к 
упрочению однопартийной диктатуры большевиков.



Еще более ожесточенным в период после заключения Брестского мира явилось 
противостояние большевиков и других социалистических партий, обвинявших 
теперь их не только в узурпации власти, разгоне Учредительного собрания, но и в 
прямом предательстве интересов рабочих и крестьян, в перерождении партии и 
соглашательстве с Германией.
  Особенно активны были правые эсеры, которые перешли к организации 
антибольшевистских восстаний и индивидуальных террористических актов. Массовые 
подпольные организации типа «Союза защиты родины и свободы» во главе с Б.В.
Савинковым знаменовали образование антисоветского подполья, опасного своими 
тесными связями с усилившимся белым движением на окраинах бывшей Российской 
империи. Итогом этого процесса стала волна антисоветских восстаний, 
прокатившаяся в Поволжье летом 1918 г. (Ярославское восстание).

Каждое из многочисленных последствий Брестского мира обозначало наступление нового 
этапа в революции. Март 1918 г. стал катализирующим фактором наступления гражданской 
войны, усиливая социальное (особенно в деревне), политическое (как в среде 
социалистических партий, так и вне их) и идейное противостояние в обществе. 



Мирные 
переговор
ы с 
Германией

Общее соглашение о перемирии на всех фронтах войны России с Германией, 
Австро-Венгрией и Турцией было подписано 2 декабря 1917 г. в Брест-
Литовске. 
Переговоры о мире начались 9 декабря 1917 г. и проходили в цитадели 
Брестской крепости. Советскую делегацию возглавлял нарком по иностранным 
делам Троцкий, в ее состав входили большевики и левые эсеры.
Этапы мирных переговоров
/ этап. 9 декабря 1917 - 5 января 1918 г. На первом заседании глава советской делегации выдвинул 
предложение о демократическом мире без аннексий и контрибуций. 12 декабря глава германской 
делегации министр иностранных дел Р.Кюльман заявил о согласии с этим, но при условии присоединении 
к советской формуле мира стран Антанты. Поскольку Антанта не присоединилась к советским 
предложениям, германская делегация считает себя свободной от договоренностей 12 декабря и 5 января 
1918 г. предъявила свои условия: к Германии отходят Моонзундские острова, Рига с южной частью 
Латвии, вся Литва и Польша — всего свыше 150 тыс. кв. км. Южнее Бреста граница должна была 
определяться отдельным соглашением Германии с Украинской Радой. Советская делегация взяла 
перерыв для получения директив от своего правительства.

Многие силы, в том числе меньшевики и эсеры, выступали против заключения 
сепаратного мира с Германией, как предательства союзников.

Внутри партии большевиков определились три позиции в отношении войны с Германией:
1. «Левые коммунисты» Бухарин, Дзержинский и др. требовали «революционной войны». 
Они считали, что ради мировой революции, которая обязательно вспыхнет, как только 
красные части перейдут границы Германии, можно пойти на любые жертвы, вплоть до утраты 
советской власти, которая в случае мира с империалистами станет «чисто формальной».
2. Ленин, Зиновьев, Сталин и др. предлагали подписать мир на любых условиях, так как 
страна воевать не может, армия разваливается, народ воевать не хочет и не будет. Мир 
предоставил бы передышку, необходимую для дальнейших экономических и политических 
преобразований и создания боеспособной армии.
3. Троцкий предложил свою формулу — «ни мира, ни войны»: армию распустить, а мира не 
подписывать, ибо «немец наступать не будет».

Было решено затягивать переговоры до последней возможности, подписать мир в случае 
предъявления немцами ультиматума.



Мирные 
переговоры 
с Германией

2 этап. 17 января (ст.ст.) — 16 февраля (н.ст.) 1918 г. Переговоры в январе 1918 
г. возобновились в атмосфере усиливавшегося давления со стороны Германии. 
Троцкий решил далее не затягивать дискуссии. 10 февраля нарком по иностранным делам 
Троцкий, нарушая указания главы правительства, заявил, что Советская Россия мира не 
подписывает, войну прекращает, армию демобилизует.

Германское наступление
18 февраля германские и австро-венгерские войска развернули наступление по всему 
фронту от Балтики до Карпат. Продвижению мешали только плохие дороги. В феврале немцами были заняты 
Минск, Полоцк, Псков и Дерпт.

21 февраля Совнарком принял написанный Лениным и Троцким Декрет-воззвание «Социалистическое 
отечество в опасности!», началась мобилизация добровольцев в Красную Армию.
Еще 18 февраля на заседании ЦК партии большевиков, после ожесточенной полемики с «левыми коммунистами» было 
принято решение подписать мир на условиях противника. Но теперь ответ германского правительства содержал еще более 
тяжелые для России пункты договора, чем раньше. Оно потребовало в пять раз большую территорию, где до войны 
проживало порядка 50 млн. чел. и огромную контрибуцию. 23 февраля Ленин потребовал немедленного согласия на них, 
заявив, что в противном случае уйдет в отставку. Большинством ЦК партии приняло германский ультиматум. На следующий 
день был утвержден новый состав делегации во главе с членом ВЦИК Г.Я. Сокольниковым.
После провала своей политики Троцкий подал в отставку с поста наркома по иностранным 
делам. Обязанности наркома стал исполнять потомственный дипломат Г.В. Чичерин.

Подписание мира
Новая советская делегация по прибытии в Брест столкнулась с новыми условиями. Германия теперь требовала всю 
Прибалтику и большую часть Белоруссии. Россия должна была подписать отдельный договор с Украинской Радой, к тому 
времени отдавшей немцам власть над Украиной, очистить Финляндию, Турецкую Армению и Батумскую область. Тем не 
менее, делегаты согласились подписать мир без обсуждения, символизируя этим вынужденность своих действий.
3 марта 1918 г.  - подписан мирный Брестский договор с Германией в Брест-Литовске: 
по договору от России отторгалась вся Прибалтика оккупированная Германией и Австро-
Венгрией (Литва, Латвия, Эстония), Польша, 75% Белоруссии. Германия и Австро-Венгрия 
намеревались сами определить судьбу этих областей якобы «в согласии с их населением». Украина и Финляндия 
признавались самостоятельными государствами. 
Советская Россия обязалась заключить договор с Украинской Радой и урегулировать с ней 
пограничные споры. Все земли, отвоеванные Россией у Турции, возвращались, в 
дополнение последней передавались районы Карса, Ардагана и Батума. Таким образом, 
Россия теряла около 1 млн. кв. км территории. Российская армия и флот 
демобилизовывалась. Все военные суда России подлежали переводу в русские порты или разоружению. 
Военнопленные отпускались на родину. Контрибуция - 6млрд. марок. Возобновлялись 
невыгодные для России таможенные тарифы 1904 г.
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Но реальность состояла в том, что немецкие войска весной 1918 г. захватили 
Украину, Крым и Ростов-на-Дону.

Войска центральной рады также терпели поражения от советских войск, 
опиравшихся на поддержку образованного в Харькове 14 дек. Советского 
украинского правительства.
 14 янв. 1918 г. части Красной Армии под командованием М.А.Муравьева 
заняли Киев, и дальнейшее существование Рады было возможным только 
благодаря поддержке Германии.

В Белоруссии установлению советской власти пытался воспрепятствовать 1-й 
Польский корпус генерала Довбор-Мусницкого. Однако в феврале отряды 
Красной гвардии, матросы и латышские стрелки под командованием И.И.
Вацетиса нанесли поражение польским легионерам и отбросили их к 
Бобруйску и Слуцку.



Гражданская война
Дата Событие

Мятеж 
левых 
эсеров

Ратификация этих необычайно тяжелых условий мира вызвала новый 
политический кризис.
Против Брестского мира резко выступали «левые коммунисты» и левые эсеры. В 
знак протеста народные комиссары — члены партии левых эсеров вышли из 
Совнаркома, но остались в Советах и в аппарате управления, в том числе - в ВЧК.

Остающаяся угроза немецкого продвижения на Петроград, близость его к 
территории соседних стран, которые могли стать базой для удара по центру 
революции, стали причиной для переезда Советского правительства в Москву. С 
12 марта 1918 г. Москва вновь стала столицей Российского государства.

Оккупация Украины и южно-российских территорий вскоре повлекла серьёзный 
продовольственный кризис, который привёл к изменению аграрной политики 
большевиков. Отношения левых эсеров с большевиками еще более ухудшились 
после введения «продовольственной диктатуры» (появление комбедов). 
Эсеровская пропаганда подчеркивала связь продовольственных трудностей с 
поставками в Германию и оккупацией Украины.
В июне 1918 г. ЦК левых эсеров решил организовать ряд террористических актов 
против германских представителей с целью сорвать Брестский мир и решения, 
принятые вследствие заключения мира. 5 июля левые эсеры Я.Г.Блюмкин и Н.А.Андреев с 
санкции ЦК ПЛСР с подложными мандатами ВЧК явились в германское посольство в Москве и потребовали 
свидания с послом Мирбахом якобы для беседы о его родственнике (в действительности однофамильце), 
арестованном ЧК за спекуляцию. После того как Мирбах вышел к террористам, они бросили бомбу и 
выстрелили из револьвера. Германский посол был убит. Есть подозрение, что за спиной 
террористов стояла разведка Антанты, заинтересованная в срыве Брестского договора. Одновременно в 
Киеве левым эсером был убит командующий германскими оккупационными войсками генерал-фельдмаршал 
Г.фон Эйхгорн, готовилось покушение на германского императора Вильгельма II.
6 июля отряд эсера Д.И.Попова захватил председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского.

Убийство посла вызвало резкое обострение российско-германских отношений. 
Хотя советские руководители Ленин и Свердлов немедленно принесли свои извинения и обещали наказать 
убийц, германское правительство потребовало ввода в Москву батальона германских войск для охраны 
посольства. Советское правительство отказало.



Гражданская война
Дата Событие

Мятеж 
левых 
эсеров

(продолжение)

Далее последовал взаимный захват заложников – сначала левыми эсерами, 
отказавшимися выдать террористов, а затем коммунистами фракции левых 
эсеров на V съезде Советов; это привело к двухдневному столкновению в июле 
на улицах Москвы. События были расценены большевиками как попытка 
захвата власти левыми эсерами. 
Лидеры левых эсеров были заключены в тюрьму, левые эсеры исключены из 
всех Советов. 
В Большом театре были задержаны лидеры партии левых эсеров, прибывшие на заседание 
Всероссийского съезда Советов. Оставшиеся без руководства боевики захватили Центральный телеграф 
и намеревались развернуть наступление на Кремль. Положение было отчаянным. Большевики 
усмотрели в действиях левых эсеров покушение на свою власть. Сначала большевиками был отбит 
телеграф, затем после артиллерийского обстрела штурмом взят дом, где размещался Боевой отряд. 
Часть его арестовали, другая скрылась. Левые эсеры были исключены из Советов.
10 июля главнокомандующий советским Восточным фронтом левый эсер М.А.Муравьев, арестовав 
большевистских руководителей в Симбирске и командующего 1-й армией М.Н.Тухачевского, 
телеграфировал СНК РСФСР, а также германскому посольству в Москве и командованию Чехословацкого 
корпуса об объявлении войны Германии. Войскам фронта и чехословакам надлежало двигаться к Волге и 
далее на запад для борьбы с немецкими частями. СНК РСФСР декретом 11 июля квалифицировал 
действия Муравьева как контрреволюционные и объявил его вне закона. При аресте 11 июля Муравьев 
был убит. Попытки выступления левых эсеров были предприняты также в Петрограде, Витебске, 
Владимире, Орше и др. городах.
Неудачный мятеж привел к расколу партии левых эсеров. 9 июля около 200 левых эсеров явилось на 
возобновивший свои заседания съезд Советов. ВЦИК постановил принять в состав Советов тех из них, 
кто отмежуется от авантюры своего ЦК. Начался распад партии, ее лидеры были осуждены судом за 
мятеж. Позже часть левых эсеров вступила в Российскую Коммунистическую партию (большевиков). 
Последние левые эсеры прекратили организованную деятельность в 1923 г.

События 6-7 июля в Москве и 10-11 июля в Симбирске стали очередным шагом к 
упрочению однопартийной диктатуры большевиков.

Другие партии 
после
Брестского мира

После заключения Брестского мира более ожесточенным стало противостояние 
большевиков и других социалистических партий, обвинявших теперь большевиков в 
узурпации власти, разгоне Учредительного собрания, предательстве и соглашательстве с 
Германией. Особенно  активны были правые эсеры, которые перешли к организации 
антибольшевистских восстаний и индивидуальных террористических актов. Массовые 
подпольные организации типа «Союза защиты родины и свободы» во главе с Б.В.
Савинковым знаменовали образование антисоветского подполья, опасного своими 
тесными связями с усилившимся белым движением на окраинах бывшей Российской 
империи. Итогом этого процесса стала волна антисоветских восстаний, прокатившаяся в 
Поволжье летом 1918 г. (Ярославское восстание)



2.Причины  и этапы гражданской войны

Гражданскую войну в России начала XX века часто называют великой российской смутой, 
сравнивая ее со смутой начала XVII века.

События Гражданской войны во многом определили дальнейшее развитие страны, ее 
внутреннюю и внешнюю политику, менталитет народа и его и лидеров как в 1920—30-х 
гг., так и в более широкой исторической перспективе.

Причины Гражданской воины: 
1) Глубокий раскол общества. Социальное, политическое противостояние в обществе.
Одной из главных причин войны многие современные историки выдвигают насильственное 

присвоение большевиками политической власти и проводимый ими курс на 
экспроприацию частной собственности. Все это вызвало активное сопротивление 
значительной части населения проводимой РКП(б) политике, неприятие правящего 
режима на территории некоторых национальных окраин и среди представителей 
отдельных классов и сословий, которым было что терять.

Насильственное смещение Временного правительства и захват большевиками государственной власти 
способствовали углублению и обострению противостояния в стране. Сама форма прихода 
большевиков к власти, первые шаги пролетарской диктатуры по ликвидации 
«эксплуататорских классов», использование террора для удержания власти 
подтолкнули часть российского общества к вооруженному противостоянию. Большевики 
сами создали массовую базу для сопротивления. Во время свержения Временного 
правительства начало зарождаться антибольшевистское движение, но столкновения 
различных социально-классовых сил пока носили локальный характер. Лишь к лету 
1918 г. вооруженное противостояние различных социальных групп стало приобретать 
масштабный характер.

В развязывание полномасштабной Гражданской войны свой «вклад» внесла каждая из 
противоборствующих сторон. Либерально-демократические партии, не сумев после 
февраля 1917 г. провести необходимые стране реформы и не создав новую 
государственность, способствовали усилению социальной напряженности в обществе.



Гражданская война в России (1918 – 1920 гг.)

Причины Гражданской воины (продолжение)

Особая вина в перерастании напряженности в вооруженное противоборство лежит на 
большевиках – их противники уже находились у власти и в гражданской войне 
заинтересованы не были. Большевики рассматривали февральские события в качестве 
победоносной гражданской войны и звали ко второй.

Провозгласив идеалом социального равенства «уничтожение деления общества на классы», 
большевики фактически проигнорировали большой пласт вопросов, связанных с 
возможной адаптацией имущих классов к новой жизни. Они ограничились 
немногочисленными туманными суждениями о необходимости «перевоспитывать 
миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, буржуазных 
интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому 
руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции».

Ликвидация помещичьего и других видов крупного землевладения обернулась острой 
внутрикрестьянской борьбой за передел земли, а рабочий контроль – свертыванием 
производства и ростом недовольства властью промышленных рабочих.

В результате разгона Учредительного собрания усилился раскол населения. 
В качестве причины (равно как и повода) Гражданской войны называется и заключенный 

Советским правительством в марте 1918 г. Брестский мирный договор, расцененный в 
широких кругах патриотически мыслящего российского общества, прежде всего среди 
офицерства и интеллигенции, как унизительный, грабительский и угрожающий самим 
основам национальной независимости России, большевиков обвинили в 
соглашательстве с Германией. Брестский мир инициировал политический раскол в 
коалиционном советском правительстве, из которого вышли левые эсеры, не 
принявшие условий мира. Особенно активны были правые эсеры, которые перешли к 
организации антибольшевистских восстаний и индивидуальных террористич. актов.

Чрезвычайные меры по организации хлебозаготовок летом 1918 г. в считанные месяцы 
углубили раскол российского общества. Новый земельный передел, осуществлённый 
властью через комбеды (у кулаков было отобрано до 50 млн. дес. земли, т.е. больше 
чем у помещиков) резко расширили число недовольных.

Третьим разделяющим большевиков и левых эсеров событием стало введение в конце июня 
1918 г. смертной казни в судебном порядке. Не возражая против смертной казни на 
месте преступления, установленной декретом от 21 февраля «Социалистическое 
Отечество в опасности!», левые эсеры не допускали возможности расстрелов 
политических противников в судебном порядке, выступая против ужесточения 
карательных мер.



Ядром антибольшевистского и белого движения стало офицерство как наиболее 
пострадавший от революции слой общества.

2) Вызов старому порядку. Глубинные причины гражданских войн (не только в России) 
лежат также в сфере идеалов и ценностей. Революционные события — это не просто 
удар по экономическому положению имущих слоев. Это вызов старому порядку, при 
котором привыкли жить многие представители элиты, образованных и патриотически 
настроенных слоев общества, их мироощущению, представлениям о законе и 
справедливости. Часть граждан поддержала преобразования, другая часть отнеслась к 
свершившемуся социально-политическому слому как к неправедному, гибельному для 
всего государства и восстала против него, побуждаемая иррациональными мотивами.

3) Иностранное военное вмешательство. Октябрьская революция вызвала категорическое 
неприятие в обоих воюющих лагерях (у Антанты и Четверного союза). Страны 
Антанты негативно отнеслись к выходу России из войны. Германия, Австро-Венгрия 
и Турция, а за ними и государства Антанты сразу увидели в происходящих в России 
событиях не только пугающую опасность для себя, но и возможность поживиться за 
счет России. И те, и другие применили все возможные способы: блокада Советской 
России, поддержка самочинных национальных и областных правительств, их 
финансирование, помощь оружием, вплоть до танков, которых у красных не было, 
заговоры и т.п. Это сыграло важнейшую роль в развязывании Гражданской войны. Лишь 
после начала интервенции западных государств и восстания Чехословацкого корпуса 
весной 1918 г. движение против большевистского правительства, которое стали 
называть «белым», приняло окончательные формы. С другой стороны, в Красной Армии 
служили многочисленные интернационалисты от австрийских военнопленных до 
китайских добровольцев. Внутренний конфликт стал интернациональным.

До мая 1918 г. ни державы Антанты, ни Германии со своими союзниками не стремились 
свергнуть Советское правительство. Страны Антанты негативно отнеслись к выходу 
России из войны. Но союзников в это время мало интересовали внутренние проблемы. 
Союзники по Антанте всячески стремились восстановить Восточный фронт против 
Германии. Их переговоры с Троцким о создании большевиками Восточного фронта не 
увенчались успехом. Реальная угроза огромных финансовых потерь от проведённой 
советской властью национализации имущества иностранных граждан и отказа 
выплачивать странам-кредиторам долги царского и Временного правительства 
заставила союзников в целях отстаивания своих интересов оказывать давление на 
большевиков



Причины Гражданской воины (продолжение)

4) Идейное противостояние. Нарастание антагонизма отмечались в российском обществе 
еще в феврале 1917 г.

Формально начало конфронтации было положено февральскими событиями 1917 г., в ходе 
которых были убиты десятки человек и ок. тысячи получили ранения. К лету 1918 г. 
общественно-политическая конфронтация уже прошла через ряд этапов. 
Насильственное смещение Временного правительства и захват большевиками 
государственной власти способствовали углублению и обострению противостояния в 
стране. К началу 1918 г. антагонизм начал приобретать уже законченные духовно-
идеологические очертания, а следовательно превращался в борьбу, когда русский идет 
на русского, брат на брата. Росла классовая непримиримость. В среде простых солдат, 
рабочих, крестьян — это была ненависть к «сытым буржуям и помещикам», столетиями 
«пившим народную кровь», в среде бывшего господствующего слоя — злоба на 
«восставшего хама», который губит Россию. Происхождение, воспитание, социальное 
положение играли большую, но не всегда решающую роль в выборе той стороны, за 
которую шел воевать человек. В революционной Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
служили и бывшие царские офицеры, в контрреволюционной Белой армии — также 
рабочие и крестьяне.



Этапы  гражданской войны
Дата Событие

Периодиза
ция 
Гражданско
й войны

Периоды Гражданской войны:
Периодизация войны (до сих пор является предметом дискуссии среди 
историков): традиционная периодизация
1-й этап — конец мая - ноябрь 1918 г. Он начинается с восстания 
Чехословацкого корпуса и развертывания державами Антанты военной 
интервенции против Советской России; в это время формируются основные 
фронты Гражданской войны и происходит раскол на белых и красных.
2-й этап — ноябрь 1918 — март 1920 г., когда во главе белого движения 
становятся генералы, обладающие диктаторскими полномочиями и начинается 
широкая интервенция недавних союзников — стран Антанты. Он 
характеризуется ожесточенной борьбой на всех фронтах, наступлением белых 
армий и последующим контрнаступлением красных. В ходе этого этапа 
происходит перелом в пользу вооруженных сил Советской России.
3-й этап — весна - осень 1920 г. — это окончательный разгром белых на Юге 
России и война с Польшей, приведшая к заключению невыгодного для 
Советской России мира.
 Современная периодизация: 1. период: мягкая война октябрь 1917г.-май 
1918г.
   2. период: эшелонная война или война с демократической контреволюцией: 
май 1918г.- ноябрь 1918г.
3. Период наибольшего противостояния белых и красных: ноябрь 1918г.-январь 
1920г.
4.Период окончательного разгрома белых на территории Европейской России 
январь- март 1921гг.
5. Период разгрома белых и интервентов на территории Сибири и Дальнего 
Востока.
Борьба большевиков с контрреволюционными выступлениями с октября 1917 г. 
по май 1918 г. считается прологом Гражданской войны, а время с конца 1920 
до конца 1922 г., когда бои велись в отдельных регионах страны (прежде всего с 
японскими интервентами, остатками белых формирований и восставшими 
крестьяна ми) — её эпилогом.



3. Характеристика периодов Гражданская война

Международное 
положение 
Советского 
государства в 
конце 1917 – 
начале 1918 г

Румыния: В декабре 1917—январе 1918 г. румынские военные власти 
решили воспользоваться нестабильной ситуацией в России, арестовали 
членов Румчерода (Центрального исполнительного комитета Советов, 
солдатских и матросских комитетов Румынского фронта, Черноморского 
флота и Одесской области), убив многих их членов. В ответ на это ВЧК 
заняло румынское посольство в Петрограде и арестовало посла. Во дворе 
посольства была обнаружена пушка. После этого весь дипломатический корпус явился к Ленину с 
протестом против нарушения дипломатической неприкосновенности посольства, однако им было 
заявлено, что тот будет отпущен только после освобождения советских работников. 
Румынская армия заняла всю Бессарабию. В феврале 1918 г. представители стран 
Антанты предложили свое посредничество в улаживании румыно-советского конфликта. После 
переговоров в марте месяце был подписан протокол с обязательством Румынии очистить 
Бессарабию в течение двух месяцев. Румыния добилась от марионеточного бессарабского органа 
«Стафул Церий» решения о присоединении к Румынии. Бессарабия вновь вошла в 
состав советского государства только в 1940 г.

Финляндия: После признания независимости Финляндии ее власти заключили договор с 
Германией и стали совершать вооруженные вылазки на советскую территорию, предъявляя 
претензии на Карелию и другие пограничные территории. В это время в Финляндии произошли революционные 
выступления, официальное правительство покинуло Гельсинфорс. О захвате власти объявил Совет народных уполномоченных, с которым 1 марта 
Совнарком заключил договор об укреплении дружбы и братства. Однако в мае 1918 г. с помощью германских частей в стране была восстановлена 
прежняя власть, а восставшие жестоко карались. Со второй половины января 1918 г. началось проникновение 
финских вооруженных групп в Карелию, шла интенсивная подготовка к полномасштабной 
войне. Но официального объявления войны со стороны Финляндии не последовало. В начале 
марта 1918 г. в ставке главкома финской армии генерала Маннергейма разработали план организации «национальных 
восстаний в Восточной Карелии» и выделены специальные финские инструкторы — кадровые военные для создания очагов 
восстания. Но теперь финнам не пришлось рассчитывать на немецкую помощь. Император Вильгельм II заявил, что 
Германия не будет вести войну за финские интересы с Советским правительством, подписавшим Брестский мир. 15 
марта 1918 г. Генерал Маннергейм подписал приказ о выступлении на завоевание Восточной 
Карелии трех финских групп вторжения. Необъявленная война с Финляндией тянулась с 
перерывами до 1920 г., когда в Тарту был заключен мир на условиях перехода к Финляндии 
территории в районе Печенги (Петсамо), где в июне 1918 г. высадились части стран Антанты, и 
Карельского перешейка до реки Сестра. Но вторжения и пограничные конфликты 
происходили почти постоянно. Карельский перешеек и Печенга вновь отошли к СССР в 
результате мирных договоров после Советско-финской войны 1939—1940 гг. и боевых 
действий на советско-финском участке фронта 1941-1944 гг. во ВОВ.



Гражданская война
Дата Событие

Международное 
положение 
Советского 
государства в 
конце 1917 – 
начале 1918 г

Сложной ситуация была на западной границе РСФСР. Германская армия свергла 

Советы в Лифляндской и Эстляндской губерниях (территория нынешних Эстонии и 

северной части Латвии). В Берлине существовали планы создания Балтийского 

герцогства с немецким принцем во главе и др. марионеточных образований под 

патронажем Германской империи, создавались добровольческие отряды будущих 

белых армий. Финские, латышские и эстонские большевики отошли на территорию 

России.

С перенесением столицы РСФСР в Москву иностранные посольства переехали в 

Вологду, оставив в Москве и Петрограде немногочисленные миссии. В начале 1918 

г. глава миссии Великобритании Б.Локкарт, посол Франции Ж.Нуланс, посол США Д.

Френсис и их сотрудники установили связь с «Союзом защиты родины и свободы», 

руководимом Б.В.Савинковым, передали ему 1,2 млн руб. и поддержали в 

стремлении свергнуть Советскую власть. «Заговор трёх послов», иначе именуемый 

«заговором Локкарта», был раскрыт.



Гражданская война
Дата Событие

Первые 
мятежи

Новая власть советов достаточно быстро распространилась в крупных 
промышленных центрах и в центре России, где преобладало однородное русское 
население. Но на окраинах России, где проживали представители многих 
национальностей и казачество, ей противостояли реальные силы. Советская 
власть боролась на этих территориях не только с центробежными силами, но и с 
явно обозначившимся контрреволюционным движением. Наиболее сильными и 
опасными были с окт. 1917 г. движения казаков на Дону (возглавлял атаман А.М.
Каледин ) и Южном Урале (возглавлял атаман Оренбургского казачьего войска А.
И.Дутов)
После подавления в октябре — ноябре 1917 г. мятежа юнкеров и наступления 
Керенского-Краснова на Петроград силы контрреволюции стали собираться на 
Юге.
Попытки образования антибольшевистских сил на Юге связаны с тем, что 
центральных и западных районах с преобладанием рабочих большевики имели 
поддержку. На юге же, на казацких территориях концентрировались силы, 
противостоящие правительству Советов.

25 октября 1917 г. атаман Донского казачьего войска генерал A.M.Каледин взял на себя управление в Донской области, 
ввел военное положение на Дону и в Донбассе, разгромил Советы. Он вел агитацию на дону за Корнилова. Под его крыло 
собрались генералы Алексеев, Деникин, Корнилов и бывшие политики Милюков, Родзянко, Струве, Савинков. 2 декабря 
казаки Каледина захватили Ростов-на-Дону, затем значительную часть Донбасса, установили жесткую власть, провели 
массовые расстрелы рабочих Ростова и Донбасса.
Каледин пригласил Временное правительство в Новочеркасск для организации борьбы с большевиками, вступил в союз с 
украинской Центральной Радой, установил контакты с казаками Оренбурга, Кубани, Астрахани, Терека, лидерами ведущих 
буржуазных партий П.Н.Милюковым, М.В.Родзянко. и др.
Выход калединских войск за пределы казацких территорий в дек. 1917 г. привел к усилению конфликта казаков с местным 
населением. Переброска Красной армии из-под Харькова и Воронежа обеспечила перелом в ходе военных действий. 
Ситуацию усугубили восстания в тылу Каледина, волнения среди самого казачества, вылившиеся в массовое дезертирство.
Против калединских войск был образован Южный революционный фронт (командующий В.
А.Антонов-Овсеенко). Каледину противостояли теперь не только войска Красной Армии, рабочее население 
городов, но и образованный 10 янв. 1918 г. Донской казачий ВРК во главе с Ф.Г.Подтелковым и М.В.Кривошлыковым. Общая 
численность сосредоточенных против Каледина войск достигла 20-25 тыс. чел. Понеся поражения от 
революционных войск, Каледин 29 января 1918 г. подал в отставку и застрелился. 
Дальнейшее продвижение красноармейских частей к Новочеркасску было задержано Добровольческой армией, но перевес 
сил был не на ее стороне. Вскоре были взяты последние центры сопротивления на юге России: Ростов-на-Дону и 
Новочеркасск. На Дону была объявлена Донская Советская республика. Добровольческая армия перебазировалась на 
Кубань. Поражение Каледина было предрешенным еще и потому, что Красная Армия добилась решающего успеха против 
других участников антисоветского движения на близлежащих территориях.



Гражданская война
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(продолжение)

На Южном Урале против советской власти выступил 27 октября 1917 г. атаман Оренбургского 
казачьего войска А.И.Дутов.  Дутов желал продолжения войны против Германии. Силы Дутова 
захватили Оренбург, Троицк и верхнеуральск. Против них были направлены сводный отряд 
революционных солдат, матросы с Балтики и добровольческие отряды рабочих Урала. 18 
января 1918 г. они заняли Оренбург. Остатки частей Дутова отошли к Верхнеуральску.

25 декабря 1917 г. – под прикрытием казачьих войск образована в Новочеркасске Добровольческая 
армия во главе с Л.Г.Корниловым (с участием генералов М.В.Алексеева и А.И.Деникина).
В декабре 1917 г. образовался «Донской гражданский совет» во главе с «триумвиратом» из Алексеева, 
Корнилова и донского атамана Каледина в составе нескольких генералов, кадетов (П.Н.Милюков, П.Б.
Струве и др.), эсеров (Б.В.Савинков). Его платформой стала так называемая «конституция Корнилова»: 
общедемократические свободы, уничтожение классовых привилегий, восстановление свободы 
промышленности, торговли и прав собственности, всеобщее обязательное начальное образование, созыв 
Учредительного собрания, сохранение свободы рабочих союзов и стачек, упразднение рабочего контроля, 
право народов на автономию, продолжение участия в мировой войне. Совет сначала размещался в 
Новочеркасске, затем в Ростове-на-Дону. При столь разнородном составе Донской Совет стал ареной 
острой борьбы и в феврале, после занятия красными города, распался.
В конце февраля 1918 г. «Добровольческая армия» во главе с Корниловым (ок. 4 тыс. чел.) выступила на 
Кубань (на столицу Екатеринодар) в 1-й Кубанский или «Ледяной поход». Цель рейда - воссоединение с 
войсками кубанского правительства, которое ко дню выступления уже покинуло столицу Кубани 
Екатеринодар. При движении войска Корнилова руководствовались приказом Корнилова: «В плен не 
брать! Чем больше террора, тем больше побед!». В начале апреля в «Добровольческую армию» влились 
кубанские казаки атамана В.Л.Покровского (3 тыс. чел.) и она атаковала Екатеринодар. Первый штурм 
Екатеринодара был неудачным, а во время подготовки ко второму, 13 апреля, Корнилов был убит. 
Принявший командование Деникин отдал приказ об отводе войск.
Остатки «Добровольческой армии» вновь перебрались на Дон, где советские части отступали под натиском 
отрядов атамана Краснова и поддерживавших их германских частей. 
Во время 2-го Кубанского похода , начавшегося в июне 1918 г. «Добровольческая армия» смогла взять 
Екатеринодар.



В нояб. 1917 г. попытку захватить власть в Забайкалье совершил есаул 
Г.М.Семенов. 
Потерпев неудачу, он перебрался в Маньчжурию. Там при поддержке управляющего 
Китайской Восточной железной дорогой генерала Д.Л.Хорвата, а затем — японских 
интервентов Семенов стал готовиться к новому вторжению в Забайкалье. Был поддержан 
финансами и военными советниками Великобритании, Франции и Японии. В мае объявил 
себя главой «Временного Забайкальского правительства». 15 мая - 27 июня был разбит 
войсками советского Даурского фронта и снова отступил в Маньчжурию. В начале 
сентября с помощью чехословацких войск занял Читу, где объявил «Независимую 
Монголо-Бурятскую республику». Правил с помощью террора. 4 января 1920 г. Колчак 
передал ему власть на Восточной окраине. Власть Семенова образовала так называемую 
«Читинскую пробку», разъединившую советские войска в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, ликвидированную Народной армией Дальневосточной республики в конце 
октября 1920 г. После поражения 19 ноября 1920 г. бежал в Маньчжурию, где продолжал 
сотрудничать с японскими оккупантами. 
Брестский мир стал толчком к полномасштабной Гражданской войне. Он усилил 
социальное и политическое противостояние в обществе. Вскоре после заключения 
Брестского мира началась консолидация контрреволюции, получившей идейное 
обрамление в форме Белого движения. В полную силу оно заявило о себе после начала 
мятежа чехословаков и высадки интервентов. Продолжая расширять свои ряды с 
помощью добровольцев, белые и красные были вынуждены начать принудительный 
призыв граждан для своих действующих и вновь формируемых частей.



Гражданская война
Дата Событие

Первые 
мятежи

(продолжение)

Первые мятежи, опиравшиеся главным образом на немногочисленные 
офицерские формирования и казачьи войска, были сравнительно быстро 
подавлены. Контрреволюционные силы не были еще окончательно оформлены 
и не получали действенной поддержки вооружением и финансами от Антанты.
Враждебно относящиеся к советской власти люди, в т.ч. казаки и солдаты, вернувшиеся с фронта, не 
легко поднимались  со своих мест вновь терпеть тяготы войны — теперь гражданской. Но антагонизм 
между силами, захватившими власть, и теми, которые стремились ее себе вернуть, нарастал.

Германо-
австро-
турецкая 
оккупация

В результате Брестского мира страны Четверного союза захватили более 1 млн. кв.км территории с 
населением в 50 млн. чел., где добывалось 90% каменного угля и 73% железной руды, находилось 55% 
предприятий промышленности и 33% железнодорожной сети страны.

В мае Германия, формально не разрывая Брестский договор, нарушила его 
условия и расширила зону оккупации: германские войска заняли Крым, 
часть Курской и Орловской губерний, Донскую область, Таманский 
полуостров, а затем высадились в Грузии (и ряд р-ов Кавказа).
Брестский мир и последовавшая за ним германская оккупация западных и южных районов 
России положила конец распространению советской власти на новые территории и 
косвенно содействовали образованию по соседству плацдармов, на которых могли 
организоваться силы контрреволюции (белого движения): прежде всего на Дону, на 
Кавказе и на других территориях. В новых условиях окрепло белое движение, получившее 
поддержку более широких слоёв населения, чем прежде. Оно стало массовым за счёт 
притока в его ряды казачества и ранее инертных гражданских лиц.
В мае 1918 г. войсковым атаманом в Новочеркасске был избран генерал 
Краснов. Красный казачий отряд Подтелкова и Кривошлыкова потерпел 
поражение.
Турки захватили Батум, Азербайджан и большую часть Армении. В сент. и 
окт. 1918 г. турецкая армия провела ряд операций в Азербайджане и 
Дагестане. На оккупированных тер. развернулось партизанское движение.

Под прикрытием интервентов пытались создать свои правительства 
националисты в странах Прибалтики и на Украине. В Киеве немцы посадили 
«гетманом Украины» генерала П.П.Скоропадского, который правил до декабря 
1918 г., а затем бежал вместе с отступавшими германскими войсками.
Однако германские оккупационные власти не собирались передавать правительствам власть. В Литве в сент. 1917 г. 
образовалась Литовская тариба («Литовский совет»), в Латвии и Эстонии 8 марта 1918 г. — «Курляндское», а 12 апр. — 
«Балтийское герцогство» под номинальной властью брата императора Вильгельма II принца Генриха Гогенцоллерна. С уходом 
германских оккупантов там установилась власть Советов. 



Гражданская война
Дата Событие

Герман
о-
австро
-
турецк
ая 
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Неудачи немецких войск на Западном фронте осенью 1918 г., ослабление 
вооруженных сил Германии и армий ее союзников изменяли баланс сил в мировой 
войне и отношение Берлина к Советской России. Теперь Германия с большим 
желанием поддерживала антибольшевистские выступления. С представителями 
Белого движения было заключено соглашение о содействии формированию 
белогвардейских частей на оккупированных территориях северо-запада России.
В конце октября 1918 г. большевистское правительство объявило о приостановке 
выплат взносов по финансовому соглашению Добавочного договора, пока немецкие 
оккупационные войска не вернут обратно все, что было вывезено ими из ряда 
оставленных районов на западе страны. 5 ноября Берлин разорвал 
дипломатические отношения с Москвой, но оказать воздействие на Советскую 
Россию уже не мог. Германию захлестнули революционные волнения.
Поражение Германии в Первой мировой войне (11 ноября 1918 г. на Западном 
фронте было заключено перемирие в Компьенском лесу) привело к аннулированию 
13 ноября 1918 г. советским правительством Брестского мира. 400-тысячный 
контингент германо-австрийских войск был выведен из России, а советские войска 
получили приказ о переходе демаркационных линий и вступлении в оставляемые 
оккупантами западные районы бывшей Российской империи. В последующем 
Версальском мирном договоре 1919 г. между Германией и союзниками по Антанте 
специально оговаривалась отмена Брест-Литовского договора, а также иных 
договоров, соглашений или конвенций, которые были заключены между Германией 
и большевистским правительством России. На северных, южных и восточных 
окраинах российского государства высадились более 460 тыс. солдат Антанты.



Гражданская война
Дата Событие

Март 1918 г. - 
начало 
интервенции 
стран 
Антанты

Заключение Брестского мира обозначило переход к открытой 
интервенции войск Антанты. Одной из своих главных задач союзники 
считали не допустить усиления Германии за счет ресурсов России. 
Контингенты войск стран Антанты были призваны взять под контроль 
важнейшие окраинные регионы России и помочь свергнуть власть 
большевиков. В перспективе новое русское правительство могло бы возобновить борьбу с 
Германией, — так командование союзников мыслило создание фронта антигерманской борьбы в 
районах дислокации и продвижения немецких частей.
В декабре 1917 г. конференция союзников в Париже решила дать кредиты на 
содержание казаков и кавказских войск. 23 декабря союзники тайно договорились о 
разделе «сфер действия» в России: за Великобританией закреплялись Дон, Северный 
Кавказ, Закавказье и Средняя Азия; за Францией — Украина, Бессарабия, Крым; за 
США и Японией — Сибирь и Дальний Восток.
Новая конференция союзников в Лондоне 15 марта 1918 г. решила начать 
прямую интервенцию в России под предлогом охраны складированных в 
Архангельске и Мурманске вооружения и боеприпасов от захвата их 
Германией.

Начальный период интервенции (март - ноябрь 1918 г.)
6 марта 1918 г. в Мурманский порт вошел английский крейсер «Глори» (170 чел., 2 орудия). В марте 
был высажен десант с английского крейсера «Кокрейн», десант с французского крейсера 
«Адмирал Об», а 24 марта в Мурманск прибыл американский крейсер «Олимпия» с отрядом 
пехоты. К началу июля в Мурманске сосредоточились уже около 8 тыс. иностранных солдат 
под предлогом оказания помощи, вскоре перешедших в наступление.

В ноябре — декабре 1917 г. американские, японские и английский крейсеры прибыли во 
Владивосток, высадка союзного десанта началась в апреле 1918 г. под предлогом защиты 
иностранных граждан. В 1919 г. на Дальнем Востоке было 150 тыс. интервентов.
В дальнейшем, уже после переворота, осуществленного в городе войсками чехословацкого корпуса (29 июня), военное 
присутствие в регионе войск интервентов было увеличено. 6 июля 1918 г. правительство США приняло решение об участии 
своих войск в оккупации Дальневосточного края (первоначально американский экспедиционный корпус насчитывал около 9 
тыс. человек). В августе в регионе началась крупномасштабная интервенция войск Антанты. 

Войсками интервентов в указанный период были также оккупированы значительные 
территории в Закавказье, в Средней Азии и других регионах.



Гражданская война
Дата Событие

Март 1918 г. - 
начало 
интервенции 
стран 
Антанты

(продолжение)

Характерным признаком интервенции в этот период была оккупация 
приграничных районов, создававшая предпосылки для широкомасштабной 
интервенции после окончания Первой мировой войны. 

В ноябре — декабре 1918 г. мощный союзный флот (англичан, французов, 
греков и сербов) заняли оставленные немцами и австрийцами часть 
Украины, Крым, Кавказское побережье Черного моря.

В целом, к началу 1919 г. в России находилось уже более 200 тыс. 
иностранных войск (в т.ч. 44 тыс. английских, 13 тыс. — французских, 13 тыс. американских, 80 тыс. — 

японских, 42 тыс. — чехословацких, 3 тыс. — итальянских, 3 тыс. — греческих, 2,5 тыс. — сербских). Бывшие 
союзники России по Антанте держали свои войска в пунктах, имевших 
важное экономическое значение, поддерживали не только белые армии, но и 
самостийные правительства с целью поощрения распада государства. Им не 
нужна была единая и сильная Россия, которая могла бы в будущем вновь заявить о своих интересах.
Финансовая поддержка Белого движения возрастала и стала особенно весомой после окончания 
войны в Европе. Так, если к январю 1918 г. антибольшевистские силы в лице «Добровольческой 
армии» получили всего 60 млн. ф. ст. от Англии, 1 млн. руб. от Франции и 500 тыс. долларов от США, 
то к концу 1918 г. союзники сумели оснастить 200-тысячную армию Колчака, поставив в нее десятки 
тысяч винтовок, миллионы патронов, пулеметы, орудия, медикаменты и др.
Многие белые сражались прежде всего за свою идею, безопасность своей семьи и свое понимание 
устройства государства. Они считали себя истинными патриотами и искренне ненавидели 
«безбожный» большевистский режим. Обращение за помощью к союзникам большинством лидеров 
контрреволюции считалось вынужденным и временным шагом. Но сами союзники относились к ним 
цинично. У.Черчилль — один из вдохновителей интервенции — отмечал в 1919 г.: «Было бы ошибочно 
думать, что в течение этого года мы сражались за русских белогвардейцев, напротив, русские 
белогвардейцы сражались за наше дело».



Гражданская война
Дата Событие

Создание 
Рабоче-
Крестьянской 
Красной 
Армии

К концу 1917—началу 1918 г. старая русская армия  практически утратила 
боеспособность. 
15 января 1918 г. правительство приняло декрет о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА) (после предъявления Германией 
тяжёлых условий мира), а 29 января (11 февраля) — об организации 
Красного Флота. Армия должна была строиться на принципах 
добровольности и классового подхода, исключая проникновение туда чуждых 
революции элементов. Добровольный принцип не способствовал 
распространению жесткой дисциплины, он дезорганизовывал управление, и, 
в целом, не повышал боеспособности частей. СНК решил согласиться с 
традиционным принципом формирования армии — всеобщей воинской 
повинностью.

29 мая 1918 г. появился декрет о всеобщей воинской обязанности.
В июле 1918 г. был опубликован декрет о призыве на службу мужского населения в возрасте 
от 18 до 40 лет, закреплялся классовый принцип, централизованное управление, жесткая 
дисциплина, институт военных комиссаров и специалистов. Отменялась выборность 
командиров. К весне 1919 г. в Красной Армии насчитывалось уже 1,5 млн. чел., к концу 1920 г. — более 5 млн. человек.
Становление Красной Армии тесно связано с именем Троцкого, обладавшего организационными 
возможностями, волей и способностью в случае необходимости применить самые жестокие меры для укрепления воинской 
дисциплины. По его указанию производились расстрелы виновных в ее нарушении.
Вскоре после ухода с поста народного комиссара по иностранным делам Троцкий был назначен наркомом по военным и 
морским делам. Он поддерживал всеобщую мобилизацию и введение в армии единоначалия. Троцкий, поддержанный 
Лениным, считал необходимым широкое привлечение в РККА офицеров царской армии.

В конце весны — летом 1918 г. в РККА на командные должности начался массовый призыв 
бывших царских офицеров (или военспецы). 
Многие из них шли на службу в Красную Армию по причине страха за судьбу своих родственников и свою личную жизнь. Семья командира могла 
быть репрессирована в случае его измены или неверных действий на поле боя. Официально институт заложников был введен 5 сентября 1918 г. 
приказом наркома внутренних дел и вошел в систему красного террора. Однако были и другие причины. Революция сделала многотысячный русский 
офицерский корпус фактически безработным, он потерял свои былые права, возможности, а часто и самые необходимые средства к существованию. 
Реже, но в Красную Армию также вступали офицеры, считавшие, что только большевики могут остановить окончательный распад государства. Но 
находилось большое количество офицеров, поступавших на службу из-за желания выжить и прокормить семью в сложившихся условиях. Бывшие 
офицеры получали в РККА солидный продовольственный и вещевой паек.

С целью повышения моральной стойкости красных войск, а также контроля за военспецами 
весной 1918 г. в РККА был введен институт военных комиссаров. Возобладал принцип, когда 
руководство частью или соединением осуществляли сразу два человека — командир и комиссар. Причем комиссары были 
наделены полномочиями контроля за служебной деятельностью комсостава.

По некоторым подсчетам в годы Гражданской войны из 270-тысячного русского офицерского корпуса 50—55 тыс. находились 
в рядах Красной Армии, около 170 тыс. — в антибольшевистских вооруженных формированиях. Остальные либо уклонились 
от войны, либо воевали в национальных армиях, либо уже эмигрировали.
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25 мая 1918 г. - 
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Чехословацкого 
корпуса

Военные действия до лета 1918 г. развивались в основном вдоль линий 
железных дорог. Для переброски войск широко использовались поезда и 
эшелоны. Линий фронтов не существовало. Поэтому этот период в 
истории Гражданской войны получил название «периода эшелонной 
войны».
После образования фронтов военное противостояние перешло на иной 
качественный уровень.
25 мая 1918 г. - мятеж Чехословацкого корпуса
Толчком к консолидации антибольшевистских сил стало вооруженное 
восстание 40-тысячного Чехословацкого корпуса, состоявшего из 
бывших военнопленных солдат-славян австро-венгерской армии, 
которые выразили желание воевать на стороне России. Восставший 
корпус стал занимать станции и города, сметая редкие отряды Красной 
гвардии.
После прихода к власти большевиков Верховный совет Антанты решил использовать части 
корпуса во Франции в боях против Германии. Корпус был объявлен частью французской армии. 
Весной 1918 г. по согласованию с советским правительством началась его переброска по 
железной дороге во Владивосток для отправки морем во Францию через два океана и территорию 
США. По условиям договора чехи и словаки должны были сдать оружие. Чехословацкие эшелоны 
растянулись на 7 тыс. км. по Великому Сибирскому пути, когда первый эшелон достиг 
Владивостока, последний еще не вышел из Пензы. Солдат корпуса убеждали, что большевики 
выдадут их Австро-Венгрии, где их ждет смертная казнь за измену, и агитировали не сдавать 
оружия. Во время продвижения участились конфликты легионеров с местными властями. 
Вооруженные стычки после попыток конфискации оружия у проезжающих частей переросли в 
вооруженное выступление (инициирование и поддержанное представителями Антанты) корпуса 
по всей железной дороге от Урала до Владивостока. Любой инцидент мог вызвать взрыв. И он 
произошел.
«Мариинский инцидент»
На параллельных путях станции Мариинск в Кузбассе встретились два эшелона: один из пленных 
немцев, возвращавшихся на запад - родину, другой - из чехов и словаков, идущий на восток. Из 
одного в другой был брошен какой-то предмет (им оказалась ножка от железной печки), которым 
был легко ранен один чех. 25 мая 1918 г. чехословацкий корпус одновременно восстал по всей 
линии, и, сметая редкие отряды Красной гвардии, стал занимать станции и города. Масла в огонь 
подлил приказ Троцкого: «Всякого чехословака, обнаруженного на путях с оружием в руках, 
расстреливать на месте!»
У советских властей сил для его подавления не было. В конце мая чехословаки захватили 
Мариинск, Новониколаевск (Новосибирск), Челябинск, Пензу и Сызрань. В июне пали Омск и 
Самара, — последняя стала политическим центром антисоветского движения летом-осенью 
1918г. В июле части корпуса вошли в Екатеринбург и Симбирск, в августе — Казань. В Казани они 
захватили Золотой запас России.
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 (продолжение)

В Екатеринбурге при приближении чехословаков 17 июля были 
расстреляны бывший царь Николай II с женой и детьми и отказавшиеся 
покинуть их лечащий врач и слуги.

Действия чехов способствовали консолидации антибольшевистских сил в 
Сибири и Поволжье. Восстание чехословацкого корпуса получило 
немедленную поддержку всех антиреволюционных сил и 
распространилось на новые территории. Этому способствовала и 
слабость советской власти в восточных регионах России. В семи губерниях 
Поволжья числились всего 23484 красноармейца, из них вооружены были 12443, обучены 
военному делу 2405.

Состав белого движения: помещики, буржуазия, торговцы, верхние слои 
интеллигенции, офицерства, казачества при поддержке 
высокооплачиваемых рабочих, зажиточного крестьянства. 
Объединяла эти силы идея восстановления государственности и порядка. Однако противоречия, 
взаимные обвинения, столкновения интересов раздирали белое движение изнутри, а единый 
центр сопротивления большевикам не сложился. Не было единой идеологии: одна часть 
антибольшевистских сил выступала за восстановление монархии, другая – за республику, третья 
– за военную диктатуру. Белые так и не смогли выдвинуть и обосновать программу, которая бы 
обеспечила им поддержку со стороны широких слоёв населения. Не удалось создать и единое 
военное командование белой армии. Основной костяк армии оставило русское офицерство.
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«Демократическая 
контрреволюция»

Эсеры хотели сплотить вокруг себя все демократические силы страны, 
от рабочего до капиталиста.

Под прикрытием чехословацкого корпуса в Самаре 8 июня 1918 г. образовался Комитет 
членов Учредительного собрания (Комуч, «Самарская учредилка») - один из центров так 
называемой «демократической контрреволюции». Объявил себя временной властью с 
законодательными, исполнительными и судебными полномочиями впредь до созыва 
Учредительного собрания. Первоначально его власть была только в пределах Самарской губернии, затем по мере 
успехов чехословацких и белогвардейских войск распространилась на Среднее Поволжье и Предуралье, его численность 
выросла с 5 до 96-97 чел. Председатель КОМУЧа - эсер В.К.Вольский, исполнительный орган - Совет 
управляющих ведомствами во главе с начальником милиции Е.Ф.Роговским. Цель организации - 
восстановление демократических свобод, нарушенных большевиками.
КОМУЧ принял красный флаг, объявил 8-часовой рабочий день, разрешил созыв рабочих конференций и крестьянских 
съездов, деятельность профсоюзов и фабзавкомов, созвал Совет рабочих депутатов с подобранным составом и призвал 
создать «Народную армию». С другой стороны, отменил декреты Советской власти, денационализировал банки и 
предприятия, разрешил свободную торговлю и восстановил земское и городское самоуправление, предоставил помещикам 
право на землю и урожай озимых, посеянных осенью 1917 г., подавлял крестьянские выступления. 
Причины поражения правительства: 1) Предприниматели, охотно принимая восстановление своих прав, 
не желали признавать права рабочих. 2) Не желая прибегать к диктаторским методам управления, комитет 
не смог решить финансовый, продовольственный и др. вопросы. 3) Массовые насильственные 
мобилизации, проводимые КОМУЧем, не дали необходимого эффекта. Поволжская Народная армия 
КОМУЧа имела менее 50 тыс. чел. Разложение чехословацкого корпуса, являвшегося в начале лета 
основной военной силой, усложняло ситуацию. Всё это вносило элемент нестабильности в политику 
КОМУЧа, не имевшего собственной реальной военной силы и зависимого от союзников справа и слева.
Столкнувшись с сопротивлением мобилизации в армию и реквизициями, растущим рабочим 
движением, КОМУЧ перешел к жесткой карательной политике. За 4 мес. деятельности 
КОМУЧа на его территории погибли ок. 6 тыс. чел.
В июне-августе 1918 г. власть КОМУЧа распространилась на Самарскую, часть Саратовской, 
Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии.
Фактически на его территории распоряжались командование Чехословацкого корпуса и 
белые генералы.
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23 сентября 1918 г. КОМУЧ уступил власть Уфимской директории 
(глава Н.Д. Авксентьев) (2 эсера, кадет, генерал и сибирский областник) и был 
переименован в Съезд членов Учредительного собрания (23 сентября 1918 г. в 
Уфе на «государственном совещании» была избрана «Директория», ставшая центром 
объединения самочинных правительств Сибири, Комуч отказался от своих претензий на 
всероссийскую власть.  Распущен Колчаком в 1918 г. 
Уфимскую Директорию поддержали чехословаки и отряды казаков. При 
ней был создан Деловой (Всероссийский) совет министров. В начале ноября в 
него вошел в качестве военного министра адмирал А.В.Колчак, состоявший на действительной 
службе в британской армии.

Военные неудачи обусловили политическое поражение демократической 
контрреволюции. 18 ноября 1918 г. А.В.Колчак разогнал Директорию и 
провозгласил себя Верховным правителем России. Вскоре остальные 
лидеры белого движения заявили о поддержке Верховного правителя.
Одновременно был создан еще ряд правительств:
В Сибири: Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске, а затем в Омске до 
23 июня 1918 г.; Временное сибирское правительство в Томске (П.В.Володарский).
Уфимская директория номинально стала объединенным центром 
эсеровских правительств Сибири. Однако директория фактически 
представляла только членов вошедших в неё различных группировок (эсеров, 
кадетов), а не общероссийские партии и движения.
Также в Архангельске при поддержке Антанты — Верховное управление Северной 
области (председатель – правый народный социалист Н.В.Чайковский), которое 28 
сент. 1918 г. сформировало Временное правительство Северной области(в 1919 г. 
его будет возглавлять генерал Е.К.Миллер); в Баку — «Диктатура Центрокаспия», в 
Ашхабаде функционировало Закаспийское Временное правительство 
(председатель – правый эсер Ф.А.Фунтиков); во Владивостоке — «Деловой 
кабинет» управляющего КВЖД генерала Хорвата. Всего было создано около 30 
правительств.
Программы этих правительств включали требования созыва Учредительного собрания, 
восстановления прав социалистических и либеральных партий, восстановления политических 
прав, разрешения земельного и рабочего вопросов, 8-часового рабочего дня, свободы торговли и 
др. демократические лозунги , денационализация, социальное партнёрство.
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Характерным было эволюционирование всех правительств в сторону 
ужесточения политического режима и ликвидации первоначально 
провозглашенных демократических свобод. «Бумажные права» скоро 
сменились репрессиями. Эволюция была обусловлена давлением со 
стороны союзников справа и кризисом государственной власти. Ни 
одному из эсеровских правительств не удалось создать боеспособной 
армии, разрешить земельный и рабочий вопросы, создать 
государственность, по эффективности сравнимую с большевистской.
В состав правительств входили в основном эсеры, меньшевики, 
влиятельные местные лидеры и белые генералы. Недолгий период их 
существования один из таких бывших министров, меньшевик И.М.
Майский назвал «демократической контрреволюцией». С ноября 1918 г. в 
результате переворотов они были заменены генералами, стремившимися 
к диктаторским полномочиям. После этого попытка эсеров и меньшевиков 
занять позицию «третьей силы», равно-удаленной от белых, и красных, 
не удалась: в условиях Гражданской войны гораздо популярное был другой лозунг: «Кто не с 
нами, тот против нас!».
Неудачи правительств в мобилизации населения на борьбу с большевизмом 
происходили на фоне ужесточения их политического режима, массовых арестов и 
расстрелов своих противников. Только в оренбургской тюрьме находилось более 6 
тыс. человек, поддержавших большевиков, из которых несколько сот погибло при 
допросах. В практику вошли «поезда» и «баржи смерти» — подвижные тюрьмы для 
арестованных политзаключенных и красноармейцев. Их обитателей специально не 
кормили, и они умирали с голоду. 
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Контрнаступление 
Красной Армии на 
Восточном фронте

Основными летом и осенью 1918 г. были два фронта: Восточный 
(главный) и Южный. На Восточном фронте красной Армии 
противостояли разрозненные силы эсеровских правительств и их 
союзников.
Реорганизация Красной Армии, массовая мобилизация в её ряды летом 
1918г. позволили большевикам переломить ситуацию в свою пользую.
Для борьбы с чехословаками 13 июня 1918 г. постановлением 
Совнаркома был образован Восточный фронт со штабом в Казани, 
затем в других городах Поволжья. Первым командующим его стал левый 
эсер М.А.Муравьев, затем — И.И.Вацетис.
Восточному фронту удалось не допустить соединения чехословаков с интервентами на Севере, 
Добровольческой армией и казаками на Юге.

В 5 сентября 1918 г. усилившиеся части Красной Армии перешли в 
контрнаступление на Волге. Были взяты Казань и Симбирск, в октябре — Сызрань 
и Самара, в ноябре — Ижевск и Воткинск, в декабре — Уфа, в январе 1920 г. — Оренбург. 
Уфимская директория еще в октябре перебралась из Уфы в Омск. 
Солдаты Чехословацкого корпуса стали отказываться выступать на позиции. В январе 1919 г. они 
были отведены в тыл на охрану сибирской магистрали. В конце 1919 г. началась их эвакуация на 
родину.

Итогом кампании 1918 г. на Восточном фронте стала потеря белыми 
Поволжья и отход на Урал

На юге укрепилась диктатура командующего добровольческой армией 
Деникина, который в янв., подчинив себе Донскую армию Краснова, 
создал объединённые Вооруженные силы юга России.

На севере главенствующая роль принадлежала генералу Е.К.Миллеру
В Красной армии появились командующие: С.М.Будённый, Г.И.
Котовский, М.В.Фрунзе, В.И.Чапаев, Н.А.Щорс, М.Н.Тухачевский
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и
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Усиление репрессивных мер белых и красных стало общей тенденцией 
лета 1918 г. Жесткая централизация управления, ужесточение карательных 
мер, регламентированный террор были противопоставлены анархии тыла. 
Наведение порядка в тылу и широкая мобилизация в Красную Армию 
сопровождалась ужесточением карательных мер советского правительства. 

Органы ВЧК беспощадно подавляли выступления контрреволюционеров, крестьян. Во время 
мятежа в Тамбове в середине июня 1918 г. местными чекистами было расстреляно более 
50 чел (это первый город, где массовому расстрелу подверглись контрреволюционеры 
(мобилизованные в армию)). После подавления контрреволюционного восстания в Ярославле — расстреляно 
более 400 человек. В Москве поддержали эти меры. В февр. 1918 г. ВЧК получила право 
расстрела без суда и следствия. Число расстрелянных ВЧК контрреволюционеров в августе в различных городах 
России составил уже 600 чел. Кроме ВЧК репрессивные меры проводили Ревтрибуналы и другие 
чрезвычайные судебные органы. Впоследствии роль трибуналов в карательной политике 
большевиков усилилась.
Эсеры вновь приступили к индивидуальному террору: в июне 1918 г. в Петрограде был убит 
редактор «Красной газеты» В.Володарский, 5 сентября — председатель Петроградской ЧК 
М.С.Урицкий. 30 августа после митинга на заводе Михельсона в Москве эсерка Ф.
Каплан несколько раз выстрелила в Ленина и тяжело его ранила. Поводом перехода к 
красному террору стало покушение на Ленина.
В ответ на «белый террор» был объявлен «красный террор».
5 сентября 1918 г. появилось постановление, вводившее красный террор «О красном 
терроре».
Террор был направлен преимущественно на те слои населения, которые могли выступить 
против советской власти (офицерство, зажиточное крестьянство), и носил превентивный 
характер. Наибольший масштаб он приобрёл в Петрограде, Москве и Поволжье. Вводилась 
система заложничества с концлагерями. Арестовывались заложники из «бывших», которых 
расстреливали в случае новых террористических актов. Больше всего — 5 тыс. чел. было расстреляно в 
сентябре. В ноябре 1920 г. было 80 концентрационных лагерей с 53 тыс. заключённых.

 Расстрелы заложников и казни широко практиковали интервенты и белые командующие.
Репрессии большевиков, в отличие от белого стихийного террора, носили регламентированный характер. 
Расстрелы стихийные и скрываемые, проводимые белыми, подрывали авторитет всего Белого движения, 
дестабилизировали фронт. Большевики, кроме террора, также использовали профилактические меры 
менее жесткого характера (регистрация, штрафы).
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Белый
и

красный 
террор

(продолжение)

Красный террор был первичным явлением, белый – производным. Красный террор 
коренился в самой природе советской власти, в её стремлении перестроить мир на новых 
началах, уничтожить буржуазию как власть.
Осенью 1918 г. усиливается и белый террор. В сентябре атаман Б.Анненков расстрелял 1,5 тыс. 
крестьян в Славгородском уезде, а генерал В.Покровский — 2,5 тыс. чел. при занятии Майкопа.

Кровавые сражения, сопровождавшиеся репрессиями, развернулись под 
Царицыном — важнейшей перевалочной базой доставки хлеба из южных районов России в 
центральные и северные районы страны. В конце 1918 — начале 1919 г. казачьи войска 
под командованием атамана П.Н.Краснова несколько раз пытались взять 
город штурмом, оборону которого фактически возглавлял И.В.Сталин. Потери 
с обеих сторон были очень тяжелыми.

Репрессивные меры, включая расстрелы, практиковались непосредственно в 
частях сражающихся армий. За нарушение дисциплины, дезертирство 
подвергались смертной казни солдаты деникинских, колчаковских и других 
белых соединений. Необходимым, хотя и не главным средством поддержание 
боеспособности войск считал расстрелы Ленин. Еще большую роль отводил 
репрессиям Троцкий, он продолжал ориентировать реввоенсоветы армий на 
применение смертной казни к командирам и комиссарам, в чьих частях 
произошло дезертирство военспецов.
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Политика 
«расказачивания» 
на Дону

Во всех контрреволюционных выступлениях активно участвовали  не 
только  верхи  казаков, но и многие рядовые. Казаки были спаяны 
сословными и земляческими узами и недовольны утратой своих 
привилегий и явным предпочтением, которое оказывала новая власть 
«иногородним». Весной 1919 г. красный террор достиг районов 
Верхнего Дона, где в связи с создавшейся военной обстановкой было 
принято решение провести политику «расказачивания».

24 января 1919 г. появилась директива Оргбюро ЦК ВКП(б), подписанная Свердловым. В 
ней говорилось о необходимости беспощадной борьбы со всеми верхами казачества. 
Предусматривалось «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 
поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К 
среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-
либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти. Конфисковать 
хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты... Принять все меры по оказанию 
помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно. 
Уравнять пришлых "иногородних" к казакам в земельном и во всех других отношениях. 
Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после 
срока сдачи...».
Указания центра с санкции председателя РВС Республики Троцкого на местах хотели довести до жестокого 
финала. В феврале 1919 г. директива Донского бюро ВКП(б) предписывала физическое истребление, по 
крайней мере, 100 тысяч казаков, способных носить оружие, и уничтожение «верхов» станицы (атаманов, 
офицеров, судей), даже тех, кто не принимал участия в контрреволюционных действиях; выселение 
значительной части казачьих семей за пределы Донской области.
На станицы и хутора, многие жители которых ранее приветствовали советскую власть — 
обрушалась волна репрессий. Тысячи людей были расстреляны, лишены своего крова и 
имущества. В ответ поднялась мощная волна казачьих восстаний, также уничтожившая 
тысячи людей, сочувствовавших большевикам. Кровавое противостояние разделило станицы, а порой и 
отдельные семьи. Политика «расказачивания» объективно способствовала успехам наступления на Юге России генерала 
Деникина летом 1919 г. Карательные акции красных на Дону и выселение зажиточных казаков в 
центральные районы страны продолжались и после поражения белых.
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Советская 
республика 
в кольце 
фронтов 

Новая 
система 
управления

Полномасштабная интервенция и начало Гражданской войны потребовало концентрации всех сил 
Советской республики. Летом 1918 г. началась мобилизация в Красную Армию рабочих и крестьян, 
призыв бывших царских офицеров.
Реорганизации подверглось управление армией:
2 сентября 1918 г. страна была объявлена единым военным лагерем. Были 
образованы высший военный орган Революционный военный совет 
Республики (РВСР) под председательством наркома по военным и 
морским делам Л.Д.Троцкого, три фронта: Восточный, Северный и Южный. К 
концу 1918 г. было сформировано 12 армий общей численностью более 800 тыс. чел., к концу 1920 г. 
имелось уже 20 армий с более чем пятью млн чел.
В дальнейшем с целью мобилизации всех ресурсов страны был образован 
Совет рабочей и крестьянской обороны
Осуществление принципа единства фронта и тыла позволило переломить 
ситуацию в пользу большевиков на главном фронте – Восточном.

Агитация С начала 1918 г. большевики создавали мощную систему пропаганды и 
агитации на фронте и в тылу. Отдел агитации и пропаганды ЦК РКП(б) руководил всеми 
государственными (Народный комиссариат по просвещению, Главное политическое управление Красной 
Армии и подчиненные им органы) и общественными организациями. В республике действовали 
«агитпункты» на узловых станциях и пристанях, пять «агитпоездов» и один 
«агитпароход», регулярно проводились массовые митинги с выступлениями 
советских руководителей. На улицах выставлялась наглядная агитация: вывешивались газеты, 
большие плакаты с рисунками. Их рисовали известные художники, поэты писали короткие доходчивые 
тексты, импонировавшие настроению больших слоев населения. Новыми формами агитации стали 
граммофонные пластинки с записями речей вождей партии и революционных песен.

Председатель РВСР Троцкий постоянно разъезжал на своем специальном поезде по 
различным фронтам, по ходу дела осуществляя руководство войсками.
Впоследствии такой способ управления осуждался. Однако пропагандистское влияние выступлений Троцкого на 
красноармейцев было велико. Его поезд имел два паровоза, был бронирован, вооружен орудиями и пулеметами. В нем 
располагались мини-электростанция и типография, выпускавшая листовки и газету «В пути». Имелся даже небольшой 
вещевой склад для снабжения совсем уж раздетых армейских частей.
Идеологические органы белых были разбиты по региональному признаку. Наиболее мощным 
был деникинский ОСВАГ («Осведомительное агентство») в Ростове-на-Дону. В начале марта 
1920 г. ОСВАГ сменил Отдел печати при правительстве генерала Врангеля в Крыму.
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Второй этап 
Гражданской 
войны:
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март 1920 г. -  
усиление 
Гражданской 
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Армии

Борьба между белыми и красными в 1918 г. не выявила победителя. К 
концу осени 1918 г. советскому командованию удалось стабилизировать 
положение на Восточном фронте.
Одновременно резко изменилась внешнеполитическая ситуация. В ноябре 
1918 г. в Германии произошла буржуазно-демократическая революция и 
свержение династии. Первая мировая война закончилась поражением 
стран Четверного союза. Советское правительство  13ноября 1918 г. 
аннулировало Брест-Литовский мирный договор.
В глазах многих граждан большевики выступили с патриотических позиций, что 
укрепило авторитет партии и привлекло к ней новых сторонников. Советское 
правительство получило возможность начать освобождение оккупированных 
Германией территорий. По мере отвода немецких войск советские силы 
заняли Белоруссию, значительную часть Прибалтики и Левобережную 
Украину.

Переворот 
Колчака

Силы белых

Военные неудачи стали основной причиной поражения «демократической 
контрреволюции». 18 ноября 1918 г. адмирал Колчак разогнал 
Директорию и провозгласил себя верховным главнокомандующим и 
«Верховным правителем России». Его политическое и военное 
руководство немедленно признали военные миссии стран Антанты.
Вслед за этим остальные лидеры белого движения заявили о поддержке 
Колчака и укрепили свои полномочия в занимаемых ими районах: на юге — 
командующий Добровольческой армией А.И.Деникин, который подчинив 
себе Донскую армию П.Н.Краснова, создал Объединенные вооруженные 
силы Юга России; на севере — генерал Е.К.Миллер. Несколько особняком 
стоял атаман Г.М.Семенов, мечтавший об единоличном господстве в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке России с помощью японских и американских штыков и финансовых средств.

Союзные военные миссии фактически руководили белыми командующими. 16 января 1919 г. 
было подписано соглашение о признании французского генерала М.Жаннена исполняющим 
обязанности главнокомандующего войсками союзных держав на Востоке России и в 
Сибири, а британского генерала А.Нокса — руководителем тыла и снабжения союзных 
армий. На Дальнем Востоке распоряжались американский генерал У.Гревс и японский 
генерал Отани. Всего на Дальнем Востоке в начале 1919 г. было 150 тыс. интервентов — в основном японцев. Они 
старались не вступать в столкновения с партизанами, предоставив грязную работу их подавления белым.
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Провал 
открытой 
интервенции

К концу лета 1918 г. интервенты занимали огромную территорию страны. 
Однако контакт с русской революцией привел к разложению войск 
иностранных государств. Сначала в австро-германских, а потом во 
французских войсках и на их родине началось движение под лозунгом: «Руки 
прочь от Советской России!». В среде военнопленных и эмигрантов были 
образованы иностранные коммунистические группы. Они формировали 
интернациональные добровольческие части, вошедшие в состав Красной 
Армии, вели агитацию среди войск интервентов, издавали пропагандистскую 
литературу на разных языках.
Поражение Четверного союза позволило освободить от оккупантов значительные районы, 
расположенные на западе страны. Но Западная Украина и Западная Белоруссия оказалась под 
властью Польши, в южных районах Армении оставались турецкие войска, в черноморских портах 
появились солдаты и матросы стран Антанты, американские, английские, японские и другие части 
действовали на Севере России, на Дальнем Востоке, на Кавказе. Умелая пропаганда 
большевиков способствовала распространению среди солдат Антанты 
революционных настроений. Крах интервенции во многом был связан с 
нежеланием французских, английских, сербских военнослужащих 
проливать свою кровь и после окончания Первой мировой войны. 
Командование союзников было вынуждено начать быстрейший вывод 
своих сил на родину.
В 1919 г. почти все интервенты были выведены с территории России. 
Лишь японцы оставались на Дальнем Востоке до 1922 г. Однако вывод 
иностранных войск не означал прекращения финансовой и материальной помощи Белому движению 
со стороны ведущих европейских государств и Японии. Она позволила внутренней контрреволюции 
собрать силы и вооружиться. Военные миссии стран Антанты привели к власти 
белых генералов. За это они получили доступ к богатствам Севера и Юга России, Сибири и 
Дальнего Востока. Поставки оружия оплачивались из Золотого запаса России. Советское 
правительство рассчитывало только на внутренние ресурсы и напрягало все силы. 
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Белые правительства также прибегли к насильственной мобилизации в свои 
армии. Наиболее крупной из них была армия Колчака — до 500 тыс. чел. Свыше 
150 тыс. состояло в августе 1919 г. в армии Деникина. Их преимуществом являлось изобилие 
подготовленных командных кадров (существовали даже офицерские части), поставляемое 
союзниками современное оружие (вплоть до танков и самолетов) и снаряжение, международная 
поддержка, дислокация в самых хлебных районах страны, наличие опытных политиков и 
администраторов.

С декабря 1918 г. Гражданская война стала приобретать качественно иной 
характер. В военное противоборство вступили регулярные армии красных и 
белых. С осени 1918 г. главным противником советской власти становится 
А.В.Колчак.
Весной 1919 г. Гражданская война в России разгорелась с новой силой. 
Ожесточенные военные действия развивались на важнейших фронтах: 
Восточном (против А.В.Колчака), Южном (А.И. Деникина), Северо-
Западном (Н.Н.Юденича). Ограниченные операции велись с финскими, 
прибалтийскими (Латвия, Литва, Эстония), польскими частями – «ползучая 
интервенция», «самостийными» формированиями на национальных 
окраинах. Все больше заявляло о себе крестьянское движение.
Для консолидации сил красных большое значение имел VIII съезд РКП(б) 
(март 1919), принявший новую программу партии, нацеленную на 
социалистическое строительство, подтвердивший необходимость союза 
рабочих с крестьянином-середняком и отказ от прежней ставки на 
комбеды, осудивший за нежелание использовать бывших царских 
офицеров, выступавшей против централизованного управления и 
командно-дисциплинарных начал в армии т.н. «военную оппозицию» ,(К.Е.
Ворошилов, ГЛ.Пятаков, А.С.Бубнов, которых поддерживал И.В.Сталин) и 
одновременно раскритиковавший Л.Д. Троцкого, принижавшего роль 
комиссаров в армии. Это значительно повысило боевые качества РККА.
Тем не менее массовым армиям красных продолжали противостоять значительные формирования 
белых, имевшие в своем составе большое количество опытных офицерских кадров и получавшие 
возросшую материально-техническую помощь из-за рубежа.
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Обе стороны пытались заручиться поддержкой большинства населения России.
Правительство Колчака занималось разработкой Конституции, а в апреле 1919 г. 
опубликовало Декларацию о земле, где провозглашалось право крестьян на 
выращенный ими урожай, в том числе на землях, полученных от Советской власти и на 
«самозахватных» землях. Однако они не получали право на эту землю. Вопрос о ней 
переносился на будущее, одновременно воспрещался дальнейший самозахват 
посевных площадей. Такая неопределенность, сопровождавшаяся насильственной 
мобилизацией в Белую армию, массовыми реквизициями вызывала протест и множила 
крестьянские выступления.
В Сибири и на Дальнем Востоке ширилось партизанское движение, в котором 
участвовало более 100 тыс. человек. Ответные репрессии не заставляли себя ждать — 
либеральные обещания были забыты, тысячи человек были расстреляны (при Колчаке 
в одной только Екатеринбургской губернии были расстреляны более 25 тыс. чел.), 
десятки тысяч оказались на положении заложников. Особые отряды уничтожали 
население целых деревень, замеченных в сопротивлении режиму Верховного 
правителя. Особый уполномоченный Верховного правителя генерал Розанов издавал 
приказы о массовых расстрелах, о заложниках и др. В марте1919 г.  появилось 
постановление, согласно которому вводилась практика расстрела каждого десятого 
участника сопротивления в любой форме, поголовный расстрел населения сел, 
оказывающих сопротивление, заложничество как система.

Неудачным оказался и опыт «демократических реформ» правительства А.И.Деникина. Хотя в Особое 
совещание при Верховном руководителе Добровольческой армии были привлечены многие известные 
общественные деятели (Н.И.Астров, М.В.Бернацкий, С.Д.Сазонов, П.Б.Струве и др.), это оказалось лишь 
фасадом неудачной аграрной, финансовой и в целом внутренней политики. На Юге, на подконтрольной 
Деникину территории у помещиков реквизировалась треть урожая, отменялась хлебная монополия, 
провозглашался 8-часовой рабочий день, давалось право на создание профсоюзов (им запрещалось 
«преследовать цели, противные действующим законам»). Административная политика вела к 
фактическому засилью генерал-губернаторов. Но к этим шагам у населения было весьма подозрительное 
отношение, поскольку рабочие были поставлены под строгий контроль администрации, вопрос о 
собственности на землю оставался в подвешенном состоянии, реквизированный хлеб шел прежде всего на 
нужды белых частей, а репрессии за сопротивление режиму не ослабевали.

Ни Колчаку, ни Деникину, ни другим руководителям Белого Движения не удалось серьезно расширить свою 
социальную поддержку.
В сознании большей части крестьянских масс именно Советская власть продолжала оставаться 
наилучшей формой правления, которая давала им мир и землю. Но крестьяне не могли также смириться с 
реалиями большевистского руководства, вылившегося для них в насильственное изъятие хлеба, 
принудительные повинности, отсутствие свободы торговли. Недовольство деревенских жителей 
подавлялось красными путем арестов и расстрелов.
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Зелёные Это название возникло на Северном Кавказе, где после успехов Деникина часть 
красных отрядов отступила в горные леса (в «зелёнку»), перейдя к партизанской 
войне, и широко распространилось на всём Юге. К ним присоединялись 
крестьяне, которые по сути дела оказались в заложниках политики как красных, 
так и белых.

Продовольственная политика обеих сторон встречалась со все возраставшим недовольством сельского населения. Отмена 
большевистских комбедов и обещания будущих реформ белых генералов не могли переломить ситуацию. В Центральной 
России начались столкновения с красными продотрядами, подавлявшиеся с помощью оружия. Летом 1918 г. их 
насчитывалось около 150. Массовый характер приобрело уклонение крестьян от мобилизации в Красную и Белые армии. 
Осенью 1918 г. обычной практикой стал разгром комбедов, призывных пунктов и захват 
оружия. Со стороны большевиков такие мятежи объявлялись «кулацкими», организованными контрреволюцией, хотя 
участвовали в них значительное число середняков. Крестьянское движение в тылу белых носило характер борьбы против 
реставрации старых порядков и способствовало падению авторитета лидеров контрреволюции.
Зелёное движение не было организационно оформлено, не имело четкой программы и 
протекало стихийно. (В отличие от него партизанские отряды красных часто назывались 
«красно-зелёными»). За короткое время выступления зелёных охватили Центральную и 
Южную Россию, Северный Кавказ. К нему присоединялись многочисленные дезертиры. 
Наибольшего размаха крестьянское движение достигло на Украине, что во многом связано с 
фигурой руководителя повстанческой армии Н.И.Махно (анархист, вождь крестьянского движения на 
Левобережной Украине), во взглядах которого переплетались как эсеровские, так и анархистские 
идеи, отвечавшие идеалам народной вольницы. После освобождения Крыма командование 
красных разоружило махновцев, и Махно снова перешел к партизанской войне. Преследуемый 
красными, бежал в Румынию. В эмиграции бедствовал, умер от туберкулёза.
После ужесточения большевистской продразверстки и белых реквизиций весной — летом 
1919 г. крестьянские выступления в центре и на юге России вспыхнули с новой силой. На 
Украине появился бывший офицер царской армии Н.А.Григорьев (один из атаманов 
зелёных), боровшийся и с интервентами, и с белыми, и красными. Одно время его отряды 
входили в Красную Армию, затем он выступил под лозунгом «За Советы, но без 
коммунистов». Такой лозунг отражал мнение многих восставших крестьян, но он ничего не 
давал в плане организационного оформления движения. Однако его не поддержали другие 
самостийные атаманы и григорьевцы были разбиты. Сам он был убит по приказу Махно. Но его мятеж 
помог наступлению Деникина на Москву и воспрепятствовал прорыву Красной Армии на помощь Венгерской Советской 
республике.
Крестьянские волнения и мятежи продолжались в 1920—1921 гг., став одной из причин 
изменения политического и экономического курса ВКП(б) – введения НЭПа. 
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Эвакуация германских, австро-венгерских и турецких войск, уход частей стран 
Антанты привели к падению марионеточных режимов в оккупированных ими 
районах и восстановлению власти Советов в Прибалтике, Белоруссии и Украине.
28 ноября 1918 г. образовано Временное рабоче-крестьянское правительство 
Украины, возглавляемое Г.Л.Пятаковым. Созданные органы советской власти были 
противопоставлены буржуазно-националистическому правительству украинской 
Директории В.К.Винниченко, образованной 14 ноября и также выступившей против 
Германии и прогерманского украинского режима П.П.Скоропадского. После отставки 
последнего 14 декабря 1918 г. войска Директории под командованием С.В.Петлюры 
(сидевшего при немцах в тюрьме) заняли Киев. Режим Директории получил 
немедленную поддержку со стороны Антанты.
Антанта осенью 1918 г. после завершения Первой мировой войны увеличила 
масштабы интервенции. Еще 23 ноября 1918 г. произошла высадка десанта союзников в 
Новороссийске, 26 ноября — в Севастополе, 27 ноября — в Одессе. 31 января 1919 г. они заняли Херсон, а 2 
февраля — Николаев. К концу января общая численность интервентов в Причерноморье, включая Кавказ, 
составила около 130 тыс. солдат. Новый этап интервенции и наметившийся союз между войсками Антанты и 
Директорией привел к активизации военных действий Красной Армии зимой 1918—1919 гг.

Наступление советских войск велось на двух направлениях: харьковском и 
киевском. 3 января Харьков был взят большевиками, стал столицей украинского 
советского правительства во главе с Х.Г. Раковским. Переход на сторону Красной 
Армии 2 февраля частей петлюровского (ранее скоропадского) атамана Н.А.
Григорьева окончательно открыл фронт перед наступающими войсками.
Утром 5 февраля Киев снова стал советским. Петлюровская Директория бежала в 
Винницу.
Одновременно советская власть распространилась и на другие территории, ранее 
контролировавшиеся Германией. 25 ноября был освобожден Псков. 29 ноября 
части Красной Армии взяли Нарву, где была провозглашена Эстонская Советская 
Республика. В декабре советские войска заняли Латвию (в г. Валке было 
сформировано советское правительство во главе с П.И.Стучкой, переехавшее 3 
января в занятую большевиками Ригу), войска Западного фронта Красной Армии в 
ноябре взяли под контроль большую часть Белоруссии, а 10 декабря — Минск. 
Дальнейшее наступление Западного фронта привело к захвату 6 января 1919 г. 
Вильно. Таким образом, к середине января 1919 г. под контролем советской власти 
находилась Белоруссия и почти вся Прибалтика. Это открывало блестящие 
перспективы для дальнейших успехов советской власти и всемирной пролетарской 
революции. Штабом будущей революции должен был стать Коминтерн 
(Коммунистический Интернационал), созданный в марте 1919 г. в Москве и 
объединявший революционные партии коммунистической ориентации 
(председатель Г.Е. Зиновьев).
В начале весны Красная Армия перешла в наступление на юге Украины. Ей 
противостояли войска интервентов и белогвардейцев. 10 марта 1919 г. красноармейские части под 
командованием П.Е.Дыбенко и атамана Н.А.Григорьева освободили Херсон. Перед отступлением интервенты, 
согнав около 2 тыс. жителей в деревянный склад, обстреляли его зажигательными снарядами. Террор 
интервентов лишь увеличил поддержку наступающих красных частей со стороны местного населения. 6 
апреля 1919 г. части РККА вместе с партизанами вступили в Одессу, а 29 апреля — 
в Севастополь. Ставка Антанты на собственные силы провалилась. Всего в период 
наступления Красная Армия освободила территорию свыше 800 тыс. кв. км с 
населением 35 млн человек.
Ключевым становился поход РККА на помощь образованной 21 марта 1919г. Венгерской Советской республике 
(председатель Ш.Гарбаи, нарком иностранных дел Бела Кун). Однако из-за мятежа частей атамана Григорьева, 
предназначавшихся для действий в Венгрии (военные силы мятежников составили 20 тыс. человек, свыше 50 
орудий, 700 пулеметов, 6 бронепоездов), в мае 1919 г. поход был сорван. Лозунги восставших «Власть Советам 
народа Украины без коммунистов», «Украина для украинцев», «Свободная торговля хлебом», «Ликвидация 
продразверстки» первоначально встретили определенную поддержку среди украинского зажиточного 
крестьянства, а также середняков. Этому способствовали и перегибы в национальной политике, принимавшей 
формы «русификации». Однако восстание, принявшее вскоре четко выраженный националистический, 
антисоветский характер (в одном Елизаветграде 15—17 мая были уничтожены 1526 человек преимущественно 
еврейской национальности), не встретило поддержки в городах, а также со стороны других атаманов не столь 
радикальных взглядов, в первую очередь Н.И.Махно. Части Красной Армии под командованием А.Я.
Пархоменко и К.Е.Ворошилова локализовали мятеж, а 27 июля по приказу Махно атаман Григорьев был убит.

Ставка на мировую революцию не оправдалась. Красной Армии в одиночку 
приходилось вести боевые действия одновременно на шести фронтах общей 
протяженностью более 8 тыс. км сокращение контролируемых территорий 
обозначало бы для Советской власти проигрыш в войне. Продержавшись до 
первого хлеба нового урожая, можно было рассчитывать на успех. В этих условиях 
весенне-летняя кампания 1919 г. должна была стать поворотным пунктом 
гражданской войны.
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Восточный 
фронт 
1919 г.

Широкомасштабные военные действия первыми в весенне-летнюю кампанию 
1919 г. открыли войска Колчака (Восточный фронт).
Кризисная ситуация для большевиков возникла с первых дней наступления. 
Причины:
1) Наибольшие силы РККА действовали на Южном фронте против Деникина и 
большевики не могли направлять подкреплений на Восточный фронт, 
недоукомплектованность войск (ключевая 5-я армия насчитывала чуть более 11 
тыс. человек)
2) Усталость войск после зимнего наступления
3) Ошибки, допущенные командованием фронта
4) Плохое снабжение
5) Тяжелые условия военных действий, когда значительная часть крестьянства, 
не дождавшись изменений внутренней политики, фактически развернула 
партизанскую войну.

Наступление войск А.В. Колчака из-за разногласий стран Антанты развивалось 
сразу в двух направлениях, что ослабляло удар и позволяло производить 
маневры отдельными частями РККА. Первой 4 марта перешла в наступление 
Сибирская армия на Вятку, заняла Воткинск, Сарапул, Ижевск, Уфу 
продвинувшись за 40 дней наступления на 130 км вперед.  Следующий удар 
готовился на соединение с Деникиным. Но северная и южная группа 
действовала несогласованно, что позволило Восточному фронту С.С.Каменева 
маневрировать войсками
6 марта началось наступление Западной армии.
Восточный фронт был признан главным фронтом Советской республики. 
Началась мобилизация в Красную армию. Общая численность мобилизованных на 
Восточный фронт составила 107 618 человек. Было налажено снабжение фронта всем 
необходимым: с этой целью отремонтированы десятки паровозов на 
многочисленных субботниках, начало которым положил первый субботник 12 
апреля 1919 г. рабочих депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской 
железной дороги. Был подвержен реорганизации Восточный фронт. Нанесение 
главного контрудара возлагалось на Южную группу войск (5, 1, 4-я и Туркестанская 
армии во главе с М.В.Фрунзе). Северная группа войск (2 и 3-я армии, командующий В.И.Шорин) прикрывала 
путь к Казани и Вятке с последующим переходом в наступление против Сибирской армии Гайды.

В апреле 1919 г. войска Восточного фронта во главе с Фрунзе и Шориным 
перешли в контрнаступление, которое продолжалось до 19 июня. На Восточном 
фронте успешно действовала 25-я дивизия красных под ком. В.И.Чапаева. 
Череда тактических операций привела к освобождению ранее утраченных 
советских территорий, а также к захвату Урала с городами Екатеринбург и 
Челябинск. Особенно значимым стало поражение войск Колчака под Челябинском, где были истрачены 
последние резервы, а в плен попали около 15 тыс. человек. До последнего момента подобная участь 
грозила вырвавшейся вперед 5-й армии во главе с М.Н.Тухачевским.

Дальнейшее развитие событий на Восточном фронте проходило на двух 
направлениях: западносибирском и туркестанском. Продвижение войск 
сдерживало лишь обострение дел на Южном фронте, где мощное наступление 
развернул А.И.Деникин. 4 янв. 1920 г. адмирал Колчак отказался от титула 
Верховного правителя, передал власть на Дальнем Востоке атаману Семенову. 
К началу 1920 г. войска А.В. Колчака были окончательно разгромлены, а сам 
адмирал был арестован и расстрелян 7 февраля 1920 г. по приговору Иркутского 
ВРК.
Ввиду того, что дальнейшее наступление красных на восток могло привести к 
войне с Японией, советское правительство в 1920 г. приостановило продвижение 
своих войск на этом фронте.
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Началась мобилизация в Красную армию. Общая численность мобилизованных на 
Восточный фронт составила 107 618 человек. Нанесение главного контрудара возлагалось 
на Южную группу войск (5, 1, 4-я и Туркестанская армии во главе с М.В.Фрунзе). Северная группа 
войск (2 и 3-я армии, командующий В.И.Шорин) прикрывала путь к Казани и Вятке с последующим 
переходом в наступление против Сибирской армии Гайды.

В апреле 1919 г. войска Восточного фронта во главе с Фрунзе и Шориным 
перешли в контрнаступление, которое продолжалось до 19 июня. На Восточном 
фронте успешно действовала 25-я дивизия красных под ком. В.И.Чапаева. 
Череда тактических операций привела к освобождению ранее утраченных 
советских территорий, а также к захвату Урала с городами Екатеринбург и 
Челябинск. Особенно значимым стало поражение войск Колчака под Челябинском, где были истрачены 
последние резервы, а в плен попали около 15 тыс. человек. До последнего момента подобная участь 
грозила вырвавшейся вперед 5-й армии во главе с М.Н.Тухачевским.

Дальнейшее развитие событий на Восточном фронте проходило на двух 
направлениях: западносибирском и туркестанском. Продвижение войск 
сдерживало лишь обострение дел на Южном фронте, где мощное наступление 
развернул А.И.Деникин. 4 янв. 1920 г. адмирал Колчак отказался от титула 
Верховного правителя, передал власть на Дальнем Востоке атаману Семенову. 
К началу 1920 г. войска А.В. Колчака были окончательно разгромлены, а сам 
адмирал был арестован и расстрелян 7 февраля 1920 г. по приговору Иркутского 
ВРК.
Ввиду того, что дальнейшее наступление красных на восток могло привести к 
войне с Японией, советское правительство в 1920 г. приостановило продвижение 
своих войск на этом фронте.



Гражданская война
Дата Событие

Южный фронт 
в 1919 г.

В разгар наступления Красной Армии на Восточном фронте 
активизировались военные действия и на других фронтах.
Наиболее опасным стало наступление летом-осенью 1919 г. на Южном 
фронте войск под командованием А.И.Деникина.
В мае 1919 г. А.И. Деникин начинает наступление на царицынском и 
донбасском направлениях. Его войска состояли из трех армий: 
Добровольческой генерала В.З. Май-Маевского, Кавказской генерала П.Н.
Врангеля и Донской генерала В.И. Сидорина. Были захвачены Донбасс, 
Киев, Одесса, Царицын. 24 июня Май-Маевский взял Харьков, а 29 июня — Екатеринославль 
(корпус Шкуро). 30 июня Кавказская армия Врангеля захватила Царицын. Смена режима мало что 
значила для населения, репрессии белых отличались от террора красных лишь бессистемностью, но 
не масштабами. Только на Украине, по неполным данным, деникинцы расстреляли 38 436 человек, 
изувечили и подвергли порке 61 189 человек. Набор в армию шел крайне тяжело. В отличие от РККА, 
где красноармеец находился на полном обеспечении, а его семья была на привилегированном 
положении, рядовой белой армии голодал и мерз, а его близкие нищенствовали. По мере 
продвижения на север белые армии были вынуждены включать в свои ряды все новые контингенты 
пленных красноармейцев. Эффективность подобной меры была сомнительной. Качество войск, их 
управляемость резко падали. Тыл белых по мере их продвижения на север становился все более 
взрывоопасным.

3 июля 1919 г. в Царицыне Деникин отдал так называемую «Московскую 
директиву» о наступлении на Москву. Белые захватили Курск, Орёл, Воронеж. Уже в 
самой Директиве была заложена определенная переоценка собственных сил, игнорирование 
партизанского движения (Н.И.Махно) и недооценка сил РККА, их резервов на главных направлениях 
ударов. На Правобережной Украине белые части, верные идее  «единой и 
неделимой России» вступили в конфликт с украинскими националистами во 
главе с С.В.Петлюрой, отстаивавшим право независимости Украины. 
Объявив Южный фронт основным, командование Красной Армии 
перебрасывало сюда воинские части, проводя одновременно новую 
мобилизацию. За счет проведенных мер численность Южного фронта возросла только за месяц с 
77 тыс. до 164,5 тыс. человек, превысив численность войск Деникина (150 тыс.). В этот же период был 
реализован лозунг Л.Д. Троцкого: «Пролетарий, на коня!» — и появились первые конные красные 
корпуса, затем конные армии, преимущество белых в коннице постепенно было сведено на нет. 
Организаторами красной конницы были С.М.Буденный, Б.М.Думенко, Ф.К.Миронов.

В конце августа войска Красной Армии были выбиты из Одессы, а 30 августа 
— из Киева.
В сентябре 1-й армейский корпус генерала Кутепова, направляясь на Москву,  захватил Курск, а 13 
октября — Орел. К этому моменту красноармейские части имели уже значительное преимущество в 
численности, и в ходе недельных боев корпус Кутепова был разбит, а Орел 20 октября освобожден. 
Контрнаступление белых, быстро выдохлось, обернувшись разгромом их 
отборных сил. Одновременное поражение конных корпусов Мамонтова и 
Шкуро, нанесенное войсками Буденного под Воронежем, окончательно 
обозначило перелом в ходе кампании. Освобождение Воронежа в октябре 
1919 г. стало началом разгрома армии Деникина.
Успешные действия войск Южного фронта наряду с нараставшим 
партизанским движением на Левобережной Украине (Махно) ставили перед 
белым командованием сложноразрешимые задачи. Ситуацию усугублял 
кризис белого движения: противоречия в руководстве по линии Деникин — 
Врангель, некомпетентность некоторых высших чинов (Май-Маевский), 
наконец, кризис взаимоотношений с кубанским казачеством. Все это 
накладывалось на крайне неблагоприятное расположение деникинских 
войск, растянутых и рассредоточенных по фронту в ходе осеннего 
наступления. Возвращение вместе с деникинской армией бывших 
помещиков возмущало крестьян, считавших взятую землю своей.
В июле 1919 г. Южный фронт был объявлен большевиками основным. 
Командующим фронтом стал В.Н.Егорьев. Новым главнокомандующим 
вооруженными силами республики был назначен С.С.Каменев.

К концу окт. 1919 г. обозначился перелом в ходе кампании. В янв. 1920 г. 
красные отбили Украину, Донбасс, Дон, Северный Кавказ. Несогласованные 
действия под Новороссийском М.Н.Тухачевского и С.М.Буденного позволили 
остаткам Добровольческой армии (35—50 тыс. человек) в марте 
переправиться в Крым, удерживаемый немногочисленными войсками 
генерала Я.А.Слащева. 
Общее командование белыми силами на юге и звание правителя Деникин 
сдал генералу П.И.Врангелю. Власть последнего рспространялась на один 
Крым
Военное поражение войск А.И.Деникина и А.В.Колчака в 1919—1920 гг. 
обозначало решающий перелом в ходе Гражданской войны.
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В разгар наступления Красной Армии на Восточном фронте активизировались военные 
действия и на других фронтах.
Наиболее опасным стало наступление летом-осенью 1919 г. на Южном фронте 
войск под командованием А.И.Деникина.

В мае 1919 г. А.И. Деникин начинает наступление на царицынском и донбасском 
направлениях. Его войска состояли из трех армий: Добровольческой генерала В.З. Май-Маевского, Кавказской 
генерала П.Н.Врангеля и Донской генерала В.И.Сидорина. Были захвачены Донбасс, Киев, Одесса, Царицын.
3 июля 1919 г. в Царицыне Деникин отдал «Московскую директиву» о наступлении на Москву. 
Белые захватили Курск, Орёл, Воронеж. Уже в самой Директиве была заложена определенная переоценка собственных сил, 
игнорирование партизанского движения (Н.И.Махно) и недооценка сил РККА, их резервов на главных направлениях ударов. 
На Правобережной Украине белые части, верные идее  «единой и неделимой России» 
вступили в конфликт с украинскими националистами во главе с С.В.Петлюрой, отстаивавшим 
право независимости Украины. Объявив июле 1919 г. Южный фронт основным, командование 
Красной Армии перебрасывало сюда воинские части, проводя одновременно новую 
мобилизацию. Организаторами красной конницы были С.М.Буденный, Б.М.Думенко, Ф.К.Миронов. Командующим 
фронтом стал В.Н.Егорьев. Новым главнокомандующим вооруженными силами республики был назначен С.С.Каменев.
Контрнаступление белых, быстро выдохлось, обернувшись разгромом их отборных сил. 
Одновременное поражение конных корпусов Мамонтова и Шкуро, нанесенное войсками 
Буденного под Воронежем, окончательно обозначило перелом в ходе кампании. 
Освобождение Воронежа в октябре 1919 г. стало началом разгрома армии Деникина.
Ситуацию усугублял кризис белого движения: противоречия в руководстве по линии Деникин — Врангель, некомпетентность 
некоторых высших чинов (Май-Маевский), наконец, кризис взаимоотношений с кубанским казачеством. Все это 
накладывалось на крайне неблагоприятное расположение деникинских войск, растянутых и рассредоточенных по фронту в 
ходе осеннего наступления. Возвращение вместе с деникинской армией бывших помещиков возмущало крестьян, 
считавших взятую землю своей.
К концу окт. 1919 г. обозначился перелом в ходе кампании. В янв. 1920 г. красные отбили 
Украину, Донбасс, Дон, Северный Кавказ. Несогласованные действия под Новороссийском М.Н.Тухачевского и 
С.М.Буденного позволили остаткам Добровольческой армии (35—50 тыс. человек) в марте переправиться в Крым, 
удерживаемый немногочисленными войсками генерала Я.А.Слащева. 
Общее командование белыми силами на юге и звание правителя Деникин сдал генералу П.И.
Врангелю. Власть последнего распространялась на один Крым
Военное поражение войск А.И.Деникина и А.В.Колчака в 1919—1920 гг. обозначало 
решающий перелом в ходе Гражданской войны.
После разгрома Деникина были ликвидированы остатки Донской и Кубанской армий



Гражданская война
Дата Событие

1919 г. - 
Юденич под 
Петроградом

В мае-августе 1919 г. было отбито первое наступление белых войск Северо-
Западной армии генерала Н.Н.Юденича со стороны Эстонии на Петроград (в 
союзе с руководителем финской контрреволюции генералом Маннергеймом.), 
когда красноармейские части вели бои с белофиннами, захватившими в конце 
апреля часть Советск5ой Карелии. Главный удар был нанесен в районе Нарвы силами 12-тысячного 
корпуса генерала А.П. Родзянко и эстонских частей при поддержке английской эскадры. Юденич взял 
Псков, Ямбург, форт Красная Горка.

Красные части на территории Прибалтики оставили Ригу и большую часть 
Латвии
Переброска в этот район частей Красной Армии стабилизировала ситуацию. 
За короткий срок их численность увеличилась до 23 тыс. человек против 16,5 тыс. у противника. 
Кризисную ситуацию вновь создал антисоветский мятеж на фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь, поднятый в ночь на 13 июня. Распространение 
восстания на Кронштадт и Петроград было предотвращено массовыми 
обысками и арестами в Петрограде под руководством начальника штаба 
внутренней обороны города члена ВЧК Я.Х. Петерса. 16 июня части РККА 
заняли Красную горку, а позднее — Серую Лошадь. 21 июня Красная Армия перешла 
в контрнаступление на нарвском направлении, 5 августа был освобожден Ямбург и части белых 
отброшены за реку Лугу. Несколько позднее успех сопутствовал войскам Красной Армии и на псковском 
участке фронта, где они 26 августа освободили Псков. Вместе с тем, хотя летнее 
наступление войск Юденича было отбито, за ним оставался Гдов и 
близлежащие районы. К тому же одновременно с наступлением Юденича части Красной Армии 
в Прибалтике вынуждены были 22 мая оставить с боями Ригу и большую часть Латвии. Ситуация на 
Северо-Западе оставалась неопределенной, что и показало новое осеннее наступление войск 
Юденича.

В окт. – ноябр. 1919 г. Юденич организовал организовал в союзе с эстонскими 
войсками и английским флотом наступление на Петроград, был разбит и 
отступил в Эстонию, где его войска были разоружены
Неожиданный удар Юденича 28 сентября на псковском направлении (вместо 
ожидаемого нарвского) привел к захвату 4 октября железнодорожной станции Струги Белые и 
ошибочной перегруппировке красноармейских частей. 11 октября, воспользовавшись сложившейся 
ситуацией, а также численным превосходством, части Юденича захватили Ямбург. 13 октября пала 
Луга. Во второй половине октября белые войска заняли Гатчину, Павловск, 
Царское Село и вышли на ближние подступы к Петрограду. Лишь в ходе 
ожесточенных боев 21 октября наметился перелом, который позволил частям 
РККА перейти в контрнаступление. 23 октября были освобождены Павловск и Детское 
Село, 26 октября — Красное Село, а 31 октября — Луга. В ходе преследования противника Красная 
Армия освободила Гдов и Ямбург. Юденич был отброшен в Эстонию. В начале 
декабря 1919 г. Северо-Западный фронт прекратил свое существование.
Поражения генерала Н.Н. Юденича еще раз подчеркнули общий успех 
Красной Армии в ходе военных действий в 1919 г.

После разгрома Деникина были ликвидированы остатки Донской и Кубанской 
армий
Поражение белых на главных  фронтах способствовало успехам красных и на 
Севере России. После эвакуации сил Антанты и разгрома уральских 
белоказаков советские войска Северного фронта заняли в начале марта 1920 
г. Архангельск и Мурманск.



Гражданская война
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1919 г. - 
Юденич под 
Петроградом

В мае-августе 1919 г. было отбито первое наступление белых войск 
Северо-Западной армии генерала Н.Н.Юденича со стороны Эстонии на 
Петроград (в союзе с руководителем финской контрреволюции генералом 
Маннергеймом.), когда красноармейские части вели бои с белофиннами, 
захватившими в конце апреля часть Советск5ой Карелии. Красные части на территории Прибалтики 
оставили Ригу и большую часть Латвии

Переброска в этот район частей Красной Армии стабилизировала ситуацию. 
Летнее наступление войск Юденича было отбито.
В окт. – ноябр. 1919 г. Юденич организовал в союзе с эстонскими 
войсками и английским флотом второе наступление на Петроград, был 
разбит и отступил в Эстонию, где его войска были разоружены
В начале декабря 1919 г. Северо-Западный фронт прекратил свое 
существование.

Поражение белых на главных  фронтах способствовало успехам красных и на 
Севере России. После эвакуации сил Антанты и разгрома уральских 
белоказаков советские войска Северного фронта заняли в начале марта 1920 
г. Архангельск и Мурманск.



Гражданская война
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Третий этап 
Гражданской 
войны:
весна-осень 
1920 г.

Советско-
польская война 
1919-1920 гг.

Советское правительство несколько раз выдвигало перед Польшей мирные предложения, но они 
были отвергнуты. Польская правящая верхушка мечтала о восстановлении Речи Посполитой «от 
моря до моря». Антанта вооружила её армию и дала инструкторов-офицеров.

Поражения Колчака, Деникина и Юденича подняли значение Западного 
фронта. Этому способствовали также успехи польских войск в 1919 г.
Отказавшись от союза с белым движением, Польша, возглавляемая Ю.
Пилсудским, последовательно закреплялась военным путем на спорных 
территориях. Первые неудачные действия под Вильно (с 1939 г. — г. Вильнюс) в начале 1919 
г. скоро сменились чередой побед. В начале марта польские войска заняли Слоним и Пинск, а 21 
апреля после трехдневных боев — Вильно (с 1939 г. — г. Вильнюс), где был устроен еврейский 
погром. К августу 1919 г. польские войска контролировали уже всю 
территорию Белоруссии. Дальнейшее наступление польских войск было 
приостановлено победами Деникина, успешные действия которого не 
соответствовали интересам Польши. Попытки Ю. Пилсудского 
предложить в это время Антанте Польшу в качестве главной 
антибольшевистской силы оказались безрезультатными из-за ставки 
союзников на Деникина. В этих условиях Польша вела переговоры с 
Советской Россией, одновременно мобилизуя новые части для военных 
действий на Востоке.
Разгром белых армий, ставка Антанты на Польшу как на единственную 
реальную военную силу в регионе, законченная мобилизация войск 
привели к прекращению переговоров в декабре 1919 г. В январе — марте 
1920 г. Польша отвергла советские мирные предложения и 5 марта 1920г. 
предприняла попытку наступления на Мозырь и Калинковичи. Неудача 
военной операции лишь ускорила подготовку широкомасштабной 
экспансии на Украину. В апреле 1920 г. Ю.Пилсудский подписал союзный 
договор с СВ. Петлюрой – украинским националистом, одним из 
организаторов Центральной рады Украины и антибольшевистской 
директории, и военную конвенцию, предусматривающую вооруженную 
помощь польской армии в восстановлении петлюровской власти на 
Украине. Подписанные документы давали Польше повод для вторжения 
на Советскую Украину. Помимо установления на Украине пропольского режима Петлюры 
начавшаяся война должна была закрепить контроль Польши над белорусскими землями и рядом 
других спорных территорий. Белорусская государственность не предусматривалась, а за 
помощь Петлюре Польша закрепляла за собой Восточную Галицию и 
пять уездов Волынской губернии. Собственные интересы в войне имела Антанта, 
оказавшая поддержку Польше. Наиболее существенной была помощь Франции, предоставившей 
долгосрочный кредит в сумме свыше 1 млрд франков и передавшей в начале 1920 г. Польше 1494 
орудия, 350 самолетов, 2800 пулеметов, 327,5 тыс. винтовок, 42 тыс. револьверов и т.д.

25 апреля 1920 г. 150-тыс. польская армия, обладая тройственным 
превосходством над войсками Юго-Западного фронта Красной армии, 
развернула наступление на Украине, в мае захватила Киев.
После первых неудач контрнаступления Западного фронта в Белоруссии 
в мае 1920 г. 1-я Конная армия С.М.Буденного разбирла польские части 
под Житомиром и в начале июня вышла в тыл противнику, занимавшему 
Киев. Избегая окружения, 12 июня поляки оставили Киев.
В июле красные освободили всю Белоруссию. В конце июля боевые 
действия были перенесены уже на территорию Польши. Отступление 
поляков стало беспорядочным. Не желая допустить полного разгрома 
Польши, британский министр иностранных дел Джордж Керзон 
потребовал остановить Красную армию на этнической границе, 
отделяющей районы с преобладанием польского населения от Украины и 
Белоруссии (так называемой «линии Керзона»). Однако, рассчитывая 
перенести революцию «на штыках» в Европу, советское правительство 
решило продолжить наступление. 23 июля главком РККА С.С. Каменев 
издал директиву: Западному фронту идти на Варшаву, Юго-Западному — 
на Львов. В конце июля в Белостоке был образован Временный ревком Польши во главе с Ю.
Мархлевским, в состав которого вошли также Ф.Э.Дзержинский и И.С. Уншлихт; была 
предпринята попытка сформировать польскую Красную Армию. Расчет был на то, что, 
прорвавшись через пролетарскую Силезию в Германию, Красная Армия зажжет пожар революции 
в Западной Европе.

ЦК партии большевиков, РВСР не сумели правильно оценить ситуацию, 
просчитать все последствия наступления по этническим польским 
землям, население которых в большинстве своем враждебно относилось 
к советским войскам.
В июле 1920 г. началась Варшавская операция (наступление русских 
войск Западного фронта Тухачевского на варшавском направлении), 
совпавшая с военными затруднениями Красной Армии на Южном 
фронте. П.Н.Врангель летом 1920 г. предпринял наступление из Крыма в 
Северную Тавриду. К началу операции части Западного фронта находились в 80—100 
километрах от Варшавы. В этих условиях 5 августа Пленум ЦК РКП(б) утвердил решение о 
переброске войск Первой Конной, 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта в распоряжение 
Тухачевского. Разрыв Юго-Западного фронта фактически на три части (львовское и крымское 
направления и части, выделяемые Тухачевскому) ослаблял наступление Красной Армии на 
южном фланге. К тому же переброска войск была запоздалой и по срокам, и в силу затянувших ее 
споров между командованием Юго-Западного и 4-го Западного фронтов. Нежелание Егорова и 
Сталина (члена РВС Юго-Западного фронта) отдавать свои ударные части крайне усложнило 
переброску войск. Решать высокие политические задачи, поставленные перед Западным 
фронтом, пришлось ограниченными военными средствами. Ситуацию усугубляла и допущенная 
Тухачевским ошибка в оценке сосредоточения главных сил польской армии. Пагубную роль 
сыграли и оторванность войск от тылового снабжения и даже фронтового командования, а также 
подавляющее превосходство польских войск под Варшавой. Переброска войск уже запоздала 
ввиду растянувшихся коммуникаций. Наступления красных фронтов по расходящимся 
направлениям и созданного поляками подавляющего превосходства на варшавском участке.
Не оправдались расчёты на установление петлюровской администрации. В тылу у польских войск 
вспыхнули многочисленные крестьянские восстания.

Удар 16 августа польских войск под командованием французского 
генерала М.Вейгена во фланг наступающим частям Западного фронта 
под Варшавой превратил близкую победу в поражение. «Чудо на Висле» 
стало итогом военно-политических просчетов советского руководства 
(Тухачевского) и краха плана мировой революции, «неожиданно» 
наткнувшихся на сопротивление поляков. Значительная часть войск 
Западного фронта попала в окружение. В польском плену оказались 
около 130 тыс. красноармейцев, из них 60 тыс. за два года умерли в 
концлагерях для военнопленных. Юго-Западный фронт застрял под 
Львовом, а затем начал быстрый отход
Успехи, достигнутые польской армией под Варшавой, тем не менее не 
могли привести к общей победе Польши в войне.
Взаимное истощение войск противоборствующих сторон, политическая 
бесперспективность дальнейших военных действий стали очевидны. В 
этих условиях 18 октября 1920 г. военные действия были прекращены. 
Перемирие, а впоследствии и Рижский мирный договор (18 марта 1921 
г.) зафиксировали отодвинутую на запад на 50—100 км по сравнению с 
началом 1920 г. границу. За Польшей закреплялись земли Западной 
Украины и Западной Белоруссии, в качестве компенсации ей 
выплачивалось 30 млн золотых рублей.
Также Польша захватила часть литовской территории с г. Вильнюс.
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Советское правительство несколько раз выдвигало перед Польшей мирные предложения, но они были 
отвергнуты. Польская правящая верхушка мечтала о восстановлении Речи Посполитой «от моря до 
моря». Антанта вооружила её армию и дала инструкторов-офицеров.

Поражения Колчака, Деникина и Юденича подняли значение Западного 
фронта. Этому способствовали также успехи польских войск в 1919 г.
Отказавшись от союза с белым движением, Польша, возглавляемая Ю.
Пилсудским, последовательно закреплялась военным путем на спорных 
территориях. Первые неудачные действия под Вильно (с 1939 г. — г. Вильнюс) в начале 1919 г. 
скоро сменились чередой побед. В начале марта польские войска заняли Слоним и Пинск, а 21 
апреля после трехдневных боев — Вильно (с 1939 г. — г. Вильнюс), где был устроен еврейский 
погром. К августу 1919 г. польские войска контролировали уже всю территорию 
Белоруссии. Разгром белых армий, ставка Антанты на Польшу как на 
единственную реальную военную силу в регионе, законченная мобилизация 
войск привели к прекращению переговоров в декабре 1919 г. В январе — 
марте 1920 г. Польша отвергла советские мирные предложения и 5 марта 
1920г. предприняла попытку наступления. В апреле 1920 г. Ю.Пилсудский 
подписал союзный договор с СВ. Петлюрой – украинским националистом, 
одним из организаторов Центральной рады Украины и антибольшевистской 
директории, и военную конвенцию, предусматривающую вооруженную 
помощь польской армии в восстановлении петлюровской власти на Украине. 
Подписанные документы давали Польше повод для вторжения на Советскую 
Украину.
25 апреля 1920 г. 150-тыс. польская армия, обладая тройственным 
превосходством над войсками Юго-Западного фронта Красной армии, 
развернула наступление на Украине, в мае захватила Киев.
После первых неудач контрнаступления Западного фронта в Белоруссии в 
мае 1920 г. 1-я Конная армия С.М.Буденного разбила польские части под 
Житомиром и в начале июня вышла в тыл противнику, занимавшему Киев. 
Избегая окружения, 12 июня поляки оставили Киев.
В июле красные освободили всю Белоруссию. В конце июля боевые 
действия были перенесены уже на территорию Польши. Отступление 
поляков стало беспорядочным. Не желая допустить полного разгрома 
Польши, британский министр иностранных дел Джордж Керзон потребовал 
остановить Красную армию на этнической границе, отделяющей районы с
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гг.

(продолжение)

преобладанием польского населения от Украины и Белоруссии (так 
называемой «линии Керзона»). Однако, рассчитывая перенести революцию 
«на штыках» в Европу, советское правительство решило продолжить 
наступление.
23 июля главком РККА С.С. Каменев издал директиву: Западному фронту идти на Варшаву, Юго-
Западному — на Львов. В конце июля в Белостоке был образован Временный ревком Польши во главе с 
Ю.Мархлевским, в состав которого вошли также Ф.Э.Дзержинский и И.С. Уншлихт; была предпринята 
попытка сформировать польскую Красную Армию. Расчет был на то, что, прорвавшись через 
пролетарскую Силезию в Германию, Красная Армия зажжет пожар революции в Западной Европе.
ЦК партии большевиков, РВСР не сумели правильно оценить ситуацию, просчитать все последствия 
наступления по этническим польским землям, население которых в большинстве своем враждебно 
относилось к советским войскам.
В июле 1920 г. началась Варшавская операция (наступление русских войск 
Западного фронта Тухачевского на варшавском направлении), совпавшая с 
военными затруднениями Красной Армии на Южном фронте. П.Н.Врангель 
летом 1920 г. предпринял наступление из Крыма в Северную Тавриду.
Удар 16 августа польских войск под командованием французского генерала М.
Вейгена во фланг наступающим частям Западного фронта под Варшавой 
превратил близкую победу в поражение. «Чудо на Висле» стало итогом 
военно-политических просчетов советского руководства (Тухачевского) и краха 
плана мировой революции, «неожиданно» наткнувшихся на сопротивление 
поляков. Значительная часть войск Западного фронта попала в окружение. В 
польском плену оказались около 130 тыс. красноармейцев, из них 60 тыс. за 
два года умерли в концлагерях для военнопленных. Юго-Западный фронт 
застрял под Львовом, а затем начал быстрый отход
Успехи, достигнутые польской армией под Варшавой, тем не менее не могли 
привести к общей победе Польши в войне.
Взаимное истощение войск противоборствующих сторон, политическая 
бесперспективность дальнейших военных действий стали очевидны. В этих 
условиях 18 октября 1920 г. военные действия были прекращены. Перемирие, 
а впоследствии и Рижский мирный договор (18 марта 1921 г.) 
зафиксировали отодвинутую на запад на 50—100 км по сравнению с началом 
1920 г. границу. За Польшей закреплялись земли Западной Украины и 
Западной Белоруссии, в качестве компенсации ей выплачивалось 30 млн 
золотых рублей.
Также Польша захватила часть литовской территории с г. Вильнюс.
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Падение белого 
Крыма

В июне-августе 1920 г. войска Врангеля, выйдя из Крыма, заняли 
Северную Таврию до Днепра и запад Донбасса. Тем самым они оказали 
большую помощь польским войскам. Врангель предложил оставить 
помещичью землю за крестьянами и сотрудничество украинским и 
польским националистам, но эти меры запоздали и не встретили 
доверия. 
Окончание военных действий в Польше позволило РККА сосредоточить 
против войск П.Н.Врангеля свои основные силы. Уже в сентябре 1920г. Красная 
Армия превосходили противника в пехоте и в общей численности войск. В сентябре 1920 г. 
был образован Южный фронт (командующий М.В. Фрунзе). В конце сентября 
Врангель предпринял последнюю попытку наступления на Донбасс и Правобережную Украину. 
Подготовка к общему наступлению велась в условиях, когда противник предпринял новое 
наступление на Донбасс. Войска Врангеля захватили Александровск, Мариуполь, но прорваться в 
Донбасс не смогли. 8 октября они предприняли попытку переноса военных действий на 
Правобережную Украину, завязав бои за Каховку, где им противостояли части В.К. Блюхера. 
Отбив танковые атаки противника, Красная Армия в октябре перешла в 
контрнаступление, одержав победу.
Истощение последних резервов Врангеля в осенних боях дополнялось возрастающим 
преимуществом советских войск, усиленных частями, прибывшими из Польши. К началу 
решающего контрнаступления 26 октября 1920 г. части РККА превосходили противника по пехоте 
более чем в четыре раза, по коннице — почти в три раза. Армия Врангеля в Северной 
Таврии потерпела жестокое поражение, только пленных было захвачено около 20 
тыс. человек. Врангель был заперт в Крыму. Задача состояла теперь в 
освобождении Крыма с его мощными оборонительными рубежами на 
Перекопском и Чонгарском перешейках. Штурм крымских укреплений 
начался в ноябре 1920 г. одновременно с двух сторон: с фронта, в лоб 
перекопским позициям (части В.К. Блюхера и отряды Махно) и во фланг 
врангелевских укреплений через Сиваш. 9 ноября 1920 г. части Красной 
Армии с четвертой попытки взяли Турецкий вал, при этом большую роль сыграло 
отвлечение врангелевских резервов на Литовский полуостров, который после переправы через 
Сиваш 8 ноября захватили подразделения Красной Армии. 11 ноября частями Красной Армии 
была прорвана линия обороны на Чонгарском перешейке с выходом в тыл противника. 13 ноября 
войска Первой Конной армии освободили Симферополь, 15 ноября — Севастополь. К 20-м 
числам ноября 1920 г. весь Крым стал советским. Общая численность убитых и 
раненых при штурме перешейков составила не менее 10 тыс. человек. Ожесточенное 
сопротивление врангелевских войск вызвало ответную реакцию: после освобождения Крыма были 
расстреляны от 8 до 12 тыс. человек. Большая часть белогвардейских войск и 
членов их семей (ок. 145,7 тыс. чел.) незадолго до этого были 
эвакуированы на 126 судах. Последний корабль — линкор «Корнилов» покинул 
Севастополь 14 ноября в 18 часов. На борту «Корнилова» находился последний верховный 
главнокомандующий белого движения П.Н. Врангель. Сотни не успевших эвакуироваться 
офицеров были расстреляны.

Взятие Крыма и поражение Врангеля означало окончание активной 
стадии Гражданской войны, хотя на Дальнем Востоке она продолжалась 
до 1922 г.
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Завершение 
Гражданской  
войны в 
регионах

Параллельно с боями на польском и врангелевском фронтах в 1920 г. 
РККА развивала наступление и на других направлениях.

белых на Северном Кавказе, заняты Терская область и Дагестан.
В мае 1920г. части Красной Армии контролировали почти всю территорию 
Азербайджана, где после успешного восстания в апреле в Баку была 
провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика.
Распространить советскую власть в Армении в мае не удалось, но после 
поражения националистического армянского дашнакского правительства 
в войне с Турцией поздней осенью 1920 г. Красная Армия перешла в 
новое наступление. 4 декабря части РККА и армянские повстанческие 
отряды вошли в Ереван, к середине июля 1921 г. они контролировали всю 
Армению.
К февраль - март 1921 г. – утверждение советской власти в Грузии. 25 
февраля 1921 г. Тифлис стал советским, а в марте остальная часть Грузии уже находилась под 
контролем Красной Армии.

Утверждение советской власти в Закавказье было результатом как 
успешных действий РККА, так и большевистского движения, особенно 
сильного в Баку и отдельных регионах Грузии.
Аналогичные процессы происходили в Средней Азии. Наступление войск 
Туркестанского фронта (М.В.Фрунзе) осенью 1920 г. привело к 
установлению советской власти в регионе и образованию Бухарской 
Народной Советской Республики.
В янв. 1920 г. вспыхнуло восстание в Хиве. Советские части поддержали 
его, в результате была провозглашена Хорезмская народная советская 
республика.. Борьба с басмачами в Средней Азии продолжалась ещё 
долгое время.

Более сложной была ситуация на Дальнем Востоке, где РККА 
противостояла 175-тысячная армия Японии. В этих условиях советское 
правительство пошло на создание б апреля 1920 г. в Чите буферного 
демократического государства — Дальневосточной Республики (ДВР), 
тесно связанной с РСФСР. Там формально не было советской власти: 
действовали Народное собрание, Совет министров, был свой флаг. В 
ДВР вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская, 
Камчатская области. ДВР имела свои вооруженные силы - Народно-
Революционную армию (НРА). Главой Народно-Революционной армии 
ДВР был назначен Г.Х. Эйхе, ранее командовавший 5-й армией РККА в 
Сибири. Подразделения НРА в течение 1920 г. вели боевые действия 
против войск атамана Забайкальского казачьего войска Семенова, 
поддерживаемого японцами и отрядов Каппеля, генерала Унгерна, 
которые контролировали значительную часть территории ДВР. Летом 
1920 г. японцы согласились на эвакуацию из Забайкалья, в конце года 
они решили покинуть Хабаровск. Лишь в результате третьего наступления 
22 октября 1920 г. части НРА при поддержке партизан взяли Читу, изгнали 
отряды Семенова из Забайкалья..
Советская Россия официально признавала ДВР в мае 1920 г., 
предоставив ей финансовую, дипломатическую, кадровую, 
хозяйственную и военную помощь.
При помощи отступивших из Забайкалья каппелевцев и семеновцев 
Япония укрепилась в Приморье, где 26 мая 1921 г. была свергнута власть 
Приморского областного управления и создано прояпонское 
правительство С.Д.Меркулова. Одновременно из Монголии в Забайкалье вторглись 
части барона Р.Ф.Унгерн фон Штейнберга. В сложившейся тяжелой ситуации Советское 
правительство оказало военную, экономическую и финансовую помощь 
ДВР. Г.Х. Эйхе на посту командующего НРА ДВР в 1921 г.сменил В.К. 
Блюхер. В июне Унгерн отступил в Монголию, где в августе 1921 г. большая часть его войск 
была окружена и уничтожена подразделениями НРА. Осенью 1921 г. ситуация вновь обострилась, 
но в результате ожесточеннейших боев у Волочаевки (январь — февраль 1922 г.) при 40-
градусном морозе части НРА переломили ситуацию и вернули утраченный ранее Хабаровск. 
Дальнейшее наступление частей НРА (новый командующий И.П.Уборевич) пришлось на октябрь 
1922 г.
Укрепление внутреннего положения в ДВР, международных позиций Советской России, 
недовольство японского населения продолжающейся интервенцией заставили японское 
правительство эвакуировать свои войска из Приморья. 14 ноября 1922 года Народное собрание 
ДВР обратилось во ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав РСФСР, который 15 ноября 1922 года 
объявил республику частью РСФСР. Северный Сахалин японские войска покинули только в 1925 
г.

В ноябре 1922 г. войска НРА вступили во Владивосток, Народное 
собрание ДВР объявило об установлении на территории Дальнего 
Востока советской власти и о вхождении ДВР в состав РСФСР. 
Советская власть утвердилась во всех регионах, где прежде полыхала 
Гражданская война.
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Новые границы В ноябре 1920 г. белые армии и интервенты покинули большую часть 
страны. Однако иностранные войска еще оставались: финны в области 
Печенги (Петсамо), поляки в Западной Белоруссии и на Западной 
Украине, румыны в Бессарабии, англичане в Батуми, японцы на Дальнем 
Востоке.
В целях скорейшего заключения мирных договоров при полном 
истощении ресурсов Республики и разрухе экономики Совнарком пошел 
на территориальные уступки Финляндии (Карельский перешеек и г. 
Петсамо), Эстонии (район Печоры — Изборск), Латвии (район Пыталово).
Со стороны этих стран была использована слабость Советской России, которая оказалась временной, что привело в последующие годы к практической ревизии сделанных уступок. Однако после распада СССР пограничные вопросы вновь стали подниматься в ряде соседних Российской Федерации государствах, посчитавших, что настал выгодный 
момент возвращения к границам 1920 г. 
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1) Сумма экономического ущерба, нанесенного стране, составила более 
50 млрд золотых рублей. Промышленное производство сократилось в 
пять раз, добыча угля — в три раза, нефти — более чем в два раза, а 
выплавка чугуна — в 33 раза по сравнению с довоенным 1913 г. При этом 
остававшийся экономический потенциал не обновлялся на протяжении 
всего периода войны и представлял собою полуразвалившееся 
оборудование и транспорт.
2) Почти вдвое уменьшилась численностьрабочих. Рабочих рук не 
хватало даже для функционировавшего производства.
3) Сельское хозяйство производило продукции на 40% меньше, чем до 
войны. Наиболее развитые товарные хозяйства были уничтожены. 
Техническая оснащенность оставшихся хозяйств была крайне низкой. 
Товарообмен между городом и деревней практически отсутствовал.
4) Деньги сильно обесценились и имели ограниченное хождение. Царила 
натурализация хозяйства.
5) Большая часть научно-технического потенциала России перестала 
существовать. Почти вся политическая, финансово-промышленная, в 
меньшей степени научно-художественная элита и их семьи вынуждены 
были эмигрировать. Инженеры и агрономы стали редкостью.
6) В годы Гражданской войны серьезные испытания претерпела Русская православная церковь. 
Повсеместно развернулось вскрытие мощей. Специальное постановление по этому поводу было 
издано Наркоматом юстиции в феврале 1919 г. Вскрытия производили особые комиссии в 
присутствии священнослужителей. В ходе операции составлялись протоколы. Если в результате 
вскрытия обнаруживалось, что мощи не сохранились в целостном виде, это обстоятельство 
использовалось для атеистической пропаганды и выдавалось за сознательный обман и подделку. 
Всего до осени 1920 г. было проведено 63 публичных вскрытия. Эти акции продолжались и в 
последующие годы.

Попытки верующих и духовенства оказывать сопротивление властям заканчивались, как правило, 
арестами, судами и высылками. Общее количество «погибших за Церковь» в годы Гражданской 
войны составило около 12 тыс. мирян, несколько тысяч человек приходского духовенства и 
монашествующих, а также 28 архиереев (высшего духовенства).

7) Одним из главных итогов Гражданской войны стали глубочайшие 
социальные изменения в российском обществе. Произошла ликвидация 
целых классов: помещиков, крупной и средней буржуазии. Серьезные 
потери понесли духовенство, казачество и зажиточное крестьянство в 
лице кулачества. Было осуществлено перераспределение ранее 
контролируемой ими собственности, которая в основном перешла к 
государству, частично к беднейшему крестьянству, либо была уничтожена 
или вывезена за рубеж. Серьезные изменения произошли в среде 
пролетариата и крестьянства, в первую очередь усреднение их 
социально-имущественных характеристик. Беднейшие слои городского и 
сельского пролетариата заметно улучшили свое экономическое 
положение и оказывали влияние на политическую жизнь страны. 
Определенное количество ранее наиболее эксплуатируемых слоев 
населения получили доступ к управлению страной, служа опорой 
советскому режиму. Вместе с тем существовало противопоставление 
этих категорий населения другим слоям общества, в том числе 
высококвалифицированным рабочим и инженерам в городах и 
зажиточным середнякам в деревнях.
8) Существенные изменения Гражданская война внесла в систему 
государственного управления, деформировав провозглашенные в 
октябре 1917 г. принципы советской демократии. Диктатура пролетариата 
выродилась в диктатуру партии. Система Советов лишь номинально 
являлась основой строя: гораздо большее значение имели партийные и 
чрезвычайные органы. Отмена смертной казни обернулась менее чем 
через год красным террором, а временный орган ВЧК стал символом 
чрезвычайных мер управления. Первоначально широкое привлечение 
трудящихся к управлению сменилось становлением новой бюрократии.
9) Находясь в центре формирующейся системы, не смогла избежать 
изменений и правящая партия. Необходимая сплоченность перед 
внутренним и внешним врагом привела к снижению внутрипартийной 
демократии, к единоначалию, вождизму в партии. Вынужденная 
сосредоточивать все силы для сохранения власти, коммунистическая 
партия последовательно отказывалась от провозглашенных ранее 
принципов.

Итоги Гражданской войны включали не только результаты 
разрушительных процессов, но и определенное созидающее начало.
10) Распад Российской империи, начавшийся в ходе Первой мировой 
войны и усилившийся после февральской революции 1917 г., был 
приостановлен. Возникшее государство, вне зависимости от воли новых 
правителей, восстановило тысячелетнее историческое пространство. 
Хотя территориальные потери составили 800 тыс. кв. км с 30-
миллионным населением. Советская республика нашла приемлемые 
формы государственного устройства, объединяющего народы России.
11) В ходе Гражданской войны удалось порвать с экономической 
зависимостью России от западных держав, прекратить массовый вывоз 
капитала. Несмотря на то что последствием этого была экономическая и 
политическая блокада, в перспективе данное обстоятельство создавало 
основу для становления подлинно независимого, экономически развитого 
государства.
12) Победа большевиков в Гражданской войне нанесла существенный 
урон колониальной системе империализма, подрывая ее основы и 
открывая перспективу зависимым и колониальным странам.
13) События в России заставили страны Запада активизировать 
реформирование собственного общества. 



Белое движение, ставившее своей целью свержение большевиков, не 
смогло утвердиться даже на тех территориях, где у него было 
определенное влияние. На одного сторонника активных действий 
приходилось несколько десятков вооруженных противников, сотни и 
тысячи самоустранившихся от конфликта, в котором их экономические 
и социальные интересы не были затронуты.
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