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Гражданская война 
 
Среди историков не существует общего взгляда на вопрос о дате начала гражданской войны. Ряд 

исследователей предлагает в качестве начала гражданской войны дату так называемого корниловского 
мятежа против Временного правительства, другие принимают за начальную дату события в 
октябре-ноябре 1917 г., связанные с захватом власти большевиками, в советской историографии 
гражданскую войну отсчитывали от мая 1918 г., когда началось восстание чехословацкого корпуса.  

Не существует и общепринятой даты окончания Гражданской войны. В советской историографии 
обычно называли 1920 г., когда фактически закончилась война с Польшей, и потерпели поражение 
остатки Вооруженных сил Юга России в Крыму. Но боевые действия продолжались и после 1920 г. на 
Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, поэтому многие называют датой окончания гражданской 
войны 1922 г., когда были сломлены последние крупные очаги сопротивления большевикам на Дальнем 
Востоке, и образовался СССР. 

Здесь принята традиционная периодизация гражданской войны, но для удобства можно ввести 
два дополнительных этапа: за нулевой этап принять период с октября 1917 г. до мая 1918 г., когда 
началось формирование антибольшевистских сил, и за этап окончания войны - период с ноября 1920 г. 
по конец 1922 г., когда Красной Армией подавлялись последние очаги сопротивления на далеких 
окраинах государства. 

Сложилась традиция называть большевиков и их сторонников красными, а их противников - 
белыми. Такая классификация удобна в использовании, но не стоит забывать о ее приблизительности и 
условности. Существовали вооруженные формирования и силы, которые плохо вписываются в эту 
классификацию. Например, отряды атаманов Григорьева, Махно и др. воевали как на стороне 
большевиков, так и против них. Иногда их даже называют "зелеными", за партизанские методы борьбы 
и склонность к бандитизму. Оригинальные политические силы, не укладывающиеся в схему 
"белые-красные", возникли в годы гражданской войны на Кавказе, в Средней Азии и других регионах. 

 

Вопрос 1. Формирование антибольшевистских сил 
 
Формирование антибольшевистских сил началось уже в конце 1917 г. Оно происходило на 

окраинах государства, где власть большевиков или не успела прочно утвердиться, или не находила 
поддержки у влиятельной части населения. 

В конце 1917 г. в Новочеркасске началось формирование Добровольческой армии, впоследствии 
ставшей основой Вооруженных сил Юга России. Инициатива создания Добровольческой армии 
исходила от высокопоставленных представителей офицерского корпуса, не принявших захвата власти 
большевиками и жестоким избиением офицерского корпуса солдатами, которому потворствовали 
большевики. 

Одним из основателей Добровольческой армии стал генерал М.В. Алексеев - в 1915 - 1917 гг. 
начальник штаба Верховного главнокомандующего. В октябре 1917 г., когда большевики пришли к 
власти, Алексеев находился в отставке и проживал в Петрограде. Опасаясь преследований со стороны 
большевиков и считая необходимым организовать борьбу с ними, Алексеев бежал из Петрограда в 
Новочеркасск, где начал формирование армии. В конце 1917 г. в Новочеркасск прибыл генерал 
Корнилов и ряд других известных офицеров. Формирование Добровольческой армии ускорилось. 
Алексеев занимался организацией тыловой работы, а военное командование принял на себя Корнилов. 
Население донского региона в конце 1917 - начале 1918 гг. относилось к идее борьбы с большевиками 
без сочувствия. Формирование Добровольческой армии происходило в основном за счет офицеров, 
юнкеров.  

Зимой 1918 г. Добровольческая армия совершила "Ледяной поход" с целью овладения 
Екатеринодаром (Краснодар). Но попытка овладеть городом провалилась. Командующий армией 
генерал Корнилов погиб от шального снаряда. 

Только летом 1918 г. Добровольческая армия, которую возглавил генерал А.И. Деникин, 
овладела Екатеринодаром и Новороссийском. Однако дальнейшие действия Добровольческой армии 
сковывались недостатком материальных ресурсов и отсутствием широкой поддержки со стороны 
населения. 

Генералы Деникин и Алексеев придерживались идей "великой и неделимой России" и "войны до 
победного конца". Они отказывались от сотрудничества с оккупационными немецкими войсками, не 
пользовались и поддержкой национальных меньшинств, и массы казачества. 

 
Летом 1917 г. атаманом Донского казачьего войска был избран генерал А.М. Каледин. Каледин не 
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признал захвата власти большевиками и уже осенью 1917 г. выступил против советской власти. 
Каледину удалось овладеть Ростовом, частью Донбасса. Но Каледину не удалось добиться поддержки 
широких масс донского казачества, не видевшего в большевиках своего врага. Казаки, уставшие от 
войны, не желали втягиваться в новую борьбу - с большевиками. Контрнаступление большевиков под 
руководством В.А. Антонова-Овсеенко привело к разгрому немногочисленных сил Каледина. Осознав 
невозможность дальнейшего сопротивления, Каледин сложил с себя полномочия войскового атамана и 
в порыве отчаяния застрелился. 

 
Однако уже в мае 1918 г. на Дону началось формирование новой казачьей армии, которую 

возглавил генерал П.Н. Краснов, опиравшийся на широкую поддержку немецких войск. Краснов мечтал 
о создании собственного государства в составе донских областей,  Северного Кавказа и части 
Поволжья. Краснов начал поход на Царицын (Волгоград) - ключевой пункт в нижнем Поволжье, но 
потерпел поражение от отрядов большевиков. Краснову пришлось присоединиться к армии А.И. 
Деникина и признать его верховенство. Но Краснов и Деникин серьезно расходились во взглядах. 
Сторонник войны с Германией "до победного конца", Деникин осуждал Краснова за сотрудничество с 
немцами.  

Поражение Германии в Первой мировой войне вынудило Краснова, лишившегося поддержки 
немцев, покинуть армию. Он уехал в Прибалтику к генералу Юденичу, а затем эмигрировал. В 1930-е гг. 
Краснов проживал в Германии, активно сотрудничал с гитлеровским режимом, возлагая на него 
надежду на освобождение России от большевиков. В 1945 г. Краснов, попавший в английскую зону 
оккупации Германии, был выдан англичанами советской стороне. В 1947 г. его по приговору советского 
суда казнили через повешение. 

 
За Уралом против большевиков выступил атаман Оренбургского казачьего войска А.И. Дутов. В 

конце 1917 г. ему удалось поставить под свой контроль Оренбург, Челябинск, Верхнеуральск, но уже в 
январе 1918 г. большевикам удалось выбить силы Дутова из Оренбурга, а к апрелю оттеснить его в 
Тургайские степи.  

Только летом 1918 г., когда казаки, недовольные властью большевиков, подняли мощное 
восстание, Дутов вернулся в Оренбург. Впоследствии его войска участвовали в гражданской войне на 
стороне Колчака. 

 
На Украине еще в начале 1917 г. власть перешла к Центральной Раде. В воззвании "К 

украинскому народу" Центральная Рада выступила с поддержкой Временного правительства. Но уже в 
июне 1917 г. 1-й Универсал Центральной Рады провозгласил автономию Украины и объявил о создании 
украинского правительства  - Генерального секретариата.  

В октябре 1917 г. Центральная рада подавила пробольшевистское восстание в Киеве и в январе 
1918 г. объявила о суверенитете Украины.  

В качестве противовеса Центральной Раде большевики в декабре 1917 г. провели в Харькове 1-й 
Всеукраинский съезд Советов, объявивший Раду незаконной. 

В конце января 1918 г. верные большевикам части заняли Киев, Центральная Рада переехала на 
Волынь. Уже 27 января (9 февраля) 1918 г. представители Центральной рады в Брест-Литовске 
заключили мирный договор со странами Четвертного союза. В Киев Центральная Рада вернулась 1 
марта 1918 г., когда город заняли германские части. 

Многопартийная и плохо управляемая Центральная Рада представлялась немцам не совсем 
предсказуемой и удобной. Они способствовали захвату власти на Украине гетманом П.П. 
Скоропадским, возглавлявшим военные формирования Центральной Рады.  

Поражение Германии и ее союзников в Первой мировой войне в ноябре 1918 г. лишила гетмана 
поддержки немецкого оружия. В декабре 1918 г. Скоропадский бежал в Германию. Власть на Украине 
перешла к Директории во главе с Симоном Васильевичем Петлюрой. 

Петлюру - сторонника независимой украинской государственности, считали своим врагом и 
большевики, и Деникин - ярый сторонник сохранения "великой и неделимой России". 

 

Вопрос 2. Первый этап гражданской войны (май-ноябрь 1918) 
 
В советской историографии историю гражданской войны начинали с восстания Чехословацкого 

корпуса. 
Чехословацкий корпус - это вооруженное формирование, сформированное из пленных солдат 

австро-венгерской армии - чехов и словаков по национальности. Боевой дух австро-венгерских частей, 
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набранных из представителей славянских народов, не был высоким. Многие солдаты вполне осознанно 
сдавались в плен, поскольку считали войну за интересы Австро-Венгрии для себя совершенно 
бессмысленной. Напротив, поражение Австро-Венгрии давало им надежду на воссоздание 
собственной государственности. Многие из пленных чехов и словаков изъявили желание вступить в 
борьбу на стороне Антанты.  

Но, поскольку сражаться на Восточном фронте им представлялось не совсем удобным - здесь 
они могли на поле боя столкнуться со своими соотечественниками, было решено перебросить их на 
Западный фронт, где находились почти исключительно немецкие части. Чехословацкий корпус 
предполагалось перебросить в Европу через Дальний Восток, США и Канаду. Эшелоны, которыми чехи 
и словаки переправлялись на Дальний Восток растянулись по Транссибу, когда, вследствие 
октябрьских событий, их дальнейшее движение прекратилось. Переговоры, начатые большевиками с 
Германией и ее союзниками в Брест-Литовске, вызвали большое беспокойство у солдат и офицеров 
чехословацкого корпуса. Они всерьез опасались, что одним из пунктов соглашения о мире между 
Россией и Четвертным союзом может стать выдача их австро-венгерскому правительству. В этом 
случае чехам и словакам, попадавшим в разряд предателей, грозило самое суровое наказание. 
Известие о подписании Брестского мира лишь усилило опасения чехов и словаков. Когда в мае 1918 г. 
большевики издали приказ о разоружении корпуса, он отказался его выполнить и поднял восстание, 
которым поспешили воспользоваться антибольшевистские силы на востоке страны. 

Во многих районах советская власть была свергнута, и возникли местные антибольшевистские 
правительства, например, Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) в Самаре, 
Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске (современный Новосибирск), Временное 
сибирское правительство в Томске, Уфимская Директория в Уфе (затем переехала в Омск). В этих 
региональных правительствах преобладали представители эсеров, меньшевиков, были представлены 
и кадеты. Парадокс, но многие из региональных правительств по своему составу являлись 
социалистическими, и при этом выступали категорически против власти большевиков. 

 
Обеспокоенные продвижением немцев на восток и постепенной консолидацией сил своих 

противников, большевики 15 января 1918 г. приняли декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
армии (РККА). Декретом предусматривался добровольческий принцип формирования армии, но уже 10 
июля 1918 г. была введена всеобщая воинская повинность. В условиях разгоравшейся гражданской 
войны большевики нуждались в сильной многочисленной армии. Руководящим органом РККА являлся 
Революционный военный совет Республики (РВСР), который возглавил нарком по военным и морским 
делам Л.Д. Троцкий. Общими вопросами организации обороны и снабжения войск занимался Совет 
рабочей и крестьянской обороны под председательством В.И. Ленина. 

 
На первом этапе гражданской войны боевые действия носили довольно вялый характер, 

противники большевиков еще не имели сил для ведения широкомасштабных боевых действий. Однако, 
по мере роста политической поляризации общества, консолидации враждебных советской власти сил, 
противостояние принимало все более острые формы. 

Свержение большевиками Временного правительства, которое к октябрю 1917 г. по своему 
составу было, фактически, социалистическим, оттолкнуло от них не только либеральные, но и 
леворадикальные партии. Большевиков поддержали только левые эсеры, согласившиеся участвовать в 
новом правительстве - Совете народных комиссаров. Однако, к лету 1918 г. между большевиками и 
левыми эсерами возникли серьезные разногласия. Левые эсеры порицали большевиков за заключение 
Брестского мира, выражали недовольство стремлением большевиков к недемократичным методам 
руководства. 6-7 июля 1918 г. левые эсеры предприняли попытку антибольшевистского восстания. 
Стараясь сорвать мирные соглашения, достигнутые в Брест-Литовске, и спровоцировать для 
большевиков внешнеполитические трудности, левые эсеры 6 июля 1918 г. совершили убийство 
германского посла в России Мирбаха. Левые эсеры - сотрудники Чрезвычайной комиссии, арестовали 
ее председателя видного большевика Ф.Э. Дзержинского. Им удалось поднять антибольшевистские 
восстания в Ярославле и ряде других городов.  

Но левые эсеры не получили серьезной поддержки ни со стороны населения, ни со стороны 
военных формирований. Большевикам удалось подавить вооруженные выступления левых эсеров, 
лидер их партии М.А. Спиридонова была арестована. V Всероссийский съезд Советов принял решение 
об исключении левых эсеров из Советов всех уровней. Установилась однопартийная власть 
большевиков. 

 

Вопрос 3. Второй этап гражданской войны (ноябрь 1918 - март 
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1919) 
 
Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. положило конец Первой мировой войне. Немецкие 

войска, в 1918 г. занявшие обширные территории бывшей Российской империи, начали эвакуироваться 
на родину. Страны Антанты получили возможность масштабного вмешательства в Российские дела.  

Среди большевиков чрезвычайно популярной оставалась идея всемирной революции. 
Стремление большевиков к экспорту революции вызывало серьезную обеспокоенность политического 
руководства Великобритании, Франции и других стран. Они всерьез рассматривали возможность 
победы коммунистического движения в центрально-европейских странах, прежде всего в Германии, 
Венгрии.  

К вмешательству в русские дела победителей в Первой мировой подталкивали и чисто 
геополитические и своекорыстные интересы. Лидеры Великобритании и Франции стремились к 
наиболее возможному ослаблению России, строили планы раздела территории бывшей империи на 
несколько самостоятельных государств. Распад России автоматически ставил государства, 
образовавшиеся на ее территории, в зависимое от держав-победительниц положение. 

 
Интервенция, начатая странами-победительницами, способствовала резкому обострению 

гражданского противостояния в России. Интервенты поставили под свой контроль ряд окраинных 
районов бывшей Российской империи, организовали мощную поддержку противников большевиков. 
Они финансировали белое движение, снабжали вооружением, оказывали ему политическую 
поддержку. 

Ряд историков считает, что именно вмешательство внешних сил спровоцировало гражданскую 
войну в самых масштабных и кровопролитных формах. Они считают, что ни в 1917, ни в 1918 гг. у 
большевиков в России не было серьезных противников: Добровольческая армия, казачьи войска и 
другие формирования не были многочисленными и не пользовались поддержкой населения. 
Большевики могли с легкостью раздавить своих немногочисленных и неорганизованных противников и 
восстановить государство в границах, близких к границам Российской империи. Внешнее 
вмешательство искусственно способствовало усилению антибольшевистских сил и, как следствие, 
приводило к эскалации конфликта внутри России. Хотя не все специалисты разделяют подобный 
подход к объяснению гражданской войны, в целом, он представляется довольно интересным. 

Наиболее влиятельным антибольшевистским правительством на востоке страны к концу 1918 г. 
оставалась Уфимская директория. Под натиском Красной Армии она переехала в Омск. Должность 
военного министра Директории получил адмирал российского флота А.В. Колчак, пользовавшийся 
мощной поддержкой англичан. Колчак считал врагами России не только большевиков, но и всех 
социалистов и либералов. В сложившейся обстановке адмирал видел выход в установлении в стране 
военной диктатуры. 18 ноября 1918 г. Колчак осуществил в Омске военный переворот против 
Директории и провозгласил себя Верховным правителем России. Опираясь на финансовую поддержку 
Англии, Колчак приступил к формированию в Сибири мощной армии. Колчак планировал прорваться 
через Уральские горы, соединиться с войсками правителя Северной области генерала Е.К. Миллера и 
затем развить наступление на центральные области России. 

Наступление Колчака началось уже в ноябре 1918 г. В декабре 1918 г. его частям удалось 
овладеть Пермью, но дальнейшее наступление на Запад захлебнулось из-за сопротивления Красной 
Армии и малочисленности войск белых. Соединиться с армией Миллера Колчаку не удалось. 

 

Вопрос 4. Третий этап гражданской войны (март 1919 - апрель 
1920) 

 
На третьем этапе боевые действия носили наиболее ожесточенный характер. 
Благодаря поддержке интервентов белые значительно нарастили свой военный потенциал. 

Деникин, возглавивший Вооруженные силы Юга России, признал политическое главенство Колчака. 
Белые составили план одновременного удара по большевикам с востока - армией Колчака и юга - 
армией Деникина при поддержке сил Миллера на Севере и Юденича на Петроградском направлении. 
Однако реализовать план единого удара белым не удалось. 

 
Против армий Колчака действовали войска большевистского Восточного фронта, состоявшего из 

Северной и Южной групп войск. Северная группа действовала на Волго-Вятском направлении, Южная 
группа - на оренбургском и уральском направлениях. Северная группа под командованием В.И. Шорина 
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состояла из 2-й армии (В.И. Шорин) и 3-й армии (А.С. Меженинов). Южная группа под командованием 
М.В. Фрунзе состояла из 4-й армии (М.В. Фрунзе), Туркестанской армии (Г.В. Зиновьев), 1-й армии (Г.К. 
Гай), 5-й армии (М.Н. Тухачевский). Решающую роль в борьбе с войсками Колчака сыграли армии 
Южной группы.  

Войска Колчака перешли в наступление в марте 1919 г. Основной удар колчаковцы нанесли 
силами Западной армии генерала Ханжина в направлении на Уфу, имевшую важное стратегическое 
значение. Уже 13 марта белые заняли Уфу, а в апреле 1919 г. Сарапул и Бугульму. Армии атамана 
Дутова удалось занять Актюбинск, прервав, таким образом, сообщение большевиков с их отрядами в 
Средней Азии. 

Армии Колчака, продвинувшись в западном направлении, нависли с севера над 1-й, 4-й и 
Туркестанской армиями  большевиков, попавших в крайне опасное положение. Командующий Южной 
группой Восточного фронта М.В. Фрунзе принял смелое решение нанести удар во фланг силам 
Колчака. В апреле 1919 г. армии Южной группы перешли в контрнаступление. Колчак перебросил на 
опасное направление резервный корпус генерала В.О. Каппеля. В мае 1919 г. завязались тяжелые бои 
между силами Колчака и 5-й армией красных, возглавлявшейся М.Н. Тухачевским.  

Одновременно в мае 1919 г. белые сделали попытку овладеть Уральском, чтобы нанести удар во 
фланг перешедшей в наступление Красной Армии. Хотя белым удалось взять Уральск в окружение, но 
овладеть городом им не удалось. 

Окончательно потеряв инициативу, колчаковцы в середине мая 1919 г. начали отступать на 
восток. В мае-июне 1919 г. Красная Армия провела операцию по захвату Уфы, которая пала 9 июня. 

В июле 1919 г. части 5-й армии М.Н. Тухачевского вошли в Челябинск. Северная группа 
Восточного фронта большевиков, выдержав удары колчаковцев, тоже перешла в наступление. В 
начале июля ее войска заняли Пермь и Кунгур. 

Армии Колчака были вынуждены отступить к рекам Ишим и Тобол. Провал наступления на Запад 
повлек быструю деморализацию войск Колчака. В тылу его армий ширилось партизанское движение. 
Главные спонсоры Колчака - англичане, уже никак не могли содействовать его спасению. 

К началу 1920 г. армия Колчака потеряла способность к организованному сопротивлению. 4 
января 1920 г. Колчак отрекся от титула Верховного правителя Российского государства. Сторонникам 
большевиков удалось захватить Колчака в Иркутске. Здесь адмирала расстреляли 7 февраля 1920 г. 

 
Поражение в войне Германии и последовавшая за этим эвакуация немецких войск позволили 

Красной Армии значительно продвинуться на западном и южном направлениях и занять в конце 1918 - 
начале 1919 гг. большие территории Украины и Белоруссии.  

Но, с началом наступления белых весной 1919 г., положение Красной Армии на южном и 
западном направлениях заметно ухудшилось. Большая часть крестьянства, озлобленная реквизициями 
и введением продразверстки, выступила против большевиков. На юге России, на Украине развернулось 
мощное антисоветское партизанское движение. Крупнейшими отрядами командовали атаманы 
Григорьев и Махно.  Григорьев - бывший петлюровец, перешедший на сторону большевиков, обернул 
оружие против Красной Армии и захватил значительные территории на юге Украины. Махно действовал 
на Восточной Украине. Он не признавал ни большевиков, ни их противников, принимая, в зависимости 
от ситуации, ту или иную сторону, но всегда сохраняя большую самостоятельность. В марте 1919 г. 
недовольные репрессиями со стороны большевиков восстали донские казаки. 

Наступление Деникина началось только в мае 1919 г., когда войска Колчака уже потеряли 
наступательный порыв. Сначала действия армий Деникина развивались успешно. На Дону они 
соединились с восставшими казаками, и к концу июня 1919 г. заняли большую часть Украины, 
прорвались к Волге и 30 июня 1919 г. заняли Царицын. 3 июля 1919 г. Деникин издал "Московскую 
директиву" - приказ о наступлении на Москву. 

Однако к августу 1919 г. наступление Деникина начало захлебываться. В середине августа 1919 г. 
Красная Армия перешла в контрнаступление на Харьковском направлении. Одновременно Деникин 
начал наступление на Курском направлении. Его частям удалось прорвать оборону Красной Армии. 
Войдя в прорыв, конный корпус генерала Мамонтова прошел в глубокий тыл противника и занял Козлов 
(Мичуринск), Елец, Воронеж, а 18 августа 1919 г. Тамбов. Но сил для продолжения наступления у 
Деникина не было. Мамонтов отошел к основным силам, и войска Южного фронта Красной Армии 
сумели стабилизировать положение. На всем протяжении линии противостояния разгорелись 
ожесточенные бои. 13 октября войскам Деникина удалось захватить Орел, но дальше на север они не 
продвинулись. 

В конце сентября 1919 г. большевики разделили Южный фронт на два фронта: Южный под 
командованием А.И. Егорова и Юго-Восточный под командованием В.И. Шорина. 

10 октября войска Южного фронта перешли в контрнаступление и заняли Орел, а затем Воронеж. 
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В ноябре Красная Армия вступила в Курск.  
Войска Юго-Восточного фронта прорвались к р. Хопер и перешли к наступлению на Донбасс. 
Войска Западного фронта заняли Чернигов. 16 декабря Красная Армия овладела Киевом. 
Армии Деникина отступали по всем фронтам. В январе 1920 г. белые потеряли Царицын, 

Таганрог и Ростов-на Дону. Войска Деникина оказались разорваны на три части: одна отошла на 
Северный Кавказ, другая отступала на крымском направлении, и еще одна осталась на правом берегу 
Днепра и отступала к Одессе. 

В начале 1920 г. боевые действия против кавказской группировки белых открыл Кавказский фронт 
Красной Армии, возглавленный М.Н. Тухачевским. Уже в марте 1920 г. войскам Кавказского фронта 
удалось овладеть Екатеринодаром (Краснодар) и Новороссийском. Остатки войск Деникина отошли к 
границе Грузии. 

В феврале 1920 г. Красная Армия нанесла решительное поражение деникинцам на днепровском 
правобережье и вступила в Одессу. 

Остатки войск Деникина укрылись в Крыму. Деникин, на которого часть генералитета возлагала 
ответственность за неудачу борьбы с большевиками, был вынужден покинуть пост командующего и 
эмигрировать. Дальнейшую борьбу он считал невозможной. Остатки его войск возглавил генерал П.Н. 
Врангель. 

 
Неудачными оказались и действия генерала Н.Н. Юденича, армия которого базировалась в 

Прибалтике. Его попытки овладеть Петроградом весной-летом 1919 г. не принесли успеха. В декабре 
1919 г. войска Юденича отошли в Прибалтику и вскоре разоружились. 

 
Генерал Е.К. Миллер, возглавлявший Северную область (район Архангельска) держался только 

благодаря поддержке интервентов. Когда в феврале 1920 г. Красная Армия вступила в Северную 
область, Миллер не смог оказать им серьезного сопротивления. Миллер эмигрировал. 

 

Вопрос 5. Четвертый этап гражданской войны (май-ноябрь 1920) 
 
Отступление русской армии на восток в 1915 г. привело к оккупации немецкими войсками 

территорий Польши, входивших в состав Российской империи. В условиях распада трех крупнейших 
империй Европы: Российской, Германской и Австро-Венгерской, поляки смогли реализовать 
давнишнюю мечту о восстановлении собственной государственности, в чем им оказали содействие 
правительства стран-победительниц: Англии, Франции и США. На Западе понимали важность Польши 
как буферного государства, отделяющего непредсказуемую Россию от Европы. 

Лидер Польши Юзеф Пилсудский выдвинул лозунг восстановления "Великой Польши" в границах 
Речи Посполитой, включавшей большую часть Белорусских и Украинских земель. 

Войска Деникина, занявшие Украину в 1919 г., потерпев поражение от Красной Армии, откатились 
на юг. Часть украинских политических сил, находившихся на антибольшевистских позициях, изъявляли 
желание поддержать польское вторжение на Украину. Определенную поддержку Пилсудский получил и 
со стороны западных держав. 

25 апреля 1920 г. польские войска вторглись на Украину, спровоцировав, таким образом, 
конфликт с большевиками. Началась советско-польская война.  Уже 6 мая поляки заняли Киев. Однако 
во второй половине мая 1920 г. Красная Армия перешла в контрнаступление, и к июлю 1920 г. ее части 
вышли на границу Польши. Большевики приняли решение наступать на Варшаву. Они рассчитывали, 
что польские трудящиеся поддержат их из чувства пролетарской солидарности. В 1920 г. многие 
большевики еще верили в мировую революцию. Но поляки видели в красноармейцах прежде всего 
русских, для польского общества на первом месте стояли не вопросы социальных взаимоотношений, а 
стремление к национальному самоопределению. Польские войска оказали Красной Армии отчаянное 
сопротивление и нанесли ей тяжелое поражение под Варшавой. 

В октябре 1920 г. стороны заключили перемирие, а в 1921 г. Рижский мир. Поляки удержали за 
собой Западную Украину и западную Белоруссию, остальные украинско-белорусские территории 
остались за большевиками. Полякам не удалось реализовать проект "Великой Польши", но и 
большевикам не удалось добиться восстановления России в старых, имперских границах. 

 
К концу 1920 г. положение противников большевиков стало почти безнадежным. Запад, уставший 

от войны, обремененный собственными проблемами, уже не имел сил для активного вмешательства в 
русские дела. Во Франции, в Великобритании, да и в США существовали мощные политические силы, 
выступавшие в поддержку пролетарской революции в России. Правительства этих стран опасались, что 
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военное вмешательство в русские дела может спровоцировать мощную волну недовольства в их 
собственных государствах. Кроме того, они всерьез опасались разложения своих армий под 
воздействием чрезвычайно популярной среди трудящихся большевистской пропаганды. Воевать с 
Россией Запад не мог и не хотел, а поддержка белого движения финансами и вооружениями теряла 
смысл, поскольку, с военной точки зрения, у белых не  оставалось сколько-нибудь очевидного шанса 
на победу. 

Наибольшую опасность для большевиков представляли остатки Вооруженных сил Юга России 
под командованием генерала Врангеля. Крымский полуостров, на котором укрылись белые, соединялся 
с материком только узким перешейком - Перекопом и предоставлял определенные преимущества для 
обороны. Но удержать Крым Врангелю не удалось. В конце октября - ноябре 1920 г. Красная Армия 
провела блестящую операцию по овладению Крымом. Большевики, воспользовавшись относительным 
мелководьем Сиваша - залива, отделявшего северо-восточный берег Крыма от материка, форсировали 
его и вышли в тыл оборонявшим Перекоп белым. Белым пришлось отступать к южной оконечности 
полуострова. Часть из них сумела эвакуироваться на кораблях, многие из оставшихся в Крыму были 
расстреляны большевиками. 

 
Победами Красной Армии завершились и боевые действия на второстепенных фронтах 

гражданской войны. К началу 1921 г. большевикам удалось взять под контроль Кавказ. В апреле 1920 г. 
Красная армия овладела Баку (современная столица Азербайджана), в декабре - Эриванью 
(современный Ереван - столица Армении), а в феврале 1921 г. Тифлисом (современный Тбилиси - 
столица Грузии). 

К осени 1920 г. войска большевиков установили контроль над большей частью Средней Азии, 
хотя боевые действия в этом регионе продолжались еще на протяжении многих лет. 

Надолго затянулось овладение Дальним Востоком, оккупированным японскими войсками, 
оказывавшими определенное содействие белым формированиям. Только в 1922 г. Дальний Восток был 
прочно подчинен новой власти. 

 

Вопрос 6. Причины победы большевиков 
 
Среди причин, способствовавших победе большевиков в гражданской войне, во-первых, 

социально-политическая разрозненность белого движения, отсутствие у него единой политической 
программы, идеологии и лидера. Во-вторых, поражению белых способствовало отсутствие поддержки 
со стороны населения страны, в первую очередь, крестьянства. Большевики, провозгласившие лозунг 
"Землю - крестьянам", значительно выигрывали в глазах крестьян по сравнению с белыми, лидеры 
которых не смогли выдвинуть четкой программы решения земельного вопроса и воспринимались 
населением как сторонники восстановления старых, дореволюционных отношений в деревне и 
возрождения помещичьего землевладения. Крестьяне предпочитали перетерпеть тяготы 
продразверстки в обмен на землю, которую им обещали большевики. 

В третьих, большевики на протяжении гражданской войны контролировали центральные, 
наиболее населенные и развитые в промышленном отношении регионы, тогда как белое движение 
опиралось на окраинные территории бывшей Российской империи, не располагавшие мощной 
промышленной базой и развитыми путями сообщений. Главный железнодорожный узел страны - 
Москва, находился в руках большевиков, что позволяло им оперативно перебрасывать свои 
вооруженные силы по железным дорогам. 

В четвертых, большое значение сыграла популярность большевистской программы 
переустройства общества среди немалой части интеллигенции, пролетариата, крестьянства. 
Социалистическая идея привлекала на сторону большевиков массы активных, деятельных, нередко 
фанатично настроенных личностей, готовых ради торжества справедливости и прогресса отдать 
собственные жизни. Популярность социалистических идей в европейских странах помешала их 
правительствам организовать широкое наступление против большевиков. 

 
Гражданская война принесла страшные лишения народам России. Она сопровождалась 

массовым насилием, голодом и разрушениями. Количество жертв гражданской войны в точности 
установить не представляется возможным, но существует версия, что их насчитывалось около 10 млн. 
чел. Победа в гражданской войне позволила большевикам осуществить грандиозный эксперимент по 
созданию общества нового типа. 

 


