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ГЛАВА 9. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ         

1918–1920 ГГ. 

Захват большевиками государственной власти в России и после-

довавший вскоре разгон Учредительного собрания можно считать 

началом вооруженного противостояния в России. Первые выстрелы 

раздаются на юге России, в казачьих областях, уже осенью 1917 г. 

Генерал Алексеев, последний начальник штаба царской ар-

мии, начинает формировать на Дону Добровольческую армию, но            

к началу 1918 г. она составляет не более 3 000 офицеров и кадетов. 

Первые месяцы победы советской власти вооруженные столк-

новения носили локальный характер, все противники новой власти 

постепенно определяли свою стратегию и тактику. 

Особенностью гражданской войны в России было то, что она 

начиналась в условиях определенных противоречий между дей-

ствующими партиями в условиях  антисоветской военной интер-

венцией держав Антанты. 
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9.1.  Первый этап гражданской войны                              

(весна–осень 1918 г.) 

В первые месяцы установления советской власти в России во-

оруженные столкновения носили локальный характер, все противни-

ки новой власти постепенно определяли свою стратегию и тактику. 

Общенациональный масштаб вооруженная борьба приобрела с весны 

1918 г. Еще в январе 1918 г. Румыния, пользуясь слабостью советского 

правительства, захватила Бессарабию. В марте–апреле 1918 г. на тер-

ритории России появились первые контингенты войск Англии, Фран-

ции, США и Японии (в Мурманске и Архангельске, во Владивостоке, 

в Средней Азии). Они были невелики и не могли заметно влиять на 

военную и политическую ситуацию в стране.  

В то же время противник Антанты – Германия – оккупировала 

Прибалтику, часть Белоруссии, Закавказья и Северного Кавказа. 

Немцы фактически господствовали на Украине: они свергли буржу-

азно-демократическую Верховную Раду, помощью которой пользова-

лись при оккупации украинских земель, и в апреле 1918 г. поставили 

у власти гетмана П. П. Скоропадского. 

В этих условиях Верховный совет Антанты решил использовать 

45-тысячный Чехословацкий корпус, находившийся (по согласованию 

с Москвой) в его подчинении. Он состоял из пленных солдат-славян 

австро-венгерской армии и следовал по железной дороге во Владиво-

сток для последующей переброски во Францию. 

Согласно договору, заключенному 26 марта 1918 г. с советским 

правительством, чехословацкие легионеры должны были продвигать-

ся «не как боевое подразделение, а как группа граждан, располагаю-

щая оружием, чтобы отражать вооруженные нападения контрреволю-

ционеров». Однако во время передвижения участились их конфликты 

с местными властями. Поскольку боевого оружия у чехов и словаков 

было больше, чем предусматривалось соглашением, власти решили 

его конфисковать. 26 мая в Челябинске конфликты переросли                      

в настоящие сражения, и легионеры заняли город. Их вооруженное 

выступление тут же было поддержано военными миссиями Антанты в 
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России и антибольшевистскими силами. В результате в Поволжье, на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – везде, где находились эше-

лоны с чехословацкими легионерами, – была свергнута советская 

власть. Одновременно во многих губерниях России крестьяне, недо-

вольные продовольственной политикой большевиков, подняли бунт 

(по официальным данным, только крупных антисоветских крестьян-

ских восстаний было не менее 130). 

Социалистические партии (главным образом правые эсеры), 

опираясь на десанты интервентов, Чехословацкий корпус и крестьян-

ские повстанческие отряды, образовали ряд правительств Комуч (Ко-

митет членов Учредительного собрания) в Самаре, Верховное управле-

ние Северной области в Архангельске, Западно-Сибирский комиссари-

ат в Новониколаевске (ныне Новосибирск), Временное Сибирское пра-

вительство в Томске, Закаспийское временное правительство в Ашха-

баде и др. В своей деятельности они пытались составить «демократи-

ческую альтернативу» как большевистской диктатуре, так и буржуаз-

но-монархической контрреволюции. Их программы включали требо-

вания созыва Учредительного собрания, восстановления политиче-

ских прав всех без исключения граждан, свободы торговли и отказа от 

жесткой государственной регламентации хозяйственной деятельности 

крестьян с сохранением ряда важных положений советского Декрета о 

земле, налаживания «социального партнерства» рабочих и капитали-

стов при денационализации промышленных предприятий и т. д. 

Таким образом, выступление чехословацкого корпуса дало 

толчок формированию фронта, который носил так называемую         

«демократическую окраску» и был в основном эсеровским.                  

Именно этот фронт, а не белое движение, был определяющим на 

начальном этапе Гражданской войны. 

Летом 1918 г. все оппозиционные силы стали реальной угрозой 

большевистской власти, которая контролировала только территорию 

центра России. Территория, контролируемая Комучем, включала           

Поволжье и часть Урала. Большевистская власть была свергнута и в 

Сибири, где образовалось региональное правительство Сибирской  

думы. Отколовшиеся части империи – Закавказье, Средняя Азия, 
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Прибалтика – имели свои национальные правительства. Украину       

захватили немцы, Дон и Кубань – Краснов и Деникин.  

30 августа 1918 г. террористическая группа убила председателя 

Петроградской ЧК Урицкого, а правая эсерка Каплан тяжело ранила 

Ленина. Угроза потери политической власти у правящей партии 

большевиков стала катастрофически реальной. 

В сентябре 1918 г. в Уфе прошло совещание представителей ряда 

антибольшевистских правительств демократической и социальной 

ориентации. Под давлением чехословаков, 

угрожавших открыть фронт большевикам, 

они учредили единое Всероссийское прави-

тельство – Уфимскую директорию во главе  

с лидерами эсеров Н. Д. Авксентьевым и          

В. М. Зензиновым. Вскоре директория обос-

новалась в Омске, где на должность военно-

го министра был приглашен известный по-

лярный исследователь и ученый, бывший 

командующий Черноморским флотом            

адмирал А. В. Колчак. 

Правое, буржуазно-монархическое, крыло противостоящего 

большевикам лагеря в целом еще не оправилось в то время от разгро-

ма своего первого послеоктябрьского вооруженного натиска на них 

(чем во многом объяснялась «демократическая окраска» начального 

этапа гражданской войны со стороны антисоветских сил). Белая Доб-

ровольческая армия, которую после гибели генерала Л. Г. Корнилова 

в апреле 1918 г. возглавил генерал А. И. Деникин, оперировала на 

ограниченной территории Дона и Кубани. Лишь казачьей армии 

атамана П. Н. Краснова удалось продвинуться к Царицыну и отрезать 

хлебные районы Северного Кавказа от центральных областей России, 

а атаману А. И. Дутову – захватить Оренбург. 

Положение советской власти к исходу лета 1918 г. стало      

критическим. Почти три четверти территории бывшей Российской 

империи находилось под контролем различных антибольшевист-

ских сил, а также оккупационных австро-германских войск.  
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9.2. Начало иностранной военной интервенции и 

гражданской войны (февраль 1918 г. – март 1919 г.) 

Вскоре, однако, на главном фронте (Восточном) происходит       

перелом. Советские войска под командованием И. И. Вацетиса и                        

С. С. Каменева в сентябре 1918 г. перешли там в наступление. Первой 

пала Казань, затем Симбирск, в октябре – Самара. К зиме красные 

подошли к Уралу. Были отражены и попытки генерала П. Н. Красно-

ва овладеть Царицыным, предпринятые в июле и сентябре 1918 г. 

С октября 1918 г. главным фронтом стал Южный. На юге     

России Добровольческая армия генерала А. И. Деникина захватила 

Кубань, а Донская казачья армия атамана П. Н. Краснова пыта-

лась взять Царицын и перерезать Волгу. 

Советское правительство развернуло активные действия для 

защиты своей власти. В 1918 г. был осуществлен переход к всеоб-

щей воинской обязанности, развернута широкая мобилизация.   

Конституцией, принятой в июле 1918 г., в армии устанавливалась 

дисциплина, вводился институт военных комиссаров. 

В составе ЦК было выделено Политбюро ЦК РКП(б) для опера-

тивного решения проблем военного и политического характера.       

В него входили: В. И. Ленин – председатель Совнаркома, Л. Б. Кре-

стинский – секретарь ЦК партии, И. В. Сталин – нарком по делам 

национальностей, Л. Д. Троцкий – председатель Реввоенсовета   

республики, нарком по военным и морским делам.  

Уже в конце 1918 г. в советских вооруженных силах действова-

ло около 7 тыс. комиссаров. Около 30 % бывших генералов и офице-

ров старой армии в годы гражданской войны выступили на стороне 

Красной армии. 

Это определялось двумя основными факторами: 

 выступлением на стороне большевистской власти по идейным 

соображениям; 

 политикой привлечения в Красную армию «военных специа-

листов» – бывших царских офицеров – проводилась                    

Л. Д. Троцким с использованием репрессивных методов.  
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9.3. Второй этап гражданской войны                             

(осень 1918 – конец 1919 гг.) 

С ноября 1918 г. фронтовая война вступила в этап противобор-

ства между красными и белыми. Год 1919 стал для большевиков 

решающим, была создана надежная и постоянно растущая Красная 

армия. Но их противники, активно поддерживаемые бывшими         

союзниками, объединились между собой. Серьезно изменилась и 

международная обстановка. Германия и ее союзники в мировой 

войне в ноябре сложили свое оружие перед Антантой. В Германии и 

Австро-Венгрии произошли революции. Руководство РСФСР 13 но-

ября 1918 г. аннулировало Брестский мирный договор, и новые 

правительства этих стран были вынуждены эвакуировать свои вой-

ска из России. В Польше, Прибалтике, Белоруссии, на Украине 

возникли буржуазно-национальные правительства, которые тут же 

приняли сторону Антанты. 

Поражение Германии высвободило значительные боевые           

контингенты Антанты и одновременно открыло для нее удобную и 

короткую дорогу к Москве из южных районов. В этих условиях в  

антантовском руководстве возобладало намерение разгромить            

Советскую Россию силами собственных армий. 

Весной 1919 г. Верховный совет Антанты разработал план оче-

редного военного похода. Как отмечалось в одном из его секретных 

документов, интервенция должна была «выражаться в комбиниро-

ванных военных действиях русских антибольшевистских сил и ар-

мий соседних союзных государств». В конце ноября 1918 г. объеди-

ненная англо-французская эскадра в 32 вымпела (12 линкоров,         

10 крейсеров и 10 миноносцев) появилась у черноморских берегов 

России. В Батуми и Новороссийске высадились английские десан-

ты, в Одессе и Севастополе – французские. Общая численность со-

средоточенных на юге России боевых сил интервентов была доведе-

на к февралю 1919 г. до 130 тыс. человек. Значительно увеличились 
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контингенты Антанты на Дальнем Востоке и Сибири (до 150 тыс. 

человек), а также на Севере (до 20 тыс. человек). 

В марте 1919 г. хорошо вооруженная 300-тысячная армия             

А. В. Колчака развернула наступление с востока, намереваясь соеди-

ниться с деникинцами для совместного удара на Москву. Захватив 

Уфу, колчаковцы с боями пробивались к Симбирску, Самаре, Воткин-

ску, но были вскоре остановлены Красной армией. В конце апреля  

советские войска под командованием С. С. Каменева и М. В. Фрунзе 

перешли в наступление и летом продвинулись в глубь Сибири.           

К началу 1920 г. колчаковцы были окончательно разбиты, а сам ад-

мирал арестован и расстрелян по приговору Иркутского ревкома. 

Летом 1919 г. центр вооруженной борьбы переместился на 

Южный фронт. 3 июля генерал А. И. Деникин издал свою извест-

ную «московскую директиву», и его армия в 150 тыс. человек начала 

наступление по всему 700-км фронту – от Киева до Царицина.           

Белый фронт включал такие важные центры, как Воронеж, Орёл, 

Киев. На этом пространстве в 1 млн кв. км с населением до 50 млн 

человек располагалось 18 губерний и областей. К середине осени 

армия Деникина захватила Курск и Орел. Но уже к концу октября 

войска Южного фронта (командующий А. И. Егоров) разгромили 

белые полки, а затем стали теснить их по всей линии фронта. 

Остатки деникинской армии, во главе которых в апреле 1920 г. 

встал генерал П. Н. Врангель, укрепились в Крыму.  



 

 

96 

9.4. Завершающий этап гражданской войны              

(весна–осень 1920 г.) 

В начале 1920 г. в результате боевых действий исход фронто-

вой Гражданской войны уже был фактически решен в пользу  

большевистской власти. На завершающем этапе основные боевые 

действия были связаны с Советско-польской войной и борьбой                   

с армией Врангеля. 

Значительно обострила характер Гражданской войны Советско-

польская война. Глава польского государства, маршал Ю. Пилсуд-

ский, вынашивал план создания «Великой Польши в границах 1772 г.» 

от Балтийского моря до Черного, включающей немалую часть литов-

ских, белорусских и украинских земель, в том числе никогда не 

управлявшихся Варшавой. Польское национальное правительство 

поддерживали страны Антанты, стремившиеся создать «санитарный 

блок» из восточно-европейских стран между большевистской Россией 

и странами Запада. 17 апреля Пилсудский отдал приказ о наступле-

нии на Киев и подписал договор с атаманом Петлюрой, Польша при-

знавала возглавляемую Петлюрой Директорию верховной властью 

Украины. 7 мая Киев был взят. Победа досталась необычайно легко, 

ибо советские войска отошли без серьезного сопротивления. 

Но уже 14 мая началось успешное контрнаступление войск 

Западного фронта (командующий М. Н. Тухачевский), 26 мая – 

Юго-Западного фронта (командующий А. И. Егоров). В середине 

июля они вышли к рубежам Польши. 12 июня советские войска        

заняли Киев. Быстроту одержанной победы можно сравнить лишь с 

быстротой понесенного ранее поражения. 

12 июля министр иностранных дел Великобритании лорд            

Д. Керзон отправил ноту советскому правительству – фактически 

ультиматум Антанты с требованием остановить наступление Крас-

ной армии на Польшу. В качестве перемирия предлагалась так 

называемая «линия Керзона», проходившая в основном по этниче-

ской границе расселения поляков. 
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Политбюро ЦК РКП(б), явно переоценив собственные силы и 

недооценив силы противника, поставило перед главным командо-

ванием Красной армии новую стратегическую задачу: продолжить 

революционную войну. В. И. Ленин считал, что победоносное 

вступление Красной армии в Польшу вызовет восстания польского 

рабочего класса и революционные выступления в Германии.            

Для этой цели было оперативно сформировано советское прави-

тельство Польши – Временный революционный комитет в составе 

Ф. Э. Дзержинского, Ф. М. Кона, Ю. Ю. Мархлевского и др. 

Попытка закончилась катастрофой. Войска Западного фронта 

в августе 1920 г. были разбиты под Варшавой. 

В октябре воюющие стороны заключили перемирие, а в марте 

1921 г. – мирный договор. По его условиям к Польше отошла значи-

тельная часть земель на западе Украины и Белоруссии. 

В разгар Советско-польской войны к активным действиям на 

юге перешел генерал П. Н. Врангель. С помощью суровых мер, 

вплоть до публичных расстрелов деморализованных офицеров, и 

опираясь на поддержку Франции, генерал превратил разрозненные 

деникинские дивизии в дисциплинированную и боеспособную            

Русскую армию. В июне 1920 г. из Крыма был высажен десант на 

Дон и Кубань, а главные силы врангельцев брошены на Донбасс.             

3 октября началось наступление Русской армии в северо-западном 

направлении на Каховку. 

Наступление врангелевских войск было отбито, а в ходе нача-

той 28 октября операции армии Южного фронта под командовани-

ем М. В. Фрунзе полностью овладели Крымом. 14–16 ноября 1920 г. 

армада кораблей под Андреевским флагом покинула берега полу-

острова, увозя на чужбину разбитые белые полки и десятки тысяч 

гражданских беженцев. Тем самым П. Н. Врангель спас их от бес-

пощадного красного террора, обрушившегося на Крым сразу после 

эвакуации белых. 
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В европейской части России после взятия Крыма был ликви-

дирован последний белый фронт. Военный вопрос перестал быть 

главным для Москвы, но боевые действия на окраинах страны про-

должались еще много месяцев. 

Красная армия, разгромив Колчака, вышла весной 1920 г. к 

Забайкалью. Дальний Восток находился в это время в руках Япо-

нии. Чтобы избежать столкновения с ней, правительство Советской 

России способствовало образованию в апреле 1920 г. формально не-

зависимого «буферного» государства – Дальневосточной Республики 

(ДВР) со столицей в г. Чите. Вскоре армия ДВР начала военные 

действия против белогвардейцев, поддерживаемых японцами, и в 

октябре 1922 г. заняла Владивосток, полностью очистив Дальний 

Восток от белых и интервентов. После этого было принято решение 

о ликвидации ДВР и включении ее в состав РСФСР. 

 

Мне представляется, что победа большевиков в Гражданской 

войне обусловлена тем, что их цели обрели наибольшую                      

поддержку народа.  


