
Начало Балканских войн
1912  Османской империи, терявшей владения на востоке Европы, был нанесен очередной удар: в октябре 

1912 г. на нее напали страны Балканского союза - Сербия, Черногория, Греция и Болгария. Стремительные 

победы союзников во Фракии и Македонии Балканской войны в мае 1913 г. Однако Болгария рассорилась с 

союзниками из-за дележа македонских земель, и началась Вторая Балканская война. 29 июня 1913 г. 

Болгария напала на греческие и сербские войска в Македонии; вскоре Румыния и Османская империя 

присоединились к противникам Болгарии и помогли нанести ей поражение. По Бухарестскому мирному 

договору 1913 г. большая часть Македонии отходила к Греции и Сербии. Албания получила независимость. 

Но затяжной конфликт так и не был разрешен: вскоре война на Балканах вспыхнет снова - с убийством 

австрийского эрцгерцога Фердинанда и началом Первой мировой.

Начало войны. Переход вооруженной борьбы в позиционные формы
Развязывание войны взяла на себя Австро-Венгрия. Не получив от Сербии согласия на один из пунктов 
ультиматума, 28 июля объявляет ей войну, а в ночь на 29 июля производит артиллерийский обстрел 
Белграда. Россия 29 июля объявляет частичную мобилизацию в 4-х южных округах, а затем 30 июля — 
всеобщую мобилизацию (так как «война с Германией считалась неизбежной»). Это вызвало немедленную 
реакцию Германии на военную угрозу России. На ультиматум Германии с требованием прекратить 
мобилизацию, переданный в 12 часов ночи 31 июля, Россия не ответила, и 1 августа 1914 г. в 19 часов 
Германия объявила войну России.
Франция и Англия выжидали, предоставляя Германии инициативу в дальнейшем расширении военного 
конфликта. В соответствии с планами войны Германия развертывает свои вооруженные силы на запад, 
против Франции. Этим планом предусматривалось («план Шлиффена-Мольтке») сосредоточенным ударом 
основных сил разгромить в короткий срок (6—8 недель) Францию, пока Россия проводит мобилизацию и 
развертывание войск к границе. Затем по принципу «стратегического маятника», используя развитую 
железнодорожную сеть, обрушиться на Россию совместно с Австро-Венгрией и Турцией и разгромить ее.
Германские войска развертываются к границам Бельгии, но Франция не объявляет войну, стремясь 
сохранить престиж жертвы агрессии. 3 августа, не получив ответа на свой ультиматум Бельгии, Германия 
вторгается на ее территорию и объявляет войну Франции по выдуманной причине — якобы из-за 
нарушения французскими самолетами воздушного пространства Бельгии и Германии, а также сухопутными 
войсками границы с Германией. Англия тут же предъявила ультиматум: вывести войска из Бельгии. Не 
получив ответа, Англия 4 августа объявляет войну Германии. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну 
России. Вслед за Англией войну Германии объявили Япония и еще 23 государства. Война приобрела 
характер мировой в считанные дни. На стороне Германии выступили Турция и Болгария.
Вступление в войну проводилось под оглушающую шовинистическую пропаганду, каждая из сторон 
объявляла себя жертвой агрессии другой, а свои цели — «оборонительными» и «справедливыми». В этих 
условиях социал-демократы в европейских странах и в России не сумели удержать классовые 
интернационалистические позиции и не выступили решительно против развязывания войны, как это 
предусматривалось Базельским конгрессом. Слабые протесты были подавлены правительствами и мощной 
пропагандой. Только большевики в России и левые социал-демократы в Германии выступили против войны,
за «поражение своего правительства» и «превращение империалистической войны» в революцию («войну 
гражданскую»). Вскоре после этого 6 депутатов-большевиков IV Государственной Думы были арестованы, 
отданы под суд и сосланы на поселение в Сибирь. Мощная международная организация рабочего класса — 
II Интернационал — распалась, что облегчило буржуазии развертывание мировой войны.
Лидеры буржуазной оппозиции в России, а за ними эсеры и основная масса меньшевиков во главе с 
Плехановым заняли «оборонческую» позицию. П. Н. Милюков, лидер оппозиционной фракции кадетов, 
четко сформулировал основную цель русской буржуазии в войне — захват черноморских проливов с 
Константинополем, за что получил иронический титул «константинопольский». В IV Государственной Думе 
либеральные партии — октябристы, прогрессисты и кадеты отказались от оппозиции самодержавию (до 
лета 1915 г.) и призывали к единству действий правительства и общества.
Германия быстро развивала наступление через Бельгию во Францию. Но уже в середине августа русские 
войска неожиданно для Германии начали активные действия в Восточной Пруссии. Не закончив 
формирования, 1-я армия (генерал П. К. Ренненкампф) и 2-я армия (генерал А. В. Самсонов) вошли в 
Восточную Пруссию и нанесли поражение германским войскам. Немецкое командование начало срочную 
переброску войск с Западного фронта на восток. Положение союзников во Франции облегчилось, и в битве 
на Марне им удалось отстоять Париж («чудо на Марне»). Осенью 1914 г. Западный фронт 
стабилизировался, боевые действия перешли в окопную позиционную войну.
Наступление русских войск в Пруссии из-за плохого взаимодействия и сбоев в системе управления постигла 
неудача. Армия Самсонова окружена и разбита (Самсонов застрелился), а к середине сентября немцы 



вытеснили из Восточной Пруссии и 1-ю армию. На юге, в Галиции, русские войска взяли Львов, а в октябре-
ноябре провели ряд других успешных операций. Поздней осенью 1914 г. и этот фронт стабилизировался.
Война вопреки расчетам генеральных штабов обеих коалиций превратилась в позиционную, длительную, 
потребовав предельного напряжения экономики, всех моральных и физических сил народов воюющих 
держав. В такой войне «на истощение» в наиболее тяжелом положении оказалась Россия. Решение Николая
II о вступлении в войну, принятое в период предвоенного кризиса, оказалось роковым, хотя он имел 
аргументированную информацию о ее возможных катастрофических последствиях (записка П.Н.Дурново).
Россия оказалась не готовой к столь масштабной и длительной войне. Значительно отставала она от своих 
противников по новейшим видам вооружения и техники (пулеметы, скорострельная артиллерия, 
аэропланы, автомобили), а особенно — в обеспечении войск боеприпасами. Уровень подготовки 
мобилизованных солдат из-за неграмотности был низким. Несмотря на высокую степень милитаризации 
(до 70,5 % производства), промышленность не могла обеспечить нужды армии, а треть ее потребностей 
удовлетворялась за счет загранпоставок и военных трофеев. Особенно тяжело отражалась на военной 
экономике и ведении военных действий недостаточная протяженность железных дорог, которые к тому же 
еще и быстро разрушались.
В 1915 г. Германия переносит основные усилия с Западного фронта на Восточный, ведя позиционную войну 
против Франции и Англии. В результате кровопролитных сражений русские войска вынуждены оставить 
западные районы Прибалтики, Польши и Галиции, понеся большие потери, но и Германии не удалось 
вывести Россию из войны. Русский фронт оттянул на себя более 50 % сил Центрального блока. Франция и 
Англия, укрепив свое положение, не смогли добиться на Западном фронте серьезных успехов. В самый 
разгар оборонительных боев на русском фронте англо-французские союзники не проводили наступления 
против германских войск. Заключив с Россией секретное соглашение о передаче ей Константинополя в 
случае победы в войне, Англия и Франция по инициативе морского министра Великобритании У. Черчилля 
проводят в 1915 г. Дарданелльскую операцию, чтобы опередить русского союзника в захвате проливов. Но 
операция позорно провалилась, и Черчилль ушел в отставку. Премьер-министр Великобритании Ллойд-
Джорж в своих послевоенных мемуарах писал: «История предъявит свой счет командованию Франции и 
Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих русских товарищей по оружию на гибель, 
тогда как Англия и Франция могли спасти русских и таким образом помогли лучше всего себе». Военные 
действия на основных фронтах окончательно приняли позиционный окопный характер, попытки прорвать 
фронт не давали стратегических результатов. Война превратилась в гигантскую человеческую мясорубку, 
истощающую силы сторон.
Перестройка экономики на нужды войны привела к значительному усилению мощи монополий и их 
сращиванию с государственными структурами, огромному увеличению прибыли. Происходит процесс 
огосударствления промышленности и усиления руководящей роли государства в экономике в целом. 
Соединение буржуазного государства и финансовой олигархии в условиях войны сформировало военно-
государственный капитализм. Специальные военно-экономические государственные органы руководили 
реорганизацией народного хозяйства, использованием всех видов ресурсов. Они также регулировали 
трудовые отношения, дополняя экономическое принуждение государственным внеэкономическим. 
Вводятся трудовая повинность, реквизиции, использование труда военнопленных. Острая нехватка 
предметов первой необходимости приводит к введению карточной системы на многие виды 
продовольствия и промышленных товаров. Все эти чрезвычайные меры в наиболее развитых формах были 
характерны для Германии, Австро-Венгрии и России. Чрезвычайные меры в экономике составили костяк той
системы, которую использовали затем большевики в ходе Гражданской войны. Таким образом, «военно-
государственный капитализм» создал основы для будущего «военного коммунизма».
В 1916 г. Германия и Австро-Венгрия вновь переносят усилия на запад. По настоянию союзников русское 
командование весной 1916 г. спешно готовит наступление в Галиции, после чего намечались операции на 
других направлениях. Наступление Юго-Западного фронта («Брусиловский прорыв») было единственным 
крупным стратегическим прорывом позиционного фронта (350х 120 км). Но достигнутый успех русская 
армия не смогла реализовать для общего наступления. Позиционный характер войны не изменился. 
Прорыв на русском фронте оттянул на себя силы Центрального блока, что сказалось на улучшении 
положения на итальянском фронте и у Вердена во Франции.
Война довела до крайности все противоречия капитализма. Бедствия войны легли в основном на плечи 
трудящихся, верхушка общества, наживаясь на войне, могла обеспечивать себе необходимые условия 
жизни, занимаясь и благотворительностью из своих громадных доходов. Наиболее тяжелые условия жизни 
сложились в России, Германии, Австро-Венгрии, Италии и Балканских странах. Голод стал уделом огромной 
массы населения. Шовинистический угар первого года войны вскоре прошел, и трудящиеся начали 
сознавать империалистический характер войны. Поднимается антивоенное движение, активизируется 
классовая борьба пролетариата.



В Германии в 1916 г. в 240 забастовках приняло участие 124 тыс. трудящихся. Особенного накала борьба 
пролетариата достигла осенью в Гамбурге, Дрездене и Берлине, где состоялась политическая стачка рабочих
военных предприятий. Активизировалась борьба рабочего класса в Австро-Венгрии (особенно в Венгрии и 
Чехии). В чешских и словацких частях вспыхивали бунты, начались организованные переходы на сторону 
русской армии. Повсеместно расширялось братание на фронте.
Наиболее грозное положение складывалось в России. С 1916 г. усиливается хозяйственная разруха. 
Катастрофически не хватало топлива и металла, сырья, продовольствия. Промышленность все чаще срывала
военные заказы; армия была на полуголодном пайке продовольствия и боеприпасов; железнодорожный 
транспорт не справлялся с перевозками. В крупных городах, прежде всего в Петрограде (с началом войны 
Санкт-Петербург переименован в Петроград) и Москве, начались перебои с хлебом, на улицах появились 
длинные очереди, цены на продукты резко возросли. Забастовочное движение к осени 1916 г. поднялось до
уровня, сравнимого с 1905 — 1907 гг. В деревнях вспыхивали бунты против реквизиций. Началось 
революционное брожение в армии и на флоте, участились случаи братания и неповиновения приказам. Все 
говорило о приближении революции в Европе, особенно в России. Миллионные массы, брошенные на 
взаимное истребление друг друга в интересах монополистического капитала, радикализировались в своих 
стремлениях к миру и социальному переустройству общества. Разрушение гуманистических устоев 
общества в ходе длительной кровавой войны придает социальным противоречиям решительный и 
жестокий характер.

Восточно-Прусская операция
Восточно-Прусская операция (4 августа — 2 сентября 1914 г.) закончилась серьезной неудачей для русской 
армии, но оказала большое влияние на ход операций на Западном фронте: немецкое командование было 
вынуждено перебросить на восток крупные силы. Это стало одной из причин провала немецкого 
наступления на Париж и успеха англо-французских войск в битве на реке Марна.
Галицкая битва
Галицкая битва (10 августа — 11 сентября 1914 г.) привела к значительной военно-стратегической победе 
России: русская армия продвинулась на 280 — 300 км, заняв Галицию и ее древнюю столицу Львов.
В ходе последовавших затем боев в Польше (октябрь — ноябрь 1914 г.) германская армия отразила попытки
продвижения русских войск в пределы своей территории, но ей не удалось нанести поражение русским 
армиям.
Российским солдатам и офицерам приходилось сражаться в исключительно сложных условиях. 
Неподготовленность России к войне проявилась особенно остро в плохом снабжении армии боеприпасами. 
Член Государственной думы В. Шульгин, побывавший на фронте вскоре после начала военных действий, 
вспоминал: “Наши позиции немцы крыли ураганным огнем, а мы в ответ молчали. Например, в той 
артиллерийской части, где работал, было приказано тратить в день не более семи снарядов на одно полевое
… орудие”. В такой ситуации фронт удерживался в значительной мере за счет мужества и мастерства солдат 
и офицеров.
Сложная обстановка на Восточном фронте вынудила Германию предпринять ряд шагов по сдерживанию 
активности России. Ей удалось в октябре 1914 г. втянуть в войну с Россией Турцию. Но первая же крупная 
операция русской армии на Кавказском фронте в декабре 1914 г. привела к поражению турецкой армии.
Активные действия русской армии вынудили германское командование в 1915 г. радикально пересмотреть 
свои первоначальные планы; вместо обороны на востоке и наступления на западе был принят иной план 
действия. Центр тяжести в войне переместился на Восточный фронт и конкретно против России. 
Наступление началось в апреле 1915 г. прорывом обороны русских войск в Галиции. К осени немецкая 
армия заняла большую часть Галиции, Польши, часть Прибалтики и Белоруссии. Однако их основная задача 
— полный разгром русских вооруженных сил и вывод России из войны — не была решена германским 
командованием.
К концу 1915 г. война на всех фронтах приняла позиционный характер, что было крайне невыгодно 
Германии. Стремясь скорее добиться победы и не имея возможности осуществить широкое наступление на 
русском фронте, германское командование вновь решило перенести свои усилия на Западный фронт, 
осуществив прорыв в районе французской крепости Верден.
И снова, как и в 1914 г., союзники обратились к России, настаивая на наступлении на Восточном, т.е. на 
русском фронте. Летом 1916 г. войска Юго-Западного фронта под командованием генерала А.А. Брусилова 
перешли в наступление, в результате которого русские войска овладели Буковиной и Южной Галицией.
В результате “брусиловского прорыва” немцы вынуждены были снять с западного фронта 11 дивизий и 
направить их на помощь австрийским войскам. Тогда же ряд побед был одержан и на Кавказском фронте, 
где русская армия углубилась на территорию Турции на 250 — 300 км.



Таким образом, в 1914 — 1916 гг. русской армии пришлось принять на себя мощные удары неприятельских 
сил. В то же время недостатки вооружения и снаряжения снижали боеспособность армии и значительно 
увеличивали ее жертвы.
Весь период 1916 — начало 1917гг. в политических кругах России шла упорная борьба между сторонниками 
сепаратного мира с Германией и сторонниками участия России в войне на стороне Антанты. После 
февральской революции 1917 г. Временное правительство заявило о верности России своим обязательствам
странам Антанты и в июне 1917 г. предприняло наступление на фронте, оказавшееся неудачным.
Участие России в первой мировой войне закончилось подписанием в марте 1918 г. Брестского мира между 
Германией и Советской Россией.
На Западном фронте военные действия продолжались до осени 1918 г., когда 11 ноября 1918 г. в 
Компьенском лесу (Франция) было подписано перемирие между победителями (страны Антанты) и 
потерпевшей поражение Германией.









«Совет четырех»
~~ 1919 В январе 1919 г. лидеры стран-победителей встретились в Париже для пересмотра границ после 
Первой мировой войны. Делегаты России, охваченной гражданской войной, на встречу не прибыли, и в 
Париже собрались лидеры Франции, Великобритании, США и Италии (примкнувшей к союзникам в 1915 г.). 
Ведущую роль в переговорах «Большой четверки» сыграл президент США Вудро Вильсон, предложив 
создать Лигу Наций для разрешения спорных вопросов и помощи народам, стремящимся обрести 
государственность.
Однако надежды на продолжительный мир не оправдались. Вильсон не получил согласия Сената на . 
вступление США в Лигу Наций, а Лига не смогла урегулировать разногласия между народами таких новых 
государств, как Чехословакия и Югославия. Навязанные Германии условия Версальского договора 
ослабляли Веймарскую республику, чьи лидеры отказывались принимать на себя вину за войну и выпла-
чивать репарации.
ПРИМЕЧАНИЕ Лига Наций фактически прекратила свое существование в годы Второй мировой войны, 

оказавшись не способной сдержать агрессию Германии, Италии и Японии. После войны на смену Лиге 

Наций пришла Организация Объединенных Наций (ООН).

кратко и поверхностно. 

Версальско-Вашингтонская система устройства мира была создана государствами-победителями после 1-ой 
мировой войны. Среди этих государств, прежде всего, были Великобритания, Франция, США и Япония. Ее 
целью было закрепление передела мира. По сути, она была направлена не только против стран, 
проигравших войну, но и против Советского Союза. Также система стремилась сохранить зависимость и 
подавить освободительное движение в колониях. Основой системы в Европе стал Версальский мирный 
договор 1919 года, а также Сен-Жерменский (1920), Нёйиский (1919), Трианонский (1920), Севрский (1920) 
мирные договора и соглашения, которые были приняты в ходе Вашингтонской конференции 1921-22 гг. 
Однако несмотря на достижения, Версальско-Вашингтонская система оказалась довольно непрочной, что 
привело к ее падению и началу еще более кровопролитной войны. Начало системы было заложено 
решениями Парижской и Вашингтонской конференций. Создание ее позволило существенно разрядить 
напряженность в мире, существовавшую после войны. Необходимо было обновлять принципы 
международных отношений, что и отразилось в главных положениях, принятых державами. Были признаны 
права на самоопределение всех народов, категорический отказ от войн как средства разрешения 
существующих в мире конфликтов. Важным событием этого времени было создание Лиги Наций. Ряд 
европейских стран получили независимость, признанную на международном уровне. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы был обусловлен тем, что по решению держав Антанты тяжесть послевоенного 
переустройства была переложена на побежденные народы без учета того, что уже не существовали 
политические режимы, несшие ответственность за развязывание войны. Победители установили 
репарации, не приняв в расчет реальные возможности стран, которые должны были их выплатить. Поэтому 
поднятая первой мировой волна национализма не только не спала, но начала подниматься еще более 
активно. Советская Россия оказалась за пределами системы. Державы Антанты рассматривали ее как 
предательницу, которая заключила с их общим врагом сепаратный мир. К тому же, режим большевиков был
встречен союзниками враждебно, в ходе интервенции 1918–19 они предприняли попытку его свержения. 
Гражданская война, шедшая в России, формально позволяла не приглашать ее лидеров на конференции. 
После ее окончания Россия стала самым большим государством мира и в ответ на игнорирование ее 
Антантой, стала в оппозицию к системе. Еще одним фактором, предопределившим крах Версальско-
Вашингтонской системы, было то, что державы-победительницы не приняли во внимание возможные 
экономические последствия заключаемых ими договоров, сильно отягощавших мировое хозяйство такими 
платежами, которые были им не под силу. Репарационные платежи привели к подрыву складывавшихся 
веками экономических связей между странами. Народы германских колоний и Османской империи даже 
после войны остались в прежнем положении, не получив долгожданной независимости. Для них создали 
мандатную систему, которая, по сути, ничем не отличалась от колониальной. Ошибкой, которую допустила 
Версальско-Вашингтонская система, было и то, что державы заставили подписать молодое германское 
государство мирный договор на позорящих ее условиях. Стабилизация отношений в мире после создания 
системы наблюдалась только в самом начале ее существования, в 20-х годах. Признание СССР также 
содействовало этой стабилизации. В 1922 году Россию впервые пригласили в Геную на международную 
конференцию по решению экономических вопросов. В ее ходе СССР и Германия скрепили подписями 
Рапалльский договор, согласившись снять взаимные претензии, тем самым установив дипломатические 
отношения. Просуществовала Версальско-Вашингтонская система до середины 20 века - до начала Второй 
мировой войны. 



Полно.

С 18 января 1919 г. до 21 января 1920 г. в Париже работала мирная конференция с участием 32 стран. 28 

июня 1919 г. был подписан Версальский договор,которым определялась судьба Германии. Были также 

подготовлены договоры с Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией, побежденными союзниками Германии.

Версальский договор стал результатом столкновения территориальных, политических, финансово-

экономических и других интересов стран, входивших в Антанту [180]. Франция располагала наиболее 

мощными сухопутными силами в Европе. Англия опиралась на свое военно-морское превосходство и 

ресурсы колоний. США в результате войны превратились из должника в ведущего мирового кредитора и 

сосредоточили в своих руках около 40 % мирового золотого запаса. По Версальскому договору Германия 

теряла одну восьмую часть своей прежней территории. Франция получила Эльзас и Лотарингию, саарские 

угольные шахты. Вдоль правого берега Рейна создавалась демилитаризованная зона шириной в 50-60 км. 

Бельгия получила округа Эйпен, Мальмеди и Морене. Польское правительство получило ряд земель, выход 

к Балтийскому морю, но около 100 тыс. км 2исконных польских земель остались в составе Германии. 

Чехословакии передавался небольшой район в Верхней Силезии. Литовский порт Клайпеда (Мемель) 

перешел под управление Лиги наций, а несколько позже вся Клайпедская область вошла в состав Литвы. По 

решению Парижской конференции ряд стран получил мандаты на управление бывшими германскими 

колониями. Большая часть Германской Восточной Африки отошла к Англии, меньшая часть – Руанда и 

Бурунди – к Бельгии. Того и Камерун поделили Англия и Франция. Германские владения в Тихом океане 

(Маршалловы, Марианские и Каролинские острова) достались Японии. Ряд территорий получили 

Португалия, Южно-Африканский Союз, Австралия и Новая Зеландия.

Было решено, что Германия будет платить репарации(денежные выплаты), передаст победителям в порядке

реституции(возвращения захваченного имущества) большое количество скота, значительную часть торговых 

судов и подвижного состава железных дорог. Конкретные размеры и сроки были установлены позже.

Германская армия сокращалась до 100 тыс. солдат и офицеров. Большая часть военно-морского флота 

страны была затоплена командами во избежание захвата союзниками. Германии запрещалось иметь на 

вооружении танки, бронемашины, военную авиацию, подводные лодки, химические отравляющие 

вещества, предписывалось срыть все сооружения береговой обороны, а также укрепления вдоль западной 

границы. Ограничивались размеры военно-морского флота.

С Австрией в Сен-Жерменском дворце, близ Парижа, был подписан договор, который оформил распад 

Австро-Венгерской империи. Австрия признала независимость и границы Венгрии, Польши, Чехословакии, 

Сербо-хорвато-словенского королевства и отказалась от всех прав на территории, отошедшие от нее к этим 

государствам, а также к Румынии. Италия получила Южный Тироль и часть южнославянских земель. У 

Австрии были отобраны военный и торговый флот, армия ограничена 30 тыс. человек, определены 

репарационные обязательства. История Австрии как крупного и влиятельного европейского государства 

закончилась.

Союзник Германии Болгария по договору, подписанному в парижском предместье Нейи, лишалась: Южной 

Добруджи в пользу Румынии; части Македонии в пользу Сербо-хорвато-словенского королевства; Западная 

Фракия отошла к Греции. На Болгарию также были возложены репарационные, репарационные, 

реституционные и другие обязательства.

В Большом Трианонском дворце в 1920 г. был подписан похожий договор с Венгрией, которая лишилась 

одной из своих провинций в пользу Австрии.

По Севрскому договору с Турцией (1920 г.) Англия получила мандат на управление Ираком и Палестиной, 

Франция стала государством-мандатарием Сирии и Ливана. Часть территорий получили Греция и Армения. 

Окончательная судьба Стамбула зависела от строгого выполнения Турцией всех условий договора. Босфор и 

Дарданеллы открывались для торговых и военных судов всех стран как в мирное, так и в военное время. 

Над зоной проливов устанавливался полный контроль союзников, прежде всего Англии.

Существенным дополнением перечисленных договоров стали соглашения, подписанные во время 

Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. США, Британия, Япония, Франция и Италия договорились об 

установлении соотношения тоннажа линейных судов и авианосцев для каждой из стран в пропорции 

5:5:3:1,75:1,75. О регламентации подводного флота и ограничении военно-воздушных сил договориться не 

удалось. Впервые США добились равенства с Англией. Япония равенства не получила, но 



договаривающиеся стороны обязались не строить военно-морских баз в Тихом океане, что обеспечивало 

Стране Восходящего Солнца фактическое господство в азиатских водах.

В отношении Китая США, Англия, Франция, Япония, Бельгия, Италия, Голландия и Португалия обязались 

соблюдать суверенитет, территориальную и административную неприкосновенность, а также принцип 

«открытых дверей», т. е. «равенства открывающихся в Китае возможностей для торговли и 

промышленности всех наций». Однако Англия и Япония сохранили за собой «арендованные» у Китая 

территории и другие выгодные позиции.

С позиций креативного подхода к мировой истории завершение войны и выработка условий мирного 

договора представляется плодом творческих усилий политиков и дипломатов. Оценку этим усилиям дает 

последующее развитие событий. Многое зависит от волевых и интеллектуальных качеств нового поколения 

политиков и дипломатов.

Версальско-Вашингтонская система закрепила мировую гегемонию небольшой группы наиболее сильных 

государств, отразила значительное усиление влияния США. Договоры игнорировали существование 

Советской России и в значительной степени были направлены против нее. Возникла система противоречий, 

которая была чревата новой войной, стремлением победителей и недовольных взять реванш, установить 

более справедливый порядок вещей.

 • Инновации. Лига Наций 

 На Парижской конференции была создана Лига Наций, международная организация, устав которой 

подписали 45 государств. Лишь немногие идеалисты возлагали на эту организацию серьезные надежды. 

Большинство же современников воспринимало ее как орудие в руках ведущих держав мира. Целью Лиги 

Наций провозглашалось разрешение международных споров и обеспечение коллективной безопасности. 

Лиге Наций удалось обеспечить международное сотрудничество по целому ряду вопросов, в том числе 

здравоохранения, занятости и сокращения вооружений. Но она оказалась бессильной перед лицом 

итальянской, германской и японской экспансии. Предотвратить Вторую мировую войну не удалось. В 1946 г. 

на смену Лиге Наций пришла Организация Объединенных Наций.







Февральская революция 1917 года

В начале 1917 г. усилились перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К середине 
февраля из-за нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 
февраля к ним присоединились рабочие Путиловского завода. Администрация объявила о его закрытии. 
Это послужило поводом к началу массовых выступлений в столице.
23 февраля, в Международный женский день (по новому стилю это — 8 марта) на улицы Петрограда вышли 
рабочие и работницы с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Их Политическая 
демонстрация положила начало революции.
25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги. Вечером 
25 февраля Николай II из Ставки, находившейся в Могилеве, направил командующему Петроградским 
военным округом С. С. Хабалову телеграмму с категорическим требованием прекратить беспорядки. 
Попытки властей использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались стрелять в 
народ. Однако офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского 
полка, поддержав рабочих, открыли огонь по полиции.
Председатель Думы М. В. Родзянко предупредил Николая II, что правительство парализовано и «в столице 
анархия». Для предотвращения развития революции он настаивал на немедленном создании нового 
правительства во главе с государственным деятелем, пользующимся доверием общества. Однако царь 
отверг его предложение. Более того, он и Совет министров приняли решение прервать заседания Думы и 
распустить ее на каникулы. Момент для мирного, эволюционного преобразования страны в 
конституционную монархию был упущен. Николай II послал из Ставки войска для подавления революции, 
но небольшой отряд генерала Н. И. Иванова был задержан под Гатчиной восставшими 
железнодорожниками, солдатами и не пропущен в столицу.
27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской крепости
ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров и образование новых органов 
власти.



В тот же день на заводах и в воинских частях, опираясь на опыт 1905 г., когда родились первые органы 
политической власти рабочих, были проведены выборы в Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Для руководства его деятельностью был избран Исполнительный комитет. Председателем стал 
меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместителем — эсер А. Ф. Керенский. Исполком взял на себя поддержание 
общественного порядка и снабжение населения продовольствием. Петросовет представлял собой новую 
форму социально-политической организации. Он опирался на поддержку народных масс, владевших 
оружием, и его политическая роль была очень велика.
1 марта Петросовет издал «Приказ № 1» о демократизации армии. Солдаты уравнивались в гражданских 
правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись традиционные формы
армейской субординации. Легализовывались солдатские комитеты. Вводилась выборность командиров. В 
армии разрешалось вести политическую деятельность. Петроградский гарнизон был подчинен Совету и 
обязывался выполнять лишь его распоряжения.
28 февраля на совещании лидеров думских фракций было решено образовать Временный комитет 
Государственной думы во главе с М. В. Родзянко. Задачей комитета было «восстановление государственного
и общественного порядка», создание нового правительства. Временный комитет взял под свой контроль все
министерства.
29 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское Село, но был задержан по дороге революционными 
войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, в штаб Северного фронта. После консультаций с 
командующими фронтами он убедился, что сил для подавления революции нет. 2 марта Николай подписал 
Манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата, великого князя Михаила 
Александровича. Однако когда депутаты Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин привезли текст Манифеста в 
Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта Михаил отрекся от престола, заявив, что 
дальнейшую судьбу политического строя в России должно решить Учредительное собрание. Закончилось 



300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие в России окончательно пало. Это был главный итог 
революции.
2 марта после переговоров представителей Временного комитета Государственной думы и Исполкома 
Петросовета было сформировано Временное правительство. Председателем и министром внутренних дел 
стал князь Г. Е. Львов, министром иностранных дел — кадет П. Н. Милюков, военным и морским министром
— октябрист д. И. Гучков, министром торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов. От 
«левых» партии в правительство вошел эсер А. Ф. Керенский, получивший портфель министра юстиции. 
Эсеро-меньшевистское руководство Петроградского Совета считало совершившуюся революцию 
буржуазной. Поэтому оно не стремилось взять всю полноту государственной власти и заняло позицию 
поддержки Временного правительства. В России образовалось двоевластие.



От февраля к октябрю

Февральская революция победила. Старая государственная система рухнула. Сложилась новая политическая
ситуация. Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния 
страны. Экономическая разруха усиливалась. К прежним социально-политическим проблемам: война и 
мир, рабочий, аграрный и национальный вопросы — добавились новые: о власти, будущем 
государственном устройстве и путях выхода из кризиса. Все это обусловило своеобразие расстановки 
общественных сил в 1917 г.
Время от Февраля к Октябрю — особый период в истории России. В нем выделяются два этапа. На первом 
(март—начало июля 1917 г.) существовало двоевластие, при котором Временное правительство было 



вынуждено согласовывать все свои действия с Петроградским Советом, занимавшим более радикальные 
позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс.

На втором этапе (июль — 25 октября 1917 г.) с двоевластием было покончено. Установилось единовластие 
Временного правительства в форме коалиции либеральной буржуазии (кадеты) с «умеренными» 
социалистами (эсеры, меньшевики). Однако и этому политическому альянсу не удалось добиться 
консолидации общества. В стране усилилась социальная напряженность. С одной стороны, росло 
возмущение масс проволочками правительства в проведении самых насущных экономических, социальных 
и политических преобразований. С другой стороны, правые были недовольны слабостью правительства, 
недостаточно решительными мерами по обузданию «революционной стихии». Монархисты и правые 
буржуазные партии готовы были поддержать установление военной диктатуры. Крайние левые — 
большевики — взяли курс на захват политической власти под лозунгом «Вся власть Советам!» Временное 
правительство не осознало глубину экономического и политического кризиса, не сумело его преодолеть, а 
потому и не смогло удержать власть.
Классы и партии. Буржуазия, обуржуазившиеся помещики, значительная часть состоятельной 
интеллигенции (около 4 млн. человек) опирались на экономическую мощь, образованность, опыт участия в 
политической жизни и управлении государственными учреждениями. Они стремились, предотвратить 
дальнейшее развитие революции, стабилизировать общественно-политическую обстановку и упрочить свою
собственность.
Рабочий класс (18 млн. человек) состоял из городских и сельских пролетариев. Они успели почувствовать 
свою политическую силу, были предрасположены к революционной агитации и готовы с оружием защищать
свои права. Они боролись за введение 8-часового рабочего дня, гарантию занятости, повышение 
заработной платы. В городах стихийно возникли фабрично-заводские комитеты (фабзав-комы) для 
установления рабочего контроля над производством и решения спорных вопросов с предпринимателями.
Крестьянство (130 млн. человек) требовало уничтожения крупной частновладельческой земельной 
собственности и передачи земли тем, кто ее обрабатывает. В деревне создавались местные земельные 
комитеты и сельские сходы, которые принимали решения о переделе земли. Отношения между 
крестьянами и помещиками были крайне напряженными.
Особой политической силой стала армия (15 млн. человек). Солдаты выступали за окончание войны и 
широкую демократизацию всех военных институтов. Они активно поддерживали основные требования 
рабочих и крестьян, являлись главной вооруженной силой революции.
Крайне правые (монархисты, черносотенцы) после Февральской революции потерпели полный крах. 
Исторической перспективы не имели октябристы, безоговорочно поддерживавшие промышленников в 
рабочем вопросе и выступавшие за сохранение помещичьего землевладения. Все они ориентировались на 
подавление революции, служили опорой контрреволюционных заговоров.
Кадеты из оппозиционной партии стали правящей, первоначально заняв во Временном правительстве 
ключевые посты. Они стояли за превращение России в парламентскую республику. В аграрном вопросе они 



по-прежнему выступали за выкуп государством и крестьянами помещичьих земель. Кадеты выдвинули 
лозунг сохранения верности союзникам и ведения войны «до победного конца».
Эсеры, наиболее массовая партия после революции, предлагали превратить Россию в федеративную 
республику свободных наций, ликвидировать помещичье землевладение и распределить землю между 
крестьянами «по уравнительной норме». Они стремились прекратить войну путем заключения 
демократического мира без аннексий и контрибуций, но в то же время считали необходимым защищать 
революцию от германского милитаризма. Летом 1917 г. в партии эсеров выделилось левое крыло, которое 
протестовало против сотрудничества с Временным правительством и настаивало на немедленном решении 
аграрного вопроса. Осенью левые эсеры оформились в самостоятельную политическую организацию.
Меньшевики — вторая по численности и влиянию партия — выступали за создание демократической 
республики, право наций на самоопределение, конфискацию помещичьих земель и передачу их в 
распоряжение органов местного самоуправления. Во внешней политике они, как и эсеры, заняли позицию 
«революционного оборончества».
Кадеты, эсеры и меньшевики откладывали реализацию своих программных положений до окончания 
войны и созыва Учредительною собрания. Эсеры и меньшевики, действовавшие в едином политическом 
блоке, пользовались большим авторитетом в Советах, профсоюзах, аграрных комитетах и других 
общественных организациях.
Большевики заняли крайне левые позиции. В марте руководство партии было готово сотрудничать с 
другими социалистическими силами, оказать условную поддержку Временному правительству. Оно 
восприняло идею «революционного оборончества».
Однако после возвращения В. И. Ленина из эмиграции была принята его программа («Апрельские тезисы»).
Она предусматривала переход от буржуазно-демократической революции к социалистической. 
Политическим стержнем программы была идея установления республики Советов рабочих и беднейших 
крестьян и в связи с этим отказ от поддержки Временного правительства. В экономической сфере 
предлагалась конфискация помещичьей и национализация всей земли: переход к контролю Советов за 
производством и распределением продуктов; национализация банковской системы. Большевики выступали 
за немедленный выход России из империалистической войны.
Их программа исключала сотрудничество с «умеренными» социалистами и в принципе была нацелена на 
захват политической власти.

Политика Временного правительства. В своей декларации 3 марта правительство обещало ввести 
политические свободы и широкую амнистию, подготовить выборы в Учредительное собрание, отменить 
смертную казнь, запретить всякую сословную, национальную и религиозную дискриминацию. Однако 
внутриполитический курс Временного правительства оказался противоречивым, непоследовательным. 
Сохранялись все основные органы центрального и местного управления (министерства, городские думы, 



земства). В то же время губернаторы заменялись комиссарами Временного правительства, упразднялась 
царская полиция, создавались новые органы охраны правопорядка (милиция). Под напором масс были 
арестованы Николай II и члены его семьи. 31 июля Николая с женой и детьми отправили в ссылку в Сибирь 
(первоначально в Тобольск). Была создана Чрезвычайная комиссия для расследования деятельности 
высших чиновников старого режима. Принятие закона о введении 8-часового рабочего дня откладывалось 
до окончания войны. В аграрной сфере началась подготовка реформы, однако ее проведение затягивалось. 
Более того, правительство активно выступало против захвата крестьянами помещичьей земли, 
использовало войска для подавления их выступлений.
В апреле 1917 г. разразился первый правительственный кризис. Он был вызван общей социальной 
напряженностью в стране. Катализатором стала нота П. Н. Милюкова от 18 апреля. В ней он обратился к 
союзным державам с заверением о решимости России довести войну до победного конца. Это привело к 
крайнему возмущению народа, массовым митингам и демонстрациям с требованиями немедленного 
прекращения войны, передачи власти Советам, отставки П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова. Они были 
вынуждены выйти из правительства. 5 мая между Временным правительством и Исполкомом 
Петроградского Совета было достигнуто соглашение о создании коалиции. В новое правительство вошли 6 
меньшевиков и эсеров. Оно выступило с декларацией, в которой обещало начать переговоры о заключении 
мира, ускорить разработку аграрной реформы, установить государственный контроль над производством.
Внутренняя и внешняя политика 1-го коалиционного правительства (6 мая — 2 июля) вызвали новый взрыв 
недовольства. Оно достигло значительного размаха в июне 1917 г. в связи с подготовкой наступления на 
фронте.
Однако на I съезде Советов рабочих я солдатских депутатов (3—24 июня) под влиянием меньшевиков и 
эсеров была принята резолюция о сотрудничестве с Временным правительством. В ответ 18 июня в 
Петрограде состоялись массовые демонстрации с требованиями немедленно прекратить войну и передать 
власть Советам. Июньские события показали рост влияния большевиков в массах и крайнюю 
непопулярность 1-го коалиционного правительства.
Провал наступления на фронте и угроза кадетов развалить коалицию вызвали новый общеполитический 
кризис. 3—4 июля состоялись массовые вооруженные демонстрации рабочих и солдат в Петрограде. Вновь 
был выдвинут лозунг «Вся власть Советам!» Произошли столкновения между демонстрантами и частями, 
верными правительству. Демонстрация была разогнана.
Начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обвиняли в подготовке вооруженного 
захвата власти. Правительство объявило Петроград на военном положении, разоружило солдат и рабочих, 
участвовавших в демонстрации, издало приказ об аресте В. И. Ленина и других большевистских лидеров, 
обвинив их в шпионаже в пользу Германии. Были приняты меры по укреплению дисциплины в армии, на 
фронте восстановлена смертная казнь. Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С
двоевластием было покончено. С этого момента, по мнению В. И. Ленина, завершился этап революции, 
когда власть могла перейти к Советам мирным путем.
24 июля образовалось 2-е коалиционное правительство, во главе которого встал эсер А. Ф. Керенский. С 
поста главнокомандующего был смещен либеральный А. А. Брусилов и назначен Л. Г. Корнилов. Началась 
консолидация контрреволюционных сил, ратовавших за прекращение «революционной анархии» и 
наведение в стране порядка. Они сплотились вокруг генерала Л. Г. Корнилова, который собирал в Могилеве 
верные ему части.
Новая попытка правительства добиться консолидации общества была предпринята 12—15 августа. В Москве
было собрано Государственное совещание, в котором участвовали промышленники, банкиры, офицеры, 
бывшие депутаты Государственной думы, представители Советов, партий, профсоюзов и других 
общественных организаций. Однако примирить политические силы не удалось. Правительство критиковали 
и справа, и слева.
Корниловский мятеж. 25 августа Л. Г. Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления 
военной диктатуры. Эта угроза заставила А. Ф. Керенского обратиться за поддержкой к народу и даже пойти
на сотрудничество с большевиками. Против корниловщины выступили все социалистические партии, 
Советы и подчинявшиеся им Отряды рабочей Красной гвардии. К 30 августа мятежные войска были 
остановлены, Л. Г. Корнилов арестован.
Провал корниловского мятежа вновь решительно изменил политическую ситуацию и соотношение сил. 
Правые были разгромлены, престиж А. Ф. Керенского и кадетов упал. Влияние большевиков усилилось, 
численность партии стремительно росла (до 350 тыс. членов). Началась большевизация Советов. В конце 
августа — начале сентября Петроградский и Московский Советы приняли резолюции о взятии всей полноты 
государственной власти.



В ответ была предпринята попытка усиления высшей центральной власти и стабилизации обстановки. 30 
августа создано новое правительство — Директория в составе 5 человек во главе с министром-
председателем А. Ф. Керенским. Не дожидаясь Учредительного собрания, чтобы успокоить общественное 
мнение, 1 сентября Россия была провозглашена республикой. 14 сентября в Петрограде было созвано 
Всероссийское демократическое совещание. В нем участвовали представители всех политических партий, 
земств и городских дум. Цель совещания — подорвать влияние большевизированных Советов. На 
совещании был создан Демократический Совет Республики (Предпарламент). От его имени А. Ф. Керенский
25 сентября сформировал 3-е коалиционное правительство на основе компромисса «умеренных 
социалистов» с кадетами. Однако его власть становилась все более призрачной. Правительство утратило 
поддержку правых, которые обвиняли его в пособничестве «революционной анархии», развале армии, 
беспомощности и политиканстве. Лидеры Советов критиковали А. Ф. Керенского за союз с кадетами. Все это
означало, что революция вступила в новую фазу. Большевики во главе с Б. И. Лениным начали подготовку к 
захвату политической власти.

Октябрьская революция 1917 года

Октябрьский переворот и захват власти большевиками – II Всероссийский съезд Советов принимает 
решения о первоочередных действиях по нормализации обстановки в стране.



Приход большевиков к власти. 10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании. 
Против нее выступили Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. Они полагали, что подготовка восстания 
преждевременна и что необходимо бороться за увеличение влияния большевиков в будущем 
Учредительном собрании. В. И. Ленин настаивал на немедленном взятии власти путем вооруженного 
восстания. Победила его точка зрения.
12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-революционный комитет (ВРК). 
(Председателем стал левый эсер П. Е. Лазимир, а фактическим руководителем — Л. Д. Троцкий, 
председатель Петросовета с сентября 1917 г.) ВРК создавался для защиты Советов от военного путча и 
Петрограда и от возможного немецкого наступления. На практике же он стал центром подготовки 
восстания. 16 октября ЦК РСДРП(б) создал большевистский Военно-революционный центр (ВРЦ). Он влился
в ВРК и стал направлять его деятельность.
Временное правительство пыталось противостоять большевикам. Но его авторитет настолько упал, что оно 
не получило никакой поддержки. Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК. 24 октября солдаты и 
матросы, рабочие-красногвардейцы начали занимать ключевые места в городе (мосты, вокзалы, телеграф и 
электростанцию). К вечеру 24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце. А. Ф. Керенский 
еще днем покинул Петроград и отправился за подкреплением на Северный фронт. Утром 25 октября было 
опубликовано воззвание ВРК «К гражданам России!». В нем объявлялось о низложении Временного 
правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября в Зимнем дворце были 
арестованы министры Временного правительства.



II съезд Советов. Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Более половины его 
депутатов составляли большевики, 100 мандатов было у левых эсеров. Съезд принял в ночь с 25 на 26 
октября воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!» и провозгласил установление советской власти. 
Меньшевики и правые эсеры осудили действия большевиков и в знак протеста покинули съезд. Поэтому все
декреты II съезда были пронизаны идеями большевиков и левых эсеров.
Вечером 26 октября съезд единогласно принял Декрет о мире, содержавший призыв к воюющим странам 
заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. В нем провозглашался отказ от тайной 
дипломатии и от договоров, подписанных царским и Временным правительствами.
В ночь с 26 на 27 октября был утвержден Декрет о земле. Он учитывал крестьянские требования и 
основывался на эсеровской программе решения аграрного вопроса. Провозглашалась отмена частной 
собственности на землю, национализация всей земли и ее недр. Конфисковались земли помещиков и 
крупных собственников. Земля передавалась в распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных 
Советов крестьянских депутатов. Запрещались применение наемного труда и аренда земли. Вводилось 
уравнительное землепользование.
На съезде было создано однопартийное большевистское правительство — Совет народных комиссаров, так 
как левые эсеры на первых порах отказались в нем участвовать. В Совнарком вошли крупные деятели 
большевистской партии: А. И. Рыков — нарком внутренних дел, Л. Д. Троцкий — нарком иностранных дел, 
А. В. Луначарский—нарком просвещения, И. В. Сталин — нарком по делам национальностей. П. Е. 
Дыбенко, Н. В. Крыленко и В. А. Антонов-Овсеенко стали комиссарами по военным и морским делам. 
Возглавил первое советское правительство В. И. Ленин.
Съезд избрал новый состав Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). В него вошли 
большевики и левые эсеры. Меньшевики и правые эсеры отказались от участия в работе ВЦИК. 
Председателем ВЦИК стал Л. Б. Каменев. Съезд подтвердил намерение провести выборы в Учредительное 
собрание.
Захват большевиками власти в Петрограде не был поддержан другими социалистическими партиями и их 
лидерами. Западные державы не признали новое правительство России.



Утверждение власти большевистских Советов в России. Переход власти в руки большевиков на территории 
России происходил и мирным, и вооруженным путем. Он занял длительный период с октября 1917 г. по 
март 1918 г. На темп, срок и метод установления власти влияли разные факторы: социально-политическая 
обстановка на местах, боеспособность большевистских комитетов, сила контрреволюционных организаций.
В Москве советская власть была установлена 3 ноября после кровопролитных боев между сторонниками 
Временного правительства и большевиками. В основных промышленных городах европейской части России 
большевики взяли власть мирным путем и довольно быстро.
На фронтах советская власть была упрочена в начале ноября путем введения большевистского контроля над
Ставкой Верховного главнокомандования после провала (27—30 октября) попытки A. Ф. Керенского и 
генерала П. Н. Краснова послать войска на Петроград. Верховным главнокомандующим СНК назначил Н. В. 
Крыленко вместо смещенного Н. Н. Духонина. Переход действующей армии на сторону советской власти в 
ноябре—декабре 1917 г. способствовал быстрой победе большевиков во многих прифронтовых районах.
На окраинах России и в национальных районах установление советской власти растянулось на много 
месяцев. Особо ожесточенное сопротивление оказало казачество Дона, Кубани и Южного Урала. Здесь 
формировались основные антибольшевистские силы.
Сравнительно легкая победа большевиков была обусловлена прежде всего слабостью буржуазии, 
отсутствием в России широкого слоя населения с ярко выраженной частнособственнической идеологией. 
Российской буржуазии не хватало также политического опыта, искусства социальной демагогии. 
«Умеренные» социалисты вступили в союз с буржуазными партиями и не сумели возглавить народное 
движение. Их влияние в массах постепенно ослабевало. Либеральные и правосоциалистические силы не 
поняли глубину социальной напряженности и не удовлетворили основные требования народа. Они не 
вывели Россию из войны, не решили аграрный, рабочий и национальный вопросы. В 1917 г. неуклонно 
ухудшалось экономическое состояние страны, росли разруха, голод и обнищание населения. В этих условиях
единственной политической силой оказалась партия большевиков, которая чутко улавливала и умело 
использовала в своих целях социальную ненависть и стремление народных масс к уравнительной 
справедливости. Огромное значение имела деятельность B. И. Ленина, сумевшего преодолеть разногласия 
среди большевиков. Он навязал партии свою политическую волю и железной рукой провел программу 
захвата власти. Победой большевиков и установлением советской власти был прерван процесс 
демократизации России, постепенного превращения се в парламентскую республику европейского образца.
Революция 1917 г., начавшаяся Февральской, завершилась Октябрьской. Большевики и историки-марксисты
(отечественные и зарубежные) назвали ее Великой Октябрьской социалистической революцией. 
Противники большевиков говорили о государственном перевороте, незаконном захвате власти и насилии 
над народом.



Гражданская война в 1918—1920 гг

После Октябрьской революции в стране сложилась напряженная социально-политическая ситуация. 
Установление советской власти осенью 1917 г.— весной 1918 г. сопровождалось множеством 
антибольшевистских выступлений в разных районах России, но все они были разрозненными и имели 
локальный характер. На первых порах в них были втянуты лишь отдельные, немногочисленные группы 
населения. Крупномасштабная борьба, в которую с обеих сторон влились огромные массы из самых разных 
социальных слоев, ознаменовала развертывание Гражданской войны — общесоциального вооруженного 
противостояния.
В историографии нет единого мнения о времени начала Гражданской войны. Одни историки относят его к 
октябрю 1917 г., другие — к весне — лету 1918 г., когда сложились сильные политические и хорошо 
организованные антисоветские очаги и началась иностранная интервенция. Споры историков вызывает 
также вопрос о том, кто был виновником в развязывании этой братоубийственной войны: представители 
классов, потерявших власть, собственность и влияние; большевистское руководство, навязавшее стране 
свой метод преобразования общества; или обе эти социально-политические силы, которые в борьбе за 
власть использовали народные массы.
Гражданская поэтапно.
1. Несмотря на то, что гражданская война в России стала разгораться еще в ноябре 1917 г., периодом ее 
максимального пика и ожесточения стало время с сентября 1918 по декабрь 1919 гг.
Ожесточение гражданской войны в этот период было вызвано решительными шагами большевиков в марте 
— июле 1918 г. по укреплению своего режима, такими как:
— передача Германии Украины, Белоруссии и Прибалтики, выход из Антанты, что было расценено как 
национальное предательство;
— введение продовольственной диктатуры (по сути тотального грабежа крестьян) и комбедов в мае — июне
1918 г. ;
— установление однопартийной системы — июль 1918 г.;
— конституционное закрепление диктатуры пролетариата и власти большевиков — 10 июля 1918 г.;
— расстрел царя и его семьи — 17 июля 1918 г.;



— национализация всей промышленности (по сути присвоение большевиками всей частной собственности в
стране) — 28 июля 1918 г.
2. Данные события, сопротивление несогласных с политикой большевиков, иностранная интервенция 
привели к резкой дебольшевизации большей части страны. Советская власть пала на 80% территории 
России — Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Дону, Кавказе, Средней Азии.
Территория Советской республики, контролируемая большевистским правительством В.И. Ленина, 
сократилась до районов Москвы, Петрограда и узкой полоски вдоль Волги.
Со всех сторон небольшая Советская республика была окружена враждебными фронтами:
— с востока наступала мощная белогвардейская армия адмирала Колчака;
— с юга — белогвардейско-казачья армия генерала Деникина;
— с запада (на Петроград) шли армии генералов Юденича и Миллера;
— вместе с ними шли армии интервентов (главным образом англичан и французов), высадившихся в России 
с нескольких сторон — Белого, Балтийского, Черного морей, Тихого океана, Кавказа и Средней Азии;
— в Сибири восстал корпус пленных белочехов (пленных солдат австро-венгерской армии, которая 
пополнила ряды контрреволюции) — армия пленных белочехов, перевозимая в поездах на восток, в этот 
момент растянулась от Западной Сибири до Дальнего Востока, и ее мятеж способствовал падению 
советской власти сразу на большой территории Сибири;
— на Дальнем Востоке высадились японцы;
— в Средней Азии и Закавказье к власти пришли буржуазно-националистические правительства.
2 сентября 1918 г. Республика Советов была объявлена единым военным лагерем. Все было подчинено 
единой цели — защите большевистской революции. Был создан Реввоенсовет республики во главе с Л.Д. 
Троцким. Внутри Советской республики был введен режим «военного коммунизма» — управление 
экономикой военными методами. Был объявлен «красный террор» — политика тотального уничтожения 
всех врагов большевизма.
3. Главным театром военных действий конца 1918 — 1919 гг. стала война с Колчаком. Бывший военно-
морской адмирал А. Колчак стал основным лидером белого движения в России:
— ему была подчинена громадная территория от Дальнего Востока до Урала;
— были созданы временная столица России в Омске и белогвардейское правительство;
— А. Колчак был объявлен верховным правителем России;
— воссоздана боеспособная белая армия, в союзе с которой воевали белочехи и интервенты.
В сентябре 1918 г, армия Колчака начала успешное наступление на обескровленную Советскую республику 
и поставила Советскую республику на грань гибели.
Ключевым сражением гражданской войны осени 1918 г. стала оборона Царицына:
— Царицын считался столицей Поволжья и главным бастионом большевиков на Волге;
— в случае взятия Царицына под властью Колчака и Деникина оказалось бы Среднее и Южное Поволжье и 
был бы открыт путь на Москву;
— оборона Царицына велась большевиками, не считаясь ни с какими жертвами, путем мобилизации всех 
сил и средств;
— командовал обороной Царицына И. В. Сталин;
— благодаря самоотверженной обороне Царицына (переименованного после этого в Сталинград) 
большевикам удалось остановить наступление белогвардейских войск и выиграть время до весны — лета 
1919 г.
4. Самым критическим временем существования Республики Советов стали весна — осень 1919 г.:
— произошла консолидации белогвардейских сил;
— началось совместное наступление белогвардейцев на Советскую республику с трех фронтов;
— армия Колчака начала наступление с востока по всему Поволжью;
— армия Деникина начала наступление с юга на Москву;
— армия Юденича-Миллера начала наступление с запада на Петроград;
— наступление объединенных белогвардейских сил первоначально было успешным, и лидеры 
белогвардейцев планировали ликвидировать Республику Советов к осени 1919 г.
Совет Народных Комиссаров и Реввоенсовет в 1919 г. организовали оборону Советской республики от 
совместного белогвардейского наступления:
— было создано четыре фронта — Северный, Западный, Южный и Восточный;
— каждый фронт имел жестко организованное командование и структуру управления;
— началась принудительная мобилизация в Красную армию всего молодого мужского населения, 
проживающего на управляемых большевиками территориях (всего за несколько месяцев численность 
Красной Армии была увеличена с 50 тыс. до 2 млн человек);
— в армии проводится массированная разъяснительная работа комиссаров;



— кроме этого, в Красной Армии устанавливается жесточайшая дисциплина — расстрел за невыполнение 
приказа, дезертирство, мародерство; в армии запрещено употреблять спиртное;
— Красная Армия по инициативе Л.Д. Троцкого и М.Н. Тухачевского проводит тактику «выжженной земли» 
— в случае отступления красных города и села превращаются в руины, население уводится вместе с 
красноармейцами — белая армия занимает опустевшие и лишенные продовольствия пространства;
— одновременно с военной мобилизацией происходит тотальная трудовая мобилизация — на тыловые 
работы мобилизовано все трудоспособное население от 16 до 60 лет, трудовой процесс жестко 
централизован и управляется военными методами; по предложению Председателя Реввоенсовета Л.Д. 
Троцкого, формируются трудовые армии;
— в селах вводится продразверстка — принудительное бесплатное отобрание у крестьян продуктов и 
направление их на нужды фронта; разрозненные комбеды заменяются профессиональными карательными 
органами (продотрядами из рабочих и солдат, которые осуществляют продразверстку, не церемонясь с 
крестьянами);
— создан штаб по продовольственному снабжению фронта во главе с А.И. Рыковым;
— чрезвычайными полномочиями наделяется ВЧК во главе с Дзержинским; чекисты проникают во все 
сферы жизни и выявляют противников большевиков и саботажников (лиц, не выполняющих приказы);
— вводится понятие «революционная законность» — смертная казнь, иные наказания выносятся в 
упрощенном порядке без суда и следствия наспех создаваемыми "тройками , находящимися под контролем
комиссаров и карательных органов большевиков.
5. Благодаря указанным чрезвычайным мерам, максимальному напряжению всех сил фронта и тыла весной 
— летом 1919 г. Республика Советов сумела остановить наступление белогвардейцев и была спасена от 
полного разгрома.
Осенью 1919 г. Красная Армия начала массированное контрнаступление на Восточном фронте под 
командованием Михаила Фрунзе. Контрнаступление было неожиданностью для армии Колчака. Главными 
причинами успеха контрнаступления Красной Армии под командованием М.В. Фрунзе в конце 1919 г. были:
— мощный натиск Красной Армии;
— неготовность армии Колчака, которая привыкла только наступать и была не готова к обороне;
— плохое снабжение колчаковцев (сделала свое дело тактика «выжженной земли» — армия Колчака начала
голодать в разоренных городах Поволжья);
— усталость мирного населения от войны — население устало от войны и перестало поддерживать 
белогвардейцев («красные пришли — грабят, белые пришли — грабят»);
— полководческий талант М. Фрунзе (Фрунзе использовал все достижения современной ему военной науки
— стратегические расчеты, разведку, дезинформацию противника, натиск, пулеметы и конницу).
В результате стремительного контрнаступления под командованием М. Фрунзе:
— Красная Армия в течение 4 месяцев заняла огромную территорию, ранее контролируемую Колчаком, — 
Приуралье, Урал, Западную Сибирь;
— разрушила инфраструктуру белой армии;
— в декабре 1919 г. взяла столицу Колчака — Омск;
— А.В. Колчак бьи пленен красноармейцами и расстрелян в 1920 г.
6. Таким образом, в начале 1920 г. армия Колчака была окончательно разгромлена. Это была главная 
победа Красной Армии и большевиков в гражданской войне, после чего в ее ходе наступил перелом:
— весной — осенью 1920 г. была разгром1вна армия Деникина на юге России;
— на северо-западе разгромлена армия Юденича-Миллера;
— в конце 1920 г. был занят Крым — последний бастион организованного белого движения (армия 
Врангеля);
— при штурме Крыма Красная Армия вплавь, по пояс в воде, совершила героический переход через 
многокилометровое лиман-болото Сиваш и ударила в тыл армии Врангеля, что было для нее полной 
неожиданностью.
7. В результате основного этапа гражданской войны (1918 — 1920):
— большевики установив власть на большей части территории России;
— было сломлено организованное сопротивление белого движения;
— разгромлены основные части интервентов.
8. Начался завершающий этап гражданской войны (1920 — 1922) — установление советской власти в 
бывших национальных окраинах Российской империи. За это время советская власть была установлена в 
Закавказье, Средней Азии, Дальнем Востоке. Спецификой этого периода было то, что советская власть в 
указанных регионах («национальных окраинах» бывшей Российской империи) была установлена извне — 
по воле большевиков из Москвы, военной силой Красной Армии. Единственной неудачей Красной Армии 
было поражение в советско-польской войне 1920 — 1921 гг., в результате чего установить советскую власть в



Польше не удалось. Окончанием гражданской войны в России считается выход Красной Армии к Тихому 
океану и взятие Владивостока в ноябре 1922 г.

Причины Гражданской войны
Свержение Временного правительства и разгон Учредительного собрания, экономические и социально-
политические мероприятия Советского правительства восстановили против него дворян, буржуазию, 
состоятельную интеллигенцию, духовенство, офицерство. Несоответствие целей по преобразованию 
общества с методами их достижения оттолкнули от большевиков демократическую интеллигенцию, 
казачество, кулаков и середняков. Таким образом, внутренняя политика большевистского руководства 
явилась одной из причин возникновения Гражданской войны.
Национализация всей земли и конфискация помещичьей вызвали ожесточенное сопротивление ее бывших 
владельцев. Буржуазия, напутанная размахом национализации промышленности, хотела вернуть фабрики и
заводы. Ликвидация товарно-денежных отношений и установление государственной монополии на 
распределение продуктов и товаров больно ударили по имущественному положению средней и мелкой 
буржуазии. Таким образом, стремление свергнутых классов сохранить частную собственность и свое 
привилегированное положение иноке было причиной начала Гражданской войны.
Создание однопартийной политической системы и «диктатура пролетариата», на деле — диктатура ЦК 
РКП(б), оттолкнули от большевиков социалистические партии и демократические общественные 
организации. Декретами «Об аресте вождей Гражданской войны против революции» (ноябрь 1917 г.) и о 
«красном терроре» большевистское руководство законодательно обосновало «право» на насильственную 
расправу со своими Политическими противниками. Поэтому меньшевики, правые и левые эсеры, анархисты
отказались сотрудничать с новой властью и приняли участие в Гражданской войне.
Своеобразие Гражданской войны в России заключалось в тесном переплетении внутриполитической 
борьбы с иностранной интервенцией. Как Германия, так и союзники по Антанте подстрекали 
антибольшевистские силы, снабжали их оружием, боеприпасами, оказывали финансовую и политическую 
поддержку. С одной стороны, их политика диктовалась стремлением покончить с большевистским 
режимом, вернуть утерянное имущество иностранных граждан, предотвратить «расползание» революции. С
другой стороны, они преследовали собственные экспансионистские замыслы, направленные на 
расчленение России, получение за счет нее новых территорий и сфер влияния.
Гражданская война в 1918 г.
В 1918 г. сформировались основные центры антибольшевистского движения, различные по своему 
социально-политическому составу. В феврале в Москве и Петрограде возник «Союз возрождения России», 
объединявший кадетов, меньшевиков и эсеров. В марте 1918 г. сложился «Союз зашиты Родины и свободы»
под руководством известного эсера, террориста Б. В. Савинкова. Сильное антибольшевистское движение 
развернулось среди казаков. На Дону и Кубани их возглавил генерал П. Н. Краснов, на Южном Урале — 
атаман А. И. Дутов. На юге России и Северном Кавказе под руководством генералов М. В. Алексеева и Л. I . 
Корнилова начала формироваться офицерская Добровольческая армия. Она стала основой Белого 
движения. После гибели Л. Г. Корнилова командование принял генерал А. И. Деникин.
Весной 1918 г. началась иностранная интервенция. Германские войска оккупировали Украину, Крым и часть 
Северного Кавказа. Румыния захватила Бессарабию. Страны Антанты подписали соглашение о непризнании 
Брестского мира и будущем разделе России на сферы влияния. В марте в Мурманске был высажен 
английский экспедиционный корпус, к которому позднее присоединились французские и американские 
войска. В апреле Владивосток был занят японским десантом. Затем на Дальнем Востоке появились отряды 
англичан, французов и американцев.
В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого корпуса. В нем были собраны военнопленные славяне из 
австро-венгерской армии, изъявившие желание участвовать в войне против Германии на стороне Антанты. 
Корпус был отправлен Советским правительством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. 
Предполагалось, что далее он будет доставлен во Францию. Восстание привело к свержению советской 
власти в Поволжье и Сибири. В Самаре, Уфе и Омске были созданы правительства из кадетов, эсеров и 
меньшевиков. Их деятельность опиралась на идею возрождения Учредительного собрания, выражалась в 
противостоянии как большевикам, так и крайне правым монархистам. Эти правительства просуществовали 
недолго и были сметены в ходе Гражданской войны.
Летом 1918 г. огромный размах приобрело антибольшевистское движение во главе с эсерами. Они 
организовали выступления во многих городах Центральной России (Ярославль, Рыбинск и др.). 6—7 июля 
левые эсеры предприняли попытку свержения Советского правительства в Москве. Она закончилась 
полным провалом. В результате многие их руководители были арестованы. Представителей левых эсеров, 
выступивших против политики большевиков, изгоняли из Советов всех уровней и государственных органов.



Осложнение военно-политической обстановки в стране повлияло на судьбу императорской фамилии. 
Весной 1918 г. Николай II с женой и детьми под предлогом активизации монархистов был переведен из 
Тобольска в Екатеринбург. Согласовав свои действия с центром, Уральский областной Совет 16 июля 1918 г. 
расстрелял царя и его семью. В те же дни был убит брат царя Михаил и еще 18 членов императорской 
фамилии.
Советское правительство развернуло активные действия для защиты своей власти. Красная Армия была 
преобразована на новых военно-политических принципах. Был осуществлен переход к всеобщей воинской 
повинности, развернута широкая мобилизация. В армии устанавливалась жесткая дисциплина, вводился 
институт военных комиссаров. Организационные меры по укреплению Красной Армии завершило создание
Революционного Военного Совета Республики (РВСР) и Совета Рабочей и Крестьянской Обороны.
В июне 1918 г. против восставшего чехословацкого корпуса и антисоветских сил Урала и Сибири был 
образован Восточный фронт под командованием И. И. Вацетиса (с июля 1919 г.— С. С. Каменева). В начале 
сентября 1918 г. Красная Армия перешла в наступление и в течение октября — ноября вытеснила 
противника за Урал. Восстановлением советской власти в Приуралье и Поволжье завершился первый этап 
Гражданской войны.
Обострение Гражданской войны
В конце 1918 — начале 1919 г. белое движение достигло максимального размаха. В Сибири власть захватил 
адмирал А. В. Колчак, объявленный «Верховным правителем России». На Кубани и Северном Кавказе А. И. 
Деникин объединил Донскую и Добровольческую армии в Вооруженные силы юга России. На севере при 
помощи Антанты формировал свою армию генерал Е. К. Миллер. В Прибалтике генерал Н. Н. Юденич 
готовился к походу на Петроград. С ноября 1918 г. после окончания Первой мировой войны союзники 
усилили помощь Белому движению, снабжая его боеприпасами, обмундированием, танками, самолетами. 
Расширились масштабы интервенции. Англичане заняли Баку, высадились в Батуме и Новороссийске, 
французы — в Одессе и Севастополе.
В ноябре 1918 г. А. В. Колчак начал наступление в Приуралье с целью соединения с отрядами генерала Е. К. 
Миллера и организации совместного удара на Москву. Снова Восточный фронт стал главным. 25 декабря 
войска А. В. Колчака взяли Пермь, но уже 31 декабря их наступление было остановлено Красной Армией. 
На востоке фронт временно стабилизировался.
В 1919 г. был создан план одновременного удара на советскую власть: с востока (А. В. Колчак), юга (А. И. 
Деникин) и запада (Н. Н. Юденич). Однако осуществить комбинированное выступление не удалось.
В марте 1919 г. А. В. Колчак начал новое наступление от Урала по направлению к Волге. В апреле войска С. 
С. Каменева и М. В. Фрунзе остановили его, а летом вытеснили в Сибирь. Мощное крестьянское восстание и
партизанское движение против правительства А. В. Колчака помогло Красной Армии установить советскую 
власть в Сибири. В феврале 1920 г. по приговору Иркутского ревкома адмирал А. В. Колчак был расстрелян.
В мае 1919 г., когда Красная Армия одерживала решающие победы на востоке, Н. Н. Юденич двинулся на 
Петроград. В июне он был остановлен и его войска отброшены в Эстонию, в которой к власти пришла 
буржуазия. Второе наступление Н. Н. Юденича на Петроград в октябре 1919 г. также закончилось 
поражением. Его войска были разоружены и интернированы эстонским правительством, которое не хотело 
вступать в конфликт с Советской Россией, предложившей признать независимость Эстонии.
В июле 1919 г. А. И. Деникин захватил Украину и, проведя гам мобилизацию, начал наступление на Москву 
(Московская директива) В сентябре его о войска заняли Курск, Орел и Воронеж В связи с этим Советское 
правительство сконцентрировало все силы на борьбу с А. И. Деникиным. Был образован Южный фронт под 
командованием А. И. Егорова. В октябре Красная Армия перешла в наступление. Ей оказывало поддержку 
повстанческое крестьянское движение во главе с Н. И. Махно, развернувшим «второй фронт» в тылу 
Добровольческой армии. В декабре 1919 г.— начале 1920 г. войска А. И. Деникина потерпели поражение. 
Советская власть была восстановлена на юге России, Украине и Северном Кавказе. Остатки 
Добровольческой армии укрылись на Крымском полуострове, командование которыми А. И. Деникин 
передал генералу П. Н. Врангелю.
В 1919 г. в оккупационных частях союзников началось революционное брожение, усиливаемое 
большевистской пропагандой. Интервенты были вынуждены вывести свои войска. Этому способствовало 
мощное общественное движение в Европе и США под лозунгом «Руки прочь от Советской России!».
Завершающий этап Гражданской войны
В 1920 г. главными событиями стали советско-польская война и борьба с П. Н. Врангелем. Признав 
независимость Польши, Советское правительство начало с ней переговоры о территориальном 
размежевании и установлении государственной границы. Они зашли в тупик, так как польское 
правительство, возглавляемое маршалом Ю. Пилсудским, предъявило непомерные территориальные 
претензии. Для восстановления «Великой Польши» польские войска в мае вторглись в Белоруссию и 
Украину, захватили Киев. Красная Армия под командованием М. Н. Тухачевского и А. И. Егорова в июле 
1920 г. разгромила польскую группировку на Украине и в Белоруссии. Началось наступление на Варшаву. 



Оно было воспринято польским народом как интервенция. В связи с этим все силы поляков, материально 
поддержанных западными странами, были направлены на сопротивление Красной Армии. В августе 
наступление М. Н. Тухачевского захлебнулось. Советско-польскую войну завершил мир, подписанный в Риге
в марте 1921 г. По нему Польша получила земли Западной Украины и Западной Белоруссии. В Восточной 
Белоруссии сохранялась власть Белорусской советской социалистической республики.
С апреля 1920 г. антисоветскую борьбу возглавил генерал П. Н. Врангель, избранный «правителем юга 
России». Он сформировал в Крыму «Русскую армию», которая в июне начала наступление на Донбасс. Для 
отпора ей был образован Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе. В конце октября войска П. И. 
Врангеля были разбиты в Северной Таврии и оттеснены в Крым. В ноябре части Красной Армии штурмом 
овладели укреплениями Перекопского перешейка, форсировали озеро Сиваш и ворвались в Крым. 
Поражение П. Н. Врангеля ознаменовало конец Гражданской войны. Остатки его войск и часть 
гражданского населения, настроенного против советской власти, эвакуировались при помощи союзников в 
Турцию. В ноябре 1920 г. Гражданская война фактически завершилась. Оставались лишь отдельные очаги 
сопротивления советской власти на окраинах России.
В 1920 г. при поддержке войск Туркестанского фронта (под командованием М. В. Фрунзе) была свергнута 
власть бухарского эмира и хивинского хана. На территории Средней Азии образовались Бухарская и 
Хорезмская народные советские республики. В Закавказье советская власть была установлена в результате 
военного вмешательства правительства РСФСР, материальной и морально-политической помощи ЦК 
РКП(б). В апреле 1920 г. было свергнуто правительство мусаватистов и образована Азербайджанская 
советская социалистическая республика. В ноябре 1920 г. после ликвидации власти дашнаков была создана 
Армянская советская социалистическая республика. В феврале 1921 г. советские войска, нарушив мирный 
договор с правительством Грузии (май 1920 г.), захватили Тифлис, где было провозглашено создание 
Грузинской советской социалистической республики. В апреле 1920 г. но решению ЦК РКП(б) и 
правительства РСФСР была создана буферная Дальневосточная республика, а в 1922 г. Дальний Восток был 
окончательно освобожден от японских оккупантов. Таким образом на территории бывшей Российской 
империи (за исключением Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии) победила советская власть.
Большевики победили в Гражданской войне и отразили иностранную интервенцию. Им удалось сохранить 
основную часть территории бывшей Российской империи. Вместе с тем от России отделились Польша, 
Финляндия, государства Прибалтики, которые обрели независимость. Были потеряны Западная Украина, 
Западная Белоруссия и Бессарабия.
Причины победы большевиков
Поражение антисоветских сил было обусловлено рядом причин. Их руководители отменили действие 
Декрета о земле и возвращали землю прежним владельцам. Это восстановило против них крестьян. Лозунг 
сохранения «единой и неделимой России» противоречил надеждам многих народов на независимость. 
Нежелание лидеров белого движения сотрудничать с либеральными и социалистическими партиями сузило
его социально-политическую базу. Карательные экспедиции, погромы, массовые расстрелы пленных, 
повсеместное нарушение правовых норм — все это вызвало недовольство населения, вплоть до 
вооруженного сопротивления. В ходе Гражданской войны противникам большевиков не удалось 
договориться о единой программе и едином лидере движения. Их действия были плохо согласованы.
Большевики победили в Гражданской войне потому, что им удалось мобилизовать все ресурсы страны и 
превратить ее в единый военный лагерь. ЦК РКП(б) и Совнарком создали политизированную Красную 
Армию, готовую защищать советскую власть. Различные социальные группы были привлечены громкими 
революционными лозунгами, обещанием социальной и национальной справедливости. Руководство 
большевиков сумело представить себя защитником Отечества и обвинить своих противников в 
предательстве национальных интересов. Большое значение имела международная солидарность, помощь 
пролетариата Европы и США.
Гражданская война явилась страшным бедствием для России. Она привела к дальнейшему ухудшению 
экономической ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе. Материальный ущерб составил более 
50 млрд. руб. золотом. Промышленное производство сократилось в 7 раз. Была полностью парализована 
транспортная система. Многие слои населения, насильственно втянутые в войну противоборствующими 
сторонами, стали ее невинными жертвами. В боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 
млн. человек были вынуждены эмигрировать. Среди них были многие представители интеллектуальной 
элиты. Невосполнимые морально-этические потери имели глубокие социокультурные последствия, долгое 
время сказывавшиеся в истории советской страны.
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