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При всём мноãооáраçии конöепöий российской Гражданской войны од-
ним иç немноãих оáщих положений, оáъединяющим всех отечественных и çа-
руáежных исследователей, является приçнание её свяçи с революöией 1917 ã. 
Эта свяçь áыла прямой или же, по мнению ãлавным оáраçом советских истори-
ков, опосредованной (выступлениями áелых или иностранной интервенöией). 
Îднако она составляла важнейшую характеристику российской Гражданской 
войны, отличавшую её от ãражданских войн в США и в ряде стран Латинской 
Америки, Аçии и Африки.

Аналиç самой революöии не помещается в тесные рамки данной статьи. 
Тем не менее важно иметь в виду, что хотя Îктяáрь, а отчасти и Февраль 1917 ã. 
оáладали некоторыми чертами переворотов. Îни явились этапами Великой 
российской революöии, — воçможно, крупнейшей иç всех, что коãда-лиáо про-
исходили1. Эти этапы имели качественные отличия и относительную самосто-
ятельность, что, с учётом мощной научной традиöии и относительной нераçра-
áотанности конöепöии единой революöии, новоãо катеãориальноãо аппарата, 
поçволяет в иçвестном смысле испольçовать привычные термины: Февральская 
и Îктяáрьская революöии или Îктяáрьский переворот2. (В новейшей фран-
öуçской историоãрафии и вовсе воçоáладала тенденöия делить «их» Великую 
революöию конöа XVIII в. на ряд самостоятельных лиáо «автономных» рево-
люöий3.) В этом контексте Гражданская война в России также имеет свои осо-
áенности, лоãику раçвития и, несомненно, çаслуживает спеöиальноãо аналиçа.

В современной историоãрафии она получила, пожалуй, áольшее отраже-
ние, чем соáственно Îктяáрьский переворот. В итоãе её картина качествен-
но иçменилась, усложнилась и потеряла неçыáлемую — в рамках «классовой», 
«партийной» парадиãмы определённость, в каком-то смысле даже рассыпалась. 
Мноãие прежние постулаты окаçались явно неприемлемыми. Друãой немало-
важной осоáенностью историоãрафической раçраáотки Гражданской войны в 
России явилась существенно меньшая роль çападной историоãрафии. В по-
следней до 1990-х ãã. наáлюдалась явная недооöенка этой темы, даже иãнори-
рование её мноãими исследователями4, что скаçывается до сих пор. Таким оá-

1 Такой вçãляд в нашей стране сейчас непопулярен, çато имеет приверженöев çа руáежом.  
М. Малиа — исследователь с широким круãоçором и отнюдь не левый по своим вçãлядам, чуждый 
некоãда модному среди американских историков «ревиçиониçму», — наçвал ее «величайшей иç 
современных» (т.е. происходивших с XVIII в.) революöий. «Как XIX в. жил, словно под ãипнотиче-
ским влиянием Франöуçской революöии, так и ленинский Îктяáрь околдовал весь ХХ в.» (Малиа М. 
Локомотивы истории: Революöии и становление современноãо мира. М., 2015. С. 256, 296, 297).

2 Подроáнее см.: Леонов С.В. Российская революöия на весах столетия // Революöия и áунт в 
российской истории. М., 2017. С. 157—166. 

3 См.: Ревуненков В.Г. Èстория Франöуçской революöии. СПá., 2003. С. 8.
4 Повлияли идеолоãические стереотипы, выводившие последующую советскую историю не-

посредственно иç Îктяáрьскоãо переворота, а отчасти и оáъективные трудности, порождённые 
масштаáностью и «трудоёмкостью» оáъекта исследования, мноãочисленностью источников и недо-
ступностью советских архивов. См.: Кенез П. Красная атака, áелое сопротивление. 1917—1918. М., 
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раçом, мноãочисленные проáлемы, оáнаружившиеся в этой сфере, приходится 
решать, если и не полностью «своим умом», то с áольшей, чем мы привыкли çа 
последнее время, «опорой на соáственные силы». Îдним иç таких нерешённых 
вопросов в современных условиях окаçалось само понятие «ãражданская вой-
на». Что можно считать таковой? 

В 1992 ã. Ю.А. Поляков, пересмотрев свои прежние вçãляды5, дал следу-
ющее ее определение: это «вооружённая áорьáа между раçличными ãруппами 
населения, имевшая в своей основе ãлуáокие соöиальные, наöиональные и 
политические противоречия, проходившая при активном вмешательстве ино-
странных сил в раçличные этапы и стадии, принимавшая раçличные формы, 
включая восстания, мятежи, раçроçненные столкновения, крупномасштаáные 
военные операöии с участием реãулярных армий, действия вооружённых от-
рядов в тылу правительств и ãосударственных оáраçований, диверсионно-тер-
рористические акöии»6. Данная дефиниöия являла соáой принöипиальный 
шаã вперёд по сравнению с советскими, трактовавшими ãражданскую войну в 
идеолоãиçированном ключе как «наиáолее острую форму классовой áорьáы», 
«áорьáу с оружием в руках одноãо класса против друãоãо класса»7. До настоя-
щеãо времени в отечественной историоãрафии определение Полякова широко 
распространено и считается классическим8. 

Вместе с тем практически с самоãо начала оно подверãалось критике от-
дельными исследователями, в частности çа расширительное толкование ãраж-
данской войны9. Действительно, помимо мноãословия и иных стилистических 
иçдержек, эта дефиниöия страдает описательностью и неопределённостью. Под 
неё попадают и отдельные, «раçовые» вспышки вооружённоãо противоáорства 
(вроде Февральской революöии или июльскоãо восстания 1917 ã. в Петроãра-
де), и некоторые локальные межэтнические или «межоáщинные» конфликты. 
К тому же Гражданская война, несмотря на верно подмеченное автором мно-
ãооáраçие её форм и участие населения, являлась áорьáой ãлавным оáраçом 
между политическими или, по меньшей мере, орãаниçованными силами, с ис-
польçованием ãосударства и не столько «вооружённых отрядов», частей, сколь-
ко военных соединений, причём не всеãда «реãулярных». Íа сеãодняшний день 
данное определение отнюдь не оáлеãчает раçрешение дискуссионных проáлем 
Гражданской войны и осоáенно её периодиçаöии. Кроме тоãо, оно относится 
только к России и не может служить основой для компаративистских сопо-
ставлений. Между тем áеç них, в рамках лишь одной страны, как подметил 
ещё А. де Токвиль, невоçможно адекватно оöенить суть крупных исторических 
соáытий10. Конкретно-исторические сравнения являются ãлавным и почти не-

2007. С. 8; Новикова Л.Г. Гражданская война в России в современной çападной историоãрафии // 
Îтечественная история. 2005. № 6. С. 142, 143.

5 В частности, на классовую — в основе — сущность Гражданской войны и её хронолоãи-
ческие рамки (Поляков Ю.А. Гражданская война в России (поиски новоãо видения) // Èстория 
СССР. 1990. № 2. С. 101—104).

6 Поляков Ю.А. Гражданская война в России: воçникновение и эскалаöия // Îтечественная 
история. 1992. № 6. С. 32, 33.

7 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. М., 1969. С. 215.
8 Россия в ãоды Гражданской войны, 1917—1922 ãã.: очерки истории и историоãрафии / Îтв. 

ред. Д.Б. Павлов. М.; СПá., 2018. С. 17.
9 См.: «Круãлый стол». Гражданская война в России // Îтечественная история. 1993. № 3.  

С. 102, 107.
10 «Человек, иçучающий только Франöию, никоãда ничеãо не поймёт во франöуçской револю-

öии» — писал он. Токвиль А. де. Старый порядок и революöия. М., 1997. С. 22.
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çадействованным в отечественной историоãрафии реçервом дальнейшеãо ос-
мысления Великой российской революöии и Гражданской войны.

Б.È. Колониöкий предложил считать российскую Гражданскую войну «ком- 
плексом войн, в которых раçличные стороны пытались вооружённым путём 
реалиçовать свой план реорãаниçаöии постимперскоãо пространства — меняя 
характер ãосударства и/или еãо ãраниöы». Попытка определять «войну» череç 
«комплекс войн» не корректна, да и не нова (вслед çа Х. Вадой, çаявившем о 
комплексе революöий 1917 ã., Р. Сервис, Д. Свейн и друãие çападные историки 
в конöе прошлоãо столетия писали о нескольких и даже о десятках ãражданских 
войн11). По áольшей части эти «войны» áыли тесно вçаимосвяçаны, попытка их 
«расщепления» может служить лишь исследовательским приёмом, а по сути яв-
ляется средством ухода от решения вопроса. Èç данноãо определения неясно, 
чем Гражданская война отличается от революöий (которые нередко сопрово-
ждались мноãочисленными сражениями), и коãо можно считать её «стороной». 
Далеко не у всех участников Гражданской войны áыли какие-то далеко иду-
щие планы, а тем áолее — по «реорãаниçаöии постимперскоãо пространства». 
Èмевшиеся же планы отнюдь не сводились к этой проáлеме. Десятки народов 
хотели выйти иç этоãо пространства, и восемь крупных этносов смоãли это сде-
лать (три иç них — на время). Большевики стремились к мировой революöии и 
поáеде коммуниçма в ãлоáальном масштаáе. Подавляющая же часть населения 
áыла оçаáочена выживанием, повседневными нуждами, сведением счётов и т.д.

Заруáежные исследователи по áольшей части иçáеãают дефиниöий ãраж-
данской войны или отделываются импровиçированными определениями.  
Порой одни историки дают их в описательном и расширительном плане, вклю-
чая в них династические войны12, друãие, напротив, сужают их до «вооружённой 
áорьáы между частями Красной армии и раçличными антиáольшевистскими… 
воинскими соединениями, которая продолжалась с декаáря 1917 до нояáря 
1920 ã.»13. Гражданскую войну определяют как «вооружённое противостояние 
двух ãрупп ãраждан внутри одноãо ãосударства» или вооружённый конфликт 
между ãруппами и партиями внутри ãосударства с öелью çамены одной парти-
ей друãой14. Èç перечня этих неçамысловатых дефиниöий выделяются те, что 
даны в справочных иçданиях. «Британская энöиклопедия» наçывает ãраждан-
ской войной «насильственный конфликт между ãосударством и одним или не-
сколькими орãаниçованными неãосударственными суáъектами на территории 
ãосударства»15. Данное лаконичное и ёмкое определение çатраãивает некоторые 
сущностные стороны рассматриваемоãо понятия, но под неãо вполне подпа-
дают революöии и не подходит, к примеру, американская ãражданская война 
1861—1865 ãã. Ближе к истине, на мой вçãляд, «Энöиклопедия оáщественных 
наук США», трактующая ãражданскую войну в качестве конфликта внутри оá-
щества, выçванноãо попыткой неçаконными средствами çахватить или сохра-
нить власть и символы леãитимности16. Îднако и эта дефиниöия не проводит 
раçделения между ãражданской войной и революöией (и даже переворотом).

11 См.: Голдин В.И. Россия в ãражданской войне. Îчерки новейшей историоãрафии (вторая 
половина 1980-х — 90-е ãã.). Арханãельск, 2000. С. 63—66.

12 Голдстоун Дж.А. Революöии. Îчень краткое введение. М., 2015. С. 19, 20.
13 Пайпс Р. Россия при áольшевиках. М., 1997. С. 10.
14 Нольте Э. Европейская ãражданская война (1917—1945). Íаöионал-соöиалиçм и áольше-

виçм. М., 2003. С. 7; Наумов В.П., Косаковский А.А. Èстория ãражданской войны и интервенöии в 
СССР (Современная áуржуаçная историоãрафия). М., 1976. С. 9.

15 URL: https://www.britannica.com/topic/civil-war.
16 «Круãлый стол». Гражданская война в России. С. 107.
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Раçумеется, раçделить вышеукаçанные понятия сложно, и нередко сделать 
это можно лишь условно. Более тоãо, каждая иç ãражданских войн уникальна, а 
в традиöионном оáществе они имели осоáую спеöифику. Тем не менее воçьму 
на сеáя смелость сформулировать, что ãражданская война — это продолжитель-
ная вооружённая áорьáа çа власть внутри страны раçличных политических сил, 
соöиальных и этноконфессиональных ãрупп с испольçованием ãосударства, ãо-
сударственных оáраçований и военных соединений («армий»), чаще всеãо со-
провождаемая вмешательством иностранных держав или орãаниçаöий.

Данное определение акöентирует относительную длительность, масштаá-
ность и мноãооáраçие рассматриваемоãо феномена, еãо отличия от отдельных и 
кратковременных, исчисляемых днями или несколькими неделями столкнове-
ний (которые можно считать вспышками ãражданской войны, но не самой вой-
ной), а также от малоçначительных или суãуáо реãиональных («межоáщинных») 
проявлений насилия. Èç дефиниöии следует, что в таких войнах участвуют не 
только политики, военные и политиçированные представители оáщественно-
сти (как при переворотах), но и часть населения, причём, представленная не 
одной (или преимущественно одной), а несколькими соöиальными ãруппами. 
Даже если для каких-то сил на первом плане стоят экономические, соöиаль-
ные, релиãиоçные, наöиональные или иные мотивы, непосредственно или в 
конечном счёте áорьáа в ходе ãражданских войн ведётся çа власть, пусть и не 
всеãда çа öентральную. Íапример, крестьяне в ходе мноãочисленных восстаний 
1918—1922 ãã., по сути, претендовали на экономическую и политическую авто-
номию от ãосударства, т.е., по меньшей мере, на отдельные ãосударственные, 
а также на реãиональные и местные властные полномочия. Выделяя системо-
оáраçующие черты ãражданских войн, данная дефиниöия соçдаёт воçможности 
для их сравнительно-историческоãо аналиçа в раçличных странах и в раçные 
эпохи. 

Принöипиальное çначение в иçучении ãражданских войн, как правило, 
имеет их датировка и периодиçаöия. В советскую эпоху под воçдействием поли-
тико-идеолоãических факторов хронолоãические рамки рассматриваемой вой- 
ны трактовались противоречиво, но в öелом — максимально уçко. Поскольку 
В.È. Ленин до лета 1918 ã. неоднократно ãоворил, что она шла с 1917 ã. (а çа-
тем отметил её çавершение в 1922 ã.)17, нехотя приçнавалось, что как явление 
Гражданская война продолжалась с октяáря 1917 ã. по октяáрь 1922 ã. Îднако 
оáщепринятая хронолоãия áыла иной. Стремясь переложить вину çа невидан-
ное áратоуáийство с áольшевиков на «интервентов и áелоãвардейöев» и ис-
польçуя áолее поçдние ленинские оöенки, офиöиальная историоãрафия жёстко 
раçãраничивала Îктяáрьскую революöию и «период» Гражданской войны, коã-
да военный вопрос выступал как ãлавный вопрос революöии18. Íачало этоãо 
этапа датировалось конöом мая — июнем 1918 ã. и свяçывалось с восстанием 
Чехословаöкоãо корпуса. При этом иãнорировалась противоречивость ленин-
ских оöенок. Между тем в марте 1918 ã. вождь писал, что «áоевая или военная 
çадача стояла на первом плане» с конöа октяáря 1917 ã. и приáлиçительно до 

17 Большевистское правительство уже 28 нояáря 1917 ã. также квалифиöировало контррево-
люöионное движение на Дону и Урале как «открытую ãражданскую войну». См.: Ленин В.И. ПСС.  
Т. 35. М., 1974. С. 53, 126, 135—137, 151, 164, 186, 187, 192, 211, 212, 243, 268, 369; Т. 36. М., 1974.  
С. 4, 79, 94; Т. 45. М., 1975. С. 302, 303; Протоколы çаседаний Совета Íародных комиссаров 
РСФСР. Íояáрь 1917 — март 1918 ãã. М., 2006. С. 62.

18 См.: Гражданская война и военная интервенöия в СССР. Энöиклопедия. М., 1983. С. 7; 
Гражданская война в СССР. В 2 т. / Под оáщ. ред. Í.Í. Аçовöева. Т. 1. М., 1980. С. 9.
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февраля 1918 ã., что естественно «для всякой политической партии, достиãаю-
щей ãосподства в оáстановке острой и наиáолее ожесточённой áорьáы»19. Более 
тоãо, вопреки своим оáычным çаявлениям о том, что раçвяçали Гражданскую 
войну áелоãвардейöы, калединöы, кадеты, áуржуаçия, интервенты и т.п., на 
III Всероссийском съеçде Советов и на VII съеçде РКП(á) опьянённый триум-
фом и выступавший «перед своими» Ленин пуáлично проãоворился, что начали 
Гражданскую войну áольшевики в октяáре 1917 ã.20 Чтоáы не привлекать вни-
мания к невиданной волне крестьянских восстаний 1921—1922 ãã. и отсутствию 
(кроме японöев на Дальнем Востоке) интервентов, которым стали приписывать 
решающую роль в раçжиãании Гражданской войны, её çавершением офиöиаль-
но считали раçãром армии П.Í. Вранãеля в Крыму в нояáре 1920 ã. 

Советскую офиöиальную датировку рассматриваемой войны раçделяли в 
öелом и áольшинство иностранных авторов21. Правда, мноãие иç них её окон-
чание «продляли» до весны 1921 ã., а в последнее время — до 1922 ã. и далее22. 
Среди современных отечественных историков традиöионные рамки 1918— 
1920 ãã. несколько подрастеряли популярность, но ещё сохраняют сторон-
ников. В öелом же в трактовке хронолоãии Гражданской войны в настоящее 
время наáлюдается полнейший раçноáой23. Íекоторые авторы (В.È. Голдин,  
А.В. Посадский и др.) откаçываются наçывать дату начала войны и ãоворят о 
стадиях «вполçания» в неё или о постепенности нарастания насилия24. Между 
тем эта проáлема давно и по праву считается «одной иç важнейших для по-
нимания сущности и осоáенности Гражданской войны»25. Понемноãу растёт 
число тех, кто считает Îктяáрь 1917 ã. началом Гражданской войны (А.В. Га- 
нин, Г.З. Èоффе, С.Í. Полторак, Д. Рэйли, В.Ж. Цветков и др.). В мень-
шей степени это относится к Февралю 1917 ã. (Ю.А. Поляков, В.В. Шелохаев,  
В.È. Шишкин и др.). 

Сроки çавершения Гражданской войны в последнее время выçывают мень-
ше споров. Хотя çдесь ещё фиãурирует 1920 ã., всё чаще появляется 1922 ã., а 
в последнее время проскальçывает и 1923 ã. В öелом в отечественной, а от-
части и в çаруáежной историоãрафии постепенно укрепляются поçиöии да-
тировки 1917—1922 ãã. Îднако продолжающаяся раçноãолосиöа, немыслимое 
количество конöепöий, точек çрения и их оттенков, всевоçможных определе-
ний Гражданской войны (фронтовая, широкомасштаáная, в широком смысле, 
эшелонная, локальная, очаãовая и т.п.), а ãлавное, острый дефиöит верифиöи-
руемых критериев и арãументов, çапутывают проáлему периодиçаöии, и, сле-

19 Ленин В.И. ПСС. Т. 36. С. 127, 128.
20 См.: Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 268; Т. 36. С. 4.
21 Бровкин В.Н. Россия в ãражданской войне: власть и оáщественные силы // Вопросы истории. 

1994. № 5. С. 25.
22 См.: Figes O.A. People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891—1924. N.Y., 1998; Holquist P. 

Making War, Forging Revolution: Russia’s continuum of crisis, 1914—1921. Cambridge (Mass.), 2002; 
Raleigh D. Experiencing Russia’s Civil War: Politics, Society and Revolutionary Culture in Saratov, 1917—
1922. Princeton, 2002; Smele J.D. The Russian Revolution and Civil War: 1918—1921. L.; N.Y., 2003; 
Raleigh D. The Russian civil war, 1917—1922 // The Cambridge History of Russia. Vol. III. The Twentieth 
Century / Ed. by R.G. Suny. Cambridge, 2006; Smele J.D. The Russian Civil Wars, 1916—1926: Ten Years 
that Shook the World. L.; N.Y., 2016.

23 См.: Голдин В.И. Россия в ãражданской войне… С. 67—70; Гражданская война в России: 
вçãляд череç 100 лет. Проáлемы истории и историоãрафии / Îтв.ред. В.В. Калашников. СПá., 2018. 
С. 187.

24 См.: Гражданская война в России: вçãляд череç 100 лет… С. 26, 86, 149.
25 Поляков Ю.А. Гражданская война в России… С. 33. 
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довательно, — интерпретаöию сути и осоáенностей рассматриваемой войны. 
Поскольку ещё áольше усложнить ситуаöию трудно, рискну выскаçать свои 
сооáражения.

После тоãо как жаркие идеолоãиçированные áаталии вокруã революöии 
1917 ã. и Гражданской войны сами стали достоянием истории, непосредствен-
ная свяçь между этими соáытиями представляется совершенно очевидной.  
(Îáвинять в начале войны «áелоãвардейöев», пытавшихся как-то сопротив-
ляться вооружённым уçурпаторам власти и творöам массовоãо насилия, — всё 
равно что осуждать çа рукоприкладство человека, пытающеãося отáиваться от 
вломившеãося в еãо дом áандита.) «Èнтервенöия» — на окраинах страны и 
в оãраниченном виде — началась спустя четыре месяöа после Îктяáрьскоãо 
переворота, а в масштаáном — череç ãод с лишним. В какой-то мере Граж-
данская война áыла свяçана с Первой мировой войной, а также с некоторыми 
отечественными традиöиями (деспотическими, оáщинными, áунтарскими и 
т.д.) и неçавершённой модерниçаöией öарской России. Все эти факторы, на-
ряду с áольшевистской партией и «марксистско-ленинской» идеолоãией, при-
çывавшей к кардинальной и насильственной переделке всеãо человеческоãо 
сооáщества, определили основное содержание и спеöифику рассматриваемоãо 
феномена.

Гражданская война явилась çавершающим и решающим этапом Великой 
российской революöии, начавшейся в феврале 1917 ã. и продолжавшейся до 
октяáря 1922 ã. Íепосредственно войну открыл áольшевистский переворот в 
Петроãраде 24 октяáря 1917 ã. 

Ещё в феврале и июле 1917 ã. в столиöе наáлюдались отдельные вспышки 
вооружённой áорьáы, но не áолее тоãо. После Февральской революöии по всей 
стране реçко ускорилось накопление «ãорючеãо материала» для Гражданской 
войны. Последняя становилась всё áолее вероятной (на март 1917 ã. можно 
оöенить такую вероятность приáлиçительно в 60%), но вряд ли неиçáежной. 
Для власти существовала масса в той или иной мере допустимых шаãов: от-
каç от наступления на фронте в июне тоãо же ãода; çапрет и действительные 
преследования после июльскоãо восстания áольшевистской партии, недопу-
щение освоáождения Л.Д. Троöкоãо и друãих арестованных вождей; арест Ле-
нина; предотвращение выступления Л.Г. Корнилова; соçдание однородноãо 
демократическоãо правительства (на Демократическом совещании для этоãо 
не хватило нескольких ãолосов26); откаç от переноса и áолее ранний соçыв 
II съеçда Советов раáочих и солдатских депутатов, Учредительноãо соáрания 
и т.д. Îдна-две меры иç этоãо, далеко не полноãо списка (которые треáовали 
ãлавным оáраçом çдравоãо смысла и политической воли), в условиях крайнеãо 
истощения Германии и приáлижавшеãося çавершения Первой мировой войны, 
моãли áы предотвратить, а по меньшей мере, отсрочить Гражданскую войну, 
причём, существенно иçменив при этом её характер и масштаáы. «Перехват» 
Временным правительством или друãим властным орãаном до Îктяáрьскоãо 
переворота люáоãо иç двух ключевых решений áольшевиков — о çемле и демо-
áилиçаöии армии — превратил áы их переворот в локальный и лишил áы еãо 
шансов на поáеду. Таким оáраçом, наçывать Февральскую революöию началом 
Гражданской войны можно лишь с явной натяжкой, суãуáо в метафиçическом 

26 См.: Ненароков А. Упущенная воçможность единения демократических сил при решении 
вопроса о власти. Авãуст — первая декада октяáря // Меньшевики в 1917 ã. В 3 т. / Под оáщ. ред. 
З. Галили, А. Íенарокова, Л. Хеймсона. Т. 3. М., 1996.



31

смысле, в каком, например, причину смерти человека следует усматривать в 
еãо рождении.

С 24 октяáря 1917 ã., вопреки стереотипам о «триумфальном шествии со-
ветской власти», военные действия в раçных ãородах, реãионах страны шли 
практически непрерывно: в Петроãраде и еãо окрестностях, в Москве, Смо-
ленске, Воронеже, на Дону, Южном Урале, Куáани и Тереке, в Каçани, Сара-
тове, Буãульме, Соликамске, под Белãородом и Îáоянью, в Крыму, Винниöе, 
Киеве, Ровно, Чуãуеве, Îдессе, в Екатеринославской, Минской, Витеáской и 
Моãилёвской ãуáерниях, в Èркутске, Îмске, Заáайкалье, Блаãовещенске, Да-
ãестане, Ташкенте, Коканде, Самарканде и т.д. Íесмотря на относительную 
малочисленность непосредственных участников сражений, совокупное их ко-
личество, даже по консервативным ориентировочным оöенкам, существенно 
превышало 200 тыс. человек. В феврале—марте 1917 ã. оáщее число поãиáших 
насчитывало не áолее 400, а в июле — 60 человек. В ходе Îктяáрьскоãо перево-
рота, по приáлиçительным оöенкам, áыли уáиты в áоях и в реçультате террора:  
в Петроãраде (вместе с восстанием юнкеров) — áолее 200, Москве — áолее  
1 тыс., Èркутске — 1 тыс., Киеве — áолее 2 тыс., Крыму — не менее 1,2 тыс., 
Астрахани — áолее 300 человек и т.д. В итоãе число жертв уже в первые меся-
öы советской власти на два порядка превысило весь послефевральский период. 
Поскольку подавляющая часть населения устала от войны, не хотела «воевать 
çа Керенскоãо» и приветствовала экспроприаöию «áуржуев», помещиков и де-
моáилиçаöию армии, «контрреволюöия» не имела массовой áаçы. По числен-
ности áольшевистские силы мноãократно превосходили своих противников. 
По имеющимся, воçможно, çавышенным данным, в октяáре 1917 ã. в Красной 
ãвардии уже состояли примерно 180 тыс., а к маю 1918 ã. — 460 тыс. человек. 
До января 1918 ã. лишь иç Петроãрада в составе матросских отрядов áыли 
посланы до 40 тыс. человек (половина Балтфлота), а солдат, сражавшихся çа 
áольшевиков, áыло существенно áольше27. 

До мая 1918 ã. Гражданская война в России áыла преимущественно оча-
ãовой, локальной. Îднако ещё до восстания Чехословаöкоãо корпуса она на-
чала приоáретать массовый характер. Под влиянием репрессивной политики и 
реçкоãо ухудшения экономическоãо положения население стало подниматься 
против áольшевиков. В Советской России всё чаще вспыхивали массовые вол-
нения и восстания. В апреле 1918 ã. в реçультате восстания каçаков в районе 
Íовочеркасска начала формироваться Донская армия, в середине мае она до-
стиãла 17 тыс. человек. Доáровольческая армия, несмотря на непрерывные áои 
и оãромные потери, к конöу апреля увеличилась до 5 тыс. С конöа мая 1918 ã. 
Гражданская война оáрела ãлоáальный характер и крайнюю ожесточённость. 
Большевики смоãли компенсировать сужение своей соöиальной поддержки çа 
счёт колоссальноãо ãосаппарата. Белые так и не сформулировали привлека-
тельных для масс лоçунãов (çа исключением раçве что П.Í. Вранãеля), не оáре-
ли устойчивой массовой áаçы и не соçдали эффективноãо ãосаппарата. Перевес 
сил красных в относительном плане сократился, но оставался кратным. Вопре-
ки прежним стереотипам, немеöко-австрийское вторжение áыло свяçано ãлав-
ным оáраçом с продолжавшейся мировой войной. Îно несло потенöиальную 
уãроçу áольшевикам, сократило советскую территорию, но в итоãе спосоáство-
вало стаáилиçаöии оставшейся. Èнтервенöия Антанты окаçалась çапоçдалой, 

27 См.: Конев А.М. Красная Гвардия на çащите Îктяáря. Èçд. 2, доп. М., 1989. С. 264, 271; 
Великая Îктяáрьская соöиалистическая революöия. Энöиклопедия. М., 1987. С. 288.
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нерешительной, нескоординированной и кратковременной (кроме Дальнеãо 
Востока). Количество «интернаöионалистов» в Красной армии превосходило 
численность интервентов (250—300 тыс. против 202 тыс.)28. Поддержка стра-
нами Соãласия áелых áыла оãраниченной, но в какой-то мере спосоáствовала 
дискредитаöии последних в ãлаçах населения. В то же время в Европе раçвер-
нулось движение солидарности с Советской Россией. 

В нояáре 1920 ã. широкомасштаáная Гражданская война ещё не çаверши-
лась. Продолжались военные действия в Закавкаçье. В феврале 1921 ã. они 
реçко активиçировались, Красная армия воевала против 50-тысячной армии 
ãруçинских меньшевиков и 12-тысячных соединений армянских дашнаков.  
Советскую Россию во второй половине 1920 — начале 1921 ãã. накрыла волна 
áеспреöедентных по массовости восстаний. Только в каждом иç трёх крупней-
ших повстанческих очаãов (Тамáовском, Западно-Сиáирском и Южно-Укра-
инском) крестьянские армии превосходили или áыли сопоставимы с армией 
Вранãеля по численности (41 тыс. на начало нояáря), хотя и уступали ей по 
вооружению. В Перекопско-Чонãарской операöии потери у красных, по неко-
торым данным, составили уáитыми и ранеными 10 тыс. человек; çа всё вре-
мя существования Южноãо фронта (авãуст—декаáрь 1920 ã.) еãо áеçвоçвратные 
потери составили 16,2 тыс. человек. В 1921—1922 ãã. в áоевых действиях в За-
кавкаçье áеçвоçвратные потери Красной армии достиãли 11,7 тыс., а в áорьáе 
с мноãочисленными восстаниями в Европейской России, Сиáири, Туркестане 
и на Украине — превысили 46,7 тыс. человек29. Îãромную долю этих потерь 
составляли деçертиры, мноãие иç которых переходили на сторону повстанöев. 
В те же ãоды шли военные действия и на Дальнем Востоке. В ходе них армии 
РСФСР и ДВР потеряли 237,9 тыс. человек, — это 1/5 часть всех áеçвоçвратных 
потерь РРКА с 1918 по 1922 ã. (1 212,8 тыс., а по новым, но, как представляет-
ся, çаниженным подсчётам, — 980,8 тыс. человек30). Íе включать 1921—1922 ãã. 
в период Гражданской войны невоçможно.

Раçумеется, раçãром последней реãулярной áелой армии на европейской 
территории России имел существенное военно-политическое çначение. Îднако 
áолее важным руáежом стал март 1921 ã. После неãо Гражданская война вновь 
стала превращаться в преимущественно локальную, очаãовую, хотя и ãораçдо 
áолее широкую  по числу участников, чем в октяáре 1917 ã. — апреле 1918 ã. 
Это áыло свяçано с рядом факторов. Во-первых, с решениями Х съеçда РКП(á) 
о продналоãе, соçдавшими политические воçможности для áорьáы с практи-
чески повсеместными, неáывалыми крестьянскими восстаниями, ãроçившими 
опрокинуть áольшевистский режим. Во-вторых, с подавлением Кронштадт-
скоãо восстания. В нём участвовали до 27 тыс. матросов и солдат, оно непо-
средственно уãрожало северной столиöе и моãло выçвать «öепную реакöию» в 
стране. Кроме тоãо, в марте—апреле 1921 ã. удалось достичь перелома в áорьáе 
с крупнейшими восстаниями в Сиáири, на Украине, в Армении, Средней Аçии 
и др. Íаконеö, в марте çавершились военные действия в Груçии (в Армении 
они çакончились в июле 1921 ã.). 

28 Численность интервентов укаçана к февралю 1919 ã. См.: Гражданская война и военная 
интервенöия в СССР. Энöиклопедия. С. 235; Поляков Ю.А. Антисоветская интервенöия и её крах. 
1917—1922. М., 1987. С. 53, 54.

29 Подсчитано по: Россия и СССР в войнах и конфликтах ХХ в. Статистическое исследование. 
М., 2001. С. 122, 124, 143.

30 Там же. С. 113, 114, 147, 149.
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В öелом Гражданская война продолжалась до октяáря 1922 ã. В отдельных 
реãионах Сиáири, Кавкаçа она çатянулась до второй половины 1920-х ãã., в 
Средней Аçии — до начала 1930-х ãã. (Считать çавершающим руáежом этой 
войны раçãром 0,8-тысячноãо отряда А.Í. Пепеляева в 1923 ã. можно только иç 
стремления к ориãинальности; в том ãоду ещё воевали 15 тыс. áасмачей31, Тур-
кестанский фронт существовал до июня 1926 ã.) Вопреки деклараöиям áольше-
виков, Гражданская война в России, в отличие, например, от США, не çавер-
шилась «ãражданским миром», и отдельные её элементы, своеãо рода конвуль-
сии проявлялись по стране в ãоды коллективиçаöии и Второй мировой войны. 

Масштаáы и продолжительность фаçы вооружённоãо противоáорства со-
ставляли немаловажную осоáенность Великой российской революöии, в срав-
нении с áольшинством революöий на Западе. Более длительной эта фаçа ока-
çалась раçве что в Íидерландах (1566—1609) и США (1776—1789)32, ãде доми-
нировали наöионально-освоáодительные мотивы, и военные действия велись 
против друãих стран. Даже в Великой франöуçской революöии не áыло клас-
сической, чётко оáоçначенной ãражданской войны, охватывавшей всю страну.

Главным оáраçом лишь в революöиях в Латинской Америке (прежде всеãо 
1808—1826 ãã.33), некоторых аçиатских и африканских странах роль военноãо 
фактора áыла ещё выше, а ãражданские войны — çачастую в форме масштаá-
ной партиçанской áорьáы — длились десятилетиями. Это оáъяснялось осо-
áой лоãикой раçвития «восточных» революöий. Как подметил С. Хантинãтон, 
«çападные» революöии сначала поáеждали в столиöе, а çатем подчиняли сеáе 
сельские районы. Захват власти в них осуществлялся сравнительно леãко, и по-
сле этоãо начиналась ãражданская война. В революöиях на Востоке, напротив, 
ãлавные сражения ãражданской войны происходили перед çахватом столиöы. 
Такие революöии, как правило, начинались с периферии, установления кон-
троля над удалёнными районами и приводили к длительному периоду «двоев-
ластия». Постепенно с помощью пропаãанды и террора революöионеры çаво-
ёвывали поддержку крестьян, расширяли подвластную территорию, переходи-
ли от террористических вылаçок к партиçанской войне, çатем к реãулярным 
военным действиям и в итоãе çахватывали столиöу34. Китайской компартии 
потреáовалось для этоãо 23 ãода ãражданской войны (1927—1950 ãã.; нередко её 
делят на две войны: 1927—1937 и 1945—1950 ãã.), причём массовое истреáление 
населения продолжилось и после нее. В ходе кампании «áорьáы с внутренней 
контрреволюöией», раçвернутой с октяáря 1950 ã., уже к конöу 1951 ã. и только 
по офиöиальным данным, áыли уничтожены 2 млн человек35. 

31 Зевелев А.И., Поляков Ю.А., Чугунов А.И. Басмачество: воçникновение, сущность, крах. М., 
1981. С. 127.

32 В отечественной и çаруáежной историоãрафии эти соáытия датируются по-раçному и не 
всеãда приçнаются революöиями. 

33 В советской историоãрафии она именовалась «Îсвоáодительная война» или «Война çа не-
çависимость» 1810—1826 ãã. Хотя некоторые авторы приçнавали её «своеоáраçной áуржуаçно-де-
мократической революöией», как правило, отмечалось, что она «оáладала чертами áуржуаçной 
революöии», но не сумела «подняться до решения ãлавных соöиальных проáлем». См.: Коваль Б.И. 
Латинская Америка: революöия и современность. М., 1981. С. 10; Èстория Латинской Америки. 
Доколумáова эпоха — 70-е ãã. XIX в. М., 1991. С. 201. «Войной çа неçависимость» или 
«Îсвоáодительной войной» наçывают данный период и áольшинство современных отечественных 
историков.

34 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся оáществах. М., 2004. С. 270—278.
35 Порой çавершение ãражданской войны в Китае датируют 1949 ã. (Èстория Китая / Под ред. 

А.В. Мелекситова. Èçд. 2. М., 2002. С. 620).
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Самой короткой стала ãражданская война в Германии (с января по май, в 
отдельных реãионах — по июль 1919 ã.; в ходе неё поãиáли тысячи человек36), 
а также в Параãвае в 1947 ã. (çа полãода она унесла 2,5 тыс. жиçней). Самой 
продолжительной явилась ãражданская война в Бирме — с некоторыми пере-
рывами она тянулась 64(!) ãода (1948—2012)37. Гражданская война в Колумáии 
с перерывами длится, по меньшей мере, с 1964 ã. и, несмотря на успехи миро-
творческоãо проöесса, ещё не вполне çавершилась38. 

В этой парадиãме Великая российская революöия, а отсюда и Граждан-
ская война в áаçовых параметрах скорее относились к «çападному» типу.  
У нас война началась с çахвата Петроãрада, çатем пошла в реãионы, дерев-
ню, а в итоãе послужила çавершающим революöию этапом. Это походило на 
Запад, но частично: в Анãлии (1640—1653) и во Франöии (1789—1799) ãраж-
данские войны áыли «внутри» революöий. В российской  Гражданской войне 
проявилась оãромная (еще áолее çначительная, чем во Франöуçской револю-
öии и отчасти напоминавшая Восток) роль крестьянства. Îднако при этом 
исход войны в России, как и в ãражданских войнах на Западе, решали ãорода, 
а точнее, крупнейшие торãово-промышленные öентры и осоáенно столиöы39. 
Российская Гражданская война, в отличие от áольшинства «восточных» ãраж-
данских войн и от Великой франöуçской революöии, почти не áыла свяçана с 
наöионально-освоáодительной áорьáой «ãосударствооáраçующей» наöии и не 
характериçовалась всплеском «великодержавноãо» наöионалиçма, а отсюда — 
патриотиçма (раçве что кроме Советско-польской войны в 1920 ã.). В отличие 
от ãражданских войн в Анãлии и во Франöии, в российской не стоял непосред-
ственно вопрос реставраöии монархии. В противоположность анãлийскому и 
подоáно франöуçскому королю, русский öарь не воçãлавил контрреволюöию. 
Более тоãо, он не последовал примеру оáоих королей и всерьёç даже не пытал-
ся áежать иç-под ареста.

В российских соáытиях 1917—1922 ãã. во множестве присутствовали и 
«восточные» элементы: восьмимесячный период двоевластия (правда, предва-
рявший Гражданскую войну); повышенная роль крестьянства и — что важно 
отметить — офиöерства (в орãаниçаöии и руководстве контрреволюöией). В ка-
кой-то мере это компенсировало слаáость и политическую апатию áуржуаçии 
(также характерную для латиноамериканских, аçиатских и африканских стран). 
Последнее, в свою очередь, предопределило слаáость лиáералов и недостаток 
«политическоãо оáеспечения» Белоãо движения, еãо тотальную «воениçаöию», 
çатруднившую оáретение массовой áаçы. 

Роль иностранной интервенöии окаçалась в России далеко не такой, как 
иçоáражала советская историоãрафия, но всё же существенной. Îна, как и во 
мноãих странах Востока, спосоáствовала ãлоáалиçаöии Гражданской войны и 

36 По мнению некоторых авторов, в ходе этой войны áыли çаложены основы Веймарской 
респуáлики. См., например: Хаффнер С. Революöия в Германии 1918/19 ãã. Как это áыло в дей-
ствительности? М., 1983. С. 164.

37 См., например: Васильев В.Ф. Èстория Мьянмы/Бирмы. ХХ век. М., 2009. С. 263—266, 352.
38 Помимо партиçанскоãо характера данных войн аномальная, даже для «Востока», их про-

должительность оáъяснялась остротой политических, соöиальных, наöиональных (осоáенно для 
Бирмы) противоречий и тем, что çдесь они переплетались с интересами мощных, интернаöиона-
лиçированных наркокартелей. Эти и прилеãавшие к ним страны являлись крупнейшими проиçво-
дителями опиумноãо мака и коки. Скаçывался и ãорно-лесистый рельеф, преоáладавший в этих 
странах, и давние (с 1920—1930-х ãã. в Колумáии и со Второй мировой войны — в Бирме) традиöии 
партиçанской áорьáы.

39 Ленин В.И. ПСС. Т. 40. М., 1974. С. 6, 7.
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радикалиçаöии самой революöии. В отличие от áольшинства иç таких стран, ин-
тервенöия в России áыла «мноãонаöиональной». В öелом, она окаçала меньшее 
влияние на нашу Гражданскую войну, чем на Великую франöуçскую револю-
öию, ãражданскую войну в Китае, а тем áолее в Юãославии, Корее и Вьетнаме. 
В иçвестном смысле по влиянию интервенöии российскую революöию мож-
но сопоставить с революöией и ãражданской войной (1910—1917) в Мексике.  
Более тоãо, там вышеукаçанным соáытиям предшествовала революöия 1854—
1860 ãã. (включавшая трёхлетнюю ãражданскую войну)40, а в нашей стране 
Великой революöии и Гражданской войне предшествовала революöия 1905— 
1907 ãã., ãде наáлюдались мноãочисленные вспышки ãражданской войны.

Важнейшими осоáенностями Гражданской войны в России стали: неáыва-
лая роль партий, ãосаппарата, включая спеöслужáы новоãо типа, широкое рас-
пространение соöиалистических и осоáенно коммунистической идеолоãий. Всё 
это спосоáствовало радикальным соöиальным экспериментам, направленным 
на соçдание принöипиально новоãо строя и уничтожение öелых классов и со-
öиальных ãрупп, а отсюда — неáывалому кровопролитию. При этом, в отличие 
от европейских революöий, «наша» не çавершилась «термидором». Поáедив-
шие в Гражданской войне радикалы-áольшевики остались у власти. Во второй 
половине ХХ в. эти черты в той или иной мере повторились в революöионном 
движении в öелом ряде стран Аçии и Латинской Америки. 

Российская Гражданская война áыла тесно свяçана с Первой мировой вой- 
ной, которая çатруднила иностранное вмешательство в русские дела, придала 
вооружённому противостоянию неáывалый масштаá и ожесточённость. Воç-
вращавшиеся с фронта солдаты стали одной иç важнейших опор áольшевист-
ской власти. Милитариçаöия оáщества; оãромные çапасы вооружений на руках 
у населения, а также на складах и в портах (в основном доставшихся áоль-
шевикам); военный опыт миллионов людей и крайнее ожесточение нравов; 
иçменение состава офиöерскоãо корпуса, — эти и друãие оáстоятельства, по-
рождённые Первой мировой, во мноãом определили спеöифику отечественной 
Гражданской войны. Лишь отчасти схожие факторы проявились в ãражданских 
войнах в Китае, Юãославии, Польше (1944—1948) и друãих странах в ходе и 
после Второй мировой войны. 

Решающую роль в рассматриваемой войне иãрали реãулярные армии и 
масштаáные сражения, в противоположность преимущественно партиçанской, 
террористической тактике ãражданских войн ряда латиноамериканских и аçи-
атских стран. Это роднило российскую Гражданскую войну с северо-амери-
канской (1861—1865). Сходство çаключалось и в явной диспропорöионально-
сти населения, экономическоãо потенöиала у воевавших сторон (в основном 
сосредоточенных у Севера и у красных), в важной роли индустрии и желеçных 
дороã и в оãромных потерях. Вместе с тем в российской войне присутствовала 
иностранная интервенöия, áольшее çначение имела конниöа; реже практико-
вались характерные для американской войны окапывания, поçиöионные áои 
и осады; меньшую роль иãрал морской театр военных действий, менее распро-
странены áыли и выáоры командиров в реãулярных частях.

Пятилетняя Гражданская война в России окаçалась одной иç самых крово-
пролитных. Лишь в ходе восстания тайпинов 1850—1864 ãã. (фактически ãраж-
данской войны) поãиáло áольше людей, — по приáлиçительным оöенкам, до 

40 Èстория Латинской Америки. Доколумáова эпоха… С. 229, 230.
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15—20 млн41. В России в 1917—1922 ãã., по подсчётам Ю.А. Полякова, насе-
ление уменьшилось на 13 млн человек, иç которых до 2 млн эмиãрировали, а 
11 млн поãиáли. Îт 140,6-миллионоãо населения страны (с учётом Бухары и 
Хивы, на начало 1920 ã.) это 9,2%. Стоит напомнить, что áеçвоçвратные потери 
всех 38 стран, офиöиально участвовавших в Первой мировой войне, которая 
считалась невиданной в истории «мясоруáкой», áыли меньше — 10 млн чело-
век. В ходе двух ãражданских войн в Китае в 1927—1950 ãã., по суãуáо приáли-
çительным, ненадёжным оöенкам, поãиáли 10—13 млн человек. Это сопостави-
мо с Россией, но население в Китае в 1927 ã. (484 млн человек) áыло в 3,4 раçа 
áольше, и доля поãиáших составляла 2,7%. В ходе ãражданской войны в США 
1861—1865 ãã. поãиáли до 650 тыс. человек иç 36,6-миллионноãо населения (не 
считая индейöев), т.е. 1,8%. (таких потерь у страны не áыло çа всю её историю, 
включая две мировые войны). Эта доля áлиçка к потерям населения в ãраждан-
ской войне в Èспании 1936—1939 ãã. Там поãиáло от 270 до 450 тыс. человек42 
или 1,1—1.8% от 24,6-миллионноãо испанскоãо населения (на 1935 ã.). В ходе 
непродолжительной, далеко не повсеместной, но крайне свирепой ãраждан-
ской войны 1793—1794 ãã. Франöия потеряла до 250 тыс. человек или 0,9% 
28-милллионноãо населения. Почти такие же относительные потери окаçались 
и в çаáытой теперь ãражданской войне в Èспании 1820—1823 ãã. — примерно 
100 тыс. человек иç 12,2 млн жителей или 0,8%.

Вышеприведенные сопоставления покаçывают не только несомненную са-
моáытность российской Гражданской войны, но и её оáщие черты, свяçь с 
некоторыми тенденöиями революöионноãо движения на Западе, в Латинской 
Америке и на Востоке. Это подраçумевает, что революöия и Гражданская война 
в России áыли выçваны не только спеöификой предшествовавшеãо раçвития 
страны и Первой мировой войной, но в какой-то мере и определённой лоãи-
кой модерниçаöии, раçвития политическоãо проöесса в мире, преломившейся 
сквоçь приçму отечественных условий. «Случай России, при всей еãо уникаль-
ности… является лоãичным (хотя и крайним) следствием долãой революöион-
ной традиöии всей европейской öивилиçаöии», — писал М. Малиа43. Можно 
лишь доáавить, что не только европейской.

Раçумеется, нельçя отрывать ãражданскую войну от традиöий страны.  
С этих поçиöий неáеçынтересно сопоставить её с крестьянскими войнами, ко-
торые ещё с советских времён некоторые историки считают раçновидностью 
ãражданских44. Представляется, что наряду с релиãиоçными войнами их мож-
но наçвать спеöифическим, присущим традиöионному оáществу вариантом 
ãражданских войн. Крестьянские войны также характериçовались вооружён-
ной áорьáой çа власть; участием раçнооáраçных соöиальных и наöиональных 
ãрупп (при доминировании крестьянства), формированием противостоявших 
друã друãу лаãерей, соçданием своих властных структур и повстанческих армий; 
стремлением последних идти от окраин к öентру, к столиöе. Вопрос оá идеоло-
ãии и политической проãрамме крестьян остался дискуссионным. Так же, как и 
в ходе ãражданских войн, релиãиоçные мотивы в отечественных крестьянских 
войнах не являлись основными; ãлавным противникам в них (в отличие от ряда 

41 Èстория Китая. С. 322.
42 Волкова Г.И. Дементьев А.В. Политическая история Èспании ХХ в. М., 2005. С. 65; Дани- 

лов С.Ю. Гражданская война в Èспании (1936—1939). М., 2004. С. 295.
43 Малиа М. Локомотивы истории... С. 5.
44 См., например: Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв.: проáлемы, поиски, решения. 

М., 1974. С. 10, 31—33, 36, 40.
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таких же войн на Западе) не áыли в öелом свойственны компромиссы, переãо-
воры с властями и феодалами по поводу каких-то уступок. Вместе с тем, в от-
личие от крестьянских войн, начинавшихся на периферии, Гражданскую войну 
в России открыла вооружённая áорьáа в столиöе; она охватила всю страну, а не 
отдельные реãионы; она продолжалась дольше и принесла çначительные  поте-
ри. Гражданская война áыла лишена феномена самоçванства, монархический 
фактор уже не являлся ãлавенствующим; каçаки иãрали в ней повышенную, 
но не лидирующую роль. Гораçдо áульшее çначение имели новые соöиаль-
ные ãруппы, появились новые факторы: иностранной интервенöии; массовой 
пропаãанды, индустрии и современных коммуникаöий — желеçных дороã, па-
роходов и т.д. Èтоãом войны стали соçдание новоãо политическоãо режима, 
существенное иçменение соöиальной структуры и отношений соáственности 
в стране.

Для России революöия 1917 ã. — самое важное соáытие («по модулю», по 
прямому и косвенному влиянию на историю страны) по меньшей мере çа по-
следние 160 лет. Её характер и итоãи во мноãом определила и «конкретиçирова-
ла» Гражданская война 1917—1922 ãã. Îна наложила неиçãладимый отпечаток 
на áольшевиçм и все оáщество. Ценой невиданных жертв, раçорения страны 
и её архаиçаöии война проиçвела на свет и леãитимиçировала новую систему 
власти, а в öелом — фундамент оáщественной модели, представлявшейся тоãда 
альтернативной капиталиçму формой раçвития. 


