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Февральско-мартовская революция 1917 г.

  

События 1917 г. в последнее время принято рассматривать как единый  революционный
процесс, начавшийся свержением самодержавия в  феврале-марте и завершившийся
захватом власти большевиками в октябре.  Рассмотрим основные этапы этого процесса.
 Можно выделить ряд  причин, вызвавших революционные события февраля 1917 г.:
“революция в  умах”, начавшаяся в 1905 г. и приведшая к оформлению в России 
либерального и революционного оппозиционных течений; падение авторитета 
самодержавной власти, вызванное неудачным ведением войны; нерешенность 
аграрного вопроса; ужесточение дисциплины на фабриках и заводах.
 Это общие причины. Были и более конкретные, связанные с положением в  Петрограде,
где и развернулись основные события: перебои в снабжении  продовольствием,
отсутствие императора в столице, приостановление  деятельности Государственной
думы, нежелание солдат Петроградского  гарнизона идти на фронт.
 Непосредственным поводом к началу  беспорядков в Петрограде стало увольнение с
Путиловского завода около  тысячи рабочих. 23 февраля (по старому стилю) состоялась
крупная  демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню, которая
прошла  под лозунгами “Хлеба!”, “Долой войну!”, “Долой самодержавие!”. С этого  дня
демонстрации и митинги в столице стали постоянным явлением. Власти  не придавали
им особого значения. Николай II 25 февраля прислал из  ставки телеграмму с
требованием “прекратить беспорядки”. Однако солдаты  Петроградского гарнизона,
выставленные в заслоны в центре города, не  выполнили приказ разогнать толпу. 27
февраля начались бунты в казармах и  братания солдат с демонстрантами. В этот же
день было объявлено о  переходе власти к Временному комитету Государственной
думы, который 2  марта образовал Временное правительство во главе с князем ГЕ.
Львовым.  Параллельно в левом крыле Таврического дворца представителями рабочих и
 солдат был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов  (СРСД),
избравший свой Исполком. В ночь со 2 на 3 марта Николай II  отрекся от престола в
пользу своего брата Михаила, который отложил  окончательное решение вопроса о
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власти до созыва Учредительного  собрания. Монархия в России пала - это основной
итог Февральской  революции.
 Революционные события носили стихийный характер, так  как движение рабочих и
солдат было полной неожиданностью и для властей, и  для представителей всех
революционных организаций. Быстро оценив  ситуацию, либералы и революционеры,
имея в лице самодержавия общего  противника, в феврале 1917 г. действовали
совместно. Это обеспечило  успех переворота. Но главной причиной победы революции
и отречения  Николая II от престола стала позиция вооруженных сил. Солдаты
гарнизона  отказались выполнить приказ о подавлении бунта, а штабные генералы и 
командующие фронтами рекомендовали Николаю отречься от власти,  сославшись на
отсутствие в 15-миллионной армии верных правительству  частей.

  

 

  

  

 

  

От Февраля к Октябрю 1917 г.

  

В политической сфере власть перешла к образованному Думой Временному 
правительству, срок полномочий которого должен был истечь после созыва 
Учредительного собрания. Временное правительство ставило перед собой  следующие
задачи: обеспечить внутренний порядок в стране, продолжать  войну до победы,
организовать выборы в Учредительное собрание, которое  должно было решить
аграрные проблемы, вопросы политического устройства,  принять резолюцию о выходе
из войны. Как уже отмечалось, “энергией  революционного народа” был образован еще
один орган власти - Совет  рабочих и солдатских депутатов. Представители от фабрик и
воинских  частей в Исполкоме Совета постепенно были вытеснены профессиональными 
политиками, в основном меньшевиками и эсерами. Представители этих  партий, не желая
брать на себя ответственность, первоначально отказались  войти в состав Временного
правительства и заняли по отношению к нему  позицию условной поддержки. Временное
правительство вынуждено было идти  на компромисс с Исполкомом СРСД, поскольку за
ним стояли широкие массы  петроградских рабочих, а главное - солдаты Петроградского
гарнизона.  Поэтому глава Временного правительства князь Львов называл его “властью
 без силы”, а Советы - “силой без власти”.
 На фронте в это время не  происходило важных стратегических изменений. Комиссары
Временного  правительства призывали солдат защищать завоевания революции от 
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германского империализма. Эта идеология называлась “революционным 
оборонничеством” и какое-то время находила отклик у солдат. Но к весне  во фронтовых
и тыловых воинских частях начался разброд. Падение  дисциплины и дезертирство были
вызваны приближением весеннего сева и  усталостью от окопной жизни. Большую роль
в развале армии сыграл  принятый 1 марта по инициативе Совета Приказ № 1. Согласно
этому  документу солдаты получали те же гражданские права, что и остальное 
население, создавались выборные солдатские комитеты, ограничивавшие  власть
офицеров. Все это снижало боеспособность вооруженных сил.
 Черты анархии проявлялись и в тылу, особенно в провинции. В части  губерний бразды
правления у царской администрации перехватили земства,  комиссары Думы и
Временного правительства. В других областях власть  перешла к стихийно создаваемым
Советам, которые проводили радикальную  политику, вплоть до конфискации и
передела помещичьих земель. На заводах  и фабриках возникали собственные органы
самоуправления - фабзавкомы,  которые осуществляли контроль за администрацией и
явочным порядком  вводили восьмичасовой рабочий день. Началось центробежное
движение на  национальных окраинах. Полной независимости потребовали Польша, 
Финляндия, Латвия и Литва. В целом существовавшая исполнительная  вертикаль
власти была нарушена, что привело к перемещению властных  полномочий из центра в
провинции.
 Стабилизации хозяйственной жизни  мешали многие обстоятельства: продолжение
войны, которая не давала  сосредоточиться на внутренних проблемах; отказ Временного
правительства,  ссылавшегося на отсутствие полномочий, решать самые насущные
вопросы о  земле, мире, форме политического устройства, затягивание выборов в 
Учредительное собрание; деструктивная деятельность радикальных партий, в  первую
очередь большевиков и анархистов, взявших с апреля 1917г. курс  на захват власти и
немедленное введение социализма.
 Среди главных  событий периода с февраля по октябрь 1917 г. нужно выделить
следующие.  Апрельский кризис Временного правительства был вызван опубликованием 
министром иностранных дел П.Н. Милюковым ноты, обращенной к странам  Антанты, в
которой подтверждались обязательства России перед союзниками о  ведении войны до
победного конца. 20-21 апреля в Петрограде прошли  выступления как сторонников
позиции правительства, так и противников  продолжения войны. В ходе столкновений
между участниками альтернативных  демонстраций впервые начали действовать
созданные большевиками отряды  Красной гвардии. Не желая дальнейшего обострения
ситуации, П.Н. Милюков и  военный министр А.И. Гучков подали в отставку. 5 мая было
образовано  новое (первое коалиционное) правительство, в которое вошли
представители  социалистических партий. Князь Львов остался во главе правительства.
 3—24 июня в Петрограде состоялся I съезд Советов рабочих и солдатских  депутатов
(285 эсеров, 248 меньшевиков, 105 большевиков), который  высказался в поддержку
вновь созданного правительства. Во время работы  съезда, 18 июня, в день начала
наступления русской армии в Галиции, в  столице прошла организованная Петросоветом
демонстрация в поддержку  Временного правительства и наступающей армии. Однако
среди демонстрантов  не было единства. Над большевистскими колоннами развевались
антивоенные  и антиправительственные лозунги. 2 июля, когда стало известно о
провале  наступления, а также о том, что Украина объявила о своей 
национально-территориальной автономии, министры-кадеты подали в  отставку, вызвав
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новый правительственный кризис.
 Решив  воспользоваться ситуацией, часть радикально настроенного руководства 
большевиков (Н. Подвойский, Ф. Раскольников и др.) призвали к  немедленному захвату
власти. 3-4 июля их сторонниками были организованы  демонстрации, захвачен
Таврический дворец. С помощью военной силы  правительству удалось навести порядок
в Петрограде. Некоторые  руководители большевиков были арестованы. В.И. Ленин,
отсутствовавший в  городе во время выступлений, перешел на нелегальное положение.
Июльские  события еще больше обострили правительственный кризис: 8 июля Львов 
подал в отставку, и его сменил А.Ф. Керенский, сформировавший новый  состав
правительства, большинство постов в котором заняли социалисты.
 Обстановка как на фронте, так и внутри страны продолжала ухудшаться. В  правых
политических кругах пришли к выводу, что в данной ситуации  “героические решения
может принимать только один человек”. Выбор пал на  генерала Л.Г Корнилова,
назначенного А.Ф. Керенским Верховным  главнокомандующим русской армией. Это
решение было подтверждено на  состоявшемся 12-15 августа в Москве Государственном
совещании, в работе  которого приняли участие 2,5 тыс. представителей от всех слоев
населения  России. С целью наведения порядка в столице 27 августа на Петроград по 
приказу Л.Г. Корнилова был двинут 3-й корпус генерала Крымова. Но из-за 
противодействия, организованного правительством и представителями 
социалистических партий, особенно большевиков, он не дошел до места  назначения.
А.Ф. Керенский, объявив генерала Корнилова изменником, отдал  приказ о его аресте и
30 августа сам занял пост Главнокомандующего (см.  Корниловщина). 1 сентября Россия
была провозглашена республикой, а 25  сентября Керенский сформировал третье
коалиционное правительство.

  

 

  

  

 

  

Захват власти большевиками в октябре 1917 г.

  

К осени 1917 г. сложилась ситуация, когда, по выражению некоторых  политиков,
“власть валялась на улице”. Действительно, после провала  выступления генерала Л.Г.
Корнилова резко упала популярность Временного  правительства, состоявшего из
представителей либеральных кругов и  социалистических партий. Глава правительства
А.Ф. Керенский, объявивший  Корнилова мятежником, потерял всякую поддержку в
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офицерской среде. Левые  силы не могли простить главе правительства приказ о
передаче Л.Г.  Корнилову в июле 1917 г. должности Верховного главнокомандующего. В 
самом стане социалистических партий начались разногласия. Вошедшие в  состав
правительства умеренные социалисты показали, что они не в силах  изменить ситуацию
в стране к лучшему, чем дискредитировали себя в глазах  народа. Обстановка же и в
тылу, и на фронте становилась все более  критической. Угрожающие масштабы
приобрело дезертирство, что позволило  немцам провести ряд успешных боевых
операций. Тыловые части полностью  перестали повиноваться правительству. В деревне
ширилось движение по  самочинному переделу земли. Рабочие организовывали свои
боевые дружины -  Красную Гвардию. Лозунги, взятые на вооружение большевиками:
“Землю -  крестьянам!”, “Фабрики - рабочим!”, “Власть - Советам!”, “Долой войну!”,  -
пользовались все большей популярностью.
 Большевистское  руководство, в первую очередь Ленин, сочли момент весьма удачным
для  захвата власти. В начале октября, после нелегального возвращения Ленина в 
Петроград из Финляндии, было проведено два совещания ЦК (10 и 16  октября), где
большинством голосов была принята ленинская резолюция о  необходимости “поставить
вооруженное восстание в порядок дня” и  сосредоточить все силы на его подготовке.
Организаторами восстания стали  Военно-революционный центр (ВРЦ) и Петроградский
военно-революционный  комитет (ВРК). В ходе дискуссии о сроках захвата власти в
большевистском  руководстве выявились три позиции: 1) Ленин считал, что власть
нужно  брать в ближайшее время, до открытия 20 октября II съезда Советов,  который,
по его мнению, нужно поставить перед фактом свержения  правительства. 2) Л. Д.
Троцкий, выступая за восстание, полагал, что  начинать его следует только после того,
как съезд объявит о переходе к  нему всей полноты власти, а Временное правительство
организует  вооруженное сопротивление. 3) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев высказались 
против восстания, предполагая, что популярность большевистских лозунгов  позволит
партии получить перевес на выборах в Учредительное собрание и  таким образом
прийти к власти мирным путем.Вопрос о сроках выступления  помогло решить само
Временное правительство, закрыв 24 октября  большевистскую газету “Рабочий путь”.
Попытки правительства установить  контроль над ключевыми пунктами города 24-25
октября привели к обратным  результатам. Силы, подчиненные ВРК: Красная Гвардия,
экипаж Балтийского  флота, гарнизон Петропавловской крепости и другие, - по приказу
из  Смольного, где располагался штаб восстания, выбивали верные  правительству
части. К вечеру 25 октября мосты, вокзалы, телеграф,  здание Главного штаба были
взяты под контроль ВРК. Понимая, что события  разворачиваются в их пользу, Ленин и
Троцкий настояли на полном захвате  Петрограда и свержении Временного
правительства, находившегося в Зимнем  дворце. В ночь с 25 на 26 октября после взятия
Зимнего правительство  было арестовано, а ВРК передал власть II съезду Советов.
Делегаты съезда  от меньшевиков и эсеров расценили этот шаг как “узурпацию власти
за  спиной демократии” и демонстративно покинули заседание съезда.  Оставшиеся без
оппозиции большевики образовали свое “Временное  рабоче-крестьянское
правительство” -Совет Народных Комиссаров (СНК) во  главе с Лениным. Там же был
создан Всероссийский Центральный  Исполнительный Комитет (ВЦИК), в который
вместе с большевиками вошли  левые эсеры. ВЦИК выполнял функции высшего
законодательного органа между  съездами Советов. Созданием этих структур
завершилась третья русская  революция, которая передала власть в руки радикальной
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партии, ставящей  целью построение в стране социализма с опорой на мировую
революцию.  Декреты “О земле” и “О мире”, принятые на II съезде Советов, подняли 
популярность большевиков среди широких слоев населения, которые давно  ожидали
решения этих насущных вопросов.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

О характере, движущих силах и значении Октябрьской революции.
 Этот вопрос в большей степени, чем другие, носит идеологический  характер. Поэтому в
российской историографии до настоящего времени  события этой эпохи не исследуются
в совокупности, а субъективно  отбираются сторонниками той или иной позиции для
обоснования своей  правоты. В общих чертах альтернативные концепции выглядят
следующим  образом.
 “Великая Октябрьская социалистическая революция - первая  во всемирной истории
победоносная пролетарская революция, совершенная  рабочим классом России в союзе
с трудящимся крестьянством под  руководством Коммунистической партии во главе с
В.И. Лениным. В  результате революции была свергнута власть буржуазии и помещиков
и  установлена диктатура пролетариата в форме республики Советов... Великая 
Октябрьская революция явилась закономерным следствием общественного  развития,
классовой борьбы в условиях монополистического капитализма...  Октябрьская
революция, пролетарская по своему содержанию, была вместе с  тем глубоко народной
революцией” (Краткий политический словарь, М.,  1983). Приход большевиков к власти
представляется как результат  безоговорочной поддержки их трудящимся
большинством российского народа.
 Противники коммунистической идеологии выдвигают другую гипотезу  развития
октябрьских событий. Переход власти к большевистским Советам  произошел из-за
слабости Временного правительства, которое не уничтожило  большевизм в зародыше.
Используя нерешительность правительства,  большевистские заговорщики на
полученные от германского Генерального  штаба деньги развернули массовую
пропаганду и деструктивную  деятельность. Условную народную поддержку большевики
получили, т. к.  использовали популистские лозунги, отражавшие чаяния широких слоев 
населения, обещали немедленное окончание войны, землю - крестьянам,  фабрики и
имущество буржуев - рабочим, а национальным меньшинствам -  свободу выхода из
империи. При попустительстве Временного правительства  большевикам удалось
создать многочисленные боевые дружины, которые  вооруженным путем, вопреки воле
большинства населения, свергли  легитимную власть. Октябрьская революция явилась
глубоко  антипатриотическим актом, т. к. совершалась на немецкие деньги ради 
воплощения в жизнь идеи мировой революции, в жертву которой были  принесены
национальные интересы России.
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Гражданская война (1917–1920)

  

Главными проблемами этой темы являются вопросы об истоках и начале  Гражданской
войны, а также о причинах победы большевизма в России.
 Определение Гражданской войны в марксистской литературе как  столкновения между
классами является слишком узким, поскольку мотивы  участвовавших в боевых действиях
с той и другой стороны были значительно  разнообразней. Кроме движимых желанием
вернуть “экспроприированную”  собственность, в стан белого движения (см. Белое дело,
Белая гвардия)  приходили патриотически настроенные офицеры, считавшие
большевиков  агентами Германии. Среди солдат белых армий было много крестьян, 
недовольных большевистской политикой в деревне и мечтавших о  “царе-батюшке”.
Представители интеллигенции выступали против  большевиков, возмущаясь
ликвидацией демократических завоеваний  Февральской революции: запретом свободы
печати, разгоном Учредительного  собрания, преследованием других партий, массовым
террором. В рядах  красных воевали не только рабочие и крестьяне, разделявшие 
социалистические идеи. Многих загнали в армию мобилизацией. Бывшим  царским
офицерам, служившим в Красной армии, казалось, что они защищают  интересы России,
спасая ее от порабощения интервентами. Представители  национальных меньшинств
участвовали в боях за независимость, обещанную  им советской властью. Крестьяне шли
в красные части защищать полученную  по декрету землю. Некоторые из горожан -
чтобы не умереть с голоду.
 При всем разнообразии мотивов общим для всех чувством была  озлобленность.
Побежденным уходить было некуда, и это делало Гражданскую  войну особенно
ожесточенной и кровавой.
 Перечислим основные события Гражданской войны.
 1918 год. Недовольные выходом России из Первой мировой войны, а также  отказом
большевиков вернуть им кредиты и материальную помощь, страны  Антанты начали
открытую интервенцию. В марте в Мурманске был высажен  английский десант, в
апреле - японский и американский десанты во  Владивостоке, в августе интервенты
заняли Архангельск. В Прибалтике, в  Белоруссии и на Украине находились немецкие
войска. В мае, в связи с  введением {{продовольственной диктатуры”, начались массовые
крестьянские  выступления против советской власти. Гражданская война перекинулась
в  деревню и приняла общероссийский характер. 25-26 мая начался мятеж 
Чехословацкого корпуса, который охватил территорию от Волги до Дальнего  Востока. В
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течение месяца чехи при поддержке эсеров захватили Пензу,  Самару, Челябинск, Омск,
Красноярск и др. На этих территориях  образовывались демократические
правительства, состоящие в основном из  эсеров и меньшевиков: Комитет членов
Учредительного собрания (Комуч) - в  Самаре, Временное Сибирское правительство - в
Омске, Верховное  управление Северной области - в Архангельске. Добровольческая
армия  генерала А.И. Деникина в июне взяла Екатеринодар и обосновалась на  Кубани.
К концу лета три четверти территории бывшей Российской империи  находилось под
контролем антибольшевистских сил. Но и в самой Советской  республике постоянно
вспыхивали мятежи. Наиболее крупными из них были  мятеж левых эсеров 6 июля 1918
г. в Москве, Ярославле, Муроме и мятеж  командующего Восточным фронтом левого
эсера М.А. Муравьева 10 июля 1918  г.
 29 мая постановлением ВЦИК был узаконен мобилизационный принцип  комплектования
Красной армии, и благодаря жесткой насильственной  мобилизации начался ее быстрый
рост. В июне для борьбы с эсерами и  чехословаками был образован Восточный фронт,
который наступлением в  августе остановил продвижение антисоветских сил в
центральные районы. В  сентябре Республика Советов была объявлена единым военным
лагерем, был  образован Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Л.Д. Троцким.
Кроме  Восточного были созданы Северный и Южный фронт и Западный район
обороны.  Осенью 1918 г. Германия капитулировала, закончилась Первая мировая 
война были аннулированы Брестские соглашения. Эти события, с одной  стороны,
обеспечили поддержку антибольшевистским силам стран Антанты, а с  другой - подняли
популярность большевистского правительства, сняв с  него обвинение в измене
интересам России. В ноябре А.В. Колчаком был  совершен переворот в Сибири: он сверг
эсеровское правительство (Уфимскую  директорию), объявил себя Верховным
правителем России и в дальнейшем  был признан всеми лидерами белого движения.
 1919 год. В январе  окончательно оформилось белое движение на юге, где А.И.
Деникиным было  создано правительство Вооруженных сил Юга России. В это же время 
закончилась организационная перестройка Красной Армии, которая теперь 
насчитывала 1,8 млн человек. 4-6 марта началось массированное  наступление войск
А.В. Колчака из Сибири к Волге, на Симбирск и Самару.  Параллельно шли активные
боевые действия на северо-
западе, где армия  под командованием Н.Н. Юденича попыталась взять Петроград. На
юге 11-я  армия красных вела бои с войсками Деникина в районе Астрахани. Главной 
опасностью для большевиков в этот период, несомненно, было наступление  Колчака.
Из-за недостатка боеприпасов движение белогвардейских войск  было остановлено, и в
апреле части Восточного фронта Красной армии под  командованием М.В. Фрунзе и
С.С. Каменева перешли в контрнаступление. К  июню советские войска вышли к Уралу, в
августе - бои шли уже в Западной  Сибири.
 Летом 1919 г. началось широкомасштабное наступление белых с  юга. В течение июня
Добровольческая армия Деникина взяла Донбасс,  Донскую область, часть Украины, в
августе белогвардейские войска  вступили в Киев и Одессу. Также под контроль
Добровольческой армии  попали Царицын, Харьков и др. Целью наступления была
объявлена Москва в  направлении через Курск, Орел, Тулу. В октябре части
Добровольческой  армии взяли Орел и Воронеж. Теперь главным для большевиков
становился  Южный фронт, куда и были переброшены основные силы Красной армии,
общая  численность которой увеличилась до 3 млн человек. Наступление Деникина 
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было остановлено, и войска Южного фронта Красной армии к ноябрю  оттеснили
противника из центральных губерний России. В этом же месяце  войска Юденича были
отброшены от Петрограда. Так же успешно развивалось  наступление красных на
Восточном фронте. В октябре части Красной армии  взяли Омск, Новониколаевск и
Красноярск. Адмирал Колчак был арестован и  расстрелян. К концу года страны Антанты
эвакуировали почти все свои  войска с территории России, бросив на произвол судьбы
белогвардейские  правительства.
 1920 год. 25 апреля началось наступление Польши на территорию Советской России.
 Польская армия при поддержке войск украинских националистов в короткий  срок
заняла большую часть территории Украины, взяла города Житомир,  Коростень, Киев.
Польскому наступлению противостояли войска Западного  (командующий М.Н.
Тухачевский) и Юго-Западного (командующий А.И. Егоров)  фронтов. В район польского
наступления перебрасывались крупные резервы.  В результате двух контрнаступлений
Красной Армии (в мае и в июле) была  освобождена территория России, Украины и
Белоруссии. Отступление  польской армии приняло характер бегства. Это
обстоятельство привело к  созданию большевистским правительством и РВСР плана о
революционной  войне, который предусматривал наступление Красной армии через
Польшу в  Германию, с тем чтобы “на красноармейских штыках принести революцию в 
Европу”. Однако упорное сопротивление поляков у стен своей столицы, а  также ошибки
советского командования и отрыв войск Западного фронта от  тылов привели к провалу
операции. Войска Красной армии начали повальное  отступление, неся большие потери.
12 октября 1920 г. было подписано  перемирие, а в 1921 г. в Риге заключен
советско-польский мирный договор,  по которому к Польше отошли территории
Западной Украины и Западной  Белоруссии. С апреля 1920 г. активизировались
находившиеся в Крыму  остатки Добровольческой армии во главе с принявшим
командование от  Деникина П.Н. Врангелем. Врангель не пошел на соглашение с
Польшей о  совместном наступлении на Советы, так как считал его предательством 
интересов России. Это позволило красноармейскому командованию, покончив с  угрозой
со стороны Польши, сконцентрировать свои силы против войск  Врангеля. В августе
красными был захвачен Каховский плацдарм, а в  сентябре для последующего
наступления был образован Южный фронт под  командованием М.В. Фрунзе. 28 октября
после продолжавшихся в течение  месяца кровопролитных боев войска Южного фронта
начали наступление на  Крым. В первой половине ноября, пользуясь подавляющим
превосходством в  численности войск и в их боевом снаряжении, части Красной армии
взяли  Перекопские укрепления и ворвались в Крым. К 17 ноября полуостров  находился
под полным контролем красных. Часть врангелевских войск успела  эвакуироваться,
оставшиеся были жестоко истреблены чекистами и  красноармейцами. С разгромом
войск Врангеля завершились широкомасштабные  военные действия Гражданской войны
в России.
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Причины победы большевиков в Гражданской войне

  

Поскольку население России преимущественно состояло из крестьян,  позиция именно
этого сословия определяла победителя в гражданской  схватке. Получив землю из рук
советской власти, крестьянство занялось ее  переделом и мало обращало внимание на
происходившие в городе  политические события. Новая власть воспринималась как
народная, а В.И.  Ленина называли добрым царем, который отобрал у помещиков
собственность.  Невмешательство крестьян в политические дела продолжалось до мая
1918  г., когда решением советской власти была объявлена продовольственная 
диктатура, и в деревню для насильственного изъятия “излишков” были  направлены
продовольственные отряды (продотряды). Чтобы обеспечить себе  опору, новая власть,
исходя из классовой идеологии, создала наряду с уже  существовавшими Советами
комитеты бедноты (комбеды). Голытьба, вошедшая  в эти комитеты, указывала, где
зажиточные крестьяне прячут зерно, за  что получала от продотря-довцев часть
изъятого хлеба. Таким образом,  сельское население оказалось разделенным на два
лагеря, и Гражданская  война перекинулась в деревню. Насильственное изъятие
продовольствия  оттолкнуло массы крестьян от новой власти. Их ответом были создание
 повстанческих армий, восстания, сопровождавшиеся убийством  продотрядовцев. С
другой стороны, в ходе наступления белых войск  сельское население получило
возможность сравнивать. И это сравнение  вышло не в пользу белых, которые в обозе
своих армий везли бывших  владельцев земли, возвращавших свою собственность.
Снабжение войск также  было возложено на плечи крестьян. Реквизиционные команды
белых, как и  продотряды красных, отнимали крестьянский хлеб.
 Советская власть  забирала хлеб, но оставляла землю. Белые отбирали у крестьян и то,
и  другое. Вопрос: “Куда крестьянину податься?” решался в пользу красных  как
меньшего из двух зол. Настроения крестьянства были уловлены  большевиками,
которые, чтобы снять напряженность, в ноябре 1918 г.  распустили комбеды, а в январе
1919 г. введением продразверстки  упорядочили изъятие излишков. Большевиками
проводилась массовая  агитационная работа, в ходе которой крестьянам объясняли
временный  характер чрезвычайных мер и обещали рассчитаться за продовольствие
после  окончания войны, когда Красная Армия “разобьет помещиков и  капиталистов”.
Поверив большевикам, крестьяне охотней шли служить к ним.
 Красная армия, начав формироваться на добровольной основе, уже в 1918  г. перешла
на мобилизационный принцип комплектования. К концу  Гражданской войны
полупартизанские части превратились в регулярные  соединения со строгой
дисциплиной, основанной на единоначалии. Большую  роль в создании боеспособного
войска сыграл председатель Реввоенсовета  Л.Д. Троцкий. Извлекая уроки из первых
месяцев войны, он провел  следующие мероприятия по укреплению дисциплины: ввел

 10 / 20



Раздел IX. На пути к новой цивилизации

смертную казнь за  дезертирство; создал из проверенных коммунистов заградительные
отряды,  которые расстреливали солдат, отступавших без приказа; насильственными 
мерами и агитацией привлек офицеров старой царской армии - военных  специалистов,
которые поставили дело на профессиональную основу. В 1918  г. военные специалисты
из офицеров царской армии составляли три четверти  командного состава
красноармейских частей, для контроля к каждому  офицеру прикреплялся комиссар из
большевиков.
 У командования  Красной армии не было серьезных проблем со снабжением
боеприпасами,  амуницией и продовольствием. Большевикам повезло, под их контролем 
оказались центральные промышленные губернии России, где изготовлялась 
необходимая армии продукция. Кроме того, важную роль в обеспечении войск  сыграли
огромные запасы, накопленные еще царским правительством для  ведения мировой
войны (знаменитые “буденовки” были взяты с этих  складов). Сравнительно густая сеть
железных дорог предоставляла  большевикам возможность быстро перебрасывать
воинские соединения на  критические участки.
 Тыловая политика “военного коммунизма” также  способствовала победе большевиков.
Эта политика включала: национализацию  промышленных предприятий и банковского
дела; продразверстку в деревне;  отмену свободной торговли и переход к
государственному распределению;  свертывание денежных отношений; введение
всеобщей трудовой повинности;  жесткую трудовую дисциплину, директивное
управление. Эти мероприятия  превратили страну в единый военный лагерь и помогли
сконцентрировать все  ресурсы для обеспечения армии.
 Способом нейтрализации противников  большевистской партии был красный террор,
введенный официально декретом  ВЦИК от 5 сентября 1918 г. Инструментом массового
террора стала  образованная 20 декабря 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским. Расстрелы классово чуждых элементов,  взятие в
заложники “буржуев” и их семей, тотальная слежка, обыски и  облавы настолько
запугали население, что политическая активность в тылу  большевиков исчезла.
 Своей национальной политикой и обещанием  независимости большевики смогли
привлечь на свою сторону или  нейтрализовать население национальных окраин
империи. Лозунг белого  движения “Единая и неделимая Россия” лишал его этой
поддержки.
 Безусловно, во многом сила большевиков была в слабости их противников. 
Идеологические разногласия в среде антибольшевистских сил закончились 
столкновением в ноябре 1918 г., когда Колчак разогнал уфимское  правительство
правых эсеров. В белом движении отсутствовала  скоординированность боевых
действий. Это позволило большевикам,  перебрасывая свои части на наиболее опасные
участки фронта, громить  противников поодиночке. Так как офицерский корпус белых
армий в основном  состоял из дворян-землевладельцев, правительства Колчака и
Деникина не  решались, как это сделали большевики, безвозмездно отдать землю 
крестьянам. Формировавшиеся на сельскохозяйственных окраинах белые армии  не
могли обеспечить своих солдат оружием и обмундированием и попадали в  зависимость
от поставок зарубежных союзников. Эти поставки давали повод  большевистской
пропаганде обвинить белые правительства в  антипатриотизме и торговле русскими
территориями. Нужно отметить, что  интервенция принесла больше вреда, чем пользы,
белому движению.  “Союзники” весной 1918 г. высадили свои войска на русской
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территории,  преследуя свои политические и экономические интересы. Их целью было 
побудить Россию продолжить войну с Германией, а также вернуть 
национализированную большевиками иностранную собственность. Не вступив  ни в одно
сражение с Красной армией, интервенты занимались откровенным  грабежом, вывозя
промышленное оборудование, природные ресурсы, золото.  За все поставки белым
иностранные представители требовали платы. Все это  в совокупности способствовало
упрочению советской власти и победе  большевиков в Гражданской войне, унесшей
более 10 млн человеческих  жизней.

  

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

  

О начале и окончании Гражданской войны.
 Этот вопрос не имеет однозначного ответа в российской и зарубежной  историографии.
Исторические школы и отдельные историки представляют свои  варианты ответов.
Перечислим лишь некоторые из них. Гражданская война в  России началась:
 в феврале 1917 г. - сторонники этой даты  считают, что свержение самодержавия -
единственно эффективной формы  управления Россией -неминуемо привело к войне;
 в августе 1917 г. -  советская историография вслед за В.И. Лениным декларирует, что 
выступление генерала ЛГ. Корнилова явилось началом Гражданской войны  буржуазии
против пролетариата;
 в октябре 1917 г. - историки из  антикоммунистического лагеря полагают, что
насильственный захват власти  большевиками вверг Россию в Гражданскую войну;
 5 января 1918 г. -  сторонники этой позиции считают, что разгон Учредительного
собрания -  органа, где различные политические силы могли договориться мирно, - 
подтолкнул страну к решению вопроса о власти силой оружия;
 3 марта  1918 г. - основываясь на документах, свидетельствующих о резком росте 
недовольства широких слоев населения и особенно офицерства унизительным  мирным
договором, сторонники этой версии считают, что Брестский мир  обострил
конфронтацию до предела;
 25 мая 1918 г. - мятеж  Чехословацкого корпуса, когда впервые были образованы
внутренние фронты,  война приняла традиционные формы и стала делом
профессионалов.
 Эти явления легли в основу версии группы советских историков о начале войны именно
в это время.
 Существует еще несколько версий, большинство российских и зарубежных  историков
более широко подходят к проблеме начала Гражданской войны в  России. Опираясь на
мировой опыт, они делают вывод о том, что не  существует четкой грани между
гражданским миром и Гражданской войной.  Поэтому начало Гражданской войны
рассматривается не как единовременный  акт, а как процесс постепенного перехода от
идеологических разногласий к  открытым боевым действиям. Указанные события
являются своеобразными  вехами на пути конфронтации.
 Тот же подход используется при  определении даты окончания войны. В советской
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историографии считается,  что заключение перемирия с Польшей и победа большевиков
над войсками  П.Н. Врангеля (октябрь -ноябрь 1920 г.) завершили Гражданскую войну. 
Современные же историки полагают, что такие события, как выступление 
кронштадтских матросов (март 1921 г.), крестьянские восстания в  Тамбовской губернии
и в Сибири (1921-1922 гг.), являются ярким  проявлением Гражданской войны. В
контексте внутренних вооруженных  столкновений рассматривается также оккупация
Красной Армией независимых  государств Закавказья, Хивы, Бухары, Дальневосточной
республики  (1920-1922). Вооруженная борьба с большевиками на среднеазиатских 
окраинах продолжалась до 30-х годов.
 О политике “военного коммунизма”.
 В историографии существует три основных подхода к изучению этой  проблемы. Первый
подход предполагает, что “военный коммунизм” - это  попытка правящей партии,
опираясь на основные постулаты своей идеологии,  изложенные во Второй программе
РКП(б) (март 1919 г.), насильно ввести в  стране коммунизм. Несмотря на отсутствие
объективных предпосылок для  перехода к социализму, было решено с помощью
государственного  принуждения (диктатура пролетариата) провести своеобразный
социальный  эксперимент над Россией: ликвидировать частную собственность,
свободную  торговлю заменить государственным распределением продуктов по
принципу  “Не трудящийся да не ест!”, отменить денежную систему и т. д. Все эти 
мероприятия нужно было осуществить в кратчайшие сроки, чтобы после  завершения
мировой революции пролетариат других стран мог учесть  российский опыт.
 Вторая трактовка выдвигает мнение о том, что  “военный коммунизм” - это политика
чрезвычайных мер, необходимых для  удержания власти в ходе Гражданской войны.
Первоначально планировался  постепенный переход к социализму: не национализация
частных предприятий,  а установление рабочего контроля, не прямое распределение
продуктов по  карточкам, а только регулирование рынка государством и т. п. Однако 
условия войны: необходимость снабжения армии и городского пролетариата 
дефицитным продовольствием, саботаж буржуазии (отказ выполнять  государственные
заказы) - заставили государство ужесточить политику,  провести “кавалерийскую атаку
на капитал”, вынужденно расширяя сферу  своего вмешательства в экономику и
социальную жизнь.
 Третья версия  является своеобразным объединением двух предыдущих, усматривая в 
политике “военного коммунизма” как приоритет идеологии, т. е. командного 
регулирования общественных процессов в направлении поставленных задач,  так и
влияние объективных обстоятельств войны, которые ускоряли принятие  многих мер
социалистической направленности.
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Персоналии

  

Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) - военачальник, генерал от  инфантерии. В
Первую мировую войну командующий Северо-Западным фронтом, с  1915 г. - начальник
штаба ставки, в марте - мае 1917 г. - Верховный  главнокомандующий. После октября
1917 г. был первым командующим  белогвардейской Добровольческой армией.

  

Будённый  Семен Михайлович (1883-1973) - советский военачальник. Маршал
Советского  Союза, трижды Герой Советского Союза. Из крестьян. В Гражданскую
войну  командовал 1-й Конной армией (1919-1923). Позже на командных должностях в 
Красной Армии, заместитель и 1-й заместитель наркома обороны. В  1941-1942 гг. -
командовал войсками ряда фронтов и направлений, затем -  кавалерией Красной Армии.

  

Витте Сергей Юльевич  (1849-1915) - граф (с 1905), один из наиболее выдающихся
государственных  деятелей России конца XIX - начала XX в. Министр финансов
(1892-1903),  председатель Кабинета министров (1903-1905) и Совета министров 
(1905-1906). Его экономическая платформа ставила целью догнать в течение 
десятилетия более развитые страны Европы. Установил винную монополию  (1894),
провел денежную реформу (1897), способствовал привлечению  иностранного капитала.
Разработал основные положения аграрной реформы  (1903-1904), осуществление
которой начал ПА. Столыпин. Подписал в 1905  г. Портсмутский договор, а также
подготовил Манифест 17 октября 1905 г. В  1906 г. отправлен в отставку.

  

Ворошилов Климент  Ефремович (1881-1969) - партийный, военный, государственный
деятель.  Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза и Герой 
Социалистического Труда. Участник Гражданской войны на юге России и на  Украине.
Комиссар 1-й Конной армии. Соратник Сталина. В 1925-1934 гг. -  нарком по военным и
морским делам, председатель РВС СССР. 1934-1940 -  нарком обороны СССР, с 1940 -
заместитель председателя Совнаркома. В  годы Великой Отечественной войны - член
ГКО и представитель Ставки  Верховного Главнокомандующего на ряде фронтов. В
начале войны проявил  полную неспособность руководить войсками. В 1953-1960 гг. -
председатель  Президиума, а с 1960 года - член Президиума Верховного Совета СССР.

  

Врангель Петр Николаевич (1878-1928) - генерал-лейтенант, барон,  окончил Горный
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институт и Академию Генштаба. Участник русско-японской и  Первой мировой войн. С
1919 г. - командующий Кавказской Добровольческой  армией. В 1920 г. - преемник А.И.
Деникина на посту командующего  Вооруженных сил Юга России. Проводил в Крыму и
на юге Украины так  называемую левую политику правыми руками: раздачу земли
крестьянам на  правах собственности, введение свободы торговли, снятие национальных
 ограничений. После поражения в Крыму вместе с остатками войск  эмигрировал, создал
в Париже в 1924 г. “Российский общевоинский союз”  (РОВС).

  

Гучков Александр Иванович (1862-1936) -  крупный московский промышленник.
Основатель и лидер либеральной партии  “Союз 17 октября” (октябристы).
Председатель III Государственной думы,  где его партия поддержала реформы П. А.
Столыпина. Для обеспечения в  годы Первой мировой войны бесперебойного снабжения
русской армии  образовал и возглавил Центральный военно-промышленный комитет 
(1915-1917). Вместе с В.В. Шульгиным принимал во Пскове отречение  Николая II от
престола (2.03.1917). В первом Временном правительстве  занимал пост военного и
морского министра. Принимал участие в  формировании белой Добровольческой армии.
Умер в эмиграции.

  

Деникин Антон Иванович (1872-1947) - генерал-лейтенант. Из семьи  офицера.
Окончил Академию Генштаба (1899). Один из организаторов  Добровольческой армии, с
апреля 1918 г. - ее командующий, с января 1919  г. по апрель 1920 г. - Главком
Вооруженных сил Юга России. Летом и  осенью 1919 г. предпринял поход на Москву,
который закончился для белых  неудачей. С остатками армии отступил в Крым. В апреле
1920 г., передав  командование армией П.Н. Врангелю, эмигрировал.

  

Дубровин Александр Иванович (1855-1921) - врач, один из лидеров  монархической
националистической организации “Союз русского народа”. В  1920 г. арестован ВЧК,
осужден и расстрелян.

  

Егоров Александр Ильич (1883-1939) - советский военачальник. Окончил  Юнкерское
пехотное училище. Участник Первой мировой войны (полковник).  После Октябрьской
революции перешел на сторону советской власти.  Участник Гражданской войны. Затем
начальник Генерального штаба,  заместитель наркома обороны СССР. Маршал
Советского Союза. Расстрелян с  группой военачальников по ложному обвинению.
Реабилитирован посмертно.
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Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936) - советский военачальник, военный  теоретик.
Член ВКП(б) с 1930 г. Из семьи военного инженера. Окончил  Академию Генштаба.
Участник Первой мировой войны (полковник). В начале  апреля 1918 г. добровольно
вступил в Красную Армию. 1918-1919 -  командующий Восточным фронтом. 1919-1924 -
главнокомандующий  вооруженными силами Республики и член РВСР; заместитель
наркома по  военным и морским делам. Автор трудов, в которых содержится богатый 
материал по истории Красной Армии и Гражданской войны, а также  теоретические
разработки вопросов военного искусства.

  

Керенский Александр Федорович (1881-1970) - юрист. Приобрел известность  своими
выступлениями на судебных процессах в защиту революционеров.  Лидер фракции
трудовиков в IV Государственной думе. В 1917 г. занимал  следующие посты во
Временном правительстве: март - май - министр  юстиции; май - сентябрь - военный и
морской министр; с 8 июля -  министр-председатель правительства; с 30 августа -
верховный  главнокомандующий. После переворота в октябре 1917 г. пытался вместе с 
генералом П.Н. Красновым организовать сопротивление большевикам. Умер в 
эмиграции.

  

Колчак Александр Васильевич  (1873-1920) - профессиональный военный, адмирал
(1918). Из семьи  морского офицера. Окончил Морской корпус. Участник
русско-японской и  Первой мировой войн, в 1916-1917 гг. командовал Черноморским
флотом.  После Февральской революции до октября 1918 г. находился в 
Великобритании и США. В ноябре 1918 г. вернулся в Россию. Свергнув  эсеровское
правительство в Омске, принял титул Верховного правителя  Российского государства и
звание Верховного главнокомандующего. После  провала своего наступления в марте
1919 г. пытался собрать силы для  нового похода, но из-за прекращения материальной
помощи со стороны США и  стран Антанты его проект не удался. В январе 1920 г. Колчак
был  арестован чехами вблизи Иркутска, передан эсерам, которые, в свою  очередь,
выдали его большевикам. Расстрелян в феврале 1920 г.

  

Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) - выходец из казаков. Приобрел  популярность
после побега из германского плена. После Февральской  революции занимал посты
командующего Петроградским военным округом,  Юго-Западным фронтом, с июля
1917г.-Верховный главнокомандующий русской  армией. В августе 1917 г. пытался
захватить власть с целью введения  военной диктатуры до созыва Учредительного
собрания. Из-за  противодействия А.Ф. Керенского и левых революционных сил его 
выступление было сорвано. В конце 1917 г. организовал белое движение на  юге России.
Совершил знаменитый “Ледяной поход”. Весной 1918 г. убит в  бою.
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Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович  (1888-1934) - деятель
революционно-анархического движения на Украине.  Окончил церковноприходскую
школу. За участие в террористических актах и  “экспропрнациях” в 1909 г. приговорен к
10 годам каторги. Отбывал  заключение в Бутырской тюрьме в Москве. В 1917 г. уехал в
село  Гуляй-Поле.
 В апреле 1918 г. создал вооруженный анархистский  отряд. Выступал под лозунгами
“безвластного государства” и “вольных  Советов”. Начал партизанскую борьбу с
австро-германскими оккупантами и  гетманскими властями. Отличался храбростью и
жестокостью. В 1919-1920  гг. - воевал против белогвардейцев и петлюровцев, а также
против Красной  Армии. Трижды вступал в соглашение с советской властью, трижды
нарушал  его и поднимал мятеж. Во время последнего договора с М.В. Фрунзе большая 
часть махновского войска погибла при штурме Перекопских укреплений в  Крыму. 26
августа 1921 г. бежал в Румынию. Умер в эмиграции.

  

Николай II (1868-1918) - последний российский император из династии  Романовых в
1894-1917 гг. Сын Александра III и императрицы Марии  Федоровны. С 1894 г. женат на
принцессе Алисе Гессенской (Александре  Федоровне). Имел дочерей Ольгу, Татьяну,
Марию, Анастасию и сына  Алексея. Получил домашнее образование. Среди учителей
своим влиянием на  Николая и всю царскую семью выделялся К.П. Победоносцев,
который  проповедовал сохранение основ самодержавного строя любой ценой. В начале
 царствования Николай II поддержал реформаторские начинания СЮ. Витте. В 
условиях революции 1905— 1907 гг. был вынужден согласиться подписать  Манифест
17 октября 1905 г., в котором “даровал” народу  буржуазно-демократические свободы и
законодательную думу. Реформы П. А.  Столыпина поддержал как неизбежную плату за
выход из революционного  кризиса, а затем стал препятствовать деятельности
министра-реформатора.
 В области внешней политики предпринял шаги по укреплению влияния России  в Китае
и Корее. Инициатор созыва Гаагских международных мирных  конференций, впервые в
истории рассмотревших меры в области разоружения.  В годы Первой мировой войны
возглавил русскую армию. В условиях  обострения политической борьбы в стране был
вынужден отречься от  престола за себя и сына 2 марта 1917 г. Вместе с семьей
находился под  арестом сначала в Царском Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге,
где,  согласно официальным данным, в июле 1918 г. был расстрелян.  Канонизирован
Русской православной церковью (2000).

  

Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) - министр внутренних дел и  шеф
жандармского корпуса (1902-1904), выступал с крайне консервативных  позиций,
отстаивая принцип незыблемости самодержавия и политику “твердой  руки”. Являлся
главным оппонентом СЮ. Витте в период проведения реформ.  Считал необходимым
сохранение помещичьего землевладения и крестьянской  общины. Его убийство 15
августа 1904 г. эсером-террористом Е.С Созоновым  заставило Николая II смягчить
жесткий курс внутренней политики.
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Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) - профессиональный  революционер.
Народник, затем теоретик и пропагандист марксизма в  России. Основал в эмиграции
марксистскую группу “Освобождение труда”  (1883). Принимал активное участие в
создании Российской  социал-демократической рабочей партии (РСДРП), после II
съезда Советов  стал одним из руководителей ее меньшевистского крыла. К
социалистической  революции подходил с умеренных позиций, считая аграрную и
самодержавную  Россию не готовой к немедленному введению социализма. Во время
Первой  мировой войны занимал патриотическую позицию, возглавив группу 
“меньшевиков-оборонцев”. Выступал с критикой политики большевиков.  Октябрьский
переворот воспринял негативно.

  

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) - государственный деятель,  юрист
по образованию. В своих теоретических трудах обосновывал  необходимость сохранения
в России абсолютной императорской власти и  приоритета православной церкви. С 1880
по 1905 г. занимал пост  обер-прокурора Синода. Один из авторов контрреформ,
проводимых  Александром III. Был наставником юного Николая II, которого воспитывал в 
консервативном духе.

  

Столыпин Петр Аркадиевич  (1862-1911) - представитель старого дворянского рода,
землевладелец.  Закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского 
университета. В 1903 г. назначен саратовским губернатором. Твердыми  методами
боролся с бунтом 1905 г. на территории своей губернии. Был  замечен императором и
одновременно занял посты министра внутренних дел  председателя Совета министров
(1906-1911). В 1906— 1907 гг., несмотря на  противодействие I и II Государственных дум,
путем жестких мер (введение  военно-полевых судов) и уступок крестьянству (отмена
выкупных платежей)  сумел остановить революционное движение. Был инициатором и
частично  провел в жизнь реформы в аграрном и промышленном секторах. Разработал 
долгосрочную программу развития российской экономики и социальной сферы.  В 1911
г. убит террористом в Киеве.

  

Троцкий  (Бронштейн) Лев Давыдовым (1879-1940) - профессиональный
революционер,  журналист, оратор. В 1917 г. вступил в РСДРП(б). Возглавлял 
Петроградский Совет рабочих депутатов и Военно-революционный комитет. 
Организатор Октябрьского переворота. В первом советском правительстве -  СНК
занимал пост народного комиссара по иностранным делам. В годы  Гражданской войны
возглавлял Реввоенсовет, был фактическим  главнокомандующим Красной армией.
После смерти В.И. Ленина являлся  главным претендентом на роль вождя. Потерпев
поражение в ходе  внутрипартийной борьбы за власть, в 1927 г. был исключен из 
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Коммунистической партии, а в 1929 г. выслан из СССР. Убит по приказу  Сталина в
Мексике.

  

Тухачевский Михаил Николаевич  (1893-1937) - советский военачальник и военный
теоретик. Из дворян.  Окончил военное училище. Участник Первой мировой войны
(гвардии  подпоручик). С начала 1918 г. - в Красной Армии. Командовал армией на 
Восточном фронте, затем рядом армий на Южном, Кавказском, Западном  фронтах. В
советско-польской войне участвовал в походе на Варшаву.  Жестоко подавил восстания
против советской власти в Кронштадте и на  Тамбовщине в 1921 г. Внес большой вклад в
строительство Красной Армии, в  укрепление оборонной мощи Советского государства.
После Гражданской  войны - на командных должностях. Маршал Советского Союза
(1935).  Репрессирован в 1937 г. Стал жертвой систематического истребления 
офицерского корпуса Красной Армии, проведенного Сталиным накануне Второй 
мировой войны. Посмертно реабилитирован.

  

Чернов  Виктор Михайлович (1873-1952) - теоретик и лидер партии 
социалистов-революционеров (эсеров). Закончил юридический факультет  Московского
университета. После февральской революции, вернувшись из  эмиграции, занял пост
заместителя председателя Петроградского Совета.  Выступал за поддержку
Временного правительства, куда вошел в качестве  министра земледелия. Разработал
проект аграрного закона, который был  принят большевиками как “Декрет о земле”. Был
избран председателем  Учредительного собрания, в котором его партия получила
большинство мест.  В годы Гражданской войны занимал позицию “третьей силы” - не 
поддерживал ни красных, ни белых. Умер в эмиграции.

  

Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) - журналист, лидер партии  националистов и
одноименной фракции во II—IV Государственных думах.  Выступал за сохранение
монархии. Участвовал в образовании Временного  правительства. Принимал отречение
Николая II от престола. Один из  активных лидеров белого движения.

  

Фрунзе Михаил  Васильевич (1885-1925) - партийный, государственный и военный
деятель,  военный теоретик. Большевик с 1904 г. Учился в Санкт-Петербургском 
политехническом институте. В 1905 г. руководил Иваново-Вознесенской  стачкой. В
1909-1910 гг. дважды был приговорен к смертной казни.  1910-1915 гг. - на каторге,
бежал. Участник Октябрьской революции  (Иваново-Вознесенск, Москва). В
Гражданскую войну командовал армией,  Южной группой войск Восточного фронта и
Восточным фронтом при разгроме  армий А.В. Колчака; Туркестанским фронтом;
Южным фронтом при разгроме  войск П.Н. Врангеля. В 1924-1925 гг. - зам.

 19 / 20



Раздел IX. На пути к новой цивилизации

председателя и председатель  РВС СССР, зам. наркома и нарком по военным и морским
делам, одновременно  начальник штаба РККА. Под руководством Фрунзе в 1924-1925 гг.
проведена  военная реформа. Автор научных трудов, оказавших большое влияние на 
развитие советской военной науки и формирование советской военной  доктрины.

  

Юденич Николай Николаевич (1862-1933) -  один из главных руководителей
контрреволюции на Северо-Западе России,  генерал от инфантерии (1915). Из дворян.
Окончил Академию Генштаба.  Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1917
г. -  главнокомандующий войсками Кавказского фронта. В 1919 г. -  главнокомандующий
белогвардейской Северо-Западной армией. После провала  похода на Петроград
(октябрь - ноябрь 1919 г.) жил в эмиграции.
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