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1. Осмысление российской Гражданской во-
йны началось практически одновременно с ее 
протеканием, а изучение – с ее окончанием. Ис-
следователями истории Гражданской войны  
в России пройден уже почти вековой путь, 
сложный путь исканий и поисков истины.  
И прежде чем характеризовать современное  

состояние ее историографии, следует кратко оце-
нить этапы пройденного исследовательского пути.

Уходя от сложившейся периодизации оте-
чественной и зарубежной историографии, пер-
вый этап изучения можно было бы охарактери-
зовать как «антагонистический» (как нередко 
делается при изучении гражданских войн), 
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когда бывшие противники, участники войны,  
а затем и исследователи в Советской России/
СССР и в эмиграции создавали свои истории 
и образы Гражданской войны. При этом ответ-
ственность за нее возлагалась на противника, 
предпринимались попытки оправдать действия 
одной из сторон и объяснить, рассматривая ход 
и итоги войны, причины победы или поражения 
противоборствовавших в ней сил. Создавался 
преимущественно «красно-белый» образ Граж-
данской войны в России, а советские историки, 
характеризуя ее, неизменно добавляли понятие 
«иностранная интервенция», объясняя во многом 
начало, длительность, ожесточенность, кровопро-
литность войны именно действиями интервентов. 
Основное внимание уделялось военным и поли-
тическим проблемам Гражданской войны.

Этот «антагонистический» этап охватывал 
прежде всего 1920–30-е годы, хотя проявления 
его были характерны и для эпохи холодной 
войны. Вместе с тем с течением времени на-
блюдался уход от некоторых прежних штампов  
и стереотипов, расширялись источниковая база 
и исследовательская тематика, обновлялся на-
учный инструментарий. В советской истори-
ографии складывался так называемый героиче-
ский миф о Гражданской войне, и она писалась 
с позиции победителей. Именно победа в во-
йне обуславливала легитимность сложившейся 
системы и общественно-политического строя. 
Поэтому политика и политики в СССР, форми-
руя социальный заказ для историков, во многом 
определяли процесс познания Гражданской во-
йны и ее создаваемый образ.       

Историческая картина Гражданской во-
йны в России, формировавшаяся за рубежом 
представителями разных научных школ и по-
литических направлений, кардинально или 
во многом отличалась от советской. Но если  
в рамках «антагонистического» этапа исследо-
вательские потоки шли параллельно, не пере-
секаясь друг с другом, то в 1960–80-е годы, 
особенно в пору «перестройки» в СССР, стали 
налаживаться контакты и складываться диалог 
советских историков с западными коллегами, 
прежде всего историками-«ревизионистами». 

к концу 80-х годов в СССР было издано 15 тыс. 
книг по истории Гражданской войны и еще  
несколько тысяч книг было опубликовано за 
рубежом [1, с. 46].  

Распад СССР кардинально изменил ситу-
ацию с изучением Гражданской войны в Рос-
сии, и последующие десятилетия характеризо-
вались разноречивыми тенденциями. С одной 
стороны, российские историки освободились 
от прежних, цензурных, ограничений, полити-
ко-идеологической «опеки», заданности харак-
тера и направленности исследований, оценок  
и выводов, получили творческую свободу  
и право на независимость суждений. Спектр  
и возможности исследований колоссально рас-
ширились в результате так называемой архив-
ной революции, освобождения из «спецхра-
нов» массива литературы и документальных 
источников. Также открылись возможности 
для диалога с зарубежными историками и ре-
ализации совместных научных проектов. Рас-
ширился теоретический потенциал исследо-
ваний, налицо разнообразие применяемых 
методологических подходов. 

Для более глубокого познания Гражданской 
войны в России и ее концептуализации исполь-
зовались и используются наработки «новой 
политической», «новой социальной» и «новой 
культурной» истории. Характерной тенденци-
ей в осмыслении истории российской Граждан-
ской войны стал уход от так называемого ге-
роического мифа о ней, но осталась трактовка 
ее как драмы и трагедии страны и общества,  
в т. ч. с целью недопущения или проявлений ее 
в будущем.

С другой стороны, весьма распространен-
ным стал переход из крайности в крайность 
суждений и оценок, от нередкой идеализации 
деятельности большевиков и советской по-
литики к ее огульной критике и обличению. 
Последующий процесс отрицания отрицания, 
поиска новых и исторически достоверных ин-
терпретаций, более глубоких и взвешенных 
оценок и суждений и создания таким образом 
новой научной картины Гражданской войны  
в России оказался трудным и характеризовался 
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различными результатами на разных направле-
ниях познания ее обширной проблематики. 

В современной литературе о Гражданской 
войне в России присутствует весь спектр по-
литико-идеологических взглядов и суждений 
– от коммунистических и социал-демократиче-
ских до либеральных, консервативных и даже 
монархических, а политические пристрастия 
нередко мешают объективному раскрытию со-
бытий, проблем и процессов войны. 

Распалось прежнее единое пространство ис-
следований Гражданской войны в нашей стране, 
и историки разошлись, образно говоря, по «на-
циональным квартирам». При этом доминиру-
ющими в исторической литературе государств, 
возникших на постсоветском пространстве, 
стали работы и суждения, во многом идеализи-
рующие национальную государственность, су-
ществовавшую в годы Гражданской войны, и ее 
политику, и возлагающие ответственность за ее 
крах на экспансионистскую деятельность боль-
шевиков и Советской России. 

Так или иначе, постсоветский период харак-
теризовался высокой динамикой исследований 
Гражданской войны в России, что вылилось  
в тысячи новых книг по этой тематике, общее 
количество которых превысило 30 тыс. [2,  
с. 7]. Столетие российской Гражданской войны 
характеризовалось публикацией ряда изданий, 
где были предприняты попытки подвести ито-
ги проделанной работы и оценить текущее со-
стояние исследований [3–5].   

Для современной историографии россий-
ской Гражданской войны характерно стремле-
ние к более глубокому познанию ее истоков. 
Минувшее столетие Первой мировой войны, ре-
волюционных процессов и потрясений 1917 го- 
да подтолкнуло историков к более тщательному 
изучению взаимосвязей между ними и Граждан-
ской войной в России, что обернулось созданием 
концепции Великой российской революции, охва-
тывающей период с 1917 по начало 1920-х годов,  
и стремлением к познанию «континуума кризиса»  
1914–1922 годов.

В качестве своеобразного пролога Граждан-
ской войны в России нередко рассматриваются 

Первая российская революция или начавшаяся 
несколькими годами ранее крестьянская ре-
волюция, которая, то ослабевая, то усиливаясь 
и трансформируясь в течение последующего 
двадцатилетия, во многом определяла протека-
ние иных революционных процессов и самого 
противоборства военного времени. Предпо-
сылки Гражданской войны в России видятся  
в сложном и глубоко противоречивом протека-
нии модернизации в стране в конце ХIХ – на-
чале ХХ века, а также в конфронтационных про-
цессах нескольких предшествующих столетий 
отечественной истории, характеризовавшихся 
многочисленными восстаниями, крестьянскими 
войнами, смутами, расколами с одной стороны 
и отсутствием традиций диалога в поисках кон-
сенсуса при решении сложных проблем между 
государством и обществом с другой, ибо первое 
не стало правовым, а второе – гражданским.  

Современное осмысление Гражданской во-
йны в России привело к трактовке ее как се-
рии или комплекса войн (гражданских), вну-
тренних и внешних, вооруженных и иных 
противоборств в разных областях (полити-
ка, экономика, социальная сфера, культура),  
с многообразием форм и методов борьбы, слож-
но переплетавшихся в пространстве и времени. 
Генезис и развитие Гражданской войны в Рос-
сии раскрываются ныне как сложный, свое- 
образный и крайне противоречивый историче-
ский феномен, во всем многообразии военных, 
политических, экономических, социальных, 
социокультурных, культурных, духовно-нрав-
ственных, национальных и межнациональных 
процессов, конфликтов и расколов, разнообраз-
ных внутренних и внешних (международных) 
столкновений, определявших в совокупности 
характер, ход и исход противоборства на линиях 
и за линиями фронтов и в ходе войны в целом.

В современном осмыслении феномена Граж- 
данской войны в России справедливо под-
черкивается ее глобальный и тотальный ха- 
рактер. Она охватила все пространство стра-
ны, включая самые отдаленные уголки, затро-
нула все слои населения, разделила классы,  
группы населения, этносы и национальности  
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(линия раскола проходила как между, так  
и внутри них), развела по разные стороны бар-
рикад друзей, соседей, членов семей. Важным 
фактором было противоборство центробеж-
ных и центростремительных сил. Глобаль-
ный характер Гражданской войны в России 
был обусловлен масштабными вооруженными  
и иными формами внешнего вмешательства, 
интервенциями стран Антанты и США, Чет-
верного союза и отдельных государств, а с дру-
гой стороны – советскими попытками реали-
зации идей и практики «мировой революции»  
в странах Европы и Азии. 

Все вышеизложенное в совокупности со-
ставляло сложную, драматичную и крайне 
противоречивую картину Гражданской войны  
в России. Противоборство в ней велось на во-
енном, политическом, социальном, культурном 
и национальном фронтах, но главным среди 
них было все-таки вооруженное противостоя-
ние, ибо от его исхода в решающей степени за-
висел исход Гражданской войны в стране. 

Если в первые десятилетия изучения этой 
темы главный упор делался прежде всего на во-
енной и политической проблематике, а затем на 
экономике и социальных отношениях, то конец 
ХХ – начало XXI века характеризовались модой 
на постмодернизм и известным смещением цен-
тра тяжести исследований на вопросы культуры, 
повседневности, психологии и т. д. Но в связи  
с этим хотелось бы подчеркнуть необходимость 
комплексного, системного и междисциплинар-
ного изучения, включающего всю проблематику 
рассматриваемой эпохи, ибо объяснение проис-
ходившего, например, главным образом сквозь 
призму психоментальности, психоэмоциональ-
ности и массовой психопатологии упрощает,  
а нередко и искажает понимание сущности  
и процессов Гражданской войны в России.  

Если оценивать изучение отдельных 
крупных проблем истории Гражданской во-
йны, то наиболее активно в постсоветский пе-
риод шло исследование антибольшевистского  
(и Белого) движения, формирования и деятель-
ности антисоветских режимов и правительств.  
Это вылилось в сотни опубликованных книг как 

по общероссийским, так и региональным вопро-
сам, в ряд историографических исследований 
книжного формата. Впрочем, идеализировать сде-
ланное в рамках данной проблематики не следует, 
ибо публиковалось немало работ, выполненных  
в духе политической конъюнктуры и идеализации 
белых и Белого движения. В большей степени 
раскрыты военная и политическая, а слабее – со-
циально-экономическая и культурная проблема-
тика деятельности противников большевиков.

Активно и плодотворно изучалась и из-
учается история крестьянства, его поведения  
в годы Гражданской войны, выясняется роль 
крестьянского фактора в войне, что привело  
к широкому кругу исследований монографи-
ческого характера. Предметом дискуссии ста-
ли такие понятия, как «великая крестьянская 
война», «крестьянский фронт», «крестьянская 
Вандея» [6]. Большое внимание современные 
ученые уделяют крестьянскому повстанче-
скому движению, персоналиям крестьянских  
вожаков в войне [7].  

Исследование истории крестьянства пере-
плетается с изучением казачества в Граждан-
ской войне [8], анализом процессов в различных 
казачьих войсках и регионах. Если в советский 
период основное внимание уделялось участию 
казаков в войне на стороне советской власти, 
то в последние десятилетия центр тяжести сме-
стился на их роль в антибольшевистской борь-
бе, чему и посвящено немало монографий, осо-
бенно по Дону, кубани и Уралу.    

Несомненный прогресс достигнут в изуче-
нии деятельности политических партий и их 
судеб в российской Гражданской войне, что во-
плотилось в серии монографий. 

Активно велась и ведется в последние годы 
разработка истории советских секретных служб, 
и прежде всего ВЧк и чрезвычайных комиссий, 
а также белогвардейских спецслужб и их проти-
воборства в условиях Гражданской войны, что 
вылилось в комплекс монографий и сборников. 
В центре изучения и дискуссий находится тема 
«красного» и «белого» террора.   

Во многом новым направлением исследова-
ний стала деятельность партии большевиков 
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и коминтерна по поддержке революционных 
движений в Европе и Азии, направленная на 
реализацию идей «мировой революции», ана-
лиз успехов и неудач на этом поприще. Резуль-
тат – публикация содержательных монографий 
и сборников документов по указанной темати-
ке.

Плодотворно разрабатывалась регионовед-
ческая проблематика истории Гражданской 
войны. Вместе с тем еще предстоит создать 
обобщающую картину этой войны, например 
на обширном пространстве восточной части 
России, от Волги и Урала до Сибири и Дальне-
го Востока, которая включила бы в себя самые 
разные составляющие, проблемы и процессы. 
То же самое можно сказать и о целостном изу-
чении Гражданской войны в южной части рос-
сийского постимперского пространства.   

2. Наряду с продвижением вперед в иссле-
довании отдельных направлений и проблем 
Гражданской войны в России, процессов, про-
текавших в ее рамках, имеют место и лакуны 
исторических знаний, с чем столкнулась ред-
коллегия при подготовке 12-го тома академи-
ческой «Истории России». Это касается, на-
пример, изучения Советской России, советской 
государственности и ее политики на разных 
направлениях деятельности, а также партии 
большевиков. критическое переосмысление 
процессов становления советской политиче-
ской системы и государственности началось 
в России в 1990-е годы и воплотилось тогда  
в серию монографий [9, с. 145–149]. Но в даль-
нейшем при формально значительном числе 
работ, охватывающих те или иные аспекты 
названной проблематики [10], обобщающих 
фундаментальных исследований по этой теме  
не появилось. Отсутствуют объективные  
и содержательные современные монографии  
о партии большевиков в годы Гражданской во-
йны. Единичны монографические работы о на-
циональной политике и национально-государ-
ственном строительстве в Советской России  
в годы Гражданской войны [11–13], и их вряд ли 
можно считать исчерпывающими эту сложную 
тему. Отсутствуют исследования, посвященные 

широкому спектру национальных и межнацио- 
нальных отношений указанной эпохи, срав-
нительному анализу национальных политик 
противоборствующих сторон и тому, как это 
сказалось на ее исходе.

Давнюю традицию изучения и дискус-
сий имеет политика «военного коммунизма» 
в Советской России. В постсоветский период 
литература о ней пополнилась значительным 
числом монографий, опубликованных в нашей 
стране и за рубежом, с разнообразием оценок  
и интерпретаций. Вместе с тем существует 
настоятельная потребность целостного исто-
риографического анализа и комплексного ака-
демического раскрытия этой сложной и мно-
гогранной темы. Остается вопрос: можно ли 
было в чрезвычайных условиях Гражданской 
войны проводить иную социально-экономиче-
скую политику, которая позволила бы спасти 
советскую власть и дать самое необходимое 
для фронта и тыла, или в какой мере в ней со-
четались суровая необходимость и потреб-
ность выживания в экстремальных условиях  
с одной стороны и надежды на непосредствен-
ное и ускоренное строительство социализма  
с другой?

В научной литературе последних десятиле-
тий были предприняты попытки сквозь призму 
«новой культурной истории» и «культурного 
измерения» Российской революции и Граждан-
ской войны дать их новое осмысление и новое 
прочтение советской культурной политики, об-
ратившись к проблемам языка, символов, об-
разов, праздников, ритуалов, к борьбе разных 
культурных тенденций и ориентиров, расширив 
тематику и проблемное поле исследований куль-
туры военной эпохи. Наряду с дискуссией в ли-
тературе вокруг сопоставления понятий, теории 
и практики «культурной революции» и «куль-
турного строительства» в эти годы зарубежные 
авторы, например, используют для характери-
стики происходившего понятия и образы «куль-
турного фронта» и «культурной войны». Эта 
тематика стала предметом ряда обобщающих 
историографических публикаций [2, с. 104–107, 
151–156; 9, с. 190–211; 14].  
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Вместе с тем идущее переосмысление  
и критика прежних советских представлений  
о культурном строительстве в Советской Рос-
сии в годы Гражданской войны пока не привели 
к созданию обобщающих исторических иссле-
дований, достоверно раскрывающих эту тему  
и то, как внедряемые элементы новой культу-
ры и просвещения масс влияли на социальные  
и политические процессы той эпохи. Еще более 
сложной и нерешенной остается задача целост-
ного раскрытия культурных процессов периода 
Гражданской войны в стране и культурных по-
литик противоборствующих сторон. 

Сказанное тесно связано и с осмыслением 
эволюции поведения российской интеллиген-
ции в условиях войны. Отсутствуют обобща-
ющие монографические исследования по исто-
рии интеллигенции в годы Гражданской войны. 
Впрочем, проблемы военной интеллигенции, 
офицерства, его выбора и борьбы за него про-
тивоборствующих сторон в условиях войны 
изучались и продолжают изучаться довольно 
активно, нередко сопровождаясь дискуссиями 
и столкновениями мнений и оценок. 

Затронутые проблемы культуры военной 
эпохи тесно переплетаются с социальной тема-
тикой. В рамках «новой социальной истории» 
в повестке исследований в России и за рубе-
жом появились и появляются такие темы, как 
повседневность, выживание в условиях хаоса, 
голод, быт, история женщин, гендерные, соци-
ально-демографические процессы и др. Все это 
колоссально расширило и усложнило понима-
ние социальных процессов военного времени, 
тем более что произошедший в исторической 
науке антропологический поворот, стремление 
к «человеческому измерению» истории не мог-
ли не сказаться на изучении Гражданской вой-
ны в России. Несмотря на ряд опубликованных 
в начале XXI века монографий, касающихся 
указанных процессов [15, 16], эта чрезвычайно 
усложнившаяся повестка социальной истории 
Гражданской войны ждет целостного раскры-
тия исследователями.   

В современной российской историографии 
оказалась фактически утраченной традиция из-

учения иностранного вмешательства в Граж-
данскую войну в России, интервенционистских 
действий коалиций и отдельных государств. 
Серьезные монографические исследования  
в России на эту тему редки, а сведение Граж-
данской войны главным образом к внутрен-
нему противоборству обедняет ее понимание. 
Что касается зарубежной исторической литера-
туры, то иностранная интервенция (в первую 
очередь стран Антанты и США) в российскую 
Гражданскую войну по-прежнему находится  
в орбите изучения, что воплощается и в моно-
графиях последних лет, различающихся оценка-
ми и интерпретациями [17, с. 15–16, 18; 18; 19].  

Для понимания российской Гражданской 
войны в международном контексте следует рас-
сматривать ее как одно из проявлений глубокого 
мирового кризиса на этапе индустриальной гло-
бализации, следствием чего стала Первая ми-
ровая война, которую большевики стремились 
превратить в международную гражданскую во-
йну с победой мировой революции, а с другой 
стороны – происходило формирование ново-
го мирового порядка без участия слабеющей  
и делимой на сферы международного влияния 
России.  

Наиболее адекватными и перспективны-
ми в познании истории Гражданской войны  
в России видятся полидисциплинарный подход 
и междисциплинарный синтез. 

3. Столетие Гражданской войны в России 
актуализировало и обострило проблему истори-
ческой и культурной памяти о ней. Сегодня раз-
вернулись своеобразные «войны памяти», стал-
киваются разные предлагаемые образы истории, 
героев и антигероев. Память о прошлом фор-
мируется усилиями историков и специалистов 
других отраслей научных знаний, представите-
лей СМИ, деятелей культуры, политиков и др. 

Задача историков заключается в том, чтобы 
дать достоверное научное знание о Граждан-
ской войне в России, глубоко и всесторонне 
раскрыть многообразие ее проблем, предста-
вить целостную картину событий и процессов, 
рассмотреть и объяснить действия противобор-
ствующих сторон, поведение различных слоев 
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населения, охарактеризовать исторические 
уроки и донести все это до граждан страны, 
российской и международной общественности. 
Это делается как посредством издания фунда-
ментальных обобщающих работ (главной из 
них является сегодня 12-й том 20-томной ака-
демической «Истории России», посвященный 
Гражданской войне), научно-популярных из-
даний, рассчитанных на широкую аудиторию,  
так и путем объективного раскрытия этой темы 
в учебной исторической литературе для школ 
и вузов.  

Важными задачами историков выступают 
анализ и доведение до общества историче-
ских уроков Гражданской войны в России. Это, 
во-первых, объяснение на ее опыте, как начи-
наются гражданские войны. Во-вторых, это 
раскрытие логики развития подобных войн, 
нарастания и углубления драмы и трагедии 
общества, объяснение последствий подобного 
противоборства с целью недопущения такого 
в дальнейшем. В-третьих, это основанное на 
осмыслении исторического опыта содействие 
преодолению раскола, вызванного Граждан-
ской войной, и примирению общества. Важ-
ным историческим уроком является то, что во 
внутриполитической борьбе не следует при-
бегать к помощи других государств, которые, 
вмешиваясь в т. ч. вооруженным путем, обыч-
но стремятся к достижению собственных целей  
и интересов.

На формирование исторической памяти воз-
действует не только профессиональное науч-
ное сообщество, где особая роль принадлежит 
историкам, но и СМИ, кино, телевидение, пу-
блицисты, писатели, деятели культуры, поли-
тики, которые часто далеки от понимания про-
исходивших процессов, событий, корректной 
оценки тех или иных исторических персоналий. 
Мощным средством влияния на общественное 
сознание, историческую и культурную память 
является Интернет, а акторами ее формирования 
– популярные блогеры, как правило, далекие от 
истории, но дающие свою непрофессиональную 
и часто далекую от истины картину событий 
прошлого.

С учетом вышесказанного важно, чтобы 
историки активнее взаимодействовали со СМИ 
и использовали для популяризации знаний  
о Гражданской войне Интернет, в т. ч. размещая 
там свои исследования. Необходимым пред-
ставляется научное консультирование истори-
ческих кино- и телефильмов, с указанием в них 
фамилий историков-консультантов, что повы-
сило бы качество и объективность подобной 
видеопродукции.        

Историки призваны тесно взаимодейство-
вать с музейным сообществом, краеведами, 
общественными историческими, военно-ар-
хеологическими и военно-патриотическими 
организациями, принимать активное участие  
в работе по мемориализации истории, со-
бытий, личностей участников Граждан-
ской войны в России. Важно не толь-
ко содействовать охране существующих 
исторических и культурных памятни-
ков, но и принимать деятельное участие  
в экспертизе новых мемориальных проектов, 
связанных с историей Гражданской войны, 
чтобы не допустить разобщения и раскола 
общества по принципу симпатий или анти-
патий к ее участникам, но способствовать 
его примирению и консолидации на основе 
адекватного восприятия исторической памяти  
о войне.

Раскол в обществе по отношению к событи-
ям и участникам Гражданской войны в России 
является современной реальностью. Историки 
вряд ли смогут примирить людей, придержи-
вающихся разных идейно-политических взгля-
дов, но их задача заключается в том, чтобы 
объяснить произошедшую драму отечествен-
ной истории и предостеречь от ее повторения.  
В свою очередь, важнейшими задачами государ-
ства выступают обеспечение стабильного разви-
тия страны, повышение уровня и качества жиз-
ни ее граждан, ибо стабильное и развивающееся 
общество не реагирует столь болезненно на 
сложные проблемы своего прошлого, но, осно-
вываясь на корректном его восприятии и пони-
мании, устремлено на решение существующих 
проблем ради благополучия себя и своих детей.

Гражданская война в России спустя столетие
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THE CIVIL WAR IN RUSSIA: SCIENCE IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH

This article characterizes the results of the development and contemporary state of the historiography 
of the Civil War in Russia. The paper notes the most important results and achievements. Further, 
the author points out substantial historiographical publications whose release was timed to coincide 
with the centenary of the Civil War and that dwell on the results of its studies. The paper analyses 
the state of the research within certain areas and major problems and points out some of the more 
significant monographs. The author identifies the gaps in the historical knowledge as well as problems  
requiring generalization and fundamental studies. Promising theoretical and methodological approaches 
to further studies into the history of the Civil War are mentioned. In addition, the article covers the 
problems and content of the historical and cultural memory about the Civil War in Russia, as well as the 
role of historians in their formation.    

Keywords: Civil War in Russia, centenary of the Civil War in Russia, historiography, historical and  
cultural memory.
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