
Гражданская война в 
России

■ Гражданская война и 
военная интервенция 
1918—22 гг. в России – 

■ это борьба рабочих и 
трудящихся крестьян Советской 
России под руководством 
Коммунистической партии за 
завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
свободу и независимость 
Советской Родины против сил 
внутренней и внешней 
контрреволюции.

■
■ «Было время 
■ Безумных действий, 
■ Время диких 
■ Стихийных сил».  
■             (Сергей 

Есенин) 



Что такое Гражданская война?
Гражданская война - организованная 

вооружённая борьба за государственную 
власть между классами и социальными 
группами внутри страны, наиболее острая 
форма классовой борьбы. 
Гражданские войны вырастают на почве 
социальных кризисов, когда государственная 
власть уже не в состоянии «умерять 
столкновения» враждебных классов, 
подавлять своими «законными» средствами 
классовых противников существующей 
политической и общественной системы.

 Исторические типы и формы 
гражданской войны многообразны: восстания 
рабов, крестьянские войны, партизанские 
войны, вооружённая борьба народа против 
правительства и т. п. Для эпохи пролетарской 
революции характерно, как указывал              В. 
И. Ленин, появление более высоких и сложных 
форм «...продолжительной, охватывающей 
всю страну гражданской войны, т. е. 
вооруженной борьбы между двумя частями 
народа».    В таких войнах происходит, как 
правило, разделение территории государства 
между воюющими сторонами, каждая из 
которых имеет аппарат для ведения военных 
действий, организации армии, политическое 
управление. 



Причины Гражданской войны 
■ Обострение социальных противоречий в 

российском обществе, которые 
накапливались в течение десятилетий и 
даже веков и предельно углубились в ходе 
Первой мировой войны. В России насилие 
над народом было ведущим принципом 
функционирования власти. В конце XIX-
начале XX вв. особенно заметным стало 
упорное нежелание самодержавия проводить 
существенные реформы политического и 
экономического строя;

■ политика ведущих политических партий 
(кадетов, эсеров, меньшевиков), которые не 
смогли стабилизировать ситуацию после 
свержения самодержавия;

■ захват власти большевиками и стремление 
свергнутых классов восстановить свое 
господство;

■ противоречия в лагере социалистических 
партий, которые на выборах в 
Учредительное собрание получили более 
80% голосов, но не сумели обеспечить 
согласие, ценой взаимных уступок;

■ вмешательство иностранных 
государств во внутренние дела России. 
Интервенция стала катализатором 
гражданской войны, а поддержка 
странами Антанты белогвардейских 
войск и правительств во многом 
обусловила длительность этой войны;

■ грубейшие ошибки и просчеты 
большевиков, советского 
правительства в целом ряде важных 
вопросов внутренней политики (Раскол 
деревни летом 1918 г., расказачивание, 
политика "военного коммунизма" и др.);

■ следует выделить также и социально-
психологический аспект гражданской 
войны. Насилие воспринималось как 
универсальный метод решения многих 
проблем. Россия традиционно была 
страной, где цена человеческой жизни 
всегда была ничтожно малой. В эпоху 
гражданской войны взаимное 
ожесточение людей девальвировало и 
эту величину.



Причины иностранной 
интервенции:

■ западные державы стремились 
предотвратить расползание 
социалистической революции по 
всему миру; 

■ избежать многомиллиардных 
потерь от национализации 
имущества иностранных 
граждан, проведенной 
Советской властью, и отказа 
выплачивать долги царского и 
Временного правительства; 

■ ослабить Россию как своего 
будущего политического и 
экономического конкурента в 
послевоенном мире. 

Американские войска 
во Владивостоке



Красные: 
«Социалистическое отечество в опасности!» 
Костяк этого лагеря составляла партия 

большевиков, создавшая мощную вертикальную 
структуру и под лозунгом диктатуры пролетариата 
фактически установившая свою диктатуру.

 Социальную базу советского лагеря 
составляли: рабочие центрально-промышленного 
района, значительная часть крестьянства, что в итоге 
во многом предопределило победу красных, часть 
офицерского корпуса русской армии (около 1/3 его 
состава), мелкое чиновничество. 

15 января 1918 г. декретом СНК провозглашалось 
создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 
29 января 1918 г. был принят декрет об 
организации Красного Флота. 



Белые:
«За единую и неделимую Россию!» 

Обычно под этим понятием объединяют весь лагерь 
контрреволюции, выступавший против красных. Антисоветский 
лагерь составляли: лишенные власти и собственности 
помещики и буржуазия, казачество - около 4,5 млн. чел, часть 
офицерского корпуса русской армии (около 40%),  духовенство, 
значительная часть интеллигенции; сюда можно включить и 
верхушку политических партий (эсеров и в меньшей степени 
меньшевиков). 

Белый лагерь был 
неоднороден. В него 
входили монархисты и 
либералы, сторонники 
Учредительного собрания 
и открытой военной 
диктатуры, сторонники 
прогерманской и 
проантантовской 
ориентации, люди идеи и 
люди без определенных 
политических убеждений.



Мятеж Чехословацкого корпуса 
В  России во время 1-й мировой войны 1914—18 гг. 

из военнопленных австро-венгерской армии и русских 
подданных чешской национальности были сформированы 
Чехословацкие части; в июне 1917 две стрелковых дивизии 
были сведены в Чехословацкий корпус, который 
дислоцировался на Украине. 

26 марта 1918 г. Советское правительство приняло 
решение об эвакуации чехословацких войск через 
Владивосток при условии сдачи основной части 
вооружения местным Советам. Однако на совещании в 
Челябинске 14 мая командования корпуса, представителей 
Антанты и правых эсеров было решено поднять мятеж. 

25 мая мятеж начался в Мариинске, 26 — в 
Челябинске, после чего чехословацкие войска и эсеро-
белогвардейские отряды захватили Новониколаевск (26 
мая), Пензу (29 мая), Сызрань (30 мая), Томск (31 мая), 
Омск (7 июня), Самару (8 июня), Красноярск (18 июня), а 
затем, перейдя в наступление совместно с 
белогвардейскими отрядами, заняли Уфу (5 июля), 
Симбирск (22 июля), Екатеринбург (25 июля) и Казань (7 
августа), где был захвачен золотой запас Республики. 

На захваченной территории чехи ликвидировали 
органы Советской власти и содействовали образованию 
контрреволюционных правительств (в Самаре — «Комуч», 
в Екатеринбурге — кадетско-эсеровское «Уральское 
правительство», в Омске — «Временное сибирское 
правительство»).

Чехословацкий мятеж положил начало новому этапу 
Гражданской войны — способствовал значительному 
расширению её масштабов и усилению сил 
контрреволюции. 

Бойцы 5-го полка Чехословацкого корпуса 
на  захваченном ими вокзале в Пензе. 
Май,1918 г.

Чехословацкий корпус во Владивостоке.



I этап войны  
(конец мая - ноябрь 1918 г.) 

В 1918 г. сформировались 
основные центры антибольшевистского 
движения. Так, в феврале 1918 г. в 
Москве и Петрограде возник "Союз 
возрождения России", объединивший 
кадетов, меньшевиков и эсеров. В марте 
этого же года сложился "Союз защиты 
Родины и свободы" под руководством Б.В. 
Савинкова. Сильное антибольшевистское 
движение развернулось среди казаков. 
На Дону и Кубани его возглавил генерал                  
П.Н. Краснов, на Южном Урале - атаман 
А.И. Дутов. На юге России и Северном 
Кавказе под руководством генералов М.В. 
Алексеева и Л.Г. Корнилова начала 
формироваться офицерская 
Добровольческая армия, которая стала 
основой белого движения. После гибели 
Л.Г. Корнилова (13 апреля 1918 г.) 
командование принял генерал             А.
И. Деникин.

Весной 1918 г. началась 
иностранная интервенция. Германские 
войска оккупировали Украину, Крым, 
часть Северного Кавказа. Румыния 
захватила Бессарабию. Страны Антанты 
подписали соглашение о непризнании 
Брестского мира и будущем разделе 
России.

Генерал А.И.Деникин и его 
Добровольческая армия. 



II этап войны
(ноябрь 1918 г. - апрель 1919 г.) 

В конце 1918 - начале 
1919 гг. белое движение 
достигло наивысшего 
размаха. В Сибири в ноябре 
1918 г. к власти пришел 
адмирал А.В. Колчак, 
объявленный "Верховным 
правителем России". На 
Кубани и Северном Кавказе 
А.И. Деникин объединил 
Донскую и Добровольческую 
армии в Вооруженные силы 
юга России. На севере с 
помощью Антанты генерал 
Е.К. Миллер сформировал 
свою армию. В Прибалтике 
генерал Н.Н. Юденич 
готовился к походу на 
Петроград. В ноябре 1918 г. 
А.В. Колчак начал 
наступление в Приуралье. 15 
декабря войска А.В. Колчака 
взяли г. Пермь, но уже 31 
декабря наступление 
колчаковцев было 
приостановлено Красной 
Армией. На Востоке фронт 
временно стабилизировался.

Адмирал Колчак:    "Мундир 
английский,  погон 
российский,        табак 
японский,   правитель 
омский"

Адмирал 
Колчак 

обходит 
бойцов 

Государственный герб, 
использовавшийся при 
А. В. Колчаке 



III этап войны
(весна 1919 г. - апрель 1920 г.)  

Самым тяжелым и решающим в ходе 
гражданской войны был 1919 г. У Советской 
России не было мирных границ. Она 
оказалась в сплошном вражеском 
окружении. В 1919 г. решалась судьба 
Советской власти.

В марте 1919 г. хорошо вооруженная 
300-тыс. армия А.В. Колчака начала мощное 
наступление с Востока, чтобы соединиться с 
войсками А.И. Деникина и начать 
совместное наступление на Москву. 
Колчаковцы захватили г. Уфу и стали 
пробиваться к Симбирску, Самаре, 
Воткинску. Восточный фронт снова 
становится главным. 

В конце апреля войска Красной 
Армии под командованием С.С. Каменева и 
М.В. Фрунзе перешли в наступление, 
остановили колчаковцев, а к лету оттеснили 
их в Сибирь. Мощное крестьянское 
восстание и партизанское движение против 
правительства А.В. Колчака помогло 
Красной Армии установить Советскую 
власть в Сибири. К началу 1920 г. 
колчаковцы были окончательно разбиты, а 
сам адмирал арестован. В феврале 1920 г. 
по приговору Иркутского ревкома адмирал 
А.В. Колчак был расстрелян.

Первая Конная армия 
С.М.Буденного  



IV этап войны (май - ноябрь 1920 г.) 

 В 1920 г. главными событиями стали 
советско-польская война и борьба с П.Н. 
Врангелем. Признав независимость Польши, 
Советское правительство начало с ней 
переговоры о территориальном размежевании 
и установлении государственных границ. 
Переговоры зашли в тупик, так как президент 
Польши Ю. Пилсудский для восстановления 
"Великой Польши" выдвинул к России 
непомерные территориальные претензии. 
Кроме того, польские власти рассматривали 
Советскую Россию как угрозу своей 
независимости.

В 1919 г. польская армия, снаряженная 
на средства Антанты, начала движение на 
Восток. Ю. Пилсудский предполагал за 5 - 6 
мес. дойти до Москвы, "прогнать большевиков 
оттуда" и "написать на стенах Кремля: 
"Говорить по-русски запрещается".

25 апреля 1920 г. польская армия 
вторглась в пределы Советской Украины и 5 
мая захватила Киев.

Для отражения польского нашествия 
были созданы Западный фронт под 
командованием М.Н. Тухачевского и Юго-
Западный фронт под командованием А.И. 
Егорова. В войска Западного и Юго-Западного 
фронтов было мобилизовано 1,5 млн. бойцов. 
Через месяц началось успешное наступление 
Красной Армии. В июле польская группировка 
в Белоруссии и на Украине была разгромлена. 
Красная Армия вышла на границу с Польшей.

Битва при Комарове 

Ю. Пилсудский 
в захваченном 
Киеве





Гражданская война в 
нашем крае 



Установление Советской власти в 
Прикамье

■ 17 декабря 1917 года председатель Пермского 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов 
А.Л. Борчанинов объявил об окончательной       
победе Советской власти в Прикамье.

■ Не все сразу признали власть большевиков. 
Начались бунты. Наиболее серьезные выступления 
произошли в первой половине 1918 года в сёлах 
Сепыч, Григорьевское, Вознесеннское, Сива, У- 
Буб; городах: Оса, Кунгур, Кизел, Чусовой . 

■ Недовольства возникали из- за:
■ 1) Введения продовольственной диктатуры
■ 2) Мобилизации крестьян в Красную  Армию.
■ 3) Произвола продработников.
■   Это была локальная ГВ.

А.Л.Борчанинов





«Пермская катастрофа»
■ Май 1918 г- выступление Чешского корпуса, 

двигавшегося на родину через Владивосток.
■ Возникает первый фронт ГВ- Восточный.
■ Июль 1918г- все части Красной армии в Прикамье 

сведены в 3-ю армию под командованием Р.Берзина.
■ Август 1918г- Создана Камская красная флотилия.
■ Против красной армии в Прикамье действовали 

части 3-го корпуса Белой Армии,  сибирский корпус 
генерал-лейтенанта А.Н.Пепеляева , Сибирская 
дивизия генерала Вержбицкого, 2-я            Чешская 
дивизия Р.Гайды.

■ 25 декабря 1918г Сибирская армия белых заняла 
Пермь, 3-я армия красных в беспорядке отступила на 
Запад.

■ На территории Прикамья, контролируемого 
Верховным правителем адмиралом А.В. Колчаком, 
был установлен режим военной диктатуры.               

Р.И.Берзин

А.Н.Пепеляев



Через линию прорыва
■ Ст. Чайковская — ст. Волеги — д. Верхние Симонята— р. Сюзьва — р. Черная — 

д. Кузнецы—с. Усть-Сыны— д. Шилово — д. Гурино — д. Конец-Бор — г. 
Краснокамск. Протяженность 18 км.  

■ Маршрут проходит по местам боев 29-й стрелковой дивизии: 253-го полка 
Красных орлов, 260-го Петроградского полка, 261-го Василеостровского полка. 
Маршрут начинается от станции Чайковская. Имя великого композитора 
станция получила в 1913 году. 
Илья Петрович Чайковский, отец композитора, был управляющим Воткинским 
заводом. Переезжая в Алапаевск к месту нового назначения, семья Чайковских 
останавливалась в Нытвенском заводе. 
Летом 1919 года в районе станции пытались закрепиться белогвардейцы, 
отступавшие под ударами бойцов 3-й армии. Для обороны белые использовали 
естественные рубежи. По линии курсировали бронепоезда, вся территория, 
прилегающая к этим рубежам, была пристреляна. Однако бойцы 29-й дивизии, 
наступавшей вдоль железной дороги, сумели разорвать линию обороны 
белогвардейцев. 25 июня 1919 года, сломив сопротивление колчаковских 
войск, 260-й Петроградский полк овладел станцией и стал продвигаться 
вперед. Через деревню Волеги на Верхние Симонята продви¬гался 253-й 
стрелковый полк Красных орлов под командованием И. А. Ослоповского.
На всем протяжении Нытвенской железнодорожной ветки шли упорные бои. 
Чтобы сломить укрепленный рубеж, созданный вдоль хребта Кабанов мыс, 
бойцам потребовалось три дня. Особенно сильный бой был у деревни Верхние 
Симонята. Она была освобождена от белых, после рукопашной схватки. Кое-где 
еще видны следы окопов и блиндажей. За околицей — братская могила. Она 
на¬поминает, что в районе села, как и по всей линии обороны, шли жаркие 
бои. 



Боевые деиствия Красной армии в 
1919 году



По пути обходного манёвра бойцов полка 
красных орлов

■ Ст. Чайковская — д. Волеги — д. Симонята — р. Сюзьва — р. Сын — р. Черная — ст. 
Шабуничи. Протяженность 20 км.

■
Летом 1919 года красноармейцы полка Красных орлов прорывались с боями 
через Шабуничевское болото, стремясь перерезать железную дорогу и обойти 
укрепления белогвардейцев.
Батальоны красноорловцев и Волынского полка через болото вышли в обход 
укреплений в районе станции Шабуничи. Этот маневр позволил сокрушить 
оборонительный рубеж по линии рек Сын и Пая. И хотя колчаковцы еще 
цеплялись за отдельные населенные пункты, это уже не играло существенной 
роли: судьба Перми была предрешена.
В поселке Шабуничи на одном из домов установлена мемориальная доска в 
память о размещавшемся здесь штабе полка Красных орлов. Участник обходного 
рейда А. Н. Третьяков рассказы¬вает: «Вышли мы к полотну железной дороги, и 
наши подрывники не успели взорвать рельсы. Два сцепленных друг с другом 
белогвардейских бронепоезда с ходу проскочили за Удалы, расстреливая из 
пулеметов цепи Петроградского полка и красноорловцев. Из бронепоезда был 
высажен десант для спасения обороны белогвардейцев. Но это не помогло. 256-й 
стрелковый Рабоче-Крестьянский полк в этот момент вышел к рубежам под 
станцию Шабуничи, овладел деревней Черной и ускоренным маршем пошел на 
деревню Левшино. Пулеметным огнем полка Красных орлов десант из 
бронепоезда был разбит. Батарея имени Хохрякова, которой командовал М. Н. 
Чистяков (маршал артиллерии), подбила башни у бронепоезда, и он отошел». 
После совместной атаки красноорловцев и бойцов Петроградского полка станция 
Шабуничи была освобождена.  





Прорыв Новопаинского узла

■ Пл. Удалы — д. Удалы — с. Ленино — д. Колотыги — д. Пылай — д. Кузьминки — с. Черная 
— пл. Увал. Протяженность 16 км. 

■ В дни гражданской войны по высокой гряде Кулямских гор, разделяющих реки Пая и Сын, 
проходила укрепленная колчаковцами линия обороны, так называемый Новопаинский узел. 
Особенно сильно были укреплены склоны горы в районе деревни Удалы и Новопаинска 
(сейчас село Ленино). Белые установили здесь три линии проволочных заграждений, а на 
высотах оборудовали пулеметные гнезда и десятки орудий. Вся долина хорошо 
простреливалась орудийным и пулеметным огнем.
Прорыв Новопаинского узла осуществляли красноармейцы 1-го Рабоче-Крестьянского 
стрелкового полка. В дни прорыва полком командовал Г. П. Сафронов (в годы Ве¬ликой 
Отечественной войны — генерал-лейтенант).
Белогвардейцы несколько дней упорно держались на господствующих высотах. Утром 28 
июня полк, за ночь приготовив деревянные щиты для перехода через проволочные 
заграждения, ударил в середину обороны и расколол ее. Колчаковцы не выдержали натиска 
и отступили. От села Ленино по проселочным дорогам выходите к деревне Колотыги, 
расположенной на левом берегу реки Сын. От нее через деревню Пылай лесной дорогой к 
деревне Кузьминки. От этой деревни бойцы 1-го Рабоче-Кре¬стьянского стрелкового полка 
вышли к железнодорожной станции Шабуничи. Пройдите и вы этим путем.
В пристанционном сквере силами «красных следопытов» средней школы № 10 города 
Краснокамска установлен обелиск славы героям гражданской войны.

В ночь под новый 1919 год под селом держали оборону красноармейцы 253-го стрелкового 
полка. Об этом рассказывает четырехметровый обелиск перед зданием школы.



Памятники участникам Гражданской и 
ВОВ в Майском поселении.

■ 1) Памятник воинам Красной Армии 
погибшим в Гражданскую войну. 2) 
Могила героев Гражданской войны. 3) 
Памятник войнам землякам погибшим 
в годы ВОВ. 4) Памятник войнам 
красной армии погибшим в 
Гражданскую войну. 6) Памятник 
войнам землякам погибшим в годы 
ВОВ. 7) Захоронение воинов 
интернационалистов. 



Печёнкин Кирилл Трофимовмич- участник 
Гражданской войны нашего края.

■                     1899-1986г.
■ В 1918г. Вступил в ряды 

Красной армии в 254 Волынский 
стрелковый полк.

■ В составе полка участвовал в 
освобождении Прикамья от 
Колчака.

■ В 1920 году был направлен на 
курсы командиров, после 
прохождения которых назначен 
командиром 24го Бобруйского 
полка Минской дивизии.

■ После ГВ возвращается в роднве 
края.

■ В 1924 году его избирают 
первым председателем 
Калининского сельского совета. 

В годы ВОВ 
участвовал в боях 
на дону; 
форсировал 
Днепр, Днестр; 
освобождал 
Венгрию, 
Румынию, 
Чехославакию.



Заключительный этап войны 
(1920 г. – октябрь 1922 г.) В 1920 г. в Средней Азии при поддержке

войск Туркестанского фронта под 
командованием М.В. Фрунзе была свергнута 
власть хивинского хана и бухарского эмира. 
Были образованы Бухарская и Хорезмская 
советские республики.

В Закавказье местные коммунисты при 
поддержке Красной Армии установили советскую 
власть. В апреле 1920 г. было свергнуто 
правительство мусаватистов и образована 
Азербайджанская советская социалистическая 
республика. В феврале 1921 г. советские войска 
захватили Тифлис, после чего была 
провозглашена Грузинская советская 
социалистическая республика.

К весне 1920 г. Красная Армия с боями 
вышла к Забайкалью. Дальний Восток был 
оккупирован японцами. Чтобы избежать 
столкновения с ними, правительство РСФСР 
способствовало образованию формально 
независимого "буферного" государства - 
Дальневосточной республики (ДРВ) со столицей 
в Чите. С ноября 1920 г. армия ДРВ приступила к 
боевым действиям против остатков белых 
армий, поддерживаемых японцами, а в октябре 
1922 г. заняла Владивосток. Дальний Восток был 
очищен от белогвардейцев и интервентов. После 
этого ДРВ была ликвидирована и вошла в состав 
РСФСР.

Таким образом, на территории бывшей 
Российской империи, за исключением Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, победила 
Советская власть.

Красная 
Армия на
Дальнем 
Востоке   

Эвакуация японской армии из Владивостока 



Почему победили 
большевики?

Победа большевиков в Гражданской войне 
определялась рядом факторов, во многом схожих с 
теми, которые обеспечили им победу в Октябрьском 
перевороте: 

– политическая сплоченность большевиков, во 
главе которых стояла сверхцентрализованная 
партия, и в руках которых находился огромный 
госаппарат, тогда как в Белом движении имели 
место внутренние антагонизмы, 
несогласованность действий, противоречия с 
национальными регионами и войсками Антанты; 

– умение большевиков мобилизовать массы; 
– поддержка советской власти народными 

массами (несмотря на колебания), ибо Советы 
“дали землю”, “воюют против буржуев, прежних 
порядков”; 

– большевики, под властью которых находились 
центральные районы страны, обладали мощным 
экономическим потенциалом (людские ресурсы, 
тяжелая промышленность и т. п.); 

– превосходство Красной Армии над Белой по 
численности (в 1,5-2,5 раза на разных этапах 
войны). 

В отличие от большевиков Белое движение, 
бывшее во многом разнородным, не сумело сплотить 
основную массу населения под своими лозунгами.

В.И.Ленин: «Несомненно, мы здесь 
получаем практическое доказательство того, что 
сплоченные силы рабочих и крестьян, 
освобожденных от ига капиталистов, производят 
действительные чудеса, что революционная 
война, когда она действительно втягивает и 
заинтересовывает угнетенные трудящиеся массы, 
когда она дает им сознание того, что они борются 
против эксплуататоров, что такая революционная 
война вызывает энергию и способность творить 
чудеса».



Итоги Гражданской войны
Гражданская война и военная 

интервенция принесли советскому 
народу огромные бедствия. Ущерб, 
нанесённый народному хозяйству, 
составил около 50 млрд. золотых руб., 
промышленное производство упало до 
4—20% от уровня 1913. В особенно 
тяжёлом состоянии оказались топливная 
промышленность, металлургия, 
машиностроение, транспорт.  

Сельское производство сократилось 
на 40 %. Почти вся имперская 
интеллигенция была уничтожена. 
Оставшиеся в срочном порядке 
эмигрировали, чтобы избежать этой 
участи. В ходе гражданской войны от 
голода, болезней, террора и в боях 
погибло (по различным данным) от 8 до 
13 млн человек, в том числе около 1 млн 
бойцов Красной Армии. Эмигрировало из 
страны до 2 млн человек. Резко 
увеличилось число беспризорных детей 
после Первой мировой войны и 
Гражданской войны.  

Бездомные дети 
(беспризорники)

Беженцы  

Больные 
тифом 
крестьяне 



«Белым был – 
красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был – 
белым стал, 
смерть победила».

(М. Цветаева)

Несмотря на огромные потери Советское государство 
одержало победу над интервентами и внутренней 
контрреволюцией, сохранив тем самым целостность 
государства и доказав  жизнеспособность нового 
общественного строя. 


