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В сложной истории человечества особое место занимают гражданские войны, 

отличающиеся особой ожесточенностью, болезненностью, глубокими психологическими 
изменениями в сознании людей и общества в целом. На протяжении своей истории Россия 
пережила немало войн, в том числе гражданских. Тем не менее, совершено исключительное 
место занимает гражданская война 1917-1922 гг. крайне болезненно отразившаяся на всех 
сферах общественной жизни, наложившая глубокий отпечаток на судьбу нескольких 
поколений. Война, разделившая общество на «красных», «белых», «зеленных» вошла в плоть 
и кровь поколений, более того, и в наши дни продолжает влиять на психологическое 
состояние общества.  

Гражданские войны отличаются радикальными конфликтными формами  внутри 
общества, то есть относятся к внутренней политике. В межгосударственных войнах 
достаточно ясно прослеживаются субъекты конфликта, состав участников, их интересы и 
цели. Гражданская война, отличается от обыкновенной войны большей сложностью, 
неопределенностью состава борющихся. В силу этих и ряда других факторов в гражданской 
войне действуют принципиально иные социально-политические и психологические 
закономерности, нежели во внешних войнах. Более того, психосоциальная интерпретация 
революции и гражданской войны заметно отличается от социально-политической. 
Гражданская война, как и любая экстремальная ситуация, обнажает крайние стороны 
человеческой натуры. При этом грубо разрываются традиционные веками сложившиеся 
связи, что усиливает психопатологию массового сознания.  

Длительный и многоплановый процесс произошедших изменений невозможно 

понять в отрыве от исторического контекста эпохи. Человек воюющий - это особое 

явление, не только социальное, но и психологическое [1]. Вполне правомерно, что 

исследование этих вопросов приобретает междисциплинарный характер и требует 



объединения усилий нескольких научных дисциплин: истории, социологии, психологии, 

антропологии. Традиционно существующие в исторической науке измерения – 

демографические, экономические, социальные, политические, культурологические, не дают 

полного представления о человеческой личности в экстремальных ситуациях войны, 

выявляющих обычно ее скрытые качества. «Подумать только, - восклицал Л. Февр, – у нас 

нет истории любви! Нет истории смерти. Нет ни истории жалости, ни истории жестокости» 

[2].  
После революции и гражданской войны изучением военной психологии в Красной 

Армии занимались некоторые военные специалисты. В частности, к разработке военно-
психологических проблем в 1920-е годы обратился М.В. Фрунзе, способствовавший 
созданию в вооруженных силах широкой сети лабораторий по исследованию психологии 
воинской деятельности. В эти же годы в Красной Армии проводились широкомасштабные 
эмпирические социально-статистические исследования, но уже с ярко выраженным 
«классовым» подтекстом [3].  

Однако уже в начале 1930-х годов проведение исследований было ограничено, а 
затем и полностью прекращено. Значительное число военно-исторических работ, 
посвященных гражданской войне в России в основном обходило историко-
психологическую проблематику, либо сводило ее к отдельным сюжетам. В современной 
отечественной историографии проблему «человека с ружьем» достаточно остро поставили 
П.В. Волобуев и В.П. Булдаков [4]. Особое значение имеют исследования Е.С. Синявской 
[5], несмотря на то, что автор сознательно не включила гражданскую войну в объект 
исследования, так как она относится к радикальным формам противостояния внутри самого 
общества, и, тем не менее, ее исследование наглядно показало, что в силу своей специфики, 
историческая наука способна восполнить целый ряд пробелов, которые образуются при 
разработке этих проблем другими научными дисциплинами, так как дает возможность 
изучать военную психологию в наиболее полном общественном контексте – событийном, 
духовно-идеологическом, материально-техническом и т.д.  

Именно этой стороне вопроса историки уделяют все больше внимания [6]. 
Исторические исследования, тем самым, приобретают новые критерии: теперь наряду с 
традиционным описанием событий гражданской войны, специальные усилия 
исследователей направлены на воссоздание человека в войне, с его переживаниями, с 
взаимодействием «культуры страха», «культуры стыда», «культуры вины». Подобные 
исследовательские подходы позволяют увидеть новые грани этого сложного явления. 

К наиболее значимым могут быть отнесены выводы о гражданской войне, как 
состоянии разрыва гражданского мира, о ее разрушительном характере, причинах и 
проявлениях «социального разлада», о внутреннем смысле гражданской войны, о 
порожденной ею стихии насилия, вседозволенности, агрессии [7]. Говоря о морально-
психологической составляющей событий гражданской войны, особо следует отметить 
проблему террора. Еще в 20-е годы предпринимались попытки осмысления белого и 
красного террора [8]. Однако уже с 30-х годов эта тема, исходя из общеполитической 
ситуации, «вышла» из исследовательского пространства и находила лишь фрагментарное 
отражение в работах историков [9]. В последние годы предпринимаются попытки 
осмысления данного сложного во многом противоречивого явления [10]. В историографии 
достаточно остро ставится вопрос о терроре, как явлении, оказавшем непосредственное 
влияние на морально-психологический климат в обществе. 

В отечественной и зарубежной историографии получило развитие изучение 
биографии политических деятелей, их роли в событиях революции и гражданской войны в 
России [11]. Подобного рода сочинения позволяют осмыслить события гражданской войны 
через призму деятельности конкретного человека его непосредственного участия и 
активного влияния на происходившие события. 

Историко-психологический анализ открывает принципиально новые 

исследовательские перспективы. Более того, влечет за собой переструктурирование 

привычной системы источников, выделение новых документальных рядов, прежде всего 

тех, которые касаются массовой психологии. Учитывая характер данной проблемы, особое 



внимание уделяется источникам личного происхождения, созданными непосредственными 

участниками гражданской войны [12]. 

Именно источники подобного вида способны восстановить атмосферу эпохи, 

способствуют раскрытию латентных пластов восприятия исторической реальности. В этом 

плане особое значение приобрела публикация трудов русских военных мыслителей 

послеоктябрьской эмиграции, изданных в 1920-1930-е гг. за рубежом и долгое время  

недоступные советским исследователям. По ряду вопросов их теоретическое наследие 

может служить методологической основой современных исследований по  психологии 

гражданской войны в России. 

Охватившая огромную территорию страны, имевшая выраженные типологические 

черты, гражданская война при этом имела региональные особенности. Так, на юго-востоке 

к факторам, оказавшим непосредственное влияние на характер гражданской войны могут 

быть отнесены географические особенности региона, ставшего последним форпостом 

«белого» движения, сосредоточием крушения амбициозных планов и иллюзий, создания 

регулярных добровольческих военизированных подразделений и государственных 

образований. 
Крайней противоречивостью характеризовались не только разделительные 

фронтовые линии, но и психологическое состояние людей. Учитывая многонациональный 
состав населения и наличие глубинных, исторически сложившихся противоречий 
психологическое напряжение усиливалось по принципу «свой – чужой». Принято считать, 
что в гражданской войне друг против друга идут граждане одного государства, 
представители одной нации. Однако причины непримиримого противоборства более 
сложны. К ним могут быть отнесены религиозно-бытовые отличия, черты национального 
характера и даже противоречия между членами одной семьи. Возвращавшиеся домой 
молодые казаки расходились во взглядах на события со стариками [13], что приводило 
зачастую к конфликтам. 

В целом характерной особенностью развития исторического знания по проблемам 
гражданской войны в России продолжает оставаться его чрезвычайная динамичность. Наряду 
с развивающимися традиционными подходами все отчетливее проступает новая тенденция: в 
центре внимания находятся не только общие процессы, но и группы людей и даже отдельные 
индивиды. Психология гражданских войн – особый объект для исторического исследования, 
требующий принципиально иной методологии, оригинальных исследовательских подходов и 
источников.  
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