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Создание Красной Армии
С приходом к власти коммунистической партии большевиков в ноябре 1917 года 
руководство страны приступили к активной ликвидации императорской армии 
России. Большевики 16 декабря 1917 года издали декреты ВЦИК и СНК "О выборном 
начале и организации власти в армии" и "Об уравнении в правах всех 
военнослужащих". Для защиты завоеваний революции, под руководством 
профессиональных революционеров стали формироваться отряды Красной 
Гвардии во главе с военно-революционным комитетом, который непосредственно 
руководил октябрьским переворотом, руководил им Л.Д. Троцкий. 26 ноября 1917 
года был создан "Комитет по военным и морским делам", вместо старого военного 
министерства, под руководством В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В.Крыленко и П.Е.
Дыбенко. Комитет был предназначен для формирования вооруженных отрядов и 
руководства ими. Старая русская армия не могла обеспечить оборону Советского 
государства. На заседании военной организации при Ц.К. РСДРП (б) 26 декабря 1917 
года было решено, по установке В.И. Ленина создать за полтора месяца новую 
армию в 300000 человек. 28 января 1918 был издан декрет о о создании Рабоче -
 

Крестьянской Красной Армии, а 11 февраля – Рабоче -
Крестьянского Красного Флота на добровольном принципе. 
Определение "рабоче-крестьянская" подчеркивало ее классовый 
характер - армии диктатуры пролетариата и то, что она должна 
комплектоваться только из трудящихся города и деревни. 
"Красная Армия" говорила о том, что это революционная армия. 
По мере создания руководящего аппарата Красной Армии все 
ведомства старого военного министерства реорганизовывались, 
сокращались или упразднялись. 



Создание Красной Армии
18 февраля 1918 года немецкие и австрийские войска, более 50 дивизий, нарушив 
перемирие, начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. В 
Закавказье 12 февраля 1918 началось наступление турецких войск. 
Деморализованная старая армия не могла противостоять наступающим и 
оставляла свои позиции без боя. Из старой русской армии, единственными 
воинскими частями сохранившими воинскую дисциплину были полки латышских 
стрелков, которые перешли на сторону Советской власти. В связи с наступлением 
немецких и австрийских войск часть генералов царской армии предложили 
сформировать отряды из старой армии. Но большевики, опасаясь выступления этих 
отрядов против Советской власти, отказались от таких формирований. Группа 
генералов, во главе с М.Д. Бонч-Бруевичем в составе 12 человек 20 февраля 1918 
года прибывшая в Петроград из Ставки и составившая основу Высшего Военного 
Совета приступила к привлечению офицеров на службу большевикам. К середине 
февраля 1918 года в Петрограде был создан "Первый корпус РККА». Основой 
корпуса стал отряд особого

назначения, состоявший из 
петроградских рабочих и солдат в 
составе 3-х рот по 200 чел. За первые две 
недели формирования численность 
корпуса была доведена до 15000 человек. 
Часть корпуса, около 10000 человек, было 
подготовлено и отправлено на фронт под 
Псков, Нарву, Витебск и Оршу К концу 
февраля в Москве записалось 20000 
добровольцев. 



Создание Красной Армии
Под Нарвой и Псковом состоялось первое испытание Красной 
Армии, она вступила в бой с немецкими войсками и дала им отпор. 23 
февраля стал днем рождения молодой Красной Армии. 
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Создание Красной Армии
При формировании армии отсутствовали утвержденные штаты. Из отрядов 
добровольцев формировались боевые единицы исходя из возможностей и 
потребностей своего района. Отряды состояли из нескольких десятков человек от 10 
до 10000 и выше человек, созданные батальоны, роты и полки были разнотипными. 
Численность роты состояла от 60 до 1600 человек. Тактика войск определялась 
наследием тактики русской армии, географическими, политическими и 
экономическими условиями района боевых действий, а также отражали 
индивидуальные черты их руководителей, таких как Фрунзе, Щорс, Чапаев, 
Котовский, Буденный и других. Данная организация исключала возможность 
централизованного управления войсками. Начался постепенный переход от 
добровольческого принципа к строительству регулярной армии на основе всеобщей 
воинской повинности. Одним из основных создателей Красной Армии был Л.Д. 
Троцкий, ставший 14 марта 1918 г. во главе Народного комиссариата по военным 
делам и Председателем Реввоенсовета Республики. Будучи психологом, он 
занимался отбором

Первый советский 
орден
-Красное Знамя 
РСФСР

Л.Д.
Троцкий

кадров, чтобы знать положение дел в 
армии Троцкий создал 24 марта институт 
военных комиссаров. При приеме в армию 
бойцы принимали присягу, утвержденную 
22 апреля на заседании ВЦИК, присягу 
принимал и подписывал каждый боец. 16 
сентября 1918 года был учрежден первый 
советский орден - Красное Знамя РСФСР. 



Создание Красной Армии
Командный состав состоял из бывших офицеров и унтер-офицеров, перешедших на 
сторону большевиков и командиров из большевиков, так в 1919 году было призвано 
1 500000 человек, из них около 29000 бывших офицеров, но боевой состав армии не 
превышал 450000 человек. Основную массу служивших в Красной Армии бывших 
офицеров составляли офицеры военного времени, главным образом прапорщики. 
Кавалерийских офицеров у большевиков было очень мало. С марта по май 1918 
года была проделана большая работа. Были написаны, на основе опыта трёх лет 
Первой Мировой войны , новые полевые уставы для всех родов войск и их боевого 
взаимодействия. Была создана новая мобилизационная схема - система военных 
комиссариатов. Красной Армией командовали десятки лучших генералов, 
прошедших две войны, и 100 тысяч отменных боевых офицеров. К концу 1918 года 
была создана организационная структура Красной Армии, и ее аппарат управления. 
Красная Армия укрепляла коммунистами все решающие участки фронтов. К концу 
1920 года РККА насчитывала 5 000000 чел., но в связи с нехваткой обмундирования, вооружения и снаряжения 

боевой состав армии не превышал 700000 человек, было 
сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 
кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400 самолетов), 
артиллерийские и броневые части (подразделения). За 
годы войны 6 военных академий и более 150 курсов 
подготовили из рабочих и крестьян 60000 командиров 
всех специальностей. Потери в ходе Гражданской войны 
составили 800000 убитыми, раненными и пропавшими 
без вести, 1 400000 погибшими от тяжелых болезней. 
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Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

Крупный деятель коммунистического движения, советский военно-
политический деятель, народный комиссар по военным делам. 
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович родился в Херсонской губернии в семье 
богатых еврейских колонистов. Окончил училище Св. Павла в Одессе. Обладал 
широким кругозором, развитым интеллектом. С молодости участвовал в 
революционной деятельности, сотрудничал с социал-демократами (хотя 
неоднократно вступал в конфликты с В.И. Лениным). Неоднократно арестовывался, 
ссылался и совершал побеги Много лет провел в эмиграции во Франции, Австро-
Венгрии, побывал в Северо-Американских Соединенных Штатах. В качестве 
военного корреспондента Троцкий участвовал в Первой и Второй Балканских войнах, 

получив первые представления о войне и армии. Еще в 
тот период он проявил себя серьезным организатором и 
специалистом. Хотя он требовал себе в качестве 
корреспондента оплату, превышавшую месячное 
жалованье сербского министра, на эти деньги он 
оплачивал секретаря, выполнявшего техническую работу 
и составлявшего справки, а сам поставлял заказчикам 
предельно точную и выверенную информацию. В годы 
Первой мировой войны вновь в качестве военного 
корреспондента Троцкий познакомился с французской 
армией. Самостоятельно он изучал вопросы 
милитаризма.  



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

ЦК партии стал народным комиссаром по военным делам 
(находился на этом посту до 1925 г.) и председателем 
Высшего военного совета. Троцкий был военным вождем 
Красной армии в эпоху Гражданской войны, сосредоточив 
в своих руках необъятную власть. Осенью 1918 г. он 
возглавил Реввоенсовет Республики. Не будучи военным 
специалистом, он проявил выдающиеся организаторские 
способности и сумел фактически с нуля организовать 
Красную армию на регулярных началах, превратив ее в 
массовую, эффективную и мощную вооруженную силу, 
основанную на принципах всеобщей воинской повинности 
и строгой дисциплины.

В 1917 году Троцкий приехал в Россию, активно участвовал в революционной 
пропаганде среди войск петроградского гарнизона. В сентябре 1917 г. занял пост 
председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, в октябре 
создал Военно-революционный комитет, возглавивший работу по подготовке 
вооруженного захвата власти в столице. Усилиями Троцкого петроградский гарнизон 
не поддержал Временное правительство, и власть захватили большевики. Троцкий 
организовал оборону Петрограда от наступления войск генерала П.Н. Краснова, 
лично проверял вооружение и находился на передовой. В конце 1917 - начале 1918 
гг. Троцкий занимал пост народного комиссара по иностранным делам. Выступил 
сторонником неудачной политики «ни мира ни войны», в результате чего оставил 
пост наркома. В середине марта 1918 г. Л.Д. Троцкий по решению 



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

На высших военных постах в Советской России Троцкий продемонстрировал свой 
характер - железную волю и решимость, колоссальную энергию, фанатичную 
приверженность достижению намеченного результата при наличии несомненного 
честолюбия. Под руководством Троцкого оформился военно-административный 
аппарат Советской России, были созданы военные округа, армии и фронты, в 
разложенной революционным брожением стране осуществлены массовые 
мобилизации. Красная армия одержала свои победы над внутренней 
контрреволюцией. Троцкий стал главным идеологом и проводником политики 
привлечения в Красную армию бывших офицеров старой армии, которых 
именовали военными специалистами Эта политика натолкнулась наожесточенное сопротивление как в 

партии, так и среди солдатской массы, 
попавшей в Красную армию. Одним из 
ярых противников Троцкого в этом 
вопросе был член ЦК И.В.Сталин, 
саботировавший этот курс. В.И. Ленин 
также сомневался в правильности курса 
Троцкого. Однако правильность этой 
политики оказалась подтверждена 
успехами на фронтах, и в 1919 г. она 
была объявлена официальным 
партийным курсом..Троцкий выступает под 

Казанью.
 Лето 1918 года



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

В Гражданскую войну Троцкий показал себя талантливым организатором, 
понимавшим природу войны и методы управления в ее условиях, а также 
человеком, умевшим находить общий язык с военспецами. Сильной стороной 
Троцкого как вождя Красной армии было четкое понимание стратегии Гражданской 
войны. В этом вопросе он значительно превосходил даже старых военных 
специалистов с академическим образованием, которые плохо понимали 
социальную природу Гражданской войны. Это особенно ярко проявилось в ходе 
дискуссии о советской стратегии на Южном фронте летом - осенью 1919 г. Главком 
С.С. Каменев спланировал нанесение главного удара при наступлении через 
казачьи районы, где красные столкнулись с ожесточенным сопротивлением местного 

населения. Троцкий подверг резкой 
критике предложенное Каменевым 
направление главного удара. Он был 
против наступления через Донскую 
область, так как обоснованно считал, 
что на казачьих территориях красные 
встретят наибольшее 
сопротивление. Тем временем 
белые добились значительных 
успехов на главном для них курском 
направлении, чем поставили под 
угрозу само существование 
Советской России



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

Идея Троцкого заключалась в том, чтобы отделить казаков от добровольцев путем 
нанесения главного удара именно на курско-воронежском направлении. В конце 
концов РККА перешла к реализации плана Троцкого, но это произошло лишь после 
несколько месяцев бесплодных попыток воплотить в жизнь план Каменева. Самое 
горячее время Гражданской войны Троцкий провел в разъездах по фронтам в своем 
знаменитом поезде («летучий аппарат управления», как называл его Троцкий), 
организуя войска на местах. Неоднократно выезжал на наиболее угрожаемые 
фронты и налаживал там работу. Выдающийся вклад в дело укрепления фронта он 
внес под Казанью в августе 1918 г., когда Красная армия оказалась деморализована. 
Троцкий смог укрепить боевой дух войск карательными мерами, пропагандой и 
усилением группировки советских войск в районеКазани. Осуществлял общее 

верховное управление, а также 
наставлял военное и политическое 
руководство и, как отмечал сам 
Троцкий, давал «толчок инициативе 
фронта и ближайшего тыла». Помимо 
этого, со свойственной ему кипучей 
энергией проводил митинги, 
произносил речи, писал статьи. 
Польза от его присутствия в 
Петрограде была несомненной.



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

По мнению Троцкого, «создать крепкую армию нельзя с налету. Затыкая и штопая 
дыры на фронте, делу не поможешь. Переброска отдельных коммунистов и 
коммунистических отрядов в наиболее опасные места может только на время 
улучшить положение. Спасение одно: преобразовать, реорганизовать, 
воспитать армию путем упорной, настойчивой работы, начиная с основной 
ячейки, с роты, и, поднимаясь выше через батальон, полк, дивизию; наладить 
правильное снабжение, правильное распределение коммунистических сил, 
правильные взаимоотношения командного состава и комиссаров, обеспечить 
строгую исполнительность и безусловную добросовестность в донесениях  
Таким образом, секрет успеха Троцкого заключался далеко не только в количестве 
штыков. Председатель Реввоенсовета республики пытался находить общий язык и с 
нелояльными большевикам элементами. Так, весной 1919 г. Троцкий предложил интегрировать в Красную армию анархистов Нестора 

Махно путем присылки в «анархистские банды» 
махновцев отрядов партработников, чекистов, 
матросов и рабочих. Троцкий был прекрасным 
оратором, его речи на фронтах сыграли роль в 
поднятии боевого духа бойцов Красной армии. 
Проявлял заботу о простых красноармейцах. Осенью 
1919 г. он писал в ЦК о необходимости теплой 
одежды для армии, т.к. «нельзя требовать от 
человеческого организма больше, чем он может 
вынести».



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)
Троцкий всячески способствовал распространению в РККА военных знаний, 
развитию военной науки. Так, при его покровительстве группой бывших офицеров в 
Москве издавался серьезный военно-научный журнал «Военное дело». Заботясь о 
подготовке командиров, вожди РККА не забывали и о рядовых бойцах. Их 
подготовка с 1918 г. велась через Всевобуч (Всеобщее военное обучение). За 
короткое время во всех рабочих центрах появились отделы обучения и 
формирования. По замыслу Троцкого, Всевобуч должен был создать крупные 
войсковые единицы до армий включительно. В рамках Всевобуча осуществлялась 
допризывная подготовка в трудовых школах, которую прошло 60 000 человек или 
10% всех взятых на учет. В укреплении дисциплины нуждалась не только рядовая 
масса, но и комсостав и даже комиссары. Вождь Красной армии Троцкий в этом 
отношении был готов идти до конца, вплоть до расстрелов партийных работников. В советский период исследователи и мемуаристы 

стремились принизить роль Л.Д. Троцкого в создании 
Красной армии, поскольку его фигура была фактически 
исключена из исторического процесса в сталинской 
интерпретации истории Гражданской войны и 
упоминалась лишь в крайне негативных выражениях. 
Однако в постсоветский период стало возможно 
непредвзято говорить о выдающейся роли Троцкого в 
деле создания советских вооруженных сил. Разумеется, 
полководцем Троцкий не был, но он был выдающимся 
военным администратором и организатором.
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Возглавляемой Троцким Красной армии удалось победить в Гражданской войне, тем 
самым защитив большевизм от физического уничтожения. Однако, с окончанием 
войны Троцкий стал более не нужен. Оказавшись во главе армии в военное время, 
Троцкий на несколько лет получил в свои руки практически неограниченную власть. 
Годы Гражданской войны укрепили его приверженность авторитарному стилю 
руководства, тогда как в партии того времени был принят коллегиальный стиль. 
Старые большевики были вынуждены признавать огромные заслуги Троцкого перед 
партией, однако считали его выскочкой, который присоединился к большевизму 
лишь в июле 1917 года. До революции Троцкий долго колебался между 
большевиками и меньшевиками, не вполне присоединяясь ни к тем, ни к другим; 
фактически, он всегда тяготел к созданию собственной партии и собственного 
учения. Применявшиеся Троцким жёсткие методы военного времени создали ему 
немало врагов, самыми опасными среди которых стали

Троцкий в 1923 
году

Зиновьев и Сталин. После окончательного 
отхода Ленина от политической деятельности 
судьба Троцкого была предрешена — против 
него объединилось большинство партийных 
верхов. Ухудшающееся самочувствие Ленина 
и фактическое окончание Гражданской войны 
вывели на первое место вопрос о власти, 
вопрос о том, кто станет преемником Ленина и 
новым главой государства. 
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Сразу же после инсульта Ленина сформировалась «тройка» в составе Каменева, 
Зиновьева и Сталина для совместной борьбы с Троцким как одним из вероятных 
преемников. 3 апреля 1922 года по предложению Каменева и Зиновьева была 
учреждена должность Генерального секретаря ЦК РКП(б), на которую по их 
предложению был назначен Сталин. В июле 1923 года контролируемое «тройкой» 
Зиновьев-Каменев-Сталин большинство ЦК составляет комиссию по проверке 
положения дел в армии под предлогом обострения революционной ситуации в 
Германии. Комиссия была составлена из сторонников Сталина и осенью 1923 
вынесла предсказуемый вывод о том, что армия «развалена», а Троцкий «не 
уделяет достаточно внимания деятельности Реввоенсовета» . «Тройка» Зиновьев-
Каменев-Сталин к середине января 1924 года начинает наступление на сторонников 
Троцкого в армии. Зиновьев обвиняет Троцкого в подготовке «бонапартистского» 

Каменев 
Лев

Борисович
1883-1936

военного переворота и 
даже требует его ареста. 
«Тройка» делает серию 
успешных «подкопов» под 
основной пост 
Троцкого — 
Предреввоенсовета. . В 
самый разгар этих 
приготовлений 21 января 
1924 года умирает Ленин. Зиновьев 

Григорий
 Евсеевич
1883-1936

Сталин 
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Известие о смерти Ленина 1924 года застало Троцкого на следующий день, в пути на 
оздоровительную поездку в Сухум, на похороны он не явился. По мнению Троцкого, 
его обманули насчёт даты похорон. На самих похоронах Сталин выступал лишь 
четвёртым, произнеся громкую «клятву», обозначившую претензию на роль одного 
из возможных преемников Ленина. Одним из вопросов, с которым правящая 
«тройка» Зиновьев-Каменев-Сталин столкнулась сразу же после смерти Ленина, 
был вопрос, кто займёт его место на становящемся всё более декоративным посту 
Председателя Совнаркома. Ни один из членов «триумвирата» не решается 
выдвинуть в этом качестве себя, поскольку это сразу вызвало бы претензии двух 
остальных «триумвиров». В итоге контролируемое «тройкой» большинство 
Политбюро ЦК продвигает назначение на эту должность второстепенного и неопасного Рыкова А.И. В мае 1924 года 

Троцкий подвергается настоящей травле на XIII съезде 
РКП(б), первом после смерти Ленина. Рыков выступает с 
осуждением «нападок» Троцкого на аппарат, приравняв их 
к нападкам и на саму партию. Тем временем Сталин, 
начиная с 1922 года, методично расставляет на все 
ключевые посты в партии своих сторонников. Особое 
внимание он уделяет секретарям губернских и уездных 
парткомов, так как они формируют делегации на 
партийные съезды, а съезды имеют право переизбирать 
руководство партии. В течение 1924 года Троцкий 
постепенно теряет контроль над армией, куда «тройка» 
вводит ряд его противников. 

Рыков Алексей 
Иванович 1881-1938
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Пассивность Троцкого приводит к тому, что уже с июня 1924 года правящая «тройка» 
в отсутствие общего врага начинает разваливаться. Сталин обрушился на 
провозглашённую Зиновьевым на XII съезде доктрину «диктатуры партии», назвав 
её «чепухой», так как марксистская теория определяла «диктатуру пролетариата», а 
не «диктатуру партии». Зиновьев в ответ организует совещание ЦК, осудившее 
тезис Сталина о «диктатуре партии», как «ошибочный». На пленуме ЦК в январе 
1925 года Зиновьев и Каменев требуют исключить Троцкого из партии. Сталин, 
продолжая лавировать, предлагает Троцкого не только не исключать, но даже 
оставить его в ЦК и Политбюро, отобрав у него наконец только ключевые посты 
наркомвоенмора и предреввоенсовета. Новым наркомвоенмором становится 
Фрунзе, а его заместителем — Ворошилов. Троцкий просит ЦК направить его на 
хозяйственную деятельность. После такого удара по Троцкому «тройка» Зиновьев-
Каменев-Сталин окончательно распадается, сторонники Зиновьева иКаменева формируют так называемую 

«новую оппозицию». «Литературная 
дискуссия» осенью 1924 года побудила 
Сталина укрепить свои позиции в борьбе за 
власть, начав позиционировать себя, как 
теоретика коммунистической идеологии, в 
противовес Троцкому и Зиновьеву. Сталин, 
возглавив партийный аппарат, получил 
возможность продвигать своих назначенцев с 
особенным размахом. 
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31 октября 1925 года на операционном столе умирает М.В.Фрунзе, заменивший 
Троцкого на постах наркомвоенмора и предреввоенсовета. Эта смерть до сих пор 
кажется ряду исследователей подозрительной. Сторонники Троцкого обвиняют в 
этой смерти Сталина. Так, Фрунзе добился реорганизации армии, отмены 
раздражавшего командиров частей и объединений политического контроля 
комиссаров, и расставил на ряд ключевых должностей в армии далёких от 
коммунизма военных. Сам Фрунзе при этом не воспринимался современниками, как 
сталинец, хотя и был выдвинут Сталиным лично. Все эти обстоятельства вызывали 
сильные подозрения, что Фрунзе предположительно вёлсвою собственную игру, и готовил военный переворот, как 

антитроцкистский, так и антисталинский. Такие 
подозрения возникли и у Сталина. В течение всего 1925 
года Сталин «подкапывается» под Зиновьева. Разгром 
«новой оппозиции» был полным: Зиновьев теряет свои 
ключевые посты главы Ленсовета и Коминтерна, а 
Каменев — пост главы Москвы. Троцкий в это время 
полностью игнорирует политику, с головой уйдя в работу 
на предоставленных ему «технократических» 
должностях. Впрочем, никаких значимых результатов 
деятельность Троцкого на этих должностях не принесла, 
поскольку и сами эти посты были второстепенными и 
малозначимыми

М.В.
Фрунзе
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Бухарин Николай 
Иванович 
1888-1938

Томский Михаил 
Павлович 1880-1936

В январе 1924 года Сталин сдержал Зиновьева, требовавшего арестовать Троцкого 
за предполагаемую подготовку «бонапартистского» военного переворота, в июле и в 
декабре Зиновьев требует исключить Троцкого из партии. В декабре 1925 Сталин 
защищает от атак Зиновьева уже Бухарина. В 1926—1927 годах Бухарин, Рыков и 
Томский вполне определённо «забегают вперёд» Сталина, требуя репрессий. 
Постепенное «выдавливание» оппозиционеров за рамки «советской легальности» 
приводит к тому, что под предлогом «нарушения партийной дисциплины» Троцкий и 
Каменев в октябре 1926 года исключаются из Политбюро. Тем не менее, Троцкий 
остаётся в составе ЦК, время от времени яростно атакуя Сталина на его пленумах. 
26 ноября 1926 года Каменев был удалён из России, и отправлен в Италию в 
качестве полпреда. Осенью 1927 года Сталин окончательно «выдавливает» левую 
оппозицию за рамки «советской легальности». 27 сентября 1927 года на совместном 
заседании Президиума ИККИ и Интернациональнойконтрольной комиссии Троцкий был 

единогласно исключён из кандидатов в члены 
Исполкома Коминтерна. К осени 1927 года 
Троцкий окончательно потерпел поражение в 
борьбе за власть. 12 ноября 1927 года 
одновременно с Зиновьевым он был исключён 
из партии. Дальнейшие их судьбы, впрочем, 
отличались. Если Зиновьев предпочёл 
публично покаяться в «ошибках», Троцкий 
наотрез в чём-либо каяться отказался. 14 
ноября 1927 года Троцкий был выселен из 
служебной квартиры в Кремле



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

18 января 1928 года Троцкий был силой доставлен на Ярославский вокзал Москвы, и 
выслан в Алма-Ату, причём сотрудникам ГПУ пришлось нести Троцкого на руках, так 
как идти он отказался. Кроме того, Троцкий с семьёй забаррикадировались в одной 
из комнат, и ГПУ пришлось выламывать двери. Во время доставки Троцкого на 
Ярославский вокзал присутствовали оба его сына; старший, Лев, безрезультатно 
кричал железнодорожникам: «Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища 
Троцкого», а младший, Сергей, ударил по лицу державшего его отца сотрудника 
ГПУ.  Сразу же после отправки поезда Троцкий является к конвою, и заявляет, что не 
имеет ничего против них, как простых исполнителей. Из своей ссылки Троцкий 
наблюдает за постепенно развернувшимся в 1928—1929 годах

Троцкий, его жена Наталья
 и сын Лев в ссылке
 в Алма-Ате, 1928

разгромом Сталиным своих вчерашних союзников и ярых 
противников Троцкого, «правых уклонистов» Бухарина — 
Рыкова — Томского. Продолжавшаяся тем временем и в 
ссылке бурная активность Троцкого вызывала всё большее 
и большее раздражение Сталина. 18 января 1929 года 
внесудебный орган — Особое совещание при коллегии 
ОГПУ — постановляет выслать Троцкого за пределы СССР 
по обвинению в ст. 58.10 УК «выразившейся в организации 
нелегальной антисоветской партии, деятельность которой 
за последнее время направлена к провоцированию 
антисоветских выступлений и к подготовке вооружённой 
борьбы против Советской власти». Популярность Троцкого 
в партии и его личный авторитет вплоть до 1929 года были 
такими, что высылка из СССР была самой крайней 
допустимой мерой по отношению к нему



Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

.

В 1929 году Троцкий был выдворен за пределы СССР — в Турцию. В 1932 г. лишён 
советского гражданства. В 1933 переехал во Францию, в 1935 в  Норвегию. Норвегия, 
боясь ухудшить отношения с СССР, всеми силами старалась избавиться от 
нежелательного иммигранта, конфисковав у Троцкого все произведения и поместив 
его под домашний арест, также Троцкому выдвигались угрозы выдать его 
советскому правительству. Не выдержав притеснений, Троцкий в 1936 году 
эмигрировал в Мексику, где жил в доме семьи художников Фриды Кало и Диего 
Ривера. В эмиграции выступил создателем Четвертого интернационала, создал ряд 
исторических трудов, воспоминания. В мае 1940 года было совершено неудачное 
покушение на жизнь Троцкого. Руководил покушением тайный агент НКВД. Группу 
налётчиков возглавил мексиканский художник и убеждённый сталинист Сикейрос. 
Ворвавшись в комнату, где находился Троцкий, покушавшиеся неприцельно 
расстреляли все патроны и поспешно скрылись. Троцкий, успевший спрятаться за 
кроватью с женой и внуком, не пострадал. Рано утром 20 августа 1940 годаагент НКВД  Меркадер, проникший ранее в окружение Троцкого 

как убеждённый его приверженец, пришёл к Троцкому, чтобы 
показать свою рукопись. Троцкий сел её читать, и в это время 
Меркадер нанёс ему удар по голове ледорубом, который пронёс 
под плащом. Удар был нанесён сзади и сверху по сидящему 
Троцкому. Рана достигала 7 сантиметров в глубину, но Троцкий 
после полученной раны прожил ещё почти сутки и 21 августа 
умер. После кремации был похоронен во дворе дома в Койокане.

Могила Л.Д.
Троцкого
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Троцкий на плакатах Белых



Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925)

Советский военно-политический деятель, один из руководящих работников Красной 
армии периода Гражданской войны и первой половины 1920-х гг. Фрунзе приобрел 
статус победителя Колчака, уральских казаков и Врангеля, покорителя Туркестана, 
ликвидатора петлюровцев и махновцев. Михаил Фрунзе родился в городе Пишпек 
(Бишкек) Семиреченской области в семье фельдшера молдаванина, служившего в 
Туркестане, и воронежской крестьянки. По всей видимости, он был носителем 
определенного туркестанского мировоззрения, имперского сознания. Михаил с 
золотой медалью окончил гимназию, учился в Санкт-Петербургском 
политехническом институте, где изучал экономику. Студенческая среда столицы 
оказала влияние на формирование политических взглядов Михаила. Фрунзе был 
романтиком и идеалистом. В его убеждениях значительную роль играли 
народнические взгляды, вот только свое хождение в народ он видел не в переезде в 
деревню и работе там, а в работе с пролетариатом на заводах. Взгляды Фрунзе со 
временем менялись. Дореволюционный период деятельности Фрунземожно назвать антигосударственным и антиобщественным 

(интересно, что это сочеталось у него и с патриотическими 
взглядами, например, в период русско-японской войны). 
Институт он так и не закончил, увлекшись революционной 
борьбой. В 1904 г., в возрасте 19 лет Фрунзе вступил в 
РСДРП. Принял участие в демонстрации 9 января 1905 г. 
(«Кровавое воскресенье»), причем был ранен в руку. Под 
псевдонимом «товарищ Арсений» (были и другие 
подпольные клички - Трифоныч, Михайлов, Василенко) 
Фрунзе включился в активную антиправительственную 
деятельность. 
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Уже в 1905 г. он работал в Иваново-Вознесенске и Шуе, являвшимися центрами 
текстильной промышленности страны (3-й по численности рабочих промышленный 
район Российской империи после Петербурга и Москвы), руководил всеобщей 
стачкой текстильщиков и создал боевую дружину. В Иваново-Вознесенске возник 
первый в России Совет рабочих депутатов. Под руководством Фрунзе проводятся 
стачки, митинги, захваты оружия, составляются и издаются листовки. В этот период 
Фрунзе сотрудничал и с представителями других политических партий. В декабре 
1905 г. со своими боевиками Фрунзе участвовал в вооруженном восстании в Москве 
на Пресне. В 1906 г. на IV съезде РСДРП в Стокгольме Фрунзе (самый молодой 
делегат съезда) познакомился с В.И. Лениным. Фрунзе не чуждался 
террористических актов. Так, под его руководством был организован вооруженный 
захват типографии в Шуе 17 января 1907 г., вооруженное нападение на 
полицейского урядника. За это Фрунзе был дважды приговорен к смертной казни, но 
под давлением общественности (в том числе в результате вмешательства знаменитого писателя В.Г. Короленко) приговор смягчили. Он 

попал на каторгу, позднее проживал в ссылке в Сибири. В 1916 г. 
бежал, перебрался в Европейскую Россию и попал на фронт в 
качестве вольноопределяющегося. Однако вскоре Фрунзе по 
заданию своей партии устроился на работу во Всероссийский 
земский союз, одновременно занимаясь революционной работой 
среди солдат на Западном фронте (в том числе агитировал за 
братание с немцами). К этому времени у Фрунзе среди 
большевиков уже была репутация военного (хотя военного 
образования он так и не получил). Фрунзе любил оружие, 
старался носить его с собой. 

Фрунзе. 
Владимирский 
централ. 1907год
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В 1917 г. Фрунзе руководил минской организацией большевиков, участвовал в боях в 
Москве, куда распорядился прислать свой отряд. С приходом большевиков к власти 
радикально меняется характер деятельности Фрунзе. Если до 1917 г. он работал на 
разрушение государства и разложение армии, то теперь стал одним из активных 
строителей советского государства и его вооруженных сил. В конце 1917 г. он был 
избран депутатом Учредительного собрания от большевиков. В начале 1918 г. 
Фрунзе стал председателем Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), военным 
комиссаром Иваново-Вознесенской губернии. В августе 1918 г. Фрунзе стал военным 
комиссаром Ярославского военного округа, включавшего восемь губерний. 
Необходимо было восстанавливать округ после недавнего восстания в Ярославле, 
требовалось в сжатые сроки формировать стрелковые дивизии для Красной армии. 
Здесь началось сотрудничество Фрунзе с бывшим Генштаба генерал-майором Ф.Ф. 
Новицким. Сотрудничество продолжилось и с переводом Фрунзе на Восточный 
фронт. Разумеется, бывший вольноопределяющийся Фрунзе не владел 
техническими знаниями по подготовке и организации боевых операций.Однако он ценил профессионалов военного дела, бывших 

офицеров и объединил вокруг себя целую плеяду опытных 
генштабистов, с которыми старался не расставаться. Таким 
образом, его победы были предопределены активной и 
высокопрофессиональной деятельностью коллектива военных 
специалистов старой армии, работой которых он руководил. 
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Не подлежит сомнению, что Фрунзе обладал харизмой военного руководителя, 
способного повести за собой красноармейские массы, большой личной храбростью 
и решительностью. Не случайно Фрунзе любил находиться впереди войск, с 
винтовкой в руках в боевых порядках. Он был контужен в июне 1919 г. под Уфой. Это 
был талантливый организатор и политический руководитель, умевший наладить 
работу штабов и тыла в чрезвычайных условиях. На Восточном фронте при Фрунзе 
были успешно осуществлены местные мобилизации. Непосредственно фронтовой 
опыт Фрунзе получил только в 1919 г., когда занял пост командующего 4-й армией 
Восточного фронта и командующего Южной группой войск фронта, наносившей 
главный удар по наступавшим войскам адмирала А.В. Колчака. Удар группы Фрунзе 
во фланг Западной армии белых принес успех и в конечном итоге привел к перелому 
ситуации на фронте и переходу инициативы от белых к красным. Успешной 
оказалась вся серия операций красных, проведенные с конца апреля по вторую 
половину июня 1919 г. Колчаковцы в результате этих операций были отброшены из 
Поволжья на Урал, а в дальнейшем оказались в Сибири. Фрунзе командовал Туркестанской армией и всем Восточным 

фронтом. За успехи на Восточном фронте был 
награжден орденом Красного Знамени.С 
августа 1919 по сентябрь 1920 г. он командовал 
Туркестанским фронтом. В этот период под 
руководством Фрунзе была прорвана блокада 
Туркестана, регион очищен от белых, 
ликвидирован Бухарский эмират, одержаны 
успехи в борьбе с басмачеством.
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В сентябре 1920 г. Фрунзе, приобретшего репутацию успешного партийного 
военачальника, назначают командующим Южным фронтом, задачей которого был 
разгром Русской армии генерала П.Н. Врангеля в Крыму. Перекопско-Чонгарская 
операция против Русской армии Врангеля с переходом через Сиваш была 
разработана коллективом штабных работников Южного фронта, сложившимся 
вокруг М.В. Фрунзе еще на Восточном и Туркестанском фронтах. Непосредственное 
участие в подготовке операции принимали главнокомандующий С.С. Каменев и 
начальник Полевого штаба РВСР П.П. Лебедев. В результате этой операции 
врангелевская армия была вынуждена эвакуироваться из Крыма за границу. 
Широкомасштабная Гражданская война в России на этом закончилась. По итогам 
Гражданской войны Фрунзе приобрел статус победителя Колчака, уральских казаков 
и Врангеля, покорителя Туркестана, ликвидатора петлюровцев и махновцев. Это 
был статус настоящего партийного военного самородка. Фактически из трех главных 
врагов Советской власти, Колчака, Деникина и Врангеля, Фрунзе считался 
победителем двоих. В начале 1920-х гг. Фрунзе возглавлял вооруженные силы 
Украины и Крыма.

 Основное его внимание было сосредоточено на ликвидации 
бандитизма на Украине, с чем он блестяще справился, заслужив 
второй орден Красного Знамени. Летом 1921 г. в перестрелке с 
махновцами Фрунзе был ранен. Как отмечал современник, «от 
ЦК КПБ(у) за этот риск тов. Фрунзе получил надир, а от 
Реввоенсовета Республики - второй орден Красного Знамени». В 
1921-1922 гг. Фрунзе ездил с военно-дипломатической миссией в 
Турцию, куда вез денежную помощь Мустафе Кемалю.
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Фрунзе не был жестоким человеком. В Гражданскую войну за его подписью 
издавались приказы о гуманном отношении к пленным, что, например, вызывало 
недовольство партийного лидера В.И. Ленина. Как порядочный человек он был 
плохим политиком. Не случайно В.М. Молотов впоследствии отмечал, что Фрунзе 
для большевиков не был в полной мере своим. Обладая особым чувством 
ответственности, он был скорее талантливым исполнителем распоряжений сверху, 
чем вождем. период борьбы сталинской группировки с Л.Д. Троцким в 1924 г. Фрунзе 
занял посты начальника Штаба РККА, заместителя председателя РВС СССР, 
начальника Военной академии РККА. В 1925 г. он стал председателем РВС СССР и 
наркомом по военным и морским делам. Вопреки последующим мифам, Фрунзе на руководящих постах в РККА 

продолжал курс Троцкого на реформирование армии. 
Реформа заключалась в попытке создать кадровую армию, 
организовать территориальную систему войск, в повышении 
качества командного состава и совершенствовании боевой 
подготовки, удалении неблагонадежных элементов, 
сокращении центрального аппарата, реорганизации 
снабжения, внедрении новой военной техники, укреплении 
единоначалия. Военная реформа не отличалась большой 
продуманностью и, во многом, протекала под влиянием 
политической борьбы в партии. Фрунзе составил ряд военно-
теоретических трудов, в том числе разрабатывал военную 
доктрину Красной армии.
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Заменивший собой ставленников Троцкого, а позднее и самого вождя РККА в 
военном руководстве, Фрунзе, тем не менее, не являлся членом сталинской 
группировки. Он оставался независимым и обладал определенным авторитетом в 
войсках, что, конечно, не могло устраивать партийную верхушку. Сомнительно, 
чтобы у Фрунзе были какие-либо бонапартистские намерения. Однако для 
окружающих он оставался загадочной и необычной фигурой в партийных верхах. 
Безвременная смерть 40-летнего Фрунзе на операционном столе Солдатенковской 
(Боткинской) больницы до сих пор остается, во многом, загадочной. Версии о том, 
что он был убит во время хирургической операции по распоряжению И.В. Сталина, 
получили распространение уже с середины 1920-х гг. Фрунзебыл похоронен у Кремлевской стены. Сын Фрунзе Тимур 

стал летчиком-истребителем, погиб в бою в 1942 г., был 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
После смерти фигура М.В. Фрунзе оказалась 
мифологизирована и идеализирована. В СССР сложился 
посмертный культ Фрунзе, его имя оказалось 
увековечено в названиях многочисленных населенных 
пунктов, районов, улиц и площадей, станций 
метрополитена, в наименованиях географических 
объектов (пик Фрунзе на Памире, мыс Фрунзе на 
архипелаге Северная земля), в названиях различных 
предприятий и организаций, во множестве памятников, в 
книгах, филателии и кинематографе.



Чапаев Василий Иванович (1887- 1919)
 Чапаев Василий Иванович [28.1(9.2).1887, дер. Будайка (с 1939 Чапаеве), ныне в 
черте г. Чебоксары Чувашской АССР,— 5.9.1919, ок. г. Лбищенск, ныне г. Чапаев 
Уральской обл. Казахской ССР], герой Гражданской войны. Член КПСС с сентября 
1917. Осенью 1908 был призван на военную службу, но вскоре уволен в запас. С 
началом 1-й мировой войны, в 1914, снова мобилизован в армию. Участвовал в боях, 
был несколько раз ранен. За боевые отличия награждён 4 Георгиевскими крестами и 
медалью, произведён в подпрапорщики. В 1917 находился в госпитале в Саратове, 
затем переехал в Николаевск (ныне г. Пугачёв Саратовской обл.). В декабре 1917 
года был избран ком-ром 138-го запасного пехотного полка, а в январе 1918 года 
назначен комиссаром внутренних дел Николаевского уезда. В начале 1918 
сформировал красногвардейский отряд, который под его командованием подавлял кулацко-эсеровские мятежи в Николаевском 

уезде. С мая 1918 года командовал сформированной им 
бригадой, участвовавшей в боях против уральских 
белоказаков и белочехов, с сентября 1918 — начальник 2-
й Николаевской дивизии, наступавшей на Уральск. В 
ноябре 1918 года был направлен на учёбу в Академию 
Генштаба РККА, где был до января 1919 года, а затем по 
личной просьбе был направлен на фронт и назначен в 4-
ю армию Вост. фронта командиром Александрово-
Гайской группы войск, отличившейся в боях под станицей 
Сломихинской.
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В марте 1919 года назначен начальником 25-й стрелковой дивизии, сыгравшей 
важную роль в во время контрнаступления Восточного фронта 1919 года против 
войск Колчака В боях севернее Уфы Чапаев был ранен. За успешное руководство 
частями и соединениями в боях с врагом и проявленную при этом доблесть и 
мужество награждён орденом Красного Знамени. В июле 1919 года 25-я стрелковая 
дивизия деблокировала г. Уральск, осаждённый белоказаками, и нанесла им 
большой урон. В августе части дивизии взяли Лбищенск и станицу Сахарную. В ходе 
боевых действий Чапаев проявлял высокие организаторские и военные 
способности; отличался сильной волей, решительностью и храбростью. На 
рассвете 5 сентября 1919 года белогвардейцы напали на штаб 25-й  дивизии в Лбищенске. Чапаевцы во главе со своим 

командиром мужественно, до последнего патрона 
сражалась против превосходящих сил врага. Чапаев, 
раненный в бою, пытался переплыть р. Урал, но погиб 
под вражеским огнём (точные обстоятельства гибели 
неизвестны) Легендарный образ Чапаева отражён в книге 
«Чапаев» Д. А. Фурманова, который был военным 
комиссаром 25-й дивизии, в кинофильме «Чапаев» и 
других произведениях литературы . Ему воздвигнуты 
памятники, его именем названы города и населенные 
пункты, колхозы, совхозы, школы, улицы, корабли. 
Постановлением РВС Туркфронта от 10 сентября 1919 
имя Чапаева присвоено 25-й дивизии. 
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Буденный Семен Михайлович, род. 13(25).4.1883 г. на хуторе Козюрин, ныне 
Ростовской обл. Участвовал в русско-японской и первой мировой войнах. Нагр. 4 
Георгиевскими крестами и 4 медалями. В Красной Армии с 1918 г. В период 
Гражданской войны прошел путь от помощника командира кавалерийского полка до 
командующего 1-й Конной армией. Окончил Военную академию им. Фрунзе в 1932 г. 
После Гражданской войны был помощником Главкома РККА по кавалерии и членом 
РВС СССР, инспектором кавалерии РККА, командующим войсками Московского 
военного округа, выполнял обязанности члена Главного военного совета НКО СССР, 
заместителем, 1-м заместителем наркома обороны СССР. Во время Великой 
Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного лавнокомандования, 
занимал ряд других должностей во фронтовых и высших органах

Буденный Семен Михайлович (1883- 1973)

военного управления. После войны 
был командующим кавалерией 
Советской Армии, инспектором 
кавалерии, с 1954 г. — в 
распоряжении министра обороны 
СССР. Маршал Советского Союза 
(1935), трижды Герой Советского 
Союза (1958, 1963, 1968). Награжден 
15 орденами, многими медалями, а 
также иностранными орденами и 
медалями. Почетным 
революционным оружием. Умер 
26.10.1973.



Буденный Семен Михайлович (1883- 1973)



Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969)
Родился 4 февраля 1881 г. в селе Верхнем Екатеринославской губернии (ныне 
Луганская область, Украина) в семье железнодорожного сторожа. Окончил два 
класса земской школы. С 15 лет работал слесарем. В 1903 г. вступил в РСДРП; вёл 
активную подпольную работу, неоднократно подвергался аресту, бежал из ссылки. 
С марта 1918 г. до мая 1921 г. Ворошилов воевал на фронтах Гражданской войны и 
против украинских националистов, награждён тремя орденами Красного Знамени и 
почётным революционным оружием. 
Во время боевых действий Ворошилов не проявил особого таланта полководца, 
отличался недоверием к военным специалистам из старой царской армии. В 
1921—1925 гг. он занимал командные должности в Красной армии. 6 ноября 1925 г. 
был назначен наркомом по военным и морским делам и председателем 
Реввоенсовета СССР. 



Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969)
В политической жизни всегда безоговорочно поддерживал И. В. Сталина, являлся 
сторонником массовых репрессий в стране и главным инициатором «чисток» в 
армии. После войны с Финляндией (1940 г.) Сталин снял Ворошилова с поста 
наркома обороны и поручил ему курировать оборонные отрасли промышленности. 
Во время Великой Отечественной войны Ворошилов — член Государственного 
комитета обороны и Ставки Верховного главнокомандования. Несмотря на личную 
храбрость, он показал неумение руководить войсками в новых условиях, лишился 
уважения Сталина и был отстранён от принятия важных решений. После смерти 
вождя в марте 1953 г. Ворошилов стал председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. В 1957 г. в числе других старейших членов Политбюро выступил 
против Я. С. Хрущёва. В мае 1960 г. «по состоянию здоровья» был освобождён от 
должности, уступив место Л. И. Брежневу.
Умер 2 декабря 1969 г. Похоронен на Красной площади.
 



Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969)

Фильм:   Ворошилов – опаленный властью



Командарм Тухачевский в 
годы Гражданской войны

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937)
Михаил Николаевич Тухачевский был ярким талантливым человеком и 
одновременно сложной противоречивой личностью. Род Тухачевских восходит к 13 
веку. Один из предков этого рода дал начало и знаменитому роду Толстых. 
Тухачевские были дворяне польского происхождения, сильно обедневшие и жившие 
в помещичьем имении Александровском Смоленской губернии. Отец Михаила 
Тухачевского, единственный сын бедной вдовы, Николай Николаевич Тухачевский 
женился на крестьянке Мавре Петровне. У них было 9 детей: 5 дочерей и 4 сына. 
Сын Михаил родился 16 февраля 1893 г и был третьим ребенком в семье. Мальчик 
рано научился читать и читал запоем. С ранних лет он тянулся к музыке, у него были 
литературные и артистические способности. Собственнолитературой он занимался всю жизнь, однако он не 

собирался быть писателем и все, известные нам, 122 
написанных им произведения - это научные труды на 
военную тему.  С детства он мечтал быть военным, быть 
офицером Михаил заканчивает Московский кадетский 
корпус и Александровское военное училище с золотой 
медалью. Первая мировая война 1914 г. застает его в 
Семеновском Гвардейском полку, где он продолжает 
служить во время войны. За храбрость молодой офицер 
Тухачевский был удостоен многих орденов царской 
армии от Анны 1-ой степени до Владимира 1-ой степени. 
Он попадает в плен к немцам и находится в Германии, 
откуда бежит и возвращается в Россию после 
революции 1917 г. 



Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937)

Маршал Тухачевский 

Потрясенный неудачами русской армии в войне с Германией Тухачевский увлекся 
идеями марксизма и сделал выбор в сторону большевиков. Возрождение России он 
связывал с укреплением ее армии, мечтая со временем ее возглавить. С 1918 г. он 
состоит в рядах Красной Армии. Обладая большим талантом и блестящими 
военными способностями, он добивается крупных военных успехов. В 1920-21 гг. он 
командовал Восточным и Южным (Кавказским) фронтами, где разбил армии 
Колчака и Деникина. Слава победителя сразу выдвигает его в ряд крупнейших 
руководителей Красной Армии времен Гражданской войны. Имели место и неудачи, 
такие как поражение возглавляемой Тухачевским армии на Западном фронте в 1920 
году. Однако боевые заслуги Тухачевского оцениваются высоко и ему доверяют 
проведение таких операций как подавление мятежа Кронштадтских матросов и 
крестьянского мятежа под руководством Антонова на Тамбовщине. Подавление восстаний отличается особой жестокостью, 

огромными потерями "с обеих сторон" и применением впервые в 
военной практике "газовой атаки" против мирного населения, 
которое имело место в Тамбовской губернии. Это все вряд ли 
красит полководца, но все же из всех советских полководцев он 
был наиболее эрудирован, имел стратегическое мышление, 
думал о создании современной армии. После гражданской войны 
Тухачевский становится начальником Академии Красной Армии, 
а затем начальником Штаба Красной Армии. В дальнейшем ему 
доверяют такие высокие посты, как зам. наркома Обороны, зам. 
председателя Революционного Военного Совета СССР, 
начальника Вооружения Красной Армии и ее боевой подготовки.  



Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937)

Быстрое продвижение по служебной лестнице ставило Тухачевского между двух 
огней: он становился чужим руководящему составу Красной Армии, 
возглавляемому Ворошиловым  и Буденным, и уже стал чужим бывшим царским 
офицерам, добровольно перешедшим на сторону Красной Армии. Он был слишком 
не стандартным человеком, отличался независимым мышлением, был 
полководцем, способным на самостоятельные решения. Тухачевский занимался 
созданием новой армии с современным вооружением, включающим танковые 
части, авиацию, ракетное оружие. Эту армию он собирался возглавить в 
приближающейся войне с фашистской Германией. Но при сталинском режиме такой 
человек был не нужен, он был обречен. В 1937 г. Тухачевский был арестован 

Первые пять маршалов
Буденный С.М., Блюхер В.К. (стоят)
Тухачевский М.Н, Ворошилов К.Е, 

Егоров

и расстрелян. Из всех руководителей 
Красной Армии Тухачевский является 
безусловно наиболее яркой личностью. 
Трое из первых пяти советских маршалов 
были уничтожены и Тухачевский был 
первым из них, самым выдающимся, самым 
талантливым. 



Блюхер Василий Константинович (1890 - 1938)
Российский и советский полководец, герой Гражданской войны, маршал 
Советского Союза (1935 г.). Родился 1 декабря 1890 г. в деревне Барщинке 
Ярославской губернии в крестьянской семье, носившей в качестве фамилии 
прозвище, данное помещиком её родоначальнику в честь знаменитого немецкого 
фельдмаршала. В 1907 г. Блюхер переехал в Москву и устроился на Мытищинский 
вагоностроительный завод. В феврале 1910 г. он обратился к рабочим с призывом 
начать забастовку, за что был арестован и на протяжении трёх лет находился в 
Бутырской тюрьме в Москве. В 1914 г., с началом Первой мировой войны, Блюхер 
был мобилизован в армию. За несколько месяцев участия в боях он успел 
заслужить Георгиевскую медаль и два Георгиевских креста; ему присвоили также 
чин ереселился в 

унтер-офицера. В июне 1916 г. 
вступил в РСДРП. Весной 1917 г. 
Блюхер переселился в Самару и по 
заданию партии определился на 
службу писарем в запасной 
стрелковый полк с целью вести среди 
солдат революционную агитацию. 
После Октября 1917 г. он был 
назначен комиссаром 
красногвардейского отряда и 
направлен в Челябинск, осаждённый 
отрядами атамана А. И. Дутова. 



Блюхер Василий Константинович (1890 - 1938)
В мае 1918 г., в связи с восстанием Чехословацкого корпуса и захватом повстанцами 
Челябинска и Самары, отряд Блюхера оказался в глубоком тылу противника. 
Красногвардейцам пришлось за два месяца совершить 1500-километровый переход 
по Уралу для соединения с частями Красной армии. За время похода их 
разрозненные отряды были объединены в Уральскую армию, командование 
которой принял Блюхер. За Уральский поход он был награждён орденом Красного 
Знамени № 1. В феврале 1921 г. его назначили военным министром и 
главнокомандующим Народно-освободительной армией  Дальневосточной 
республики (ДВР).  В августе 1921 г. Блюхер руководил разгромом вторгшихся 

из Монголии отрядов барона Р. Ф. Унгерна фон 
Штернберга. В 1924 г. в связи с началом революции в 
Китае его направили туда в качестве военного советника 
под именем генерала Галина. Находясь при лидере 
китайской революции Сунь Ятсене, Блюхер руководил 
действиями Народно-освободительной армии и сумел 
добиться серьёзных успехов. Спустя два года, в 1929 г., в 
связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке 
Блюхер, хорошо знакомый с условиями этого региона, 
занял пост командующего Особой Дальневосточной 
армией. Он провёл успешную военную операцию в 
Северной Маньчжурии против китайских войск, 
нападавших на Китайско-Восточную железную дорогу 
(КВЖД), находившуюся в совместном управлении СССР и 
Китая. 



Блюхер Василий Константинович (1890 - 1938)
Блюхер в 1930 г. стал первым в истории кавалером ордена Красной Звезды. В 1936 г. 
он руководил отражением японского вторжения у озера Ханка. В июле — августе 
1938 г. командовал советскими частями в сражении у озера Хасан. 
По завершении операции Блюхера вызвали в Москву для отчёта; его действия по 
руководству войсками подверглись жёсткой критике. 22 октября 1938 г. он был 
арестован и помещён в Лефортовскую тюрьму в Москве. Маршала обвинили в том, 
что он с 1921 г. являлся японским шпионом.
Отказавшись признать сфабрикованные против него обвинения, полководец погиб в 
тюрьме 9 ноября 1938 г.



Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883-1938) 

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович родился 9 марта 1883 года в г.
Чернигов. Сын офицера. Окончил Воронежский кадетский корпус, Владимирское 
пехотное училище (1904) в чине подпоручика. С 1901 в революционном движении, с 
1902 в РСДРП, меньшевик. Участник восстания в Ново-Александрии (Польша) в 
апреле 1905. Находился на нелегальном положении, член ПК РСДРП. В 1907 
приговорен к смертной казни, замененной 20 годами каторги. Бежал, эмигрировал во 
Францию. В годы 1-й мировой войны интернационалист. Вернулся в Россию в мае 
1917, в июне вступил в РСДРП(б), один из лидеров Военной организации при ЦК, 
был арестован в июле. Один из организаторов октябрьского переворота 

большевиков, руководил захватом Зимнего дворца. 
В годы Гражданской войны командовал 
соединениями Красной Армии, возглавлял 
Полномочную комиссию ВЦИК по ликвидации 
«антоновщины» в Тамбовской губернии. Участвовал 
во внутрипартийной оппозиции («Заявление 46-ти» в 
1923). Находился на дипломатической службе 
(полпред в Чехословакии, Литве, Польше, генконсул 
в Барселоне). Расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного суда РСФСР (10.02.1938г.) 



Крыленко Николай Васильевич (1885-1938)
Крыленко Николай Васильевич – советский партийный и государственный деятель. 
В 1903 году после окончания гимназии поступил на историко-филологический ф-т 
Петербург, ун-та. В 1904 стал большевиком и занимался пропагандистской работой. 
В 1905 Крыленко познакомился с В. И. Лениным, состоял членом Военной 
организации и участвовал в работе Совета рабочих депутатов. В 1907 Крыленко был 
арестован, но за отсутствием доказательств оправдан. Вскоре был сослан 
административно. В 1909 Крыленко приехал в Петербург и сдал экзамены за полный 
университетский курс. В 1912 - 1913 Крыленко отбывал воинскую повинность, 
получив чин прапорщика. По предложению Ленина Крыленко стал работать в 
редакции газ. "Правда" и инструктором в думской фракции большевиков. Крыленко 
был арестована 1913, но вскоре освобожден и выслан в Харьков на два года, что 
было кстати для сдачи гос. экзаменов в Харьковском ун-те, юридический ф-т к-рого 
Крыленко окончил в 1914. В этом же году нелегально эмигрировала Австрию, потом в Швейцарию. В 1915 Крыленко был направлен ЦК в 

Россию для нелегальной работы. В 1916 Крыленко был 
арестован как уклоняющийся от военной службы офицер. После 
4 мес. тюрьмы Крыленко был направлен в действующую армию, 
где узнал о Февральской рев. Крыленко избрали председателем 
полкового, затем дивизионного комитетов. В апреде 1917 
Крыленко участвовал в съезде делегатов 11-й армии, призывая 
не доверять Временному правительству. Пропагандировал 
лозунги большевиков о немедленном мире, решении аграрного 
вопроса и переходе всей власти "к пролетариату"Крыленко Н.

В.



Крыленко Николай Васильевич (1885-1938)
Выступая за "выборность, самоуправление и предоставление инициативы снизу" в 
армии, Крыленко был избран в состав Всеросс. бюро военных организаций. Ленин 
выделял Крыленко, как "одного из самых горячих и близких к армии представителей 
большевиков". Крыленко принял активное участие в Октябрьском перевороте; 
руководил подавлением мятежа юнкеров в Петрограде и разгромом выступления 
Керенского и Краснова в Гатчине. Крыленко вошел в состав первого СНК как член 
Комитета по военным и морским делам. В ноябре 1917 он был назначен Лениным 
Верховным главнокомандующим . В 1918 году Крыленко было поручено 
руководить деятельностью рев. трибуналов, с чего и началась его деятельность 
организатора сов. суда и прокуратуры. В 1922 - 1931 Крыленко был председателем 
Верховного трибунала при ВЦИК, прокурором РСФСР и СССР. В 1931 он стал 
наркомом юстиции. Крыленко является автором более 100 трудов по сов. праву. В 
1934 ему была присвоена ученая степень доктора государственных и правовых наук. 
Крыленко 

поддерживал обвинения на всех сфабрикованных полит, 
судебных процессах, среди которых знаменитые "Шахтинское 
дело" (1928), процесс "Промпартии" (1930), "Процесс Союзного 
Бюро Меньшевиков" (1931). Крыленко был членом комиссии по 
подготовке Конституции РСФСР и СССР, кодексов, законов. 
Был известен как шахматист и альпинист. В 1938 был 
арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской 
организации и по приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1955. 



Дыбенко Павел Ефимович (1889-1938)
Дыбенко Павел Ефимович ( 28 февраля 1889 – 29 июля 1938) — российский 
революционер, советский политический и военный деятель, 1-й народный комиссар 
по морским делам РСФСР, командарм 2-го ранга (1935) . Член РСДРП с 1912 года
 Родился в бедной и многодетной крестьянской семье. Научился грамоте в народной 
школе. В 1899 году Дыбенко поступил в городское трехклассное училище. Служил в 
казначействе, но был уволен за неблагонадежность и уехал в Ригу, где стал 
портовым грузчиком. С 1907 участвовал в работе большевистского 

кружка и попал под негласный надзор полиции. Пытался 
уклониться от воинской повинности, но в 1911 году был 
арестован и отправлен на призывной пункт этапом. В 1912 
году будучи матросом Балтийского флота, вступил в 
партию большевиков. В 1915 году Дыбенко стал одним из 
руководителей антивоенного восстания матросов на 
линкоре "Император Павел I", за что был арестован и 
после 6-месячного заключения отправлен на фронт, где за 
революционную работу среди солдат был арестован 
вторично. Дыбенко был освобожден Февральской 
революцией 1917 года. Был членом Гельсингфорсского 
совета, с апреля 1917 года  Дыбенко был избран 
председателем ЦК Балтийского флота (Центробалта). За 
подготовку Июльского восстания был арестован и до сент. 
содержался в тюрьме "Кресты» 



Дыбенко Павел Ефимович (1889-1938)
Дыбенко принял деятельное участие в Октябрьском перевороте, формируя и 
отправляя в Петроград отряды матросов. Во время похода Керенского и Краснова 
командовал отрядами моряков и рабочих. В "Автобиографии" Дыбенко писал: 
"Ликвидировав авантюру Керенского, лично арестовал Краснова и доставил в 
Смольный". Сокт. 1917 по апр: 1918 был наркомом по морским делам. Во время 
немецкого наступления Дыбенко оставил Нарву, за что был освобожден от поста 
наркома и судим рев. трибуналом, посчитавшим, что к решению поставленной 
задачи "он, не будучи военным специалистом, совершенно не был подготовлен", и 
оправдавшим его. . Дыбенко был направлен вести нелегальную работу на Украине и 
в Крыму, но был арестован. После неудачного побега изтюрьмы Севастополя был приговорен к казни, но 

обменен на пленных немецких офицеров. Активно 
участвовал в гражданской войне, в 1919, во главе 
Заднепровской дивизии, заняв Крым, стал 
наркомвоенмором Крымской республики. Дыбенко был 
одним из руководителей взятия Царицына и разгрома 
армия Деникина. В 1921 Дыбенко участвовал в 
подавлении восстания в Кронштадте. Был награжден 
тремя орденами Красного Знамени. В 1922 Дыбенко 
экстерном окончил Военную академию Генштаба. 
Служил начальником Артиллерийского управления, был 
начальником снабжения РККА. В 1928 - 1938 командовал 
войсками Среднеазиатского, Приволжского, Сибирского и 
Ленинградского военных округов. Являлся членом ЦИК 
СССР.  В 1938 Дыбенко был расстрелян. 
Реабилитирован в 1956. 

Дыбенко П.Е.,
 Коллонтай А.
М.



Коллонтай Александра Михайловна  (1872-1952) 

Русская революционерка, государственный деятель и дипломат. Чрезвычайный и 
полномочный посол СССР. Член ВКП(б) с 1915 года. 


