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Гражданская война
• Гражданская война - это организованная 

вооруженная борьба за государственную власть 
между различными социальными группами, 
политическими течениями. Это наиболее 
острая форма социальной борьбы внутри 
данного государства. Гражданская война в 
России проходила с марта 1918 года по 1922. 
Когда было подавлено белогвардейское 
сопротивление и ликвидированы очаги 
интервенции на Дальнем Востоке. Особенности 
гражданской войны в России является 
интервенция.



Причины войны:

• Национализация всей земли, конфискация 
помещичьих земель

• Национализация промышленности, 
ликвидация товарно-денежных отношений

• Создание однопартийной политической 
системы, Установление диктатуры 
пролитериата

• Стремление поверженных классов к реваншу



Основные этапы гражданской 
войны:

• Май-ноябрь 1918 года
• Ноябрь 1918-март 1919 года
• Март 1919-март 1920 года
• Апрель-ноябрь 1920 года
• 1921-1922 гг.



1 этап: Май-ноябрь 1918г.
• Главный фронт - восточный
• 25 мая - выступление Чехословацкого корпуса.
• Формирование и первые боевые действия добровольческой 

армии (Каледин – Корнилов – Деникин) – захват 
Екатеринодара, наступление Краснова на Царицын, захват 
казаками Дутова Оренбурга.

• Нарушение условий Брестского мира с Германией. Оккупация 
Бессарабии Румынией

• Десант Антанты. К сентябрю большевики контролируют 
только четверть территории России. 

• Начало наступления на Восточном фронте, сентябрь – октябрь 
-взяты Казань, Симбирск, Самара. Оборона Царицына

• Создание Красной армии
• Май - введение продовольственной диктатуры (продотряды, 

комбеды – до 2.12)
• 6-7 июля – выступление левых эсеров.
• с 16 на 17 июля– расстрел царской семьи в Екатеринбурге.
• 30 августа - покушение на Ленина
• 5 сентября - постановление СНК об «обеспечении тыла путем 

террора»



2 этап: Ноябрь 1918 - март 1919 г.

• Активизация интервенции в связи с окончанием 
Первой мировой войны. Борьба с интервентами, 
начало вывода их войск с Юга Украины. Установление 
советской власти на территориях , освобожденных от 
немецких войск.

• Основной фронт - Южный. 
• Январь - победа над войсками Краснова. Донская 

армия вливается в состав Вооруженных сил Юга 
России под командованием Деникина.

• 18.11.1918 г. – колчаковский переворот – свержение 
Директории. Колчак – верховный правитель России и 
главковерх.

• 10 декабря – принятие КЗоТ РСФСР и введение 
всеобщей трудовой повинности (16 – 50 лет).

• 11 января 1919 г. – введение продразверстки.



3 этап: Март 1919 – март 1920 г.
• Весна – лето: главный фронт – Восточный (массовая армия 

Колчака – свыше 300 тыс. человек).
• Март – переход колчаковцев в наступление.
• 28 апреля – 20 июня – контрнаступление частей Красной Армии 

(Фрунзе, Каменев), переросшее в наступление по всему 
Восточному фронту

• 21 июня – 7 января – разгром армии Колчака , восстановление 
советской. власти в Сибири и на Дальнем Востоке.

• В мае и октябре 1919 г. Войска Юденича пытаются взять 
Петроград.

• 19.05.1919 г. – начало наступления армии Деникина на Южном 
фронте (около 160 тыс. человек, танки, бронепоезда, аэропланы, 
конные корпуса).

• 3 июля – Московская директива Деникина. Осенью Южный 
фронт становится главным.

• 11 октября – 18 ноября – контрнаступление Красной армии, которое 
продолжено действиями Южного и Юго-Восточного фронтов. 
Остатки деникинских войск укрылись в Крыму.

• 4.04.1920г. Деникин объявил своим преемником Врангеля и 
покинул Россию.

• 2 съезд РКСМ – мобилизация молодежи от 16 лет.



4 этап: Апрель – ноябрь 1920 г.
• 25.04 – 18.10.1920 г. – советско-польская война. 

Действия Западного (Тухачевский) и Юго-
Западного (Егоров) фронтов. Освобождение 
Украины, наступления по расходящимся 
направлениям на Варшаву и Львов.

• 18.03.1921 г. – мирный договор в Риге. Западная 
Украина и Западная Белоруссия отошли к 
Польше.

• Апрель – ноябрь – разгром войск Врангеля в 
Крыму. Штурм Перекопа. Бегство белых из 
Крым – первая волна эмиграции (около 100 тыс. 
человек).



5 этап: 1921 – 1922 гг.

• Завершение гражданской войны на 
окраинах России.

• «Малая гражданская война»: восстания 
крестьян.

• 28.02 – 18.03.1921 г. – Кронштадтское 
восстание. Установление Советской 
власти в Средней Азии, в Закавказье, на 
Дальнем Востоке.



Политика военного коммунизма -

система временных чрезвычайных мер, вынужденных гражданской войной и военной 
интервенцией, своеобразная экономическая политика Советского государства 1918-1920г.

• Национализация мелкой, средней и крупной промышленности, которая 
управлялась централизовано.

• Коммунальные услуги, телеграф, телефон бесплатны. 
• Натуральная оплата труда, продовольствие распределялась на основе принципа: 

«Кто не работает, то не ест»
• Всеобщая трудовая повинность.(16-50 лет).
• Уравнительная система распределения.
• Излишки продовольствия крестьяне сдавали государству (продразверстка) «Вне 

закона» объявлено крестьянское хозяйство. Созданы продотряды для заготовки 
хлеба.  

– «Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на 
человека. Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли 
большевики с отрядами. Разорили вконец. Поднялись мы. Плохо в Юхновском 
уезде, побиты артиллерией. Горят села, сравняли дома с землей. Мы все отдавали, 
хотели по-хорошему. Знали, город голодный. Себя не жалели. Левые социалисты-
революционеры все ходили и учили – не прячьте, отдавайте». письмо крестьянина. 
Осень 1918г.

 1918 г. -122 отряда, 1919г. -более 1000 отрядов.
• 11 июня 1918 г. - Декрет об организации деревенской бедноты и снабжения ее 

хлебом, предметами первой необходимости и с/х орудиями (создание комбедов).
• На стихийно возникающих рынках идет обмен товара на товар.
• Частная торговля запрещена, распределение промышленных и продовольственных 

товаров возложено на НАРКОМПРОД



Три лагеря:

• Большевики
• Белые
• Представители крестьянства



Красная армия



Красная армия

• 23 февраль 1918 года создание Красной армии 
по инициативе Льва Троцкого(Бронштейн)

• На первом этапе войны Красная армия 
состояла из нескольких частей: пехота, 
конница, механизированная часть и самолеты 
(только для разведки)

• Первоначально Красная армия не имела 
формы, она разрабатывалась постепенно. В 
Москве организованы краткосрочные курсы по 
подготовке командного состава



Точка зрения красных 
• С точки зрения большевиков их главным врагом была помещичье-

буржуазная контрреволюция, которая при прямой поддержке Антанты и 
США использовала колебания мелкобуржуазных слоев населения, в 
основном крестьянских. Эти колебания большевики признавали для себя 
крайне опасными, так как давали возможность интервентам и 
белогвардейцам создавать территориальные базы контрреволюции и 
формировать массовые армии. «В последнем счете именно эти 
колебания крестьянства, как главного представителя мелкобуржуазной 
массы трудящихся, решали судьбу Советской власти и власти Колчака-
Деникина», — вторил лидерам белого движения вождь красных В. И. 
Ленин.

• Большевистская идеология считала историческое значение Гражданской 
войны в том, что её практические уроки заставили крестьянство 
преодолеть колебания и привели его к военно-политическому союзу с 
рабочим классом. Это, по мнению большевиков, упрочило тыл 
Советского государства и создало предпосылки для формирования 
массовой регулярной Красной Армии, которая, являясь по своему 
основному составу крестьянской, стала орудием диктатуры пролетариата.



Полководцы Красной Армии

• Василий Иванович Чапаев
• Григорий Котовский
• Климент Ворошилов
• Михаил Тухачевский
• Семен Буденный



Василий Иванович Чапаев
      Чапаев Василий Иванович [28.1(9.2).1887, дер. Будайки, ныне в черте 

г. Чебоксары Чувашской АССР, — 5.9.1919, около г. Лбищенска, ныне 

Чапаев Уральской области Казахской ССР], герой Гражданской 

войны 1918—20. Член КПСС с сентября 1917. Родился в семье 

крестьянина-бедняка. С 1914 — в армии, участвовал в 1-й мировой 

войне 1914—18. Награжден за отвагу 3 георгиевскими крестами, 

медалью, получил звание подпрапорщика. В 1917 находился в 

госпитале в Саратове, затем переехал в Николаевск (ныне г. Пугачев 

Саратовской области), где в декабре 1917 был избран командиром 138-

го запасного пехотного полка, а в январе 1918 назначен комиссаром 

внутренних дел Николаевского уезда. 



• В начале 1918 сформировал красногвардейский отряд и подавлял кулацко-

эсеровские мятежи в Николаевском уезде. С мая 1918 командовал бригадой в боях 

против уральских белоказаков и белочехов, с сентября 1918 начальник 2-й 

Николаевской дивизии. В ноябре 1918 был направлен на учёбу в Академию 

Генштаба, где находился до января 1919, а затем по личной просьбе был направлен 

на фронт и назначен в 4-ю армию командиром Особой Александрово-Гайской 

бригады. С апреля 1919 командовал 25-й стрелковой дивизией, отличившейся в 

Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления 

Восточного фронта против войск Колчака. 11 июля 25-я дивизия под 

командованием Ч. освободила Уральск. В ночь на 5 сентября 1919 белогвардейцы 

внезапно напали на штаб 25-й дивизии в Лбищенске. Ч. со своими соратниками 

мужественно сражался против превосходящих сил врага. Расстреляв все патроны, 

раненый Ч. пытался переплыть р. Урал, но был сражен пулей и погиб. Награжден 

орденом Красного Знамени. Легендарный образ Ч. отражён в повести «Чапаев» Д. 

А. Фурманова, который был военным комиссаром 25-й дивизии, в кинофильме 

«Чапаев» и других произведениях литературы и искусства.



Григорий Котовский
• Котовский Григорий Иванович (1881, местечко Ганешты Бессарабской губернии - 1925, 

поселок Чебака, около Одессы) - участник гражданской войны. Родился в семье заводского 

механика. После окончания двухклассного народного училища Котовский в 1895 году поступил 

в Кишиневское реальное училище, но был отчислен из-за "плохого поведения". В 1896 - 1900 

годы он учился в сельскохозяйственной школе, а потом работал помощником управляющего и 

управляющим имением. Протесты Котовского против существующих порядков, по его словам, 

"выливались в стихийные, неорганизованные формы". Во время русско-японской войны в 1904 

года Котовский не явился на призывной пункт. После Февральской революции в мае Котовский 

был отправлен на фронт рядовым в полковую разведку. По словам Котовского, он был 

награжден орденом Георгия 4-й степени за "выдающиеся подвиги в боях" и получил первый 

офицерский чин, но документов, подтверждающих эти сведения, обнаружить не удалось. 

Котовский вообще был склонен к преувеличениям. 

• В ноябре 1917 года Котовский был избран в члены армейского комитета. Во время гражданской 

войны дрался на стороне большевиков: против А..И. Деникина и на советско-польском фронте. 

В 1920 году Котовский вступил в партию. Он отличился при подавлении крестьянского мятежа 

А.С. Антонова и других противников новой власти. Котовский был награжден тремя орденами 

Красного Знамени. Погиб при невыясненных обстоятельствах от выстрела своего 

подчиненного. 



Климент Ворошилов
• Ворошилов Климент Ефремович [23.1(4.2).1881, с. Верхнее Бахмутского уезда, 

ныне Ворошиловградская область, — 2.12, 1969, Москва], советский 

государственный, партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза 

(1935), дважды Герой Советского Союза (1956 и 1968), Герой 

Социалистического Труда (1960). Член Коммунистической партии с 1903. 

Родился в семье рабочего железнодорожник. С 1896 работал на Юрьевском 

металлургическом заводе (станция Алчевская), с 1903 в Луганске на 

паровозостроительном заводе Гартмана. В 1904 член Луганского 

большевистского комитета. В 1905 председатель Луганского совета, руководил 

стачкой рабочих, созданием боевых дружин. Делегат 4-го (1906) и 5-го (1907) 

съездов РСДРП. Вёл в 1908—17 подпольную партийную работу в Баку, 

Петербурге, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку



• После Февральской революции 1917 член Петроградского совета, делегат 7-й 

(Апрельской) Всероссийской конференции и 6-го съезда РСДРП (б). С марта 1917 

председатель Луганского совета и городской думы. В ноябре 1917 был комиссаром 

Петроградского ВРК (по градоначальству). Вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по 

организации ВЧК. В начале марта 1918 В. организовал 1-й Луганский социалистический 

отряд, оборонявший Харьков от германо-австрийских войск. В годы Гражданской войны 

командующий царицынской группой войск, заместитель командующего и член Военного 

совета Южного фронта, командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины, 

командующий Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним 

Украинским фронтом. Один из организаторов и член РВС Первой Конной армии. За 

боевые заслуги в 1920 награждён почётным революционным оружием. На 8-м съезде РКП 

(б) (март 1919) В. примыкал к «военной оппозиции». В 1921 во главе группы делегатов 10-

го съезда партии участвовал в ликвидации Кронштадтского антисоветского мятежа. 

• Похоронен в Москве на Красной площади 



Михаил Тухачевский
• Тухачевский Михаил Николаевич [4(16).2.1893 — 11.6.1937], советский военный деятель, 

Маршал Советского Союза (1935). Член Коммунистической партии с 1918. Родился в 

имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии (ныне около 

деревни Следнево Сафоновского района Смоленской области) в дворянской семье. 

Окончил Александровское военное училище (1914). Участвовал в 1-й мировой войне 

1914—18 в составе лейбгвардии Семёновского полка, поручик. В 1915 попал в плен, в 1917 

бежал в Россию. С 1918 в Красной Армии. Был военным комиссаром обороны 

Московского района (1918), командовал 1-й армией Восточного фронта (июнь 1918 — 

январь 1919), 8-й армией Южного фронта (январь— март 1919), 5-й армией Восточного 

фронта (апрель — ноябрь 1919), которая во взаимодействии с др. армиями провела ряд 

успешных операций по освобождению Урала и Сибири от войск Колчака. Командовал 

войсками Кавказского фронта (февраль — апрель 1920) при разгроме войск Деникина, 

войсками Западного фронта (с апреля 1920 по август 1921) в советско-польской войне 1920 

и 7-й армией при ликвидации Кронштадтского мятежа (март 1921), войсками Тамбовского 

района (апрель — май 1921) при подавлении антоновщины. 



• После Гражданской войны 1918—20 принимал деятельное участие в проведении 

Военной реформы 1924—25. 

• Сыграл большую роль в техническом перевооружении Красной Армии, изменении 

организационной структуры войск, в развитии новых родов войск и видов 

вооруженных сил — авиации, механизированных и воздушно-десантных войск, 

ВМС, в подготовке командного и политического состава. Был инициатором 

создания ряда самостоятельных военных академий — механизации и моторизации 

и др. Автор многих книг, статей и докладов, содержащих систему стратегических 

взглядов на современную войну и оказавших значительное влияние на развитие 

военной мысли и практику военного строительства. Внёс вклад в разработку 

стратегии, оперативного искусства, тактики и военной науки в целом; подчёркивал 

необходимость готовить армию к длительной затяжной войне. Деятельность Т., 

особенно на постах начальника вооружений и заместителя наркома обороны, имела 

важное значение в области организационной и технической подготовки 

Вооруженных Сил СССР к будущей войне. С 1934 кандидат в член ЦК ВКП (б). 

Награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени.



Семен Буденный
• Родился на Дону, на хуторе Козюрин под Ростовом. В детстве батрачил. 

Начал службу в армии в 1903 году в казачьем полку. Участвовал в русско-
японской войне (1904–1905) в Маньчжурии. Храбро сражался на фронтах 
Первой мировой войны (1914–1918), был несколько раз ранен и получил 
полный бант Георгиевского кавалера (4 креста и 4 медали). В годы 
Гражданской войны созданный Буденным отряд вырос в 1-ю Конную 
армию. Участвовал в обороне Царицына (1918). В 1919 году Буденный во 
главе кавкорпуса разгромил в верховьях Дона основные силы армии 
Врангеля. В сентябре 1919 года Первая Конная Буденного разбила генералов 
К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро под Воронежем и Касторной.

• Первая Конная армия, как бы острой шашкой рассекая войска белых, 

прошла через Донбасс, ворвалась в Ростов (8.01.1920) и сражением под 

Егорлыкской завершила разгром армии А. И. Деникина. Затем, совершив 

переход от Майкопа до Умани, конармия прорвала у Сквиры польский 

фронт (июнь 1920), ринулась на Житомир, Киев и далее на Львов. 

Вернувшись с польского фронта, конница Буденного громит белых под 

Каховкой и Отрадой и совместно с другими армиями завершает разгром 

армии барона П. Н. Врангеля в Крыму.



• В Гражданскую войну С. М. Буденный был трижды ранен, награжден 2 

орденами Красного Знамени, Золотой шашкой с этим орденом и надписью: 

«Народному герою», маузером с орденом Красного Знамени (кроме него эту 

награду имел только Главком С. С. Каменев) и другими наградами. Тысячу 

километров прошла с боями 1-я Конная. В 1932 году С. М. Буденный окончил 

Военную академию им. Фрунзе, в ноябре 1935 года стал Маршалом 

Советского Союза.

• В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) маршал был членом 
Ставки Верховного Главнокомандования, командовал стратегическим 
направлением, фронтами, готовил резервы. В период Отечественной войны 
имел псевдоним – Семенов.

• К 90-м годам своей жизни С. М. Буденный стал Кавалером трех Золотых 

Звезд Героя Советского Союза (1.02.1958, 24.04.1963, 22.02.1968).

• С. М. Буденный — автор мемуаров «Пройденный путь» (3 книги). 

Бронзовый бюст маршала установлен в Ростове-на-Дону. Похоронен он на 

Красной площади в Москве. 



Форма Красной 
армии



Красноармеец, доброволец 
Башкирской Красной армии, 
1918г. 

Комиссар, 1918-1920г 



Командир роты, 1919г.
Командир эскадрона, 1920-1922 г 



Стрелок-пехотинец в зимнем 
камуфляже, 1920-1921 г. 

Командир кавдивизиона 1920-1922 г.



Красноармеец,1918 год 



«Белое движение»



Белое движение
• Во главе антибольшевистского движения на Дону встал 

атаман А. М. Каледин. Он заявил о неподчинении 
Войска Донского совета власти. На Дон стали 
стекаться все недовольные новым режимом. В конце 
ноября 1917 года из пробравшихся на Дон офицеров 
генерал М.В.Алексеев начал формировать 
Добровольческую армию. Ее командующим стал 
бежавший из плена Л.Г.Корнилов. Добровольческая 
армия дала начало белому движению.

• Происхождение термина «Белая армия» связано с 
традиционной символикой белого цвета как цвета 
сторонников законного правопорядка. «Белыми» их 
стали называть большевики, чтобы связать их в 
сознании масс с прежней монархистской Россией — 
сами сторонники белого движения называли себя 
иначе, например, добровольцами или Русской армией.



Точка зрения белых 

• Белый цвет символизировал законность и 
порядок. Участники белого движения считали 
себя выразителями идеи восстановления былой 
мощи и могущества Российской державы, 
«русского государственного начала» и 
беспощадной борьбы с теми силами, которые, 
по их мнению, ввергли Россию в хаос и 
анархию, - с большевиками, с также с 
представителями иных социалистических 
партий. 



Полководцы Белого движения

• Лавр Корнилов
• Антон Иванович Деникин
• Александр Васильевич Колчак 
• Николай Юденич
• Врангель Петр Николаевич
• Краснов Петр Николаевич



Лавр Корнилов
• Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918 гг.) - генерал от инфантерии (1917 

г.), видный деятель гражданской войны. Родился в семье отставного 

казачьего офицера, его мать была калмычкой. Первым учеником окончил 

Омский кадетский корпус, затем Михайловское артиллерийское 

училище, в 1898 г. с медалью окончил Академию Генерального штаба. 

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. получил свой первый 

Георгиевский крест. Несколько лет служил военным атташе в Китае. В 1-

ю мировую войну в апреле 1915 г. тяжело раненым в чине генерал-

лейтенанта попал в австрийский плен; в июле 1916 г. бежал. Имя 

русского генерала, бежавшего из австрийского плена, услышала вся 

Россия. 



• Император Николай II лично наградил его вторым Георгиевским крестом. Сразу же после 

Февральской революции новая власть назначила его главнокомандующим Петроградским 

военным округом. Но столичный гарнизон после знаменитого приказа 1 Петросовета, 

уравнявшего в правах солдат и офицеров, был уже основательно деморализован. Солдаты 

митинговали, торговали, самочинно производили обыски. В начале мая Л.Г. Корнилов 

обратился "с настойчивой просьбой" отправить его на фронт. 27 июня он получил звание 

"генерала от инфантерии" (пехоты). 7 июля он был назначен командующим Юго-

Западным фронтом. Во имя сохранения боеспособности армии требовал введения 

смертной казни на фронтах. 19 июля А.Ф. Керенский назначил его Верховным 

главнокомандующим. Восстановил на фронте смертную казнь, что с воодушевлением 

было встречено офицерами. 



• Летом 1917 г. популярность Временного правительства стремительно падала, 

большевиков росла. В течение августа Л.Г. Корнилов настойчиво предлагал А.Ф. 

Керенскому ввести в столицу войска и установить военную диктатуру с целью 

"сохранения великой России". 27 августа приказал двинуть в Петроград 

знаменитую Туземную (Дикую) дивизию и другие подразделения 3-го Конного 

корпуса генерала А.М. Крымова. А.Ф. Керенский отдал приказ об аресте 

главковерха. 1 сентября Л.Г. Корнилов согласился сложить с себя полномочия и 

добровольно пойти под арест. После Октябрьской революции покинул 

Быховскую тюрьму и отправился на Дон в Новочеркасск, куда стекались 

противники новой власти. 



• Вместе с генералом М.В. Алексеевым руководил созданием Добровольческой 

армии (ноябрь-декабрь 1917 г.). Но донское казачество в основном было 

настроено враждебно по отношению к белым и сочувствовало большевикам. 

Тогда Л.Г. Корнилов и М.В. Алексеев решили пробиваться на Кубань к 

Екатеринодару (Краснодару), надеясь поднять кубанское казачество против 

красных. Войска пробивались на Кубань с огромными потерями, однажды 

добровольцам пришлось вброд переходить уже покрытую льдом реку. Этот 

поход Добровольческой армии с Дона на Кубань позже будет назван Ледяным 

походом. Когда добровольцы подошли к Екатеринодару, оказалось, что он уже 

занят большевиками. Л.Г. Корнилов отдал приказ взять город. 13 апреля 1918 г. 

снаряд красных попал в здание штаба Добровольческой армии, был убит один 

Л.Г. Корнилов. Добровольцы похоронили генерала и отступили. Большевики 

отрыли тело генерала, отвезли в Екатеринодар, долго таскали по городу, затем 

сожгли, а прах развеяли по ветру.



Антон Иванович Деникин
• Деникин Антон Иванович родился 4(16) декабря 1872 года около 

Варшавы, умер 8 августа 1947 года в Анн - Арбор, штат Мичиган, США.

• Окончил Киевское военное училище (1892), затем Академию 

Генерального штаба (1899). Участвовал в русско-японской войне. В 

Первую мировую войну командовал дивизией Южной армии. С 1916 

генерал-лейтенант. Участвовал в корниловском мятеже против 

Временного правительства. Арестован, бежал из тюрьмы (декабрь 1917). 

Ушел на Дон, где стал одним из организаторов Белой армии.

• После смерти генерала Л.Корнилова — командующий Добровольческой 

армией. В ходе Гражданской войны в России пытался установить 

контакты с правительством США, чтобы заручиться его поддержкой 

«белого дела».



• В сентябре 1919 назначил П.П. Гронского главой делегации, 

уполномоченной встретиться с президентом США В. Вильсоном, 

представляя позиции и интересы главного командования вооруженными 

силами Юга России (Добровольческой армии).

• В сентябре 1919 назначил П.П. Гронского главой делегации, 

уполномоченной встретиться с президентом США В. Вильсоном, 

представляя позиции и интересы главного командования вооруженными 

силами Юга России (Добровольческой армии).



Александр Васильевич Колчак
• Колчак Александр Васильевич (1874-1920 гг.) - военачальник, 

полярный исследователь, гидролог, адмирал (1918 г.), 
действительный член русского географического общества (1906 
г.), один из организаторов белого движения. Родился в семье 
морского офицера. 

• Участник русско-японской войны 1904-1905 гг.;
• В период 1-й мировой войны с 28 июня 1916 г. назначен 

командующим Черноморским флотом с производством в вице-
адмиралы. Он приветствовал Февральскую революцию и 
12.3.1917 г. привел Черноморский флот к присяге Временному 
правительству. Первое время ему удавалось сохранять на флоте 
порядок и дисциплину, но со временем революционные 
брожения охватили и Черноморский флот. 6.6.1917 г. он 
оставил командование флотом, обвинив А.Ф. Керенского в 
развале армии и флота. В августе 1917 г. назначен начальником 
Российской военно-морской миссии в США. За границей А.В. 
Колчак узнал о приходе к власти большевиков, после принял 
решение не возвращаться в Россию. В конце декабря 1917 г. 
принят на британскую службу. В это время готовилась 
иностранная интервенция в Россию, британцам А.В. Колчак 
нужен был в России. 



• 4.11.1918 г. он оказался в Омске, некоторое время был военным и морским 

министром правительства Директории. 

• Руководил борьбой с войсками советского правительства в Сибири, на Урале и 

Дальнем Востоке. Отстаивал идею "великой и неделимой России"

•  6.1.1920 г., потерпев поражение, сложил с себя звание Верховного правителя, 

передав его генералу А.И. Деникину. В середине января 1920 г. А.В. Колчак был 

арестован чехословаками, которые передали его, а также золотой запас России в 

обмен на скорейшую эвакуацию Чехословацкого корпуса из России эсеровскому 

"Политическому центру", а после большевикам. После 6-дневных допросов по 

решению Иркутского ВРК А.В. Колчак был приговорен к расстрелу. 7 февраля 1920 

г. в 4 часа утра А.В. Колчака и премьер-министра его правительства В.Н. Пепеляева 

вывели на берег реки Ушайки (приток Ангары). А.В. Колчак вел себя спокойно. В 

качестве последней просьбы ему было разрешено выкурить сигарету. Ему 

предложили завязать перед расстрелом глаза, но он отказался. Трупы большевики 

столкнули в прорубь.



•                        Николай Николаевич Юденич родился 18 июля (30 июля 

по ст. стилю) 1862 в Москве, в семье коллежского советника Николая 

Ивановича Юденича (1836 —- 1892). В 1881 окончил Александровское 

военное училище, а в 1887 — Академию Генштаба. Во время Русско-

японской войны (1904—1905) командовал полком. После войны служил 

начальником штаба Казанского (1912) и Кавказского (1913) военных 

округов.

•        После Февральской революции Юденича назначили командующим Кавказским 

фронтом, но уже через месяц, в мае 1917 г., он был снят с должности как 

«сопротивляющийся указаниям Временного правительства» и был вынужден уйти в 

отставку. В 1918 эмигрировал в Финляндию. В 1919 Юденич был назначен А. В. 

Колчаком главнокомандующим Северо-Западной армией, сформированной русскими 

эмигрантами в Эстонии, и вошел в состав Северо-Западного правительства. В сентябре 

1919 армия Юденича прорвала фронт большевиков и подошла к Петрограду, но была 

отброшена. Юденич эмигрировал в Англию и впоследствии переселился во Францию, 

где и умер в 1933г. Политической деятельностью в эмиграции не занимался.

Николай Юденич



                  
Врангель  Петр              

Николаевич
• Врангель Петр Николаевич (1878 - 1928), барон, 

один из главных руководителей контрреволюции на 
юге России, генерал-лейтенант (1918). Из дворян. 
Окончил Горный институт (1901) и Академию 
Генштаба (1910). Участник русско-японской и 
первой мировой воин, командир кавалерийского 
корпуса, генерал-майор. После Октябрьской 
революции уехал в Крым, в августе 1918 года вступил 
в Добровольческую армию. Командовал конной 
дивизией и конным корпусом, с января 1919 - 
Кавказская Добровольческая Армия, в мае-декабре - 
Кавказская Армия, в декабре1919 - январе 1920 - 
Добровольческая Армия. 



• Во время отступления белогвардейских войск выступал в офицерских кругах с 

требованием смены главкома, за что отстранен Деникиным от должности и 

выслан за границу. С 4 апреля 1920 преемник Деникина на посту главкома 

ВСЮР, с 11 мая - главком «Русской армией»; установил в Крыму и на юге 

Украины режим военной диктатуры буржуазной контрреволюции. После 

поражения в Северной Таврии и в Крыму 14 ноября со значительной частью 

армии бежал за границу; в 1924 в Париже создал так называемый Русский 

общевоинский союз (РОВС). 



Краснов Петр Николаевич
• Краснов Петр Николаевич (1869 - 1947), один из руководителей 

казачьей контрреволюции на Дону, генерал-лейтенант (1917). Из 
семьи казачьего генерала. Окончил Павловское военное училище 
(1888). 

• Участник Первой мировой войны
• Во время Октябрьской революции назначен А.Ф. Керенским 

командиром войсками, направленными с фронта на Петроград с 
целью подавления революции; был разбит и взят в плен. Отпущен 
советскими властями под честное слово, что не будет продолжать 
борьбу против революции. Бежал на Дон; в мае 1918 избран 
атаманом Донского казачества. Опираясь на помощь Германии, 
создал казачью армию, которая в мае - июне ликвидировала 
Советскую власть на Дону; выступил организатором «Доно-
Кавказского союза». Во второй половине 1918 - начале 1919 
предпринял ряд наступлений на Поворино, Камышин, Царицын, 
но был разбит. 

• После поражения Германии в Первой мировой войне стал 
ориентироваться на Антанту, в январе 919 был вынужден признать 
главенство Деникина. 19 февраля из-за противоречий с 
командиром Добровольческой Армии подал в отставку и уехал в 
Германию, где продолжал антисоветскую деятельность. В 1939-45 
сотрудничал с гитлеровцами, захвачен советскими войсками. По 
приговору Верховного суда СССР казнен. 



Представители крестьянства

• Нестор Иванович Махно



Нестор Иванович Махно
• МАХНО НЕСТОР ИВАНОВИЧ - (1888-1934 гг.) - политический 

деятель, анархист-коммунист. Родился в селе Гуляй-Поле под 

Екатеринославом (ныне г. Днепропетровск) в большой и 

бедной крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую 

школу. В возрасте 18 лет примкнул к "хлеборобам-анархистам", 

которые применяли "экспроприации" для поиска денег на 

революционную борьбу

• Февральская революция освободила всех политзаключенных, и 

28-летний Н.И. Махно отправился в Гуляй-Поле. Как 

заслуженного революционера Н.И. Махно выбрали 

председателем местного Совета крестьянских депутатов. 

Анархист Н.И. Махно был противником всякой власти, в Гуляй-

Поле он создал вооруженный отряд из крестьян и не допускал в 

село никакие власти. В Гуляй-Поле установилась своеобразная 

"крестьянская вольница". 



ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ 1917 Г. КРЕСТЬЯНЕ ПРОВЕЛИ "ЧЕРНЫЙ 

ПЕРЕДЕЛ" (ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЛИ). ВЕЛ ВООРУЖЕННУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ВСЕХ, КТО 

ВМЕШИВАЛСЯ В КРЕСТЬЯНСКУЮ ЖИЗНЬ: ПРОТИВ АВСТРО-ГЕРМАНСКИХ 

ОККУПАНТОВ, СИМОНА ПЕТЛЮРЫ. ВСКОРЕ ПОД ЕГО КОМАНДОВАНИЕМ НАХОДИЛАСЬ 

ЦЕЛАЯ АРМИЯ - 55 ТЫС. ЧЕЛ. ДЛЯ КРЕСТЬЯН, ИСПЫТЫВАВШИХ ПРИТЕСНЕНИЯ, КАК 

БЕЛЫХ, ТАК И КРАСНЫХ, ОБРАЗ "ВОЛЬНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО ЦАРСТВА" В ГУЛЯЙ-ПОЛЕ 

БЫЛ НЕОБЫЧАЙНО ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ. 

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 1919 Г. НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ВСТУПИЛИ ВОЙСКА 

БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ А.И. ДЕНИКИНА И ПОДСТУПИЛИ К ГУЛЯЙ-

ПОЛЮ. НЕДОСТАТОК ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ ВЫНУДИЛ Н.И. МАХНО 

ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ С КОМАНДОВАНИЕМ КРАСНОЙ АРМИИ. ЧАСТИ 

Н.И МАХНО 



в феврале 1919 г. вошли в состав 2-й Украинской армии в качестве 

бригады Заднепровской и вели бои в марте- мае 1919 г. против 

белогвардейцев. Одновременно Н.И. Махно вел переговоры с 

противниками советской власти. 29 мая махновцы выступили против 

Красной Армии, 8 июня Н.И. Махно и его приближенные были объявлены 

вне закона. Но в конце 1919 г. белогвардейцы А.И. Деникина вытеснили 

Красную Армию с Украины. Руководство Красной Армии во второй раз 

заключило союз с Н.И. Махно о совместных действиях против белых. 



• В ноябре 1920 г., после отказа влиться в 
Красную армию, его отряды были окружены 
и разгромлены. В августе 1921 г. атаман с 
небольшим отрядом прорвался в Румынию.

• С 1924 г. жил в Париже.
• В начале 30-х гг. у Махно обострился 

туберкулёз, и 6 июля 1934 г. он умер.



• Причины поражения антибольшевистских элементов в гражданской войне обсуждались историками 

многие десятилетия. В целом очевидно, что главной причиной стала политическая и географическая 

разрозненность и разобщённость белых и неспособность руководителей белого движения 

объединить под своими знамёнами всех недовольных большевизмом. Красные контролировали 

густонаселенные центральные регионы. На этих территориях было больше людей, чем на 

территориях подконтрольных белым.

• Отсутствие у белых талантливых агитаторов. Превосходство пропаганды красных над пропагандой 

белых (впрочем, некоторые подчеркивают, что Колчак и Деникин были разбиты войсками, 

состоящими из людей, которые фактически слышали только красную пропаганду).

Причины победы Красной армии



• Неискушенность белых вождей в политике и дипломатии. 

• Фанатическая приверженность лозунгу о «единой и неделимой России». 

• Союзники белых из числа стран Антанты также не имели единой цели и, 

несмотря на интервенцию в некоторых портовых городах, не предоставляли 

белым достаточного количества военного имущества для ведения успешных 

военных операций, не говоря уже о какой-нибудь серьёзной поддержке силами 

своих войск.. Из-за этого белым неоднократно приходилось воевать на два 

фронта.



• Победу Красной Армии облегчила революционная борьба международного пролетариата 

против вооруженной интервенции и экономической блокады Советской России, как 

внутри своих стран в виде забастовок и саботажа, так и в рядах Красной Армии, где 

сражались десятки тысяч венгров, чехов, поляков, сербов, китайцев и др.

• Признание большевиками независимости прибалтийских государств исключило 

возможность их участия в интервенции Антанты в 1919 г.

• большевики использовали на самых ответственных должностях опытных военных 

специалистов старого режима, которые сыграли большую роль в строительстве Красной 

Армии и достижении ею побед.

• Большую помощь, по мнению большевистских идеологов, Красной Армии оказали 

большевистское подполье, партизанские отряды, действовавшие в тылу белых.



Итоги войны
• Ущерб нанесен народному хозяйство свыше 

5млрд рублей. Промышленность сократилась 
в 7 раз по сравнению с 1913 года ,сельское 
хозяйство на 40%

• Погибло 8 млн. человек, эмигрировало 2 
млн.



К чему привела война?
• В ходе революции и войны произошли коренные изменения в экономике и классовой 

структуре общества: вместе с ликвидацией частной собственности на помещичьи земли, 
фабрики и заводы перестали существовать классы помещиков и буржуазии; почти вся 
промышленность, транспорт, земля и ее недра перешли в руки государства; сократилось 
число сельской буржуазии (кулаки); выросло количество мелкотоварных крестьянских 
хозяйств. 

• Война глубоко отразилась на политической и психологической атмосфере в обществе. 
Почти пять лет люди, находившиеся в противоположных лагерях, отнюдь не сразу 
перестали смотреть друг на друга с неприязнью и подозрением. Надолго сохранилось 
глубокое недоверие и к правящим кругам стран, пришедшим в Россию с интервенцией 
1918-1920 гг. Надолго закрепилось и рожденное революцией и гражданской войной 
обостренное классовое сознание и убежденность в непобедимости революции и 
созданного ею строя 

• В конце войны страна оказалась в тяжелейшем экономическом положении после более 
чем восьми лет империалистической и гражданской войн и иностранной интервенции. 
Национальный доход страны упал с 11 млрд. руб. в 1917 году до 4 млрд. в 1920 году. 
Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству страны, составил по одним данным 39, а 
по другим данным 50 миллиардов золотых рублей, что равнялось более одной четверти 
всех ее довоенных богатств. Промышленное производство в стране сократилось с 1913 по 
1920 год в 7 раз. Добыча угля за это же время - в 3 раза. Чугуна в 1920 году было 
выплавлено в 33 раза меньше, чем перед войной. Свертывалась работа легкой 
промышленности: не хватало мыла, керосина, стекла, обуви, спичек. Было разрушено 1700 
км железнодорожных путей и 3672 железнодорожных моста, 1/4 паровозов оказалась 
неисправной. Валовая продукция сельского хозяйства в 1921 году составила 60% от уровня 
1913 г. 










