
Начало
Гражданской войны

в России.



Гражданская война – это …
Академик Ю.А.Поляков:
«Вооруженная борьба между различными 

группами населения, имевшая  в своей 
основе глубокие социальные, 
национальные и политические 
противоречия», которая первоначально 
имела локальный, а затем приобрела 
общенациональный масштаб.



Определите основные причины 
         гражданской войны?
Политические:                               Социально-экономические:

■ Изменение характера 
политической власти в стране.

■ Отказ большевиков от идеи 
однородного социалистического 
правительства и принципов 
парламентаризма.

■ Недемократические меры 
большевиков (диктатура, 
репрессии, деятельность 
чрезвычайных органов)

■ Заключение Брестского мира.

■ Экономическая политика 
советской власти в деревне.

(фактическая отмена Декрета о 
земле, установление 
продовольственной 
диктатуры, организация 
продотрядов, комбедов и т.
д.)



Основные особенности Гражданской 
войны в России:

 



                  Белое движение
              в Гражданской войне.    

Антибольшевистский лагерь
Кадеты: коалиция российской 

буржуазии, дворянства и 
др.

Правые эсеры, меньшевики
 (создание Комучей в 

Поволжье, Директории в 
Омске, Временного 
правительства в Томске)

Анархисты, левые эсеры 
(в оппозиции после Брестского 

мира и левоэсеровского 
мятежа) 

Белое движение
Генералитет российской армии:
А.В.Колчак, А.И.Деникин, Н.Н.

Юденич и др.
Позиция крестьянства в годы 

войны
колебания

Частичный 
возврат к

помещичьему
землевладению

Декрет о земле
1917г.

Комбеды 1918г.
Продразвёрстк

а
1919г.

Земельный вопрос



Первый этап гражданской войны
        (октябрь 1917 г. – май 1918 г.)

 Локальный характер
Северо-Запад: октябрь 1917г.
Наступление на Петроград отрядов 

Краснова и Керенского
Юг Урала: атаман А.И.Дутов
Дон: Добровольческая армия (А.В.

Алексеев, Л.Г.Корнилов, А.И.
Деникин) 

Забайкалье: атаман Г.С.Семёнов 
Мурманск: март-апрель 1918 г.
Высадка английского десанта.
Дальний Восток: высадка 

американских и японских войск.

                
Верховный руководитель   
Добровольческой армии              

А.В.Алексеев



Численность Красной Армии 
(декрет  о создании от 15 января 1918 г.)

■ В годы гражданской войны 
на стороне Красной Армии 
сражалось до 30% 
бывшего офицерского 
корпуса.

Вопросы: Какие причины 
заставляли  царских 
офицеров служить Красной 
Армии?

Определите основные причины 
роста численности красной 
Армии?

300 
тыс.
чел.

1,5 
млн.
чел.

 3 млн.
чел.

5 млн.
чел.

  лето-осень  весна  осень       

     1918 г.    1919 г.      1919 г.        1920 г. .   



Второй этап гражданской войны 
(май – ноябрь 1918 г.)

Мятеж чехословацкого корпуса.

Май 1918 - попытка 
разоружения 

чехословаков в 
Челябинске приводит к 

восстанию 45-тыс. 
корпуса. 

Командир корпуса капитан Р.Гайда: «Всем эшелонам приказываю, по возмож-ности 
наступать на Иркутск. Советскую власть арестовать…»

В Казани восставшие захватили 
золотой запас России (свыше 30 тыс. 

пудов золота.)

Война приобрела общенациональный характер. Лето 1918г. – восстание                              
крестьян в Поволжье и на Урале.



Организация обороны страны 
большевиками.

2 сентября 1918г.- декрет ВЦИК о 
превращении Советской 
республики в военный лагерь.

Сентябрь –создан Реввоенсовет 
Республики во главе с Л.Д.
Троцким

30 ноября – декрет ВЦИК об 
образовании Совета рабочей и 
крестьянской обороны во главе 
с В.И.Лениным

Л.Д. Троцкий В.И. Ленин



 Образование региональных «демократических 
правительств» летом 1918 г. 

• Комитет членов Учредительного 
собрания (Комуч) – председатель 
эсер В.К.Вольский.

• Временное правительство 
Сибири – председатель эсер П.В.
Вологодский.

• Уфимская директория – эсер Н.Д,
Авксентьев.

После свержения Советской власти на 
«освобожденных территориях» 

социалистические партии (эсеры) при 
поддержки крестьянских повстанческих 

отрядов создавали свои 
«демократические правительства»

Заполните таблицу:

«Демократи
ческие»

правительст
ва» 

Где и 
когда

созданы?

Программ
а

 

Чьи 
интересы 

выражали?



Комитет членов Учредительного собрания

■ Создан 8 июня 1918г. 
■  Осуществлял управление Самарской, Саратовской, Казанской 

и Уфимской губерниями.
■  Провозгласил:
1. Восстановление демократических свобод.
2. Разрешил деятельность рабочих и крестьянских съездов, 

профсоюзов.
3. Создал народную армию.
4. Денационализация промышленных предприятий, банков
5. Свобода торговли.
6. Возвращение конфискованных земель помещикам и т.д.



  Региональные правительства
Временное правительство Сибири.

Создано в июне 1918г. в Омске.
■ Приняли Декларацию 

независимости Сибири.
■ Создание собственной армии
■ Насильственная мобилизация 

населения

18 ноября 1918г. – военный 
переворот, разгон правительства. 

А.В.Колчак – Верховный 
правитель России. ( территория 

Урала, Сибири)

         Уфимская Директория

■ Создана 23 сентября 1918г.

■ Борьба с большевиками
■ Выступала за продолжение 

войны
■ Восстановление договоров со 

странами Антанты.
■ Добивались упразднения всех 

других областных , 
национальных и казачьих 
правительств.

Вопрос:  Почему региональные правительства не сумели сохранить 
власть и потерпели поражение в противостоянии с большевиками?



Работа с документом: «Из письма А.В. Колчака во 
французское министерство иностранных дел».

1. Моей первой мыслью после окончательного разгрома 
большевиков будет мысль об установлении даты выборов 
в Учредительное собрание…

2. Россия ни сегодня, ни в будущем не может быть ничем иным, 
кроме как демократическим государством…

3. « …в отношении аграрного вопроса, имеет целью 
удовлетворить интересы огромных масс…Россия может 
быть сильной и процветающей лишь при условии, если 
миллионы русских крестьян получат все гарантии на 
владение землёй…

Земельные захваты должны быть прекращены…» (земельный 
закон должен быть разработан Учредительным собранием)А.В. Колчак 

Как можно охарактеризовать политические взгляды А.В.Колчака?

Сравните аграрную политику большевиков с обещаниями колчаковского 
правительства? Что могло привлечь крестьян, а что насторожить в решении 
аграрного вопроса?



«Белые»
Социальная 
основа 

офицерство, чиновничество, дворянство,
 буржуазия, отдельные представители 
рабочих и крестьян.

Партийный 
состав 

разнороден: черносотенно-монархические, 
либеральные, социалистические партии.

Программа 
белого 
движения

свержение советской власти, власти 
большевиков, восстановление единой и 
неделимой России, созыв народного собрания на 
основе всеобщего избирательного права для 
определения будущего страны, признание права 
частной собственности, проведение земельной 
реформы, гарантию основных прав и свобод 
граждан.



Агитационные плакаты «белых» 
времён Гражданской войны



Агитационные плакаты «белых» 
времён Гражданской войны



Зелёное движение 
в годы гражданской войны.

Нестор Махно 
(1888 -1934)

Крестьянское движение, активно выступавшее как 
против Белого, так и против Красного движений. 
Зелёный цвет – символ воли и свободы.
Территория – Причерноморье, Северный Кавказ, 
Крым, юг Украины.

Украина – отряды «батьки Махно»                     Н.И.
Махно – в юности увлёкся идеями анархизма, после 
революции  в Гуляй-Поле (Украина) крестьяне под 
его руководством провели «чёрный передел» земли. 
После оккупации Украины германскими войсками 
возглавил партизанскую борьбу за независимую 
Украину. Они сражались под чёрными знамёнами с 
надписями «Свобода или смерть!» Против 
белогвардейцев махновцы выступали вместе с 
Красной армией. Но сперва в июне 1919 г., а затем в 
1920г. командование Красной армии ведёт борьбу с 
махновщиной.

Махновцы вели борьбу  до осени 1921 г., а затем после тяжёлого ранения 
Н.Махно эмигрирует из России. Скончался во Франции.



Красные
Социальна
я основа 

 большая часть рабочего класса и беднейшее 
крестьянство, некоторая часть интеллигенции 
и военных

Партийный 
состав 

Революционные (левые) партии прежде всего 
РСДРП (б)

Программа 
красного 
движения

право нации на самоопределение, 
общенародная собственность на средства 
производства , создание справедливого 
общества, власть рабочих и крестьян



Агитационные плакаты времён 
Гражданской войны



Агитационные плакаты времён 
Гражданской войны



Агитационные плакаты времён 
Гражданской войны



Третий этап  (ноябрь1918 г. – весна 1919 г.)
Активизация иностранной интервенции

■ Ведущие силы в борьбе с большевиками:

Армия 
генерала 

А.В.Колчака

Армия 
генерала

А.И.Деникина

Армия 
генерала

Н.Н,Юденича

Восток 
страны

Армия генерала
Е.К.Миллера

Юг страны Северо-запад 
страны 

Север 
страны 

Массовая интервенция против России:                                                     
Ноябрь 1918г. – высадка французских и английских войск в 
черноморских портах России.
                                               Начало 1919 года

На юге – 130 
тыс.

интервентов.
На севере – 20 тыс.

интервентов.

На Дальнем Востоке
 и в Сибири 

– 150 тыс. интервентов. 
Вопрос: С какими изменениями в международной обстановке связана 

активизация интервенции против России?
Ответ:              Окончание Первой мировой войны.



1. Осенью 1918 в связи с окончанием Первой мировой войны произошли 
существенные изменения на международной арене.

2.        11 ноября между странами Антанты и Германией было подписано 
перемирие. В соответствии с секретным дополнением к нему Германские 
войска оставались на оккупированных территориях до прибытия войск 
Антанты. Эти страны решили объединиться для избавления России от 
большевизма и последующей ее оккупации.

3.        В Сибири 18 ноября 1918 адмирал Колчак при поддержке союзников 
совершил военный переворот, разгромил Уфимскую директорию и стал 
временным Верховным правителем России и Верховным 
главнокомандующим русских армий.

4.       13 ноября 1918 ВЦИК принял постановление об аннулировании Брестского 
мирного договора. 

5.       В постановлении ЦК от 26 ноября предусматривалась установить на 
фронте революционную диктатуру. Были созданы новые фронты. 

6.        Перед войсками Каспийско-кавказского фронта под командованием 
бывшего полковника Свечникова стояла задача очистить Северный Кавказ от 
белогвардейцев и завоевать Закавказье. Однако, Добровольческая армия, 
возглавляемая генералом Деникиным, упредила армии фронта и перешла в 
контр наступление.



7. Украинский фронт (Антонов-Овсеенко) в январе-феврале 1919 занял 
Харьков, Киев, левобережную Украину и вышел к Днепру. В конце марта на 
Парижской конференции было принято решение о эвакуации союзнических 
войск. В апреле они были выведены из Крыма.

8.       Войска Восточного фронта (Каменев) в декабре 1918 продолжали 
наступать на Уральск, Оренбург, Уфу и Екатеринбург. В центре Восточного 
фронта 31 декабря 1918 была освобождена Уфа. Войска Первой и Четвертой 
армии в январе-феврале продвинулись на 100-150 км и овладели 
Оренбургом, Уральском и Орском.

9.       На Севере России Шестая армия северного фронта заняла в январе 1919 
Шенкурск и создала благоприятные условия для наступления на 
Архангельск.

10.        Войска Южного фронта (Славен) в январе 1919 перешли в наступление, 
нанесли поражение Донской армии генерала Денисова, и стала 
продвигаться вглубь области Войска Донского.

11.       В январе 1919 генерал Деникин принял меры по централизации 
управления всеми антисоветскими силами на юге страны. По соглашению с 
атаманом Войска Донского генералом Красновым Добровольческая армия и 
Донская армии объединились в Вооруженные силы юга России (ВСЮР). 



Алексеев

Корнилов

Москва

Колчак

Юденич

Миллер

Ход Гражданской войны:

Деникин

До лета 1919 г



Англия

Япония, 
США,

Англия

Франция 
Англия
Греция

Англия США
Канада 

Франция

США

Всего среди участников интервенции в РСФСР и Закавказье, насчитывают 14 государств. Среди интервентов 
были Франция, США, Великобритания, Япония,Польша, Румыния и др. Интервенты либо стремились захватить часть 
российской территории (Румыния, Япония, Турция), либо получить от поддерживаемых ими белогвардейцев 
значительные экономические привилегии (Англия, США, Франция и др.).  

Англия

Франция
Канада
США

Польш
а

 Япония





Четвертый этап  ( март 1919 г. - март 1920 г.)

В конце февраля 1919 Главное командование Красной Армии, исходя из сложившейся обстановки, 
основными задачами считало борьбу против объединенных сил Антанты и ВСЮР. На севере 
предусматривалось вести активные действия на Архангельском направлении, на востоке 
овладеть Пермью, Екатеринбургом и Челябинском, а также продвигаться в Туркестан и 
закаспийскую область. Главное командование армии Антанты считало, что «реставрация режима 
порядка в России является делом сугубо национальным, которое должен осуществить сам 
русский народ». Относительно своих войск Антанта, учитывая соображения морального 
(усталость от войны) и материального порядка, предполагала ограничиться посылкой только 
командного состава, добровольцев и военных материалов. Несмотря на весьма нелестную оценку 
антибольшевистских сил, они весной 1919 предприняли попытку упрочить свое положение. В 
начале марта войска адмирала Колчака (Сибирская, Западная, Уральская, Оренбургская армии  и 
Южная армейская группа) внезапно перешли в наступление. 14 марта они овладели Уфой. 15 
апреля после упорных боев противник захватил Бугуруслан. По требованию ЦК РКП(б) на 
Восточный фронт были направлены войска, снятые с других фронтов. 28 апреля в 
контрнаступление перешла Южная группа армий Восточного фронта. Она нанесла поражение 
Западной армии и завоевала Бугуруслан. Северная группа армии Восточного фронта силами 
Второй армии и Волжской военной флотилии тогда же нанесла поражение Сибирской армии, 
заняла Сарапул и Ижевск. В августе 1919 Восточный фронт в целях дальнейшего продолжения 
наступления по расходящимся направлениям был разделен на два фронта - Восточный и 
Туркестанский. В январе 1920 войска Восточного фронта завершили разгром армии Колчака, 
который был арестован и расстрелян. Туркестанский фронт под командованием Фрунзе нанес 
поражение Южной армии генерала Белова и в сентябре соединился с войсками Туркестанской 
республики.



Четвертый этап  ( март 1919 г. - март 1920 г.)

■ Войска Западного фронта весной 1919 вели борьбу в Карелии, Прибалтике и Белоруссии против 
финских, германских, германских, польских, эстонских, литовских, латвийских и белогвардейских 
войск. В середине мая на петроградском направлении началось наступление Северного корпуса. 
Белым удалось оттеснить части 7-й армии и овладеть Гдовом, Ямбургом и Псковом. 
Правительство прибалтийских стран согласились начать мирные переговоры на основе 
признания их независимости. 2 февраля 1920 в Юрьеве состоялось подписание Советско-
Эстонского мирного договора. 14 марта 1919 войска Украинского фронта начали наступление на 
правобережной Украине. К концу марта удалось остановить продвижение армии УНР, 6 апреля 
занять Одессу, к концу месяца овладеть Крымом. В июне украинский фронт был расформирован. 
Войска южного фронта сумели преодолеть сопротивление армий генерала Деникина и в апреле 
1919 начали продвижение к Батайску и Тихорецкой. Одновременно войска фронта вели борьбу с 
восставшими казаками, и отрядами «батьки Махно». Осложнением в тылу Южного фронта 
воспользовался Деникин, его войска перешли в Мае в контр наступление и вынудили армии 
южного фронта оставить донбасскую область, Донбасс и часть Украины. В июле южный фронт 
готовился к контрнаступлению, намеченному на 15 августа. Командование Донской армии удалось 
добыть сведения об этой операции. С целью срыва корпус генерала Мамонтова 10 августа начал 
рейд по тылам южного фронта. Южный фронт терпит поражения ЦК РКП (б) принимает решение 
усилить южный фронт за счет войск западного фронта. После объединения он был разделен на 
Южный и Юго-восточный. Были приняты меры для привлечения Казаков на сторону советской 
власти. Южный фронт. Получив подкрепление, Южный фронт перешел в контрнаступление. 
Заняли Орел, Воронеж, Курск, Донбасс, Царицын, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. 4 апреля 1920 
Деникин передал командование остатками своих войск Врангелю, который начал формировать в 
Крыму белогвардейскую русскую армию.



    Опознание трупов людей, замученных 
большевиками в Евпатории. 1919 г. 



     Жертвы Харьковской 
чрезвычайной комиссии. 1919 г. 



            Жертвы Киевской 
чрезвычайной комиссии. 1919 г.



       Заживо похороненные большевиками 
офицеры в Пятигорске. Положение трупов 
показывает, что погребенные пытались 
выбраться из-под земли. 1919 г.



Четвертый этап  ( март 1919 г. - март 
1920 г.)
1. К весне Красная армия разгромила основные антибольшевистские силы, что упрочнило 

положение РСФСР. 
2.       Экономическое положение страны продолжало оставаться тяжелым: нехватка 

продовольствия, разруха транспорта, простои фабрик и заводов, тиф.
3.  29 марта 5 апреля на IХ Съезде РКП (б) было принято решение о едином хозяйственном 

плане. 
4.       25 апреля 1920 началось наступление польских войск (Пилсудский) армии Юго-

западного фронта понесли большие потери. Для их поддержки войска Западного 
фронта (Тухачевский) 1 мая перешли в неудачное наступление. Войска Западного и Юго-
западных фронтов продолжали двигаться на Варшаву и Львов. Оба государства 
заключили мирный договор 18 марта 1921. 

5.       Главное командование Красной армии сосредоточило усилие на ликвидации Русской 
армии Врангеля.

6.        Войска Южного фронта (Фрунзе) в конце октября 1920 перешли в контрнаступление. 
14-16 октября армада кораблей покинула берега Крыма тем самым Врангель спас 
разбитые белые полки от красного террора. В европейской части России, после взятия 
Крыма, был ликвидирован последний белый фронт. 

7.       Таким образом, на большей территории, бывшей Российской империи была 
установлена советская власть. Но военные действия на окраинах страны продолжалась 
еще много месяцев.



  Похороны жертв белогвардейского 
налета.
             21-23 июня 1920 г.



Итоги Гражданской войны
■ Победа красных (большевиков)
■ Уничтожение оппозиционных, 

антисоветских сил
■ Сохранение государственность, 

суверенитет и территориальную 
целостность России



Последствия Гражданской войны
■ Демографические потери с осени 1917 г. по 

1922 г. составили почти 13 млн. чел.; 
эмиграция - около 2 млн. чел. 

■ Нанесён колоссальный ущерб российской 
экономике 

■ Сумма ущерба на 1922 г. составляла от 40 до 
50 млрд. золотых рублей, что превышало 
четвертую часть довоенного достояния страны

■ Промышленное производство упало в 7 раз, 
сокращение посевных площадей (67 % довоенного 
уровня) 



Последствия Гражданской войны
❑ В полнейшем упадке был транспорт ; 
❑ Добыча угля и нефти находилась на уровне конца XIX века;
❑  Резко сократились посевные площади; валовая продукция 

сельского хозяйства составляла 67% довоенного уровня. 
❑ Народ был измучен. Не хватало одежды, обуви, 

медикаментов. 
❑ Весной и летом 1921г. в Поволжье разразился страшный 

голод, погибло более 5 млн. человек.
❑  В феврале 1921 г. остановились 64 завода. Рабочие 

оказались на улице. 
❑ Резко возросла детская беспризорность





Последствия Гражданской войны



Последствия Гражданской войны
Разрыв с наследием прошлого: 

• борьба большевиков с культурой, обычаями, 
традициями старого государства

•  борьба с церковью
•  насаждение новой «пролетарской» культуры и 
новой идеологии

•  продолжившийся раскол общества на «своих» и 
«чужих»

•  свертывание демократии и установление в стране 
жесткой однопартийной диктатуры



И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас – тот против нас,
Нет безразличных, правда –                                          

с нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других.

1920г.



«Брали на мушку», «ставили                                    
к стенке»,

«Списывали в расход» - 
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», 
«отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб»,
                     «разменять» -
Проще и хлеще нельзя 

передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под
                                       ногтей
В шею вставляли фугасы,

«Шили погоны», «кроили 
лампасы»,

«делали однорогих чертей» 
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы, 
Чтоб разорить и поднять на      

ножи
Армии, царства, народы.
Всем нам стоять на последней                                        

черте,
Всем нам валяться на вшивой                                     

подстилке, 
Всем быть распластанным – 
                          с пулей в 

затылке
И со штыком в животе.

 1921г.
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