
октябрь 1917 – октябрь  1922 гг.)

Гражданская война



Гражда́нская война́ — война между 
организованными группами внутри 
одного государства, или, реже, между 
двумя нациями, входившими в состав 
ранее единого объединенного 
государства. Целью сторон, как 
правило, является захват власти в 
стране или в отдельном регионе, 
независимость региона, или изменение 
политики правительства.



Причины Гражданской войны в России:

1.Сопротивление ранее господствовавших классов, 
которые лишились власти и собственности; 
2. Разгон Учредительного собрания; 
3. Подписание разорительного, но вынужденного 
Брестского мира с Германией; 
4. Деятельность большевистских продотрядов и 
комбедов в деревне, которая привела к резкому 
обострению отношений между Советской властью и 
крестьянством; 
5. Большое значение имело существование в России 
многомиллионного контингента ветеранов Первой 
мировой войны (в том числе несколько миллионов 
бывших австро-венгерских и германских 
военнопленных) , готовых к решению вопросов с 
помощью насилия и военных действий.



Гражданская война в России:

1.Границы России по Брестскому миру 
(красный);
2.Советская территория к маю 1918г. 
(жёлтый);
3.Линии фронтов при максимальном 
продвижении белых (синий).

Военные действия 
разворачивались на фронтах:

•Северная Россия и Прибалтика 
•Польша 
•Южная Россия, Украина и 
Закавказье  

•Поволжье, Урал и Сибирь  
•Средняя Азия
 • Дальний Восток



Основные  события
Первый этап — с октября-ноября 1917 года по весну 1918 года (локальные 
выступления против большевиков, военные столкновения на окраинах). 

1) 27 октября , 28 октября 1917 войска генерала Краснова заняли Гатчину, 
Красное Село. Прекращение наступления в силу малочисленности войск.
Ноябрь 1917 – формирование Добровольческой армии на Дону (А.М.
Каледин, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин.

2) 29 октября 1917  в Петрограде вспыхнуло восстание юнкеров под 
руководством «Комитета спасения Родины и революции»,  было вскоре 
подавлено превосходящими силами большевиков. 

 3) 15 января 1918 советское правительство издало указ о создании Красной 
Армии, а      29 января — Красного флота на добровольческих (наёмных) 
принципа (днём создания красной армии считается 23 февраля 1918 года)



Второй этап — с весны 1918 года по март 1920 года ( .

1) Май 1918 г. - восстание белочехов. Антанта взяла их в свои ряды.
Восточный и Южный фронты. Падение советской власти в Поволжье, на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Принятие политики военного коммунизма.
 2) 6-21 июля 1918 го́да — выступление левых эсеров против большевиков, своих 
бывших союзников по осуществлению Октябрьского вооружённого восстания 1917 
и первому этапу установления Советской власти в России.

4) 30 августа 1918  эсерами было совершено покушение на Ленина, убит 
председатель Петроградской ЧК Урицкий М. С.
 5) 5 сентября  1918 большевиками был объявлен красный террор — 
массовые репрессии в отношении политических противников.
6) 13 ноября 1918 расторжение мирного договора с Германией.
7)Весна-лето 1919-поражение армии Колчака.
8) 0сень 1919 – поражение армии Деникина  

3) июнь-июль 1918 в Самаре эсерами был создан Комитет Учредительного собрания 
(Комуч), а в Уфе  Директория – антибольшевистские правительства. 
Сформировали Народную армию. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге
 (в ночь с 16-17 июля)



Третий этап — с марта 1920 года по октябрь 1922 года(когда основная 
борьба происходила на окраинах страны и уже не представляла 
непосредственной угрозы власти большевиков).

1.Январь 1920 (январь)-март 1921 – Советско-польская война. Крестьянские 
восстания в Тамбовской губернии «антоновщина», на Дону, в Поволжье, 
Сибири. Установление советской власти в Средней Азии.

2.Ноябрь 1920 – занятие Крыма Красной Армией (Перекопско-
Чонгарская операция 1920 (7 ноября — 17 ноября 1920 года) — 
операция войск Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе  с 
целью прорыва укреплений на Перекопском перешейке и Сиваше, и 
занятия Крыма). Поражение войск Врангеля, Завершение Гражданской 
войны в европейской части России. 

3.Март 1921 – восстание моряков в Кронштадте. X съезд РКП(б), переход к 
НЭПу.

4.1921 – страшный голод в Поволжье.
5.1922 – завершение Гражданской войны, уход с Дальнего Востока 

японских войск.



Иностранная военная интервенция в России 
(1918—1921) — военное вмешательство стран Антанты 
и Четверного союза в Гражданскую войну в России 
(1917—1922). Всего в интервенции приняли участие 14 
государств.

Великобритания, Франция и Италия приняли 
решение о поддержке антибольшевистских 
сил, Черчилль призвал «задушить большевим в 
колыбели».



•3 декабря 1918  было заключено англо-французское соглашение 
о разделе сфер будущих военных действий в России: в зону 
Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону 
Франции — Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний 
Восток рассматривались как сфера интересов США и Японии.

6 марта 1918 в Мурманске отряд английских морских пехотинцев в 
количестве 150 человек с двумя орудиями высадился с английского 
линейного корабля «Глори» (эта дата считается началом интервенции). 18 
марта на рейде Мурманска появился  французский крейсер «Адмирал Об», а 
27 мая — американский крейсер «Олимпия».

В январе 1919 на Парижской мирной конференции союзники решили 
отказаться от планов интервенции (и сконцентрировать усилия на 
поставках вооружения белым армиям).

К 1920 году большая часть интервентов покинула территорию РСФСР. На 
Дальнем Востоке они продержались до 1922. Последними 
освобожденными от интервентов районами СССР стали Остров 
Врангеля (1924) и Северный Сахалин (1925).



Главнокомандующие (красные)

Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин)

Иосиф Виссарионович 
 Джугашвили (Сталин)

Лев Давидович 
 Бронштейн (Троцкий)

Николай Ильич 
Подвойский



Главнокомандующие
(«красные»)

Климент Ефремович 
Ворошилов

Семён Михайлович 
Будённый

Михаи́л Васи́льевич 
Фру́нзе

Михаил Николаевич 
Тухачевский

Семён Константинович
Тимошенко

Василий 
Константинович 
Блюхер



Главнокомандующие (белые)

Александр Васильевич 
Колчак.
Восточный фронт. Сибирь.

Лавр Георгиевич Корнилов
Юго-Западный фронт. 
Командующий 
Добровольческой армии.

Михаил Васильевич Алексеев
Северо-Западный фронт



Главнокомандующие («белые»)

Антон Иванович 
Деникин
Юго-Западный 
фронт

Пётр Николаевич 
Врангель
Юго-Западный фронт

Николай 
Николаевич
 Юденич
Северо-Западный 
фронт

Алексей Максимович Каледи́н
Атаман войска Донского



«Зелёные»

Не́стор Ива́нович Махно́
Революционно-повстанческая армия 
(РПАУ).

Петлюра Симон Васильевич



⦿ В Средней Азии после октябрьской 
революции была образована 

Туркестанская Республика в составе 
РСФСР со столицей в Ташкенте. 

Вассальные России Бухара и Хива 
провозгласили независимость. 
Однако на их территорию стало 

поступать вооружение и вступили 
английские интервенты. С 

территории ханств производились 
вылазки басмачей. Основное 

сопротивление советской власти 
оказала густонаселенная Ферганская 

долина. Для борьбы с басмачами 
был создан Туркестанский фронт во 

главе с Фрунзе. Ему удалось 
разгромить основные силы 

басмачей и занять Хиву и Бухару, 
однако отдельные вылазки басмачей 

продолжались вплоть до 1935 г.

Флаг 
басмаческого 

движения

Эмир бухарский 
Сейид Алим хан. 



Большевистский плакат «Все на 
борьбу с басмачами»

Лидер ферганских басмачей 
Мадаминбек на смотре войск.



Последствия
1. К 1921 Россия буквально лежала в руинах. Экономическая разруха.
2.  От бывшей Российской империи отошли территории Польши, 

Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Западной Украины, Белоруссии, 
Карской области(в Армении) и Бессарабии. 

3.  Почти вся имперская интеллигенция была уничтожена. Оставшиеся в 
срочном порядке эмигрировали, чтобы избежать этой участи. 

4. В ходе гражданской войны от голода, болезней, террора и в боях 
погибло (по различным данным) от 8 до 13 млн человек, в том числе 
около 1 млн. бойцов Красной Армии. Эмигрировало из страны до 2 
млн человек. 

5. Резко увеличилось число беспризорных детей. По одним данным в 1921 
году в России насчитывалось 4,5 млн. беспризорников, по другим — в 
1922 году было 7 млн. беспризорников.

6. Ущерб народному хозяйству составил около 50 млрд. золотых руб., 
промышленное производство упало до 4—20 % от уровня 1913



       Причины поражения «белых».

 1. Лидеры белого движения не смогли предложить 
народу более выгодной чем у большевиков программы.
2.  Представители белого движения воспринимались как 
сторонники возрождения монархии и союзников 
интервентов, стремившихся к территориальным захватам 
в России.
3. Отсутствие  единства.
4. Не смогли привлечь на свою сторону противников 
большевиков.
5. Моральное разложение белой армии.


