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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ – 
вооружённый конфликт меж 

сторонниками коммунистов (красными), 
а также их многочисленными 

противниками (в основном - белыми). 
Точные рамки определить невозможно, 
но основные бои пришлись на период с 

ноября 1917-го (Октябрьская 
революция) по конец 1922-го 

(присоединение Дальнего востока к 
Советской России и образование СССР).



ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

• 1 августа 1914 г. – начало Первой мировой
• Февраль 1917 г. – Февральская революция
• Апрель 1917 г. – возвращение Ленина  в 

Россию
• Июль 1917 г. – расстрел антивоенного 

шествия. «Июльский кризис»
• Август 1917 г. – корниловский мятеж
• 25 октября (7 ноября) 1917 г. – 

Октябрьская революция



ПРИЧИНЫ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ
ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА – 
это вооруженный 
конфликт между 

гражданами одного 
государства, 

который 
сопровождается 

разделением страны 
на две и более 

внутренне 
организованные 
части, открыто 

борющиеся друг с 
другом с целью 

претворения в жизнь 
своей программы 

будущего устройства 
страны.

Революции 1917 г., приведшие к 
грандиозным переменам (свержение 

самодержавия, приход к власти 
большевиков).

Попытка большевиков удержать 
власть любым путем, игнорирование 
ими демократических норм (разгон 

Учредительного собрания), что 
способствовало переходу 

меньшевиков и эсеров к вооружённой 
борьбе.

Брестский мир 1918 г., подписание 
которого привело к вооруженному 
противостоянию с большевиками 
патриотически настроенных слоёв 

населения.

Чрезвычайная политика большевиков 
в деревне весной-летом 1918 г., 

втянувшая в вооруженное 
противостояние с большевиками 
значительную часть крестьян..



БРЕСТСКИЙ   МИР   3 МАРТА  1918 г.
1) 20 ноября 
1917 г. - 
перемирие России 
и Германии; 
Германия требует 
западные земли;
2) 28 января 
1918 г. - разрыв 
переговоров, 
германское 
наступление;
3) 23 февраля 
1918 г. - 
ультиматум 
Германии к 
России;
4) 3 марта 1918 
г. - подписание 
сепаратного мира



▪ 8 (21) ноября 1917 г. нарком иностранных 
дел Л.Д.ТРОЦКИЙ обратился к странам 
Антанты с нотой, в которой предлагал 
приступить к переговорам. Однако ни одна из 
стран не ответила на мирные предложения 
Советской республики…
▪ 14 (27) ноября 1917 г., когда в Германии 
полным ходом разгорелась Ноябрьская 
революция, германское командование 
ответило согласием начать сепаратные 
переговоры с представителями Советской 
республики с целью заключения мира. Л.Д. ТРОЦКИЙ

БРЕСТСКИЙ   МИР

Сепаратный мир — мирный договор или перемирие, заключённые с 
противником одним из государств, входящих в коалицию стран, 
ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников.



На вокзале в Брест-Литовске

БРЕСТСКИЙ   МИР
20 ноября — 24 ноября 1917 г. — советская делегация в городе 
Брест-Литовске подписала соглашение о перемирии с Германией. 

12 декабря - 15 
декабря 1917 г. - начало 
обсуждения условий 
заключения мирного 
договора. Германия в 
ультимативной форме 
заявила о своём желании 
оставить за собой 
оккупированные 
территории России. 
Советская делегация на 
это пойти не могла и 15 
декабря 1917 г. 
покинула Брест.



БРЕСТСКИЙ 
МИР

27 декабря 1917 г. - 5 
января 1918 г. - новый состав 
советской делегации возглавил 
Л.Д.ТРОЦКИЙ. Однако он не 
принимал условий Германии и 
затягивал переговоры. 5 
января 1918 г. представители 
германской делегации вновь 
подтвердили свои претензии на 
территорию Польши, Литвы, 
части Эстонии, Латвии и 
Белоруссии, после чего 
ТРОЦКИЙ срочно возвратился в 
Петроград.



БРЕСТСКИЙ МИР

В.И. Ленин

«Мир любой ценой»

Н.И. Бухарин

 Революционная 
война и мировая 

революция»

Л.Д. Троцкий

«Ни мира, ни войны»



19 января - 18 февраля 1918 г. — ТРОЦКИЙ возвращается в 
Брест, но медлит с продолжением переговоров. 28 января 1918 г.  
он выступил с официальным заявлением:

Л.Д. Троцкий

БРЕСТСКИЙ   МИР

«Правительство Российской Федеративной 
Республики доводит до сведения правительств 
и народов, воюющих с ними, союзных и 
нейтральных стран, что отказывается от 
подписания аннексионистского договора. 
Россия со своей стороны объявляет состояние 
войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией 
и Болгарией прекращённым. Российским 
войскам отдаётся одновременно приказ о 
полной демобилизации по всему фронту».



3 марта 1918 г. в Брест-
Литовске был заключен 
сепаратный договор о 
мире между Россией и 
Германией. По условиям 
Брестского мира от 
России отторгались 
Польша, Литва, часть 
Латвии, Белоруссии и 
Закавказья. Делегация большевиков

БРЕСТСКИЙ   МИР

14 марта 1918 г.  в Москве IV Чрезвычайный съезд Советов 
ратифицировал Брестский мирный договор

Ратификация — утверждение верховным органом государственной 
власти международного договора, подписанного уполномоченным 
представителем государства.



 В ответ германские войска начали наступление и, не встречая 
серьезного сопротивления, стремительно продвинулись в глубь 
страны. 23 февраля 1918 г. советское правительство получило 
германский ультиматум. Условия мира, предложенные в нем, были 
намного тяжелее прежних, но ЛЕНИН, угрожая отставкой, склонил ЦК 
и ВЦИК к подписанию мира.

БРЕСТСКИЙ    МИР



▪ Россия фактически потеряла 
территорию в 1 млн. км2 с 
населением 56 млн. человек — 
1/3 всего населения России, 
которая включала 1/4 всех 
обрабатываемых земель, 2/3 
производства стали, 90% запасов 
каменного угля, 40% 
индустриальных рабочих. 

▪ Выплата репараций наносила 
стране тяжёлый экономический 
удар. В страну возвратились 
военнопленные, 2 млн. чел., 
пополнившие ряды безработных.

▪ Резко менялось положение России 
на международной арене, она 
теряла привычные 
территориальные связи.

ПОСЛЕДСТВИЯ   ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРЕСТСКОГО   МИРА

Согласны ли вы с 
мнением историка 
А.В.Ушакова, что 
Брест «дал лишь 
иллюзию мира, 
миф о мире»?



    Очень резко отреагировали на 
Брестский мир правые эсеры и 
меньшевики. VIII Совет ПСР в мае 1918 
г. потребовал аннулировать договор и 
заявил, что ликвидация советской власти 
«составляет очередную и неотложную 
задачу всей демократии», т. е. партия 
встала на путь вооруженной борьбы с 
большевиками. Отставки СНК требовал на 
IV съезде Советов лидер меньшевиков 
МАРТОВ. В июне 1918 г. ВЦИК исключил 
из своего состава представителей правых 
эсеров и меньшевиков и предложил 
Советам всех уровней удалить их из своей 
среды. Фактически это означало запрет 
партий меньшевиков и правых эсеров. 
Левые эсеры голосовали против данного 
решения ВЦИК.

Карикатура на подписание 
Брестского мира

ПОСЛЕДСТВИЯ   ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРЕСТСКОГО   МИРА



 ПАЛИТРА  АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ  СИЛ

БЕЛОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ»
эсеро-меньшевистские 

правительства, возникшие в 
районах свержения 
советской власти и 

провозгласившие лозунги 
возврата к завоеваниям 

Февраля

КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ПОВСТАНЧЕСКИЕ 

ОТРЯДЫ ЗЕЛЁНЫХ, 
выступавшие и против 

белых,  и против красных

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ:

войска Антанты и 
Чехословацкий 

корпус, поднявший 
восстание против 

большевиков летом 
1918 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ: русское офицерство – ядро антибольшевистских 
сил, многие бывшие чиновники, представители привилегированных классов, 
политически активная либеральная и демократическая интеллигенция, 
значительное число казаков, часть рабочих и крестьян.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ: монархисты, русские национал-патриоты, 
представители национальных движений, либеральные и демократические 
силы.
ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ: «НЕПРЕДРЕШЕНЧЕСТВО» = решение о 
государственном устройстве страны может принять только избранное всем 
народом Учредительное собрание.



БЕЛОЕ   ДВИЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ оформление началось после Октябрьской 
революции и разгона Учредительного собрания, а завершилось после 
прихода к власти в ноябре 1918 г. адмирала Колчака и признания 
его Верховным правителем на Севере, Северо-Западе и Юге России, 
ставших центрами Белого движения.   

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ зарождение – с начала корниловского мятежа – 
август 1917 г.

М. В. Алексеев А. И. Деникин Н.Н. Юденич П. Н. Врангель А. В. Колчак



Уже в первые месяцы после октября 1917 г. 
возникли очаги сопротивления большевикам. 
На Дону во главе антибольшевистского 
движения встал атаман А.М. КАЛЕДИН. Туда 
начали стекаться силы, недовольные новым 
режимом. В ноябре началось формирование 
Добровольческой армии. Ее основу 
составили бывшие царские офицеры, юнкера, 
студенты, гимназисты, не  принявшие 
советскую власть. Создание Добровольческой 
армии положило начало белому движению. 
Добровольческую армию  возглавил Л.Г.
КОРНИЛОВ, а после его гибели в апреле 
1918 г., командующим стал А.И.ДЕНИКИН.

   На Украине при поддержке оккупационных немецких войск, установился 
белый режим генерала П.Н.КРАСНОВА. Добровольческая армия, отвергшая 
сотрудничество с немцами, отступила на юг.
   В Сибири и Зауралье в 1918 г. адмирал КОЛЧАК установил  военную 
диктатуру и провозгласил себя Верховным правителем России. 
   В Эстонии установился белый режим генерала Н.Н.ЮДЕНИЧА. 
   В январе 1919 г. Добровольческая армия захватила юг России, Донбасс и 
начала готовиться к нападению на Москву.



Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной 
символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка 
и державной идеи в противопоставлении разрушительной «красной». 
Белый цвет символизировал чистоту и благородство устремлений.



Участники белого движения выступали за возрождение 
былого могущества России и беспощадную борьбу с 
большевиками. 



РАБОЧЕ – 
КРЕСТЬЯНСКАЯ 

 КРАСНАЯ АРМИЯ
   Днём создания РККА принято 
считать 23 февраля 1918 г. 
(День Защитника Отечества). 
Именно в этот день началась 
массовая запись добровольцев 
в отряды РККА, которые 
создавались согласно декрету 
СНК РСФСР «О Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии», подписанному 15 
(28) января 1918 г. 
Организацией РККА занимался 
Л.Д. ТРОЦКИЙ.



Мы раздуваем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с 
землёй.
Ведь от Тайги до Британских 
морей Красная армия всех 
сильней!

Павел Григорьев

РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКАЯ 
 КРАСНАЯ АРМИЯ



РАБОЧЕ – КРЕСТЬЯНСКАЯ 
 КРАСНАЯ АРМИЯ

Верховным руководящим 
органом РККА был Совет 
народных комиссаров 

РСФСР (с момента 
образования СССР — Совет 

народных комиссаров 
СССР). Руководство и 

управление армией было 
сосредоточено в 

Народном комиссариате 
по военным делам.

Рост антибольшевистских 
выступлений потребовал 
создания массовой армии.  
10 июля 1918 г. была 
введена всеобщая воинская 
повинность для мужчин от 
18 до 40 лет. 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

(чел.) 



В сентябре 1918 г. сложилась единая 
структура управления армией. Во главе 
фронтов стоял реввоенсовет из 
командующего и 2 комиссаров. Они 
подчинялись Реввоенсовету республики 
во главе с Л.ТРОЦКИМ.

Для подготовки командиров 
были организованы курсы, и в 
марте 1918 г. был издан 
Декрет о привлечении в 
армию «буржуазных 
специалистов»-«военспецов». 
Для контроля за ними были 
введены должности 
комиссаров, семьи 
«военспецов»  фактически 
становились заложниками.

Р  К  К  А



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Весна – лето 1918 г. – 

перерастание ожесточённой 
политической борьбы в открытое 
военное противостояние между 

большевиками и их противниками

Осень 1918 г. – весна 1919 г. – 
период эскалации войны, 

вызванный введением 
продовольственной диктатуры, 

организацией комбедов и 
разжиганием классовой борьбы 
в деревне. Усиление «красного» 

и «белого» террора, 
ожесточённая фронтовая война. 

Вторая половина 1919 г. – осень 
1920 г. – период военного 
поражения белых армий. 

Большая часть 
народа 

поддерживала 
большевиков, 

привлеченная их 
первыми 

декретами.

Октябрь 1917 г. – 

весна 1918 г. – 

военные действия 

локального характера 

ПРЕДИСТОРИЯ 

Меньшевики и 
эсеры вели либо 

политическую 
борьбу, либо 

только 
формировали 

белое движение.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
май – ноябрь 1918 г.

Северный Кавказ – 
Добровольческая армия генерала 
ДЕНИКИНА. 

Уральские казаки под 
предводительством ДУТОВА 
захватили Оренбург. 

Донские казаки под руководством 
КРАСНОВА подошли к Царицыну. 

Летом 1918 г. создан Восточный 
фронт РККА (С.С. КАМЕНЕВ).



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
ноябрь 1918 – весна 1919 г. 

      Английский десант высадился в Батуми, 
Новороссийске, 
      французский десант - в Одессе и Севастополе,
            американцы и японцы - на Дальнем Востоке.
                   Германские, турецкие, румынские войска 
заняли Крым, Украину, Закавказье.
Всего среди участников интервенции 
в РСФСР и Закавказье, насчитывают 14 государств.

 В Сибири власть захватил адмирал КОЛЧАК, на 
северо-западе ЮДЕНИЧ, на юге КОРНИЛОВ, 
КАЛЕДИН, ДЕНИКИН.



ПРИЧИНЫ ИНОСТРАННОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ

• Отказ иностранных государств признать советскую власть в России.
• Неприятие большевистского лозунга мировой социалистической революции.
• Отказ Советского правительства от союзнических обязательств и выход из 
мировой войны.

• Национализация большевиками иностранной собственности и отказ от внешних 
долгов царского и Временного правительства.

• Собственные экономические и геополитические интересы стран Антанты.



ЦЕЛИ   ИНТЕРВЕНЦИИ   В   РОССИЮ
Стремление 

ликвидировать очаг 
«революционной 

заразы»

Борьба за 
возращение 
капиталов, 

вложенных в 
экономику России

Территориальный 
раздел 

бывшей Российской
 империи

Интервенция - насильственное вмешательство одной или нескольких стран 
во внутренние дела другой страны или в ее взаимоотношения с третьими 
странами.

ПРИМЕРНОЕ ЧИСЛО ЖИВОЙ СИЛЫ: 

50 тысяч чехов; 28 (потом 70) тысяч японцев; 
12 тысяч американцев; 4 тысяч канадцев; 
12 тысяч поляков; 4 тысяч сербов ; 
4 тысяч румын; 2 тысяч итальянцев; 
20 тысяч англичан; 760 французов.

Итого – до 200 тысяч чел.



ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
▪ декабрь 1917 г. – Румыния оккупирует Бессарабию
▪ апрель 1918 г. – германская оккупация Украины
▪ апрель-май 1918 г. – немецко-турецкая оккупация Закавказья
▪ весна 1918 г. – оккупация крупнейших российских портов на Севере и 

Дальнем Востоке странами Антанты и Японией 
▪ январь 1919 г. – оккупация черноморских и каспийских портов странами 

Антанты
▪ в 1919 – 1920 гг. войска интервентов были вынуждены покинуть 

оккупированные территории (за исключением Японии).

Английские войска в  Архангельске.

К 1920 г.  англичане, 
французы, 

американцы  отказались 
от вооруженного 
вмешательства 

и сделали ставку на военную 
помощь  белогвардейцам.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
весна 1919 – весна 1920 гг.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
весна 1919 – весна 1920 гг.

Армия КОЛЧАКА на пути к Волге была 
остановлена войсками Восточного фронта 
во главе с КАМЕНЕВЫМ, ТУХАЧЕВСКИМ, 
ФРУНЗЕ и окончательно разбита. КОЛЧАК 
был выдан Красной армии и расстрелян в г. 
Иркутске.

К началу 1920 г. ДЕНИКИН захватил 
Украину и двинулся к Москве. Для 

борьбы с ним образован Южный фронт 
под командованием ЕГОРОВА.

После тяжелых боев к весне 1920 
г. армия ДЕНИКИНА разгромлена..

Генерал ДЕНИКИН сдал командование 
барону ВРАНГЕЛЮ и эмигрировал из 
России.

Попытка генерала ЮДЕНИЧА 
захватить Петроград также 

окончилась неудачей



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
апрель – ноябрь 1920 г.

В апреле 1920 г. в войну с Советской 
Россией вступила Польша. Ее 

поддержали Франция и Англия. 
Против поляков были брошены войска 
Западного (ТУХАЧЕВСКИЙ) и Юго-

западного (ЕГОРОВ) фронтов. 



ПОЛЬСКО – СОВЕТСКАЯ ВОЙНА 1920 г.
• Апрель 1920 г. – «начальник Польского государства» Ю. 

ПИЛСУДСКИЙ отдал приказ о наступлении на Киев с целью оказания 
помощи украинскому народу в ликвидации незаконной советской власти 
и восстановлении независимости Украины.

• Против Польши были брошены практически все силы Красной Армии, 
объединившиеся в составе Западного (М.Н. ТУХАЧЕВСКИЙ)  и Юго-
Западного фронтов (А.И. ЕГОРОВ).

Ю.ПИЛСУДСКИЙ М.Н.ТУХАЧЕВСКИЙ А.И. ЕГОРОВ



ПОЛЬСКО – СОВЕТСКАЯ ВОЙНА
▪ Июнь 1920 г. – войска Красной 

Армии развернули наступление 
на Польшу.

▪ 12 июня 1920 г. – освобожден 
Киев.

▪ Вскоре Красная Армия вышла на 
границу с Польшей; лидеры РКП
(б) полагали, что наступление 
РККА вызовет восстание 
польских рабочих и революцию в 
Германии.

▪ Осень 1920 г. - Ю. 
ПИЛСУДСКИЙ, опираясь на 
помощь Запада, разгромил 
войска РККА.

▪ 18 марта 1921 г. – Рижский 
мир (Западная Украина и 
Западная Белоруссия отошли к 
Польше).



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:
апрель – ноябрь 1920 г.

Окончанием гражданской войны и 
интервенции считается разгром генерала 

ВРАНГЕЛЯ в ноябре 1920 г.



РАЗГРОМ ВРАНГЕЛЯ
✔ Заключив мир с Польшей, 

советское командование 
сосредоточило всю мощь РККА для 
борьбы с последним крупным 
белогвардейским очагом – армией 
генерала ВРАНГЕЛЯ.

✔ Апрель – ноябрь 1920 г. – 
ожесточенное противоборство 
белых и красных в Причерноморье.

✔ Войска вновь созданного Южного 
фронта (М.В. ФРУНЗЕ) в начале 
ноября 1920 г. штурмом 
овладели считавшиеся 
неприступными позиции на 
Перекопе и Чонгаре, форсировали 
Сиваш.

✔ Остатки Добровольческой армии 
эмигрировали за границу (почти 
100 тыс. человек). 



ЧОНГАРСКО – ПЕРЕКОПСКАЯ ОПЕРАЦИЯ



БОРЬБА С БАНДИТАМИ-
АНАРХИСТАМИ

Лишь после разгрома Добровольческой 
армии и войск иностранной интервенции 
Красная Армия  выступила против войск 
«зеленых».

В 1921 г. войска ФРУНЗЕ разбили 
действующую на Украине армию Н.И. 
МАХНО

В мае – июле 1921 г. армия 
АНТОНОВА была уничтожена 
войсками под командованием М. Н. 
ТУХАЧЕВСКОГО



«ЗЕЛЁНЫЕ» – ТРЕТЬЯ СИЛА

Н. МАХНО

Н.И. МАХНО родился селе Гуляйполе 
(Днепропетровская область) в бедной 
крестьянской семье. Увлекшись теорией 
анархизма, в 1906 г. вступил в 
организацию анархистов-коммунистов, 
участвовал в террористических актах. 
Летом 1907 г. Махно арестовали и 
приговорили к смертной казни, но 
заменили бессрочной 
каторгой. Освобождённый из заключения 
Февральской революцией 1917 г., Махно 
сформировал отряд «Чёрная гвардия». 
После Октябрьской революции 1917 г. 
отряд Махно сражался периодически то с 
Красной Армией, то против нее. 
Участвовал в освобождении Крыма. В 
ноябре 1920 г, после отказа влиться в 
ряды Красной Армии, его отряды были 
окружены  и разгромлены. Махно 
эмигрировал в Румынию. Умер в Париже в 
1934 г.



«МАХНОВЩИНА»
1918—1921 гг. - анархо-крестьянское 
повстанческое движение на Украине под 
руководством Н.И. Махно.

▪ 1919 г. - воевал на стороне красных 
против Деникина;

▪ начало 1920 г. - отказывается 
воевать на стороне красных;

▪ осень 1920 г. – снова заключает 
союз с красными против Врангеля;

▪ конец 1920 г. – красные предают 
Махно и переходят к борьбе с его 
армией.

Предводитель крестьянского повстанческого 
движения на Юге Украины, командующий 
Революционной повстанческой армией Украины. НЕСТОР ИВАНОВИЧ МАХНО 



«МАХНОВЩИНА»

▪ борьба с политикой военного коммунизма;
▪ защита деревни от города;
▪ ликвидация эксплуатации крестьянства со 
стороны кого бы то ни было, истинная, а не 
формальная передача крестьянам прав на 
землю и ее плоды; 
▪ уничтожение диктатуры пролетариата;
▪ отстранение компартии от власти и передача 
власти беспартийным советам в волостях, 
городах и губерниях;
▪ проведение "третьей социальной революции" с 
целью свержения большевиков и установления 
истинно народной власти.
В дальнейшем эта программа слегка 
модифицировалась, но в основном сохранялась. 

ПРОГРАММА МАХНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ



«АНТОНОВЩИНА»

Летом 1920 г. в Тамбовской губернии крестьяне, получив план разверстки 
взбунтовались. Во главе восстания встал начальник Кирсановской районной  
милиции,  эсер А. АНТОНОВ. Антоновское восстание считается последней 
Крестьянской войной в истории России.



«ЗЕЛЁНЫЕ» – ТРЕТЬЯ СИЛА

А.С.АНТОНОВ 

   Родился в Москве, учился в Тамбове, в 
реальном училище, откуда был исключен 
за распространение революционной 
эсеровской литературы. В 16 лет вступил в 
партию эсеров, участвовал в грабежах во 
время революции 1905 г. Принимал 
участие в ограблении почтового вагона, в 
котором перевозились деньги. Арестован и 
осужден на 20 лет каторги. Отбывал 
заключение в Тамбове, Москве и 
Владимирском централе. Освобожден 
Временным правительством в 1917 г., 
вернулся в Тамбов. 
      В 1918 г. стал  начальником милиции в 
Кирсанове. Затем создал партизанскую 
дружину и выступил против советской 
власти. Погиб в неравном бою с чекистами.



«ЗЕЛЁНЫЕ» – ТРЕТЬЯ СИЛА
В ходе Гражданской войны особенно страдало крестьянство, подвергавшееся 
принудительным наборам в армии красных и белых, их имущество 
реквизировалось и конфисковывалось. Это привело к нарастающей волне 
крестьянских выступлений – «МАЛОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ» появлению 
«третьей силы» в Гражданской войне («зеленых»). 

Банда атамана Иванова

Крестьяне создавали свои армии, захватывали города, создавали новые органы 
власти и выступали под лозунгом свержения власти большевиков. В ряде 
районов раздавались требования созыва Учредительного собрания и 
денационализации промышленности. Многие крестьянские отряды 
превращались в банды. 



ПРИЧИНЫ  «МАЛОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ»
НЕДОВОЛЬСТВО

КРЕСТЬЯН продразвёрсткой, 
действиями продотрядов 

СОЦПАРТИЙ узурпацией 
государственной власти 

большевиками

НАСЕЛЕНИЯ формированием, 
составом и политикой местных 

Советов, а также беззаконием со 
стороны советских, партийных и 

государственных работников, ВЧК. 

ПРИЧИНЫ голода в 
Поволжье в 1921 г. - 
сильная засуха и 
политика «военного 
коммунизма».



«ЗЕЛЁНЫЕ» – ТРЕТЬЯ СИЛА

ТЕРРИТОРИЯ: 
Причерноморье 

Северный 
Кавказ, Крым, 

Украина

СОСТАВ:
крестьяне, 
казачество. 

ПАРТИЙНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖ

НОСТЬ:
эсеры

ЛИДЕРЫ: 
Н.И. Махно, А.

С. Антонов, 

ЛОЗУНГИ:
«Даёшь 

коммунизм без 
большевиков!», 
«За Советы без 
большевиков!»Командир 

Ишимского восстания
 ГРИГОРИЙ АТАМАНОВ



«ЗЕЛЁНЫЕ» – ТРЕТЬЯ СИЛА
Зелёный цвет – цвет воли и свободы.

ОСОБЕННОСТИ: нет чёткой  привязанности ни к белым, ни к 
красным, нет чёткой программы действий, способы борьбы – 
террор, бунты, разбои. 

ТРЕБОВАНИЯ:
▪ отмена продразверстки, ликвидация продотрядов;
▪ восстановление свободы торговли;
▪ передача власти от партийных (большевистских) органов 

Советам;
▪ организация перевыборов в Советы, или ликвидация Со ветской 

власти   и созыв Учредительного собрания;
▪ восстановление свободы слова и печати;
▪ освобождение из заключения эсеров, меньшевиков, всех 

участников рабочего и крестьянского движения.



ИТОГИ «МАЛОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВОССТАВШИМИ: 
взятие заложников, расстрелы 
родственников восставших, высылка на 
север целых деревень, сочувствовавших 
восставшим.

Восстания были жестоко подавлены 
вооружённым путём Красной Армией и 
органами ВЧК (М.ТУХАЧЕВСКИЙ, М. ФРУНЗЕ, 
С. БУДЁННЫЙ, И. ЯКИР, И. УБОРЕВИЧ и др.).  

ЗНАЧЕНИЕ: большевистское 
руководство вынуждено было внести 
коррективы во внутреннюю политику, 
отказаться от политики «военного 
коммунизма» и перейти к НЭПу.



К 1923 г. было ликвидированы очаги 
сопротивления в Средней Азии, на 
Кавказе и Дальнем Востоке.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ УСТАНОВИЛАСЬ 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РСФСР



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 1921 – 1922 гг.
Продолжение Гражданской войны на Дальнем Востоке

▪ В Забайкалье еще в 1920 г. большевики с 
целью не допустить столкновений РККА с 
японскими войсками, создали формально 
независимую ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ 
РЕСПУБЛИКУ (ДРВ).
▪ В конце 1921 г. белогвардейцы при 

поддержке японских интервентов начали 
наступление на ДРВ.
▪ В феврале 1922 г. Народно-

революционная армия ДРВ  (В.К. БЛЮХЕР) 
при поддержке партизанских отрядов у 
станции Волочаевка разгромила белых.
▪ 25 октября 1922 г. войска ДРВ вступили во 

Владивосток.
▪ В ноябре 1922 г. ДРВ была присоединена к 

РСФСР.

Вооружённое противостояние белых и красных закончилось 
победой красных.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

АДМИРАЛ КОЛЧАК ГЕНЕРАЛ ДЕНИКИН
БАРОН ВРАНГЕЛЬ

Решение крестьянского 
вопроса откладывалось 

до окончания 
гражданской войны.

Декреты советской 
власти о земле 
объявлялись 
незаконными

1919 г. проект 
земельной реформы. 
Земля распределяется 
путем добровольных 

соглашений крестьян и 
помещиков.

Земля возвращалась 
помещикам.

Окончательное решение земельного вопроса 
откладывалось до окончания войны.

25 мая 1920 г. 
Закон о земле.

1. Земля трудящимся.
2. Защита от захватов 

земель.
3. Помещикам 30% 

земли.
4. Крестьяне платят за 

отчужденную от 
помещиков землю 
государству зерном.

5. Создание волостных 
и сельских общин.

6. Автономия казачьих 
земель.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА КРАСНЫХ
Введение политики «военного коммунизма»
(1918-1920 гг.) - совокупность чрезвычайных 

мер 
в экономике страны в условиях Гражданской 

войны,
принятых большевистским правительством.

БРЕСТСКИЙ МИР (03.03.1918 г.).         

Гигантские материальные 
потери                             

В стране начались 
голодные бунты

Начало Гражданской 
войны

Стремление большевиков 
удержать власть в стране



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»

в ПРОМЫШЛЕННОСТИ в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1. 28 июня 1918 г. - Декрет о 
ннационализации всей 
промышленности - «красно-
гвардейская атака на 
капитал».  
2. Полная централизация 
управления экономикой. 
3. Декабрь 1917 г. – создание 
Высшего Совета Народного 
Хозяйства (ВСНХ).
4. Уничтожение частного капитала. 
5. Всеобщая трудовая повинность 
населения. 
6. «Уравниловка» в оплате труда.
7. Запрещение свободы торговли. 
Прямой продуктообмен между 
городом и деревней. 

1. 9 мая 1918 г. - Декрет о создании 
продотрядов – вооруженных рабочих 
отрядов, наделенных чрезвычайными 
полномочиями, для насильственного изъятия 
«излишков» продовольствия у крестьян.
2. 11 июня 1918 г. – Декрет о создании 
комбедов (комитетов деревенской бедноты) 
для оказания содействия продотрядам в 
обнаружении и изъятии хлебных излишков у 
крестьян, распределения хлеба, предметов 
первой необходимости и с/х орудий между 
крестьянскими дворами. 
3. 2 декабря 1918 г. - комитеты бедноты 
распущены.
4. 11 января 1919 г. - введение 
продразверстки - принудительного изъятия у 
крестьян продуктов по плану государства.



•Первые шаги Советской власти в 
экономической сфере основывались 
на теоретических  представлениях 
большевиков:  в переходный к 
социализму период нужно 
ликвидировать частную 
собственность, национализировать 
производство, сформировать 
хозяйственные связи на основе 
решающей роли центра.

•Декрет и «Положение о рабочем 
контроле» вводились везде,  где 
использовался наемный труд. 
Хозяева стали закрывать свои 
предприятия, а большевики в ответ 
начали их национализацию.

•В руки государства переходили  не 
только отдельные отрасли и крупные 
предприятия, но и мелкие 
предприятия с числом рабочих более 
10 человек.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПЕРИОДА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ   АТАКИ  НА КАПИТАЛ»

Собрание рабочих на Путиловском  
заводе.

•В стране вводилась обязательная 
трудовая повинность и трудовая 
мобилизация населения, что вызвало 
сложности с выплатой зарплаты.

•К концу июня 1918 г. в руки 
государства перешла вся крупная 
промышленность (стратегические 
отрасли).

•Оборонные предприятия и транспорт 
перешли на военное положение.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ПЕРИОДА «КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ   АТАКИ  НА 

КАПИТАЛ»
• Банковское дело было объявлено монополией государства. 

Частные банки и их средства были национализированы.

• В январе 1918 г.  проводится национализация транспорта, в апреле 
1918 г. - внешней торговли.

• РСФСР отказалась признать царские долги, отменила право 
наследования.

Митинг рабочих 
Ликинской

мануфактуры.



ПОЭТАПНОСТЬ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
БОЛЬШЕВИКОВ

11 января 1919 г. - Переход к политике продовольственной 
разверстки

Июнь 1918 г. - появление комитетов бедноты
Оказывали информационную и 

силовую поддержку продотрядам
Вступили в конфликт с кулацкими 

и середняцкими Советами

Май 1918 г. - Введение продовольственной диктатурыМассовая отправка 
продовольственных отрядов из 
городов в сельскую местность

Конфискация сельскохозяйственной 
продукции у крестьян, что свыше 

установленной нормы

26 октября 1917 г. –                                                Декрет о земле
Ликвидация 

высокотоварных 
помещичьих хозяйств

Земельные наделы крестьян 
– бедняков не намного  

увеличились, даже на этих 
наделах бедняцкие хозяйства 

могли в лучшем случае 
прокормить только себя

В условиях гиперинфляции 
крестьяне-кулаки не 

продавали зерно в города, 
надеясь на повышение цен



▪ В начале для получения 
продовольствия правительство 
использовало товарообмен, но 
в условиях развала экономики 
промышленных товаров не 
хватало и крестьяне не 
спешили отдавать хлеб 
государству в обмен на 
реквизиционные чеки. 

▪ Над страной нависла угроза 
голода. В столицах выдавали 
по 50-100 граммов  хлеба в 
сутки на человека. 

▪ В мае ВЦИК установил душевые 
нормы потребления хлеба для 
крестьян. Весь хлеб сверх 
установленной нормы 
подлежал конфискации.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  ДИКТАТУРА

В. Дени.
Хлебный паук.



▪ Для выполнения этой задачи 
создавались продотряды, 
наделенные чрезвычайными 
полномочиями.

▪ 30 мая 1918 г. была введена 
продовольственная 
диктатура.

▪ 11 июня 1918 г. был издан 
декрет о создании комитетов 
деревенской бедноты. Они 
должны были изымать хлеб у 
кулаков и при этом часть 
хлеба оставляли себе.

▪  Комбеды фактически 
противостояли сельским 
Советам, где заседали кулаки. 
Это привело к началу 
гражданской войны в деревне.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  ДИКТАТУРА

Продотряд перед отправкой
в деревню.

В декабре  1918 г. комбеды, 
подрывавшие Советскую власть в 
деревне, были распущены. Они 
не смогли увеличить поставки 
хлеба и спровоцировали ряд 
антисоветских восстаний.



     11 января 1919 г. 
появляется декрет «О 
разверстке хлеба и 
фуража». Потребности 
государства в хлебе 
заранее определялись и 
распределялись между 
территориями. Выполнение 
плана хлебозаготовок было 
обязательным. Излишки 
крестьяне  могли оставить у 
себя. Исход Гражданской 
войны зависел, прежде 
всего, от позиции 
крестьянства. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  ДИКТАТУРА

Доставка продовольствия 
самарскими
рабочими.

Декрет о земле дал крестьянину помещичью землю, но сражаться за 
советскую власть крестьяне не спешили. Введение продовольственной 
диктатуры и продразверстки они встретили враждебно и по стране 
прокатилась волна крестьянских восстаний. Крестьяне укрывались от 
мобилизации и громили комбеды. Большевики объявили эти 
выступления эсеровскими и кулацкими и бросили на их по давление 
отряды ВЧК. Руководители расстреливались на месте.



ГРАЖДАНСКАЯ  ВОЙНА  И 
ПОЛИТИКА  «ВОЕННОГО  КОММУНИЗМА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 

 1. Сокращение более чем на 10 млн. 
человек  населения России. 
2. Возникновение проблемы детской 
беспризорности (7 млн. детей).
3. Упадок промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства. 
Уменьшение добычи угля и нефти.
4. Нехватка продовольствия, одежды, 
обуви, медикаментов.
5. 1921 г. – страшный голод в 
Поволжье (погибло более 5 млн. 
человек).

1. Крестьянские восста-
ния по всей России 
(Тамбовское восстание А.
С. Антонова 1920-1921 
гг.).
2. Недовольство полити-
кой большевиков, армии 
и пролетариата (март 
1921 г. – Кронштадтское 
восстание.



КРОНШТАДТСКИЙ   МЯТЕЖ
вооружённое выступление в марте 1921 г. 
гарнизона крепости Кронштадт, 
экипажей кораблей Балтийского флота и 
жителей города против 
диктатуры большевиков и проводимой 
политики «военного коммунизма». 

Собрание команд линкоров «Севастополь» и 
«Петропавловск» приняли резолюции, 
включавшие политические требования («Власть 
Советам, а не партиям!»), которые затем были 
поддержаны на митинге в центре Кронштадта. 
После появления слухов о намерении 
большевиков подавить восстание силовым путём 
в крепости был создан Временный 
революционный комитет (ВРК), взявший всю 
полноту власти в городе. Восстание в 
Кронштадте приветствовали русские эмигранты, 
готовившиеся поддержать антибольшевистские 
действия матросов.



КРОНШТАДТСКИЙ   МЯТЕЖ
7 марта 1921 г., после требования властей РСФСР о «немедленной и 
безоговорочной капитуляции» восставших - объявленных вне закона - 
лояльные большевикам части Красной армии пошли на штурм острова, 
закончившийся неудачей. Группировка была усилена новыми частями. В 
результате второго штурма большевистским войскам удалось, несмотря на 
значительные потери, взять крепость, после чего в городе начались массовые 
репрессии. 18 марта 1921 г. Кронштадт капитулировал: часть восставших 
ушли в Финляндию и сдалась финским властям, более 2100 восставших 
расстреляны, ок. 6500 человек отправлены в лагеря.

Красная армия атакует Кронштадт по льду 
Финского залива.



ТЕРРОР КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ: ПРИЧИНЫ 
И МАСШТАБЫ

ЦЕЛЬ: деморализация противника, 
устрашение населения, привлечение на 
свою сторону колеблющихся.

ФОРМЫ, СРЕДСТВА и МЕТОДЫ: массовые 
казни, концлагеря, изуверские пытки, взятие и 
расстрелы заложников, децимации, создание 
репрессивно-террористических  органов: ВЧК, 
ревтрибуналы (красные), контрразведка, 
военно-полевые суды (белые). 

ПРИЧИНЫ ТЕРРОРА:

Первая мировая 
война расшатала 

нравственные 
устои общества, 

привела к утрате и 
до того слабого 

чувства 
законности. 

Человеческая 
жизнь ничего не 

стоила. Люди 
привыкли к 

жестокости и 
смерти…

МАССОВЫЙ ТЕРРОР СТАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ БОРЬБЫ…



ТЕРРОР КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ: 
ПРИЧИНЫ И МАСШТАБЫ

В мае 1918 г. большевики 
разогнали Советы, контро-
лировавшиеся меньшевиками и 
эсерами и те решили начать 
вооруженную борьбу. В июне 
1918 г. произошел 
«челябинский инцидент»: 
Л. ТРОЦКИЙ отдал приказ 
разоружить 45 тыс. 
чехословаков чехословацкого 
корпуса, размещённого вдоль 
Транссибирской железной 
дороги (эшелоны с ними 
растянулись на 7 тыс. км от 
Пензы до Владивостока). Узнав 
об этом корпус отказался 
сдавать оружие и захватил за 
Уралом власть - начался 
мятеж. В короткий срок при 
помощи чехов Советская 
власть была свергнута в 
Поволжье, на Урале, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. На 
«освобожденных» территориях 
начали возникать «эсеров-
ские» правительства.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС - национальное 
добровольческое воинское соединение, 
сформированное в составе российской армии в 
годы Первой мировой войны, в основном из пленных 
чехов и словаков - бывших военнослужащих австро-
венгерской армии, выразивших желание участвовать в 
войне против Германии и Австро-Венгрии.



Образование региональных 
«демократических правительств» 

летом - осенью 1918 г. 
▪ в Самаре был создан Комитет  из депутатов Учредительного собрания = 
КОМУЧ, призвавший крестьянство вести непримиримую борьбу против 
большевизма; 
▪ КОМУЧ создал свои вооруженные отряды,  и захватил Казань, после чего к 
нему примкнул еще целый ряд городов;   
▪ на территории, контролируемой КОМУЧем, появились карательные органы – 
начались расправы над большевиками и поддерживавшим их населением.

Количество жертв летом – осенью 1918 г. на Поволжье составило более 5 
тыс. чел. 

На территории, контролировавшейся большевиками, действовали  подпольные 
группы, состоявшие в основном из эсеров. Так, СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И 
СВОБОДЫ (Б.В. САВИНКОВ) 6 июля 1918 г. захватил Ярославль, но вскоре 
был разгромлен. 



БЕЛЫЙ  ТЕРРОР

Противоречия между эсерами и верхушкой 
армии привели к ее краху. 18 ноября 
1918 г. офицеры при поддержке Антанты 
свергли Уфимскую Директорию и 
установили диктатуру во главе с 
адмиралом А. КОЛЧАКОМ. Его 
провозгласили Верховным Правителем 
России.

В сентябре 1918 г. в Уфе сформировалось Временное российское 
правительство – УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ, в состав которой вошли 
правые эсеры, кадеты и ряд генералов. 

Летом 1918 г. положение советской власти стало критическим. Почти 
3/4 территории бывшей Российской империи находилось под 
контролем различных антибольшевистских сил, а также 
оккупационных австро-германских войск.

А. КОЛЧАК



ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
▪ Правительство верховного правителя России 

адмирала А.В. КОЛЧАКА (с ноября 1918 г.) в 
Омске.

▪  «Особое совещание» генерала А.И. ДЕНИКИНА 
в Екатеринодаре (с августа 1918 г.). 

▪ Временное управление Северной области Н.В. 
ЧАЙКОВСКОГО (позднее – Е.К. МИЛЛЕРА) в 
Архангельске (с августа 1918 г.). 

▪ Северо-Западное правительство генерала Н.Н. 
ЮДЕНИЧА в Таллине (с августа 1919 г.).

▪ Правительство Юга России генерала П.Н. 
ВРАНГЕЛЯ в Севастополе (с апреля 1920 г.).



БЕЛЫЙ  ТЕРРОР
На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке зверствовали войска 
казачьих атаманов Б. АННЕНКОВА, А. ДУТОВА, Г. СЕМЁНОВА, И. 
КАЛМЫКОВА, И. КРАСИЛЬНИКОВА

В сентябре 1918 г. при 
подавлении крестьянского 
выступления замучено и 

убито до 500 чел. 

87 делегатов 
крестьянского съезда 
изрубили на площади 
Славгорода и там же 

закопали в яму

Сожжена до тла деревня 
Чёрный Дол, где 

располагался штаб 
восставших



БЕЛЫЙ  ТЕРРОР
В 1919 г. Особым совещанием при Главнокомандующем вооруженными 
силами Юга России А.И. ДЕНИКИНЕ утверждён «Закон в отношении 
участников установления в Российском государстве советской 
власти, а равно сознательно содействовавших её распространению и 
упрочению».

Все, кто был виновен «в 
подготовлении захвата 
государственной власти СНК, во 
вступлении в состав означенного 
Совета, в подготовлении захвата 
власти на местах советами 
солдатских и рабочих депутатов и 
иными подобного рода 
организациями, в сознательном 
осуществлении своей деятельности 
основных задач советской власти» 
подвергались смертной казни с 
конфискацией имущества.



БЕЛЫЙ  ТЕРРОР
«Жестокости «красного» террора 
могут быть объяснены (но не 
оправданы!) накопившимся 
озлоблением неимущих, их низким 
культурным уровнем, 
популярностью анархистских 
настроений. А жестокости 
«белого» террора? Как в 
большинстве своем культурные  и 
образованные  люди могли 
творить насилие в таком 
размере?». 

(Из статьи «Красный и белый 
террор». В.Бортневского.)



МЯТЕЖ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ
6 июля 1918 г. члены 
партии левых эсеров Я. 
БЛЮМКИН и Н. 
АНДРЕЕВ убили 
немецкого посла в 
России графа В. 
МИРБАХА, а затем 
укрылись в отряде ВЧК 
под командованием 
эсера Д. ПОПОВА. 
Председатель ВЧК Ф. 
ДЗЕРЖИНСКИЙ 
направился в отряд с 
целью ареста 
террористов, но сам  
был взят в плен… В 
ответ была арестована 
левоэсеровская фрак-
ция съезда Советов  во 
главе с лидером партии 
М. СПИРИДОНОВОЙ.

Против 
Брестского 

мира, роспуска 
Учредитель-

ного собрания 
и введения 

чрезвычайных 
мер в деревне. 

Мирная тактика: 
попытка принять 

на V  Всерос-
сийском съезде 

Советов 
резолюцию о 

недоверии внеш-
ней и внутренней 
политике СНК и 

расторжении 
Брестского 
договора.
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Я.Блюмкин 

Здание Германского
Посольства в Москве



В ночь на 7 июля 1918 г. 
мятежники стали предпринимать 
более активные действия: заняли 
центральный телеграф и стали 
распространять антибольшевистские 
воззвания, где объявили 
большевиков «агентами германского 
империализма». Однако левые эсеры 
не арестовали Советское 
правительство, не стали 
арестовывать большевистских 
делегатов V Съезда Советов, вели 
себя пассивно. И это притом, что 
большинство частей Московского 
гарнизона, кроме латышских 
стрелков, либо перешли на сторону 
мятежников, либо объявили о своём 
нейтралитете, или имели низкую 
боеспособность. 

МЯТЕЖ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ



ЛЕНИН и непосредственные 
военные руководители 
большевиков - председатель 
Высшей военной инспекции Н. И. 
ПОДВОЙСКИЙ и начальник 
Латышской стрелковой дивизии И. 
И. ВАЦЕТИС быстро 
сориентировались и начали 
предпринимать меры для 
подавления мятежа. Были 
мобилизованы рабочие Москвы, 
приведены в боевую готовность 
латышские соединения. Рано 
утром 7 июля 1918 г. части, 
верные большевистскому 
правительству, перешли в 
наступление и в течение 
нескольких часов разгромили 
мятежников. 

Левоэсеровских делегатов V съезда 
арестовали. Некоторых наиболее активных 
участников мятежа сразу расстреляли. 11 
июля 1918 г. левые эсеры были 
объявлены вне закона. 

Латышские стрелки охраняют 
V съезд Советов

МЯТЕЖ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ



КРАСНЫЙ ТЕРРОР
▪ Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель 

Петроградской ЧК М. С. УРИЦКИЙ. 
▪ Несмотря на полученные известия об этом убийстве, в Москве не были 

приняты дополнительные меры безопасности. Запланированные накануне 
выступления членов Совнаркома на заводских митингах, назначенные на 6 
часов вечера, не были отменены. ЛЕНИН должен был выступить на митинге 
перед рабочими завода Михельсона. Он отбыл на завод без охраны. Охрана 
отсутствовала и на самом заводе. Речь ЛЕНИНА на митинге закончилась 
словами: «Умрём, или победим!». 



ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНАКогда ЛЕНИН 
покинул завод и 
уже садился в 
автомобиль, к 
нему подошла 

женщина с 
жалобой, что на 
железнодорож-
ных вокзалах 

конфискуют хлеб. 
В этот момент Ф. 
КАПЛАН сделала 

три выстрела. 
Шофёр ЛЕНИНА 

бросился за 
неизвестной, 

однако она через 
некоторое время 

остановилась 
сама, была 

арестована и 
доставлена на 

Лубянку.

Кадр из фильма 
"Ленин в 1918 году". 



ФАННИ  ЕФИМОВНА  КАПЛАН
•Участница российского 

революционного движения, 
анархистка, член партии 
эсеров.

•На вопрос, по чьему 
приказанию она стреляла в 
ЛЕНИНА, Ф. КАПЛАН 
ответила: «По предложению 
социалистов - 
революционеров. Я 
исполнила свой долг с 
доблестью и помру с 
доблестью». При обыске у 
Каплан обнаружили браунинг 
№ 150489, железнодорожный 
билет, деньги и личные вещи.



КРАСНЫЙ ТЕРРОР
Официально «красный террор» был объявлен 5 сентября 1918 г. 
после эсеровских терактов против большевиков - постановление СНК 
«О красном терроре». Только в ответ на покушение на ЛЕНИНА 
Петроградская ЧК расстреляла 500 заложников…

Репрессии ВЧК про отношению к «бывшим»: принудительные работы, 
реквизиция жилья, концлагеря, введение системы заложничества, 
расстрелы.

КОЛИЧЕСТВО РАССТРЕЛЯННЫХ 
ПО ДАННЫМ ВЧК



Ч О Н –  части особого назначения

Аркадий Голиков (Гайдар)

«Части особого назначения» (ЧОН)  являлись боевыми силами 
большевистской партии,  организационно не входившими в Красную 
Армию. На них возлагались задачи подавления заговоров,  мятежей и 
других актов противодействия  большевистскому режиму. Действовали 
в контакте с ВЧК и другими репрессивными органами.



РАССТРЕЛ  ЦАРСКОЙ  СЕМЬИ
После Октябрьской революции, в апреле 1918 г.,  семью НИКОЛАЯ II 
перевезли из Тобольска в Екатеринбург и поселили в доме купца 
Ипатьева. Уральский областной Совет принял решение о казни 
Романовых, т.к. большевики опасались, что в условиях разгоравшейся 
войны НИКОЛАЙ II может стать символом «белого» движения и 
объединить вокруг себя антисоветские силы. 

17 июля 1918 г. НИКОЛАЙ и 
10 членов его семьи были 

расстреляны.



ТЕРРОР КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ: ПРИЧИНЫ И 
МАСШТАБЫ

«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.

М. Волошин

Белым был - 
красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был - 
белым стал:
Смерть побелила.

М. Цветаева



РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ 

БЕЛЫХ:

• Восстанавливали порядки 
царской России.

• Не предложили народу 
привлекательной программы.

• Не смогли привлечь на свою 
сторону крестьянство.

• Не смогли сплотить 
антибольшевисткие силы и 
возглавить их.

• В среде белых не было 
единства, лидеры 
неприязненно относились 
друг к другу.

• Моральное разложение белой 
армии

ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ 
КРАСНЫХ:

• Выдвинули понятные для 
народа лозунги.

• Иностранную 
интервенцию 
представляли угрозой 
национальной 
независимости России.

• Создали центральное 
правительство, местные 
органы власти и армию.

• Центральное положение с 
мощным экономическим 
ресурсом стало главным 
преимуществом.



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

•Победа партии 
большевиков и 
утверждение 
советской власти по 
всей стране.

•Разгром белых армий 
и войск интервентов.

•Разгром политических 
партий, 
оппозиционных 
большевикам.

•Укрепление 
диктатуры 
пролетариата и 
однопартийного 
правительства.

Политические
Экономические
 и социальные

Духовно-
нравственные

•Огромные людские 
потери.

•Разрушение 
промышленности, 
транспорта, связи.

•Огромная безработица.
•Падение уровня жизни 
всех слоев общества.

•Голод, болезни, потеря 
жилья и имущества.

•Материальный ущерб  
39 млрд. руб. золотом.

•Раскол  населения на два 
враждующих лагеря-
братоубийственная война.

•Привычка к насилию и 
террору.

•Разрыв исторических и 
духовных традиций 
общества.

•Огромная эмиграция из 
страны (более 2,5 млн. 
чел.).

•Трагедия целых 
социальных слоев, 
выбитых из своей страны 
или из нового общества.




