
Гражданская война в 
России. Политика 

«военного 
коммунизма». Новая 

экономическая политика



Понятие гражданская война

Гражданская война – это 
организованная  вооружённая 
борьба внутри государства между 
народами, классами и другими 
социальными группами. 

Хронологические рамки: 1917 – 1922 гг..



Причины Гражданской войны
1. Захват власти большевиками и стремление 

свергнутых классов восстановить свое господство.
2.  Разгон Учредительного собрания
3.  Вмешательство иностранных государств во 

внутренние дела России. Интервенция стала 
катализатором гражданской войны, а поддержка 
странами Антанты белогвардейских войск и 
правительств во многом обусловила длительность 
этой войны. 

4. Социально-психологический аспект гражданской 
войны. Насилие воспринималось как универсальный 
метод решения многих проблем. Россия традиционно 
была страной, где цена человеческой жизни всегда 
была ничтожно малой.



5. Конфискация помещичьих земель, национализация 
банков – стремление бывших собственников 
вернуть отнятое

6. Политика продовольственной диктатуры настроила 
против большевиков и большую часть крестьян.

7. Политика «расказачивания», т.е. проводимого 
массового террора и репрессий против казачества как 
социальной и культурной общности.

8. Брестский мир (март 1918г.)
9. Существования в России многомиллионного 

контингента пленных Первой  мировой войны
10. Политическое преследование 

«контрреволюционеров» 

Причины Гражданской войны



Периодизация Гражданской войны
- 25 октября 1917 года - май 1918 года началось вооруженное 

гражданское противостояние под названием "Ограниченная война»

- май 1918 года - ноябрь 1918 года начало полномасштабной 
гражданской войны

- ноябрь 1918 года - весна 1919 года усиление противостояния 
"красных" и "белых".

- весна 1919 года - конец 1919 года - разгром основных сил "белых"; 
эвакуация основных сил иностранных войск.

-  весна 1920 года - конец 1920 года. - Война с Польшей, разгром 
армии Врангеля.

- конец 1920 года - 1922 год победа "красных" в Средней Азии, 
Закавказье, на Дальнем Востоке, завершение гражданской войны. 



Основные движущие силы
Основная борьба в ходе "большой" 

гражданской войны проходила между 
«красными» и «белыми». Также весьма 
значительной была и третья сила, 
выступавшая под лозунгом: "Бей 
красных пока не побелеют, бей белых 
пока не покраснеют".
В историю гражданской войны она 
вошла под названием "зеленых".



«Красные»
Партия большевиков, создавшая мощную вертикальную 

структуру и под лозунгом диктатуры пролетариата - 
фактически установившая свою диктатуру 

Социальную базу советского лагеря составляли:
- рабочие центрально-промышленного района;
- значительная часть крестьянства, что в итоге во 
многом предопределило победу красных;
- часть офицерского корпуса русской армии (около 1/3 
его состава);
- мелкое чиновничество, быстро делавшее карьеру при 
новой власти, в т.ч. маргинальные слои, дорвавшиеся до 
власти. 



«Белые»
Под этим понятием объединяют весь лагерь контрреволюции, 

выступавший против «красных».
 Антисоветский лагерь составляли:

• лишенные власти и собственности помещики и буржуазия.
   имевшие высокий уровень образования, навыки управления, 

связи, деньги и ценности;
• казачество - около 4,5 млн. чел., объединенных в 13 казачьих 

войск. Обычно это военное сословие изображают 
непримиримым противником Советской власти. Вместе с тем 
следует учитывать, что казачество участвовало в гражданской 
войне и нередко боролось на два фронта, оберегая свои 
интересы, свое особое положение в государстве, которое 
сложилось исторически и казалось казакам незыблемым и от 
красных и от белых. 

• Крестьянство, недовольное продовольственной диктатурой и 
антирелигиозной политикой советской власти

• Значительная часть интеллигенции, недовольные 
большевистской диктатурой

• Бывшие офицеры и военнослужащие



«Зеленые»
• «Зелёные» - обозначение нерегулярных, 

преимущественно крестьянских и казачьих вооружённых 
формирований, противостоявших как большевикам, так 
и белогвардейцам в годы Гражданской войны в России. 
В более широком смысле, «зелёные» — определение 
для «третьей силы» в Гражданской войне.

• Зеленое движение не было организационно оформлено. 
Оно протекало достаточно стихийно.

• У «зелёных» преобладали эсеровско-анархистские 
взгляды, их движения не были политически 
организованы. В целом повстанческие движения в 
России было обречены, партизанские отряды не могли 
долго противостоять регулярным воинским частям

• Наиболее крупные проявления движения «зелёных» в 
годы Гражданской войны – это деятельность 
вооружённых отрядов под командованием Н.И. Махно 
(«махновщина») и Тамбовское восстание 1918-1921 гг. 
(«антоновщина»).



Интервенция

• Интервенция - вмешательство одной 
или нескольких стран во внутренние 
дела другого суверенного 
государства.

• Уничтожить Советскую республику, не дать 
возможности распространяться  идеям 
мирового социализма - такова была главная 
и основная цель интервенции. 



Причины интервенции
• До Октября 1917 года Россия была величайшим резервом 

западного капитала. Используя технико-экономическую отсталость 
нашей страны, Англия, Франции, Германия и других государства 
вкладывали в экономику России большие средства. Общая сумма 
иностранных капиталовложений в России накануне 1917 года 
составляла 2,5 млрд. рублей. Банки России также зависели от 
иностранных банков. Накануне Октября внешний долг России 
превысил 16 млрд. золотых рублей.

• Большевики, придя к власти, объявили все эти займы 
недействительными, чем вызвали недовольство членов Антанты.

• Страны Антанты были обеспокоены выходом России из войны. 
Они лишились поддержки многомиллионной русской армии, 
которая на протяжении первой мировой войны приковывала к себе 
более половины войск Германии и её союзников.

• Усилилась национально - освободительная борьба в колониальных 
и зависимых странах, рассадником которой была Советская Россия. 



V Всероссийский съезд Советов 
• 4-10 июля 1918, Москва
• Принял Конституцию 

РСФСР 1918 г. 
• Началась открытая 

борьба левых эсеров 
против большевистских 
методов подавления 
оппозиции.

• 5 июля представители 
партии левых эсеров 
(352 человека) выразили 
недоверие Советскому 
правительству. Не 
получив поддержки у 
большинства делегатов, 
эсеры стали готовить 
заговор.



Конституция РСФСР 1918 года
• Конституция закрепила новое название страны – 

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика (РСФСР)

• Высшим  органом государственной власти РСФСР 
стал Всероссийский съезд Советов

• Высшим законодательным, распорядительным и  
контролирующим органом между съездами – ВЦИК 
(Всероссийский Центральный исполнительный 
Комитет), который создавал правительство РСФСР - 
СНК (Совет Народных Комиссаров).

• Первая советская Конституция имела открыто 
классовый характер. 



«Военный коммунизм»
• Летом 1918 года правительство объявляет о начале 

политики  под названием «военный коммунизм».
•  Цель этой политики – сконцентрировать в руках 

государства необходимые материальные, 
продовольственные и трудовые ресурсы для 
наиболее целесообразного использования их в 
интересах защиты революции.

• Почему эта политика носила название «военного 
коммунизма»? «Военного» – потому, что политика 
эта была подчинена единственной цели – 
сконцентрировать все силы для военной победы над 
своими политическими противниками.

•  «коммунизма» – потому, что меры большевиков 
совпадали с марксистским прогнозом некоторых 
социально-экономических черт коммунистического 
общества.



• 3 мая 1918 г. декретом ВЦИК и СНК «О предоставлении 
народному комиссару продовольствия чрезвычайных 
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей ими», были установлены 
основные положения продовольственной диктатуры. 

• Наркомпрод получил неограниченные полномочия при заготовке 
продуктов питания. Весь хлеб и другие продукты, превышающие 
нормы, должен был передаваться в распоряжение государства 
по установленным им же ценам. 

• В связи с введением продовольственной диктатуры в мае-июне 
1918 г. была создана Продовольственно-реквизиционная армия 
Наркомпрода РСФСР (Продармия), состоящая из вооруженных 
продотрядов, наделявшихся чрезвычайными полномочиями.

Продовольственная диктатура



Продовольственная диктатура
Декретом от 11 июня 1918 г. в деревне были созданы 

комитеты деревенской бедноты (комбеды), общее 
руководство ими осуществлял Народный 
комиссариат по продовольствию (Наркомпрод). В 
круг обязанностей комбедов входили:
– распределение хлеба, 
– распределение предметов первой необходимости и 

сельскохозяйственных орудий; 
– оказание содействия местным продовольственным органам 

в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев". 
• В декабре 1918 года комитеты деревенской бедноты 

были распущены, и власти стали искать опору в так 
называемых середняках - крестьянах, уровень жизни 
которых был выше, чем у бедняков, и к которым не 
подходил ярлык кулака, или богатого крестьянина.



VIII Всероссийский съезд Советов
• 22—29 декабря 1920, 

Москва.
• принимает Земельный 

кодекс, закрепивший за 
крестьянами выделенную им 
в пользование землю

• Утвержден план по 
созданию единой 
энергетической сети и 
учреждена Государственная 
комиссия по 
электрификации России 
(ГОЭЛРО). Съезд положил 
начало электрификации 
страны (вошёл в историю как 
Съезд электрификации)



Внутренняя торговля

Огосударствление экономики и проведение в 
жизнь идеи о социализме как бестоварном и 
безденежном обществе привели к 
упразднению рынка и товарно-денежных 
отношений. 

• 22 июля 1918 г. был принят декрет СНК О 
спекуляции, запрещавший всякую 
негосударственную торговлю. 

• К началу 1919 г. полностью были 
национализированы или закрыты частные 
торговые предприятия 



Система распределения

• Распределение продуктов осуществлялось 
по карточкам с учетом классового принципа. 
Уставливались четыре категории 
потребителей: 

– Лица тяжелого физического труда
– Лица легкого физического труда
– Лица умственного труда
– Нетрудовые элементы

• Но из-за нехватки продуктов снабжение по 
карточкам не обеспечивало даже 
полуголодного существования



Трудовая повинность
• В октябре 1918 г.  Была введена всеобщая  трудовая повинность.
• В апреле 1919 года, в разгар гражданской войны, была введена 

всеобщая воинская повинность; и вскоре вошло в практику 
использование труда военных на самых необходимых работах.

• Примерно в тоже время начали функционировать трудовые лагеря 
для нарушителей закона, приговоренных к этому виду наказания 
ВЧК или судами и обязанных выполнять работы по требованию 
советских организаций. В самых жестоких из этих лагерей, 
известных под названием концентрационных, содержались 
приговоренные к особо тяжелым работам за контрреволюционную 
деятельность во время войны. 

• Но также стал делаться упор на добровольную самодисциплину. В 
мае 1919 года Ленин призвал трудящихся принять участие в так 
называемых коммунистических субботниках, когда несколько 
тысяч рабочих в Москве и Петрограде добровольно вызвались 
работать сверхурочно и без оплаты, чтобы ускорить отправку на 
фронт солдат и боеприпасов; через год снова прошел 
коммунистический субботник. 

• Именно в это время появились ударники, которые быстро и с 
большой производительностью выполняли особо важную работу. 
Без сочетания жесткого принуждения и стихийного энтузиазма вряд 
ли была бы выиграна гражданская война .



«Диктатура пролетариата»
– политическая власть рабочего класса, 

осуществляемая в союзе с трудовым 
крестьянством и другими слоями 
трудящихся. 

В 1917 в России утвердилась диктатура 
пролетариата, которая 
просуществовала 20 лет и переросла в 
авторитарный режим тоталитарного 
государства. 



Причины перехода к НЭПУ
• Первая мировая война и последовавшая за ней гражданская имели для 

России катастрофические последствия. По приблизительным оценкам с 
1914 до 1923 г. страна потеряла 13 млн. человек. В значительной мере 
это были жертвы голода, эпидемий, террора разных окрасок, 
вынужденной эмиграции. 

• При этом внутренняя ситуация характеризовалась наличием 
экономического, социального и политического кризиса. 

• Одной из основных черт экономической жизни страны была и 
натурализация хозяйства; деньги сильно обесценились и имели 
ограниченное хождение.

•  К концу войны в рядах самой ВКП(б) стало проявляться разочарование 
политикой военного коммунизма, которая всё больше лишала 
большевиков общественной поддержки. 

• Таким образом, необходимость смены внутренней политики 
диктовалась не только угрозой голодной смерти и разрушения всех 
устоявшихся общественных структур, но и желанием большевиков 
сохранить власть, что невозможно было без её поддержки, по крайней 
мере, значительной частью населения. 



• Начало перехода к новой экономической политике (НЭП) было 
положено принятием резолюции "О замене продовольственной 
развёрстки натуральным налогом", принятой на X съезде ВКП(б) в 
марте 1921 г. 

• В соответствии с этим документом, крестьяне теперь получали 
право после сдачи заранее определённого количества своей 
продукции по государственным ценам продать другую её часть по 
рыночным. То есть обретали право на существование товарно-
денежные отношения. 

• Затем на протяжении 1921-1925 гг. был принят ряд 
законодательных актов, на основании которых 
денационализировалась часть небольших промышленных 
предприятий; 

• разрешалось частное предпринимательство в некоторых сферах; 
•  смешанные предприятия с участием иностранного капитала, а 

также иностранные предприниматели получали возможность 
концессий на территории Советской России; 

• поощрялись различные формы кооперации как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве; для крестьян была разрешена аренда 
земли и наём рабочей силы. 

Причины перехода к НЭПУ



Причины победы "красных" над 
"белыми" в гражданской войне:

• социальная и идейная разнородность белого 
движения

• использование большевиками возможностей 
мощного государственного аппарата, способного 
проводить массовые мобилизации и репрессии

• продуманное идеологическое обеспечение военных 
компаний

• поддержка значительной частью населения лозунгов 
и политики большевиков.

• отсутствие массовой поддержки населения "белых«
• центральное положение РСФСР, что позволяло с 

успехом использовать промышленную базу страны и 
моневрировать резервами .

• нескоординированность действий белых армий и 
интервентов . 



Исторические последствия 
гражданской войны. 

• Гражданская война привела к огромным материальным и 
людским потерям.

• Общая сумма ущерба составила 50 млрд. золотых рублей, а 
человеческие жертвы оцениваются сегодня в 13-16 млн. чел. 
Потери Красной Армии в боях составили 939.755 чел., 
примерно столько же составили боевые потери ее 
противников. Остальные погибли от голода и эпидемий, 
связанных с войной. Эмигрировало из России около 2 млн.
чел. Если же учесть снижение прироста населения в годы 
войны, т.е. посчитать не родившихся россиян, то сумму 
потери можно оценить примерно в 25 млн.чел.

• В результате победы в гражданской войне большевикам 
удалось сохранить государственность, суверенитет и 
территориальную целостность России..

• Победа большевиков в гражданской войне привела к 
свертыванию демократии, господству однопартийной 
системы, когда от имени народа правила партия, от имени 
партии ЦК, Политбюро и фактически Генсек или его 
окружение.


