
            
      Гражданская война 1917-1922 гг. 
                         в России.                              



“И брат пошел на брата“
    Гражданские войны- 
трагедия государства, 
трагедия общества, 
трагедия семьи.

Гражданская война в России



       Кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к войне. 
                                                                                                     МАКИАВЕЛЛИ Николо

          В память о В.М. Игнатове. 



•     Гражданская война.… Это незабываемые страницы нашего прошлого. Из 
многочисленных кинофильмов перед нами проплывают красноармейцы в буденовках, 
тачанки с пулемётами, юные «неуловимые мстители» и их старшие наставники в 
кожанках. Героизм, стойкость, подвиги.

•     Однако гражданская война – это не столько фанфары побед, сколько трагедия народа, 
заключающаяся в самой постановке борющимися силами бескомпромиссного вопроса: жизнь 
или смерть? Речь шла не о том, какая из противоборствующих сил будет победителем, а 
какая побеждённой, а о самом их физическом существовании. Отсюда и особая острота и 
жестокость борьбы. Трагическими последствиями этой войны стали раскол общества на 
«своих» и «чужих», обесценивание человеческой жизни, развал народного хозяйства. 
Независимо от того, кто победил, главной жертвой гражданской войны был  

НАРОД.
 
 

 
 



Гражданская война в России: причины, этапы, итоги.
              Говоря о Гражданской войне в России, прежде всего, следует отметить, что 

судить о ней нам приходится по большей части по литературе, освещающей 
события односторонне. Либо с позиции белого движения, либо с позиции красного. 
В своей статье «Очерки истории советского общества» А.А. Искандеров пишет: 
«Реальные факты, которые характеризовали тех или иных военачальников и тем 
более оценки конкретных военных операций в расчет не принимались, если не 
подтверждали правильность концепции гражданской войны, которая была одобрена 
и санкционирована на высшем уровне». Основной причиной этого было желание 
большевистского правительства как можно дальше разнести во времени 
Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, для того чтобы скрыть их 
взаимообусловленность и переложить ответственность за войну на внешнее 
вмешательство.   А.А. Искандер

            ИСКЕНДЕРОВ Ахмед Ахмедович 
(р. 23 ноября 1927, Азербайджан), 
российский ученый-историк, член-
корреспондент РАН (1991; член-
корреспондент АН СССР с 1979). Труды по 
всеобщей истории, средневековой истории 
Японии.

 



   ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 1917-22  гг. в России.

      Уничтоженный во время обстрела Ярославля 
Демидовский лицей.



1)          Унизительные для России условия Брестского мира, что расценивалось людьми 
как отказ власти защищать честь и достоинство страны. 

2)          Жесткие методы новой власти. 
3)          Национализация всей земли и конфискация средств производства и всего 

имущества не только у крупной буржуазии, но и у средних и даже мелких частных 
собственников. Стремление свергнутых классов сохранить частную собственность 
и свое привилегированное положение.

4)          Ликвидация товарно-денежных отношений и установление государственной 
монополии на распределение товаров и продуктов больно ударили по 
имущественному положению средней и мелкой буржуазии. 

5)         Красный террор, во многом обусловленный террором белым, но принявший 
массовый характер. 

6)         Внутренняя политика большевистского руководства  оттолкнула от 
большевиков демократическую интеллигенцию и казачество. Поэтому меньшевики, 
правые и левые эсеры, и анархисты отказались сотрудничать с новой властью и 
приняли участие в Гражданской войне.

      Причины Гражданской войны.



Этапы гражданской войны:
 

              1)  Конец мая - ноябрь 1918 - Восстание Чехословацкого корпуса и решение 
странами Антанты развернуть военную интервенцию в Россию, обострение 
летом 1918 ситуации в стране в связи с мятежом левых эсеров, превращение с 
сентября этого года Советской республики в «единый военный лагерь», 
формирование основных фронтов. 

              2) Ноябрь 1918 - февраль 1919 - Развертывание по окончании Первой 
мировой войны широкомасштабной вооруженной интервенции держав Антанты, 
консолидация «генеральских диктатур» в рамках Белого движения.

              3) Март 1919 - март 1920 - Наступление вооруженных сил белых режимов на 
всех фронтах и контрнаступление Красной Армии.

              4) Весна - осень 1920 окончательный разгром Белого движения, под 
командованием Врангеля, на Юге России на фоне неудачной для РСФСР войны с 
Польшей.

              5)  Окончательно война завершилась лишь в 1921 – 1922 гг. 

 



   Первый коммунистический китайский 
отряд, сражавшийся в России в рядах 
Красной армии. 1918 г.



      Пролог войны: первые очаги антиправительственных выступлений. 
              Одним из первых актов II Всероссийского съезда Советов стал Декрет о мире, принял 26 

октября 1917. Всем воюющим народам мира предлагалось немедленно начать переговоры о 
справедливом демократическом мире. 2 декабря Россия и страны Четверного союза подписали 
договор о перемирии. Заключение перемирия позволило правительству Российской Советской 
Республики сосредоточить все силы на разгроме антисоветских сил. На Дону в роли 
организатора борьбы с большевизмом выступал атаман Донского казачьего войска генерал 
Каледин. 25 октября 1917 он подписал обращение, котором захват власти большевиками был 
объявлен преступлением. Советы подверглись разгону. На Южном Урале подобные действия 
предпринял председатель Войскового правительства и атаман Оренбургского казачьего войска 
полковник Дутов, сторонник твердого порядка и дисциплины, продолжения войны с Германией 
и непримиримый враг большевиков. С согласия Комитета спасения Родины и Революции 
казаки и юнкера в ночь на 15 ноября арестовали часть членов Оренбургского Совета, 
готовивших восстание. Совнарком 25 ноября 1917 объявил все области на Урале и Дону, где 
«обнаруживается контрреволюционные отряды», на осадном положении, а генералов 
Каледина, Корнилова, и полковника Дутова причислил к врагам народа. Общее руководство 
операциями против калединских войск и их пособников было возложено на наркома по 
военным делам Антонова-Овсеенко. Его войска в конце декабря перешли в наступление и 
стали быстро продвигаться в глубь Донской области. Казаки-фронтовики, уставшие от войны, 
начали отказываться от вооруженной борьбы. Генерал Каледин, стремясь избежать лишних 
жертв, 29 января сложил с себя полномочия войскового атамана и в тот же день застрелился.







                На борьбу с Оренбургскими казаками были направлены летучий сводный отряд 
революционных солдат и балтийских моряков под командованием мичмана Павлова. 
Вместе с рабочими они 18 января 1918 заняли Оренбург. Остатки войск Дутова 
отошли в Верхнеуральск. В Белоруссии против советской власти выступал 1-й 
Польский корпус генерала Довбор-Мусницкого. В феврале 1918 отряды латышских 
стрелков, революционных моряков и Красной гвардии под командованием полковника 
Вацетиса и подпоручика Павлуновского нанесли поражение легионерам, отбросив их 
к Бобруйску и Слуцку. Таким образом, первые открытые вооруженные выступления 
противников советской власти были успешно подавлены. Одновременно с 
наступлением на Дону и Урале были активизированы действия на Украине, где в 
конце октября 1917 власть в Киеве перешла в руки Центральной Рады. Сложная 
обстановка сложилась в Закавказье В начале января 1918 произошло вооруженное 
столкновение между войсками Молдавской Народной Республики и частями 
Румынского фронта. В тот же день СНК РСФСР принял постановление о разрывы с 
Румынией дипломатических отношений. 19 февраля 1918г был подписан 
Брестский мир. Однако наступление Германии не прекратилось. Тогда 
советское правительство 3 марта 1918 подписало мирный договор с 
Четверным союзом. Главы правительств Великобритании, Франции и Италии, 
обсудив в марте 1918 в Лондоне сложившуюся в России обстановку, приняли 
решение с целью «оказания помощи Восточной России начать союзную 
интервенцию» с привлечением Японии и США.



   КАЛЕДИН Алексей Максимович
                 (1861-1918 гг.)

      ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич                                                               
                     (1897-1941 гг.)  

 



  Отправка бойцов на фронт 1918 г.







        Первый этап Гражданской войны (конец мая - ноябрь 1918 г.).

1.         В конце мая 1918 обострилась обстановка на востоке страны, где на огромном расстоянии от 
Поволжья до Сибири и Дальнего Востока растянулись эшелоны частей отдельного Чехословацкого 
корпуса. По соглашению с правительством РСФСР он подлежал эвакуации. Однако нарушение 
чехословацким командованием соглашения и попытками местных органов советской власти насильно 
разоружить корпус привели к столкновениям.

2.         В ночь с 25 на 26 мая 1918 в чехословацких частях вспыхнул мятеж, и вскоре ими совместно с 
белогвардейцами была захвачена почти вся Транссибирская магистраль. Левые эсеры, рассматривая 
Брестский мир как предательство интересов мировой революции, приняли решение о возобновлении 
тактики индивидуального террора, а затем и центрального террора. Большевики стремились не 
допустить разрыва мирного договора и арестовали всю левоэсеровскую фракцию V Всероссийского 
съезда Советов.

3.         В июле 1918 в Ярославле подняли мятеж члены «Союза защиты родины и свободы». Восстания 
(антибольшевистские) прокатились по Южному Уралу, Северному Кавказу, Туркменистану и другим 
районам. 

4.         В связи с угрозой захвата частями Чехословацкого корпуса Екатеринбурга в ночь на 17 июля были 
расстреляны Николай II и его семья. 

5.         В связи с покушением на Ленина и убийством Урицкого был принят 5 сентября СНК РСФСР 
постановления о «О красном терроре», который предписывал обеспечить помощь тылу путем террора. 

6.         После перегруппировки армии Восточного фронта начали новую операцию и в течение двух 
месяцев овладели территорией Среднего Поволжья и Прикамья. 

7.        Красная Армия Северного Кавказа была вытеснена Добровольческой армией из западной части 
Северного Кавказа.

 







В.И. Ленин с И.В. Сталиным

В.И. Ленин около 1910г



   Плакаты времен Гражданской 
войны 1917-1920 гг.



Интервенция
• Силы антибольшевистского лагеря многократно возрастали в результате поддержки их 

интервентами. Империалисты всех стран были серьезно обеспокоены тем, что Советская 
власть, её первые социалистические преобразования сумели завоевать сочувствие, внимание и 
нравственную поддержку рабочих всего мира.

• Уничтожить Советскую республику, погасить факел мирового социализма – такова главная и 
основная цель интервенции. Но помимо этой главной причины, были и второстепенные. До 
Октября 1917 года Россия была величайшим резервом западного капитала. Используя технико-
экономическую отсталость России, империалисты Англии, Франции, Германии и других 
государств вкладывали в экономику России большие средства. Общая сумма иностранных 
капиталовложений в России накануне 1917 года составляла 2,5 млрд. рублей. Угольная и 
металлургическая промышленность Донбасса принадлежала французам и частично 
бельгийцам; нефтяная, золотодобывающая и цветная промышленность находилась в руках 
англичан; электротехническая, химическая, резиновая принадлежала Германии. 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.

• Наконец, усилилась национально – освободительная борьба в колониальных и зависимых 
странах. Все эти причины определили особую активность международного империализма и в 
первую очередь стран Антанты в их борьбе против большевиков.

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

• Интервенция может иметь самые разнообразные формы, среди которых следует отметить две 
основные – открытую, осуществляемую путём ввода своих войск, и замаскированную – путём 
организации гражданской войны, путём оказания моральной и экономической помощи 
внутренней контрреволюции той или другой страны.



• В декабре 1917 года вопрос об организации военной интервенции был обсуждён на специальной 
конференции представителей Антанты в Париже. В принятом решении был изложен план осуществления 
интервенции. «Мы считаем необходимым,- говорилось в решении конференции,- поддерживать связь с 
Украиной, казачьими областями, Финляндией, Сибирью, Кавказом и т.д... Нашей первой задачей должно 
быть предоставление субсидий для реорганизации Украины, на содержание казаков и кавказских войск… 
Если Франция возьмёт на себя финансирование Украины, Англия сможет найти средства для других 
районов. Вполне понятно, что в этом примут участие и Соединенные Штаты. Помимо финансовой 
помощи, чрезвычайно важно иметь своих агентов и чиновников, которые смогли бы давать советы и 
оказывать поддержку местным правительствам и их армиям».

• На этой конференции 23 декабря было подписано секретное соглашение «О районах будущих операций 
британских и французских войск на территории России». В английскую зону действий вошли казачьи 
районы и Кавказ, во французскую – Украина, Бессарабия, Крым. США и Японии «предоставлялись» 
Дальний Восток и Сибирь.

• В декабре 1917 года Румыния, пользуясь слабостью новой власти, оккупировала Бессарабию.
• Пользуясь тем, что между Украиной и Россией не было четко фиксированных границ, немецкие войска 

вторглись в пределы Орловской, Курской, Воронежской губерний, захватили Симферополь, Ростов и 
переправились через Дон.

• В апреле 1918 года турецкие войска перешли государственную границу и двинулись в глубь Закавказья. В 
мае в Грузии высадился немецкий корпус.

• С конца 1917 года в российские порты на Севере и Дальнем Востоке стали прибывать английские, 
американские и японские военные корабли якобы для защиты их от возможной агрессии со стороны 
Германии. В начале Советское правительство отнеслось к этому спокойно и согласилось принять от стран 
Антанты помощь в виде продовольствия и оружия. Но после заключения Брестского мира военное 
присутствие Антанты стало рассматриваться как прямая угроза советской власти. Однако было уже 
поздно. 6 марта 1918 года в Мурманском порту с английского крейсера «Глори» высадился первый 
десант. 18 марта французы и американцы высадили свои войска, свыше 10 тыс. солдат и офицеров. 5 
апреля 1918 года японские десантники высадились во Владивостоке. Затем к ним присоединились 
английские, американские, французские и другие войска. И хотя правительства этих стран не объявляли 
войну Советской России, более того, они прикрывались идеей выполнения «союзнического долга», 
иностранные солдаты вели себя как завоеватели. Захватывая территории, интервенты ликвидировали 
Советы и устанавливали жесточайший военно-колониальный режим.

• В Архангельской губернии на острове Мудьюг был создан лагерь смерти. Более 50 тыс. граждан, т.е. 17% 
населения края, содержалось в тюрьмах и концлагерях. Англо-американские войска усиленно грабили 
оккупированные районы. Они вывезли из Северного края различного сырья на сумму свыше 50 млн. 
золотых рублей и на 10 млн. рублей лесоматериалов. Всего общий ущерб, нанесённый интервентами, 
превышал миллиард золотых рублей.







Латышские стрелки. Фотография около 1918 г.
Казаки. Декабрь 1918 г.



Второй этап Гражданской войны (ноябрь 1918 - февраль 1919 ). 

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). 







Третий этап Гражданской войны (март 1919 -март 1920).
                   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.





Пётр Николаевич Врангель               
         (1878-1928 гг.)
Михаил Васильевич Фрунзе 
             (1885-1925 гг.)

Вагон  П.Н. Врангеля



        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.





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



Четвертый этап гражданской войны (весна - осень 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.





ЭПИЛОГ . Приморская операция (4 — 25 октября (4 — 25 
октября 1922 (4 — 25 октября 1922) — последняя крупная 
операция Гражданской войны.

• Наступление белогвардейских войск «Земской ратиНаступление 
белогвардейских войск «Земской рати» под командованием генерал-
лейтенантаНаступление белогвардейских войск «Земской рати» под 
командованием генерал-лейтенанта ДитерихсаНаступление 
белогвардейских войск «Земской рати» под командованием генерал-
лейтенанта Дитерихса началось 2 сентября 1921 года в двух 
направлениях: с юга, вдоль Уссурийской железной дорогиНаступление 
белогвардейских войск «Земской рати» под командованием генерал-
лейтенанта Дитерихса началось 2 сентября 1921 года в двух 
направлениях: с юга, вдоль Уссурийской железной дороги (в направлении 
на Хабаровск) и к востоку от железной дороги — в направлении на 
Руновку, Ольховку и Успенку. Белогвардейские части стремились выйти 
во фланг и тыл частей НРА ДВР, не допустить их отступления и 
разгромить, установив свой контроль над Приморьем.

• Первоначально, белые сумели занять Шмаковку и Успенку, но затем 
были отброшены в район станции Свиягино и разъезда Краевский.

• Отразив наступление, войска НРАОтразив наступление, войска НРА под 
командованием И. П. УборевичаОтразив наступление, войска НРА под 
командованием И. П. Уборевича перешли в контрнаступлениеОтразив 
наступление, войска НРА под командованием И. П. Уборевича перешли 
в контрнаступление, чтобы действиями с фронта (по линии железной 
дороги) и во фланг (в направлении на Спасск и Монастырище) отрезать 
от Владивостока и разгромить основные силы «Земской рати».





• 4 октября 1922 года силы НРА перешли в наступление.
• 6 октября 1922 года командование ударной группой НРА принял Я. З. Покус. К 8 

октября части НРА продвинулись на юг на 50 км, овладели станцией Свиягино и 
отбросили силы белых к Спасскому укрепленному району.

• 88-9 октября8-9 октября состоялся штурм Спасска.
• 10-15 октября в ходе ожесточённых встречных боёв в районе Вознесенское и 

Монастырище были разгромлены основные силы белогвардейцев. В дальнейшем, 
развивая наступление, 2-я Приамурская дивизия во взаимодействии с партизанами 
заняла Никольск-Уссурийский, а подразделения 1-й Забайкальской дивизии и 
Дальневосточной кавалерийской бригады заняли станцию Голенка и станцию 
Гродеково.

• 19 октября19 октября около 13 часов войска НРА вышли к Владивостоку, где всё ещё 
находилось до 20 тыс. японских военнослужащих. Стремясь создать предлог для 
оставления своих войск во Владивостоке, японское командование и представитель 
японского министерства иностранных дел во Владивостоке стали угрожать 
приостановить эвакуацию, если произойдут столкновения между частями Народно-
революционной армии и японскими войсками. Американский консул Макгаун также 
выступил в местной белогвардейской газете с заявлением о том, что «в случае 
опасности американскими войсками будут приняты самые решительные меры». Чтобы 
сорвать провокационные замыслы интервентов, Военный совет Народно-
революционной армии обратился к командирам, комиссарам и бойцам с призывом 
организованно отойти на несколько верст от города и ждать дальнейших указаний. 
Потерпев неудачу, японское командование стало всячески затягивать переговоры о 
вступлении войск Народно-революционной армии во Владивосток. За несколько дней 
до ухода интервенты пытались создать во Владивостоке ещё одно «правительство». На 
этот раз вместо спасшегося бегством на японском пароходе Дитерихса выступила на 
сцену группа сибирских областников во главе с неким А. Н. Сазоновым. Однако вся 
«деятельность» этого нового «правительства» ограничилась тем, что оно 22 октября 
расклеило по городу рукописные плакаты о принятии власти, за что и получило кличку 
«плакатного правительства». Кроме того, три его «министра» в тот же день сделали 
налёт на городскую думу с целью захватить денежную кассу, но касса оказалась уже 
разграбленной.



• 22 октября Советское правительство и правительство Дальневосточной 
республики обратились к Японии с энергичным протестом против 
затягивания японским командованием эвакуации своих войск из 
Владивостока. Одновременно владивостокские рабочие объявили 
всеобщую забастовку, требуя немедленного ухода интервентов. Лишь 
после этого японское командование вынуждено было 24 октября на 
разъезде Седанка подписать соглашение об очищении японскими 
войсками Владивостока и прилегающих островов не позднее 16 часов 25 
октября 1922 г.

• 25 октября в 16 часов вслед за уходившими войсками интервентов 
передовые части 1-й Забайкальской стрелковой дивизии и школа 
младшего командного состава 2-й Приамурской стрелковой дивизии 
вступили во Владивосток.

• 26 октября В. И. Ленин телеграфировал председателю Совета министров 
Дальневосточной республики: «К пятилетию победоносной Октябрьской 
революции Красная Армия сделала еще один решительный шаг к 
полному очищению территории РСФСР и союзных с ней республик от 
войск иностранцев-оккупантов. Занятие народно-революционной армией 
ДВР Владивостока объединяет с трудящимися массами России русских 
граждан, перенёсших тяжкое иго японского империализма. Приветствуя с 
этой новой победой всех трудящихся России и героическую Красную 
Армию, прошу правительство ДВР передать всем рабочим и крестьянам 
освобожденных областей и гор. Владивостока привет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР».





1)  Война стала причиной огромных человеческих жертв (более 13 миллионов 
человек убитыми и умершими от голода и болезней).

2)  Более 2,5 миллионов человек эмигрировали за рубеж.
3)  Война причинила значительный ущерб народному хозяйству страны.
4)  Общая сумма ущерба России составила 50 млрд. золотых рублей.
5)  Промышленные мощности упали до 20% к довоенному уровню.
6)  Леса было вывезено более чем на сумму 1 млн. фунтов стерлингов.
7)  Война сильно повлияла на морально-нравственное состояние советского 

общества.
                     

Итоги Гражданской войны.
   Победоносный для советской власти исход войны не принес 

спокойствия России. 

                     Победа в Гражданской войне создала геополитические, социальные и 
идейно-политические условия для дальнейшего укрепления 
большевистского режима. Что означало победу коммунистической 
идеологии, диктатуры пролетариата, государственной формы 
собственности и привело к смене тех тенденций, которые вели Россию по 
западному пути развития.



       Разрушенная 
церковь Покрова 
Богоматери на 
Борисоглебской улице 
1921 г. (фото из книги 
“Утраченные святыни 
Ярославля”, 1999 г.).



   Товарищи Кадеты! 
Презентация создана 
для Вас….Учите 
карты,фамилии и иную 
информацию.

Спасибо за просмотр!

Ваши Учителя.


