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1 вопрос. Гражданская война в 
России: сущность и причины.

• Гражданская война 
— это наиболее 
острая форма 
социального 
противостояния 
внутри государства, 
борьба за власть 
военными методами.

Допрос коммунистов. Худ.Б.В. Иогансон



Причины гражданской войны.

• Экономическими причинами 
гражданской войны стали упадок 
сельского хозяйства, 
промышленности и финансов. 

• В деревне наблюдалось 
сокращение численности рабочей 
силы, шло сокращение посевных 
площадей и поголовья скота. 

• Валовая продукция 
промышленности в 1918 г. 
составила 21 % от довоенной. 

• Наблюдались рост цен и инфляция. 
• К октябрю 1917 г. рубль 

обесценился в 15 раз. 
Покупательская способность рубля 
снизилась до довоенных 6 — 7 
копеек. 

• Население городов зимой 1918 г. 
стало голодать.

1918 год в Петрограде. 
Худ. К.С. Петров-Водкин



Социальные причины 
гражданской войны.

• Прежде всего одной из таких причин 
стал социальный переворот 1917 г., 
в результате которого прежние 
социальные группы утратили свое 
господствующее положение в 
обществе и стремились его вернуть, 
не останавливаясь даже перед 
силовыми способами. 

• Вместе с тем, пришедшие к власти 
большевики и их сторонники 
старались сохранить власть любой 
ценой, также прибегая к 
революционному насилию. 

• В результате эскалации конфликта 
стороны взаимно применяли 
«белый» и «красный» террор, 
уничтожая в массовом количестве 
своих политических противников. 

• Ожесточение нередко проявлялось в 
крайних формах насилия над 
людьми, что вовлекало в 
гражданскую войну новых 
участников.

Жертвы красного террора (вверху)
Жертвы белого террора (внизу)



• Другой социальной причиной 
гражданской войны стала 
экономическая политика правительств 
конфликтующих сторон, которая 
проявлялась в принудительном изъятии 
продовольствия и других жизненно 
важных ресурсов у населения. 

• Так, например, большевистская 
политика продовольственной диктатуры 
и продразверстки, проводившаяся в 
деревне в годы гражданской войны, 
нередко вынуждала крестьян 
восставать против советской власти. 

• Продразверстка — система 
принудительных заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
заключавшаяся в обязательной сдаче 
государству всех излишков 
сельскохозяйственной продукции. 

• Четких норм изъятия продовольствия 
продразверстка не имела. 

• Нормы сдачи продуктов 
развертывались «сверху» по 
губерниям, не считаясь с их реальными 
возможностями.

Белогвардейский плакат на тему
продразверстки



Политические причины 
гражданской войны.

• 1. Разрушение системы 
государственного управления, 
которое привело к появлению 
множества различных «властей», 
самовольно подчинявших себе 
местное население и враждовавших 
друг с другом.

• 2. Становление однопартийной 
диктатуры партии 
большевиков. Разгон 
большевиками Учредительного 
собрания в январе 1918 г. и разрыв 
коалиции с левыми эсерами в июле 
1918 г. поставил всех 
представителей других политических 
партий страны вне закона, вынудил 
их принять участие в гражданской 
войне против большевистского 
режима.

Мария Спиридонова – 
лидер левых эсеров



• 3. Заключение советским 
правительством сепаратного мирного 
договора с Германией 3 марта 1918 г. 
Договор носил пораженческий характер, 
был заключен на унизительных для России 
условиях, вызвал вооруженный протест 
патриотически настроенной части русского 
общества, интервенцию союзных России 
стран Антанты. 

• Интервенция — это вооруженное 
вмешательство иностранных государств во 
внутренние дела другого государства.

• 4. Крушение ценностных идеалов 
Российской империи. В результате 
революции 1917 г. была разрушена 
государственная идеология российского 
государства. 

• Прежние ценности: самодержавие, 
православие, народность утратили свое 
значение, а новые ориентиры развития 
страны еще не сформировались в 
общественном сознании. 

• В условиях идеологического кризиса 
каждая претендовавшая на власть 
группировка предлагала людям принять 
свои ценностные ориентиры, вызывая 
смуту в умах общества.

Большевики сбрасывают герб
Российской империи. Худ. Иван
Владимиров



2 вопрос. Начало гражданской войны. 
Политические лагеря участников.

• Начало гражданской войны. Начало событий гражданской войны 
относится к весне 1918 г.

• В марте 1918 г. в Мурманске и Архангельске под предлогом защиты 
от немецких войск созданных союзниками в северных портах складов 
вооружения с военных кораблей высадились английские, 
американские и французские войска.

• В апреле 1918 г. во Владивостоке высадились японские войска, а 
вслед за ними — военные отряды Англии и США.

• В феврале — мае 1918 г. германские и австро-венгерские войска 
оккупировали территории Прибалтики, Белоруссии, Украины и 
Северного причерноморья. Союзница Германии — Турция ввела свои 
войска в Армению и Азербайджан. 

• Защищая свои интересы на Ближнем и Среднем Востоке Англия 
захватила часть Туркмении и ввела свои войска в Баку. 

• В мае 1918 г. начался мятеж Чехословацкого корпуса. 
Чехословацкий корпус — воинское формирование, созданное в 
1917 г. Временным правительством из пленных чехов и словаков, 
изъявивших желание воевать против Австро-Венгрии.



• Корпус был отправлен на 
родину по Транссибирской 
магистрали. 

• Эшелоны с 30-тысячным 
контингентом растянулись от 
Урала до Владивостока. 

• Поводом для восстания 
корпуса стал приказ, якобы 
изданный наркомом по 
военным Л.Д. Троцким, об 
аресте корпусных офицеров, 
обвиняемых в заговоре против 
советской власти. 

• Восставшие сплотили вокруг 
себя другие антисоветские 
силы. 

• В результате весь Дальний 
Восток и часть Сибири попали 
под контроль 
антибольшевистских сил.

Л.Д. Троцкий



• На Кубани и Северном 
Кавказе из русских офицеров 
и учащихся военных училищ 
сформировалась 
Добровольческая армия во 
главе с генералами Лавром 
Георгиевичем 
Корниловым, Михаилом 
Васильевичем Алексеевым 
и Антоном Ивановичем 
Деникиным, на Дону — 
казачья армия генерала 
Петра Николаевича 
Краснова. 

• Именно эти 
антибольшевистские силы 
стояли у истоков создания 
белого движения, 
направленного против власти 
большевиков.

Плакат Добровольческой
армии



Таким образом, к лету 1918 г. Советская республика 
оказалась охваченной кольцом фронтов гражданской 

войны.



• В этих условиях большевики на 
основе всеобщей воинской 
обязанности смогли 
сформировать регулярную 
Красную Армию из 300 тыс. 
бойцов, численность которых к 
концу гражданской войны 
достигла 5 млн. 

• Для руководства Красной 
Армией были мобилизованы 
бывшие офицеры — 
«военспецы», на командные 
должности выдвигались 
молодые талантливые 
командные кадры. 

• Во всех частях Красной Армии 
была введена должность 
военного комиссара, который 
вел идейно-просветительскую и 
воспитательную работу среди 
бойцов и командиров.

Советский плакат. Худ. Д.С. Моор



Политические лагеря участников 
гражданской войны

Борьба с белыми и красными, самозащита от 
насильственных действий участников 
гражданской войны как со стороны красных, так 
и со стороны белых.

Большинство российского крестьянства, 
дезертиры из армий красных и белых 
частей (ок. 4 млн.).

Зеленые

Выступали за «единую и неделимую Россию», 
уничтожение большевизма, установление 
военной диктатуры до восстановления порядка 
и созыва Учредительного собрания. 
До созыва Учредительного собрания 
придерживались идеи непредрешенчества 
политического и экономического строя страны.

Часть офицерского корпуса, казачество, 
часть зажиточного и середняцкого 
крестьянства, рабочие окраин страны, 
войска интервентов.
Представители различныхполитических 
партий от эсеров до монархистов.

Белые

Воевали за Советскую власть, уравнительное 
распределение земли среди крестьян, рабочее 
самоуправление, свободное самоопределение 
народов

Большинство рабочих и деревенская 
беднота центральных губерний 
Европейской России

Красные

Идеологические взгляды 
участников

Социальные группы, 
поддерживавшие лагерь

Лагеря 
участников



3 вопрос. Этапы гражданской 
войны.

• 1.Этап эскалации 
гражданской войны (лето 
1918 — зима 1919 г.).

• Восточный фронт. Летом 1918 
г. сторонники большевистского 
режима на Восточном фронте 
потерпели поражение.

•  Армия антибольшевистского 
правительства Комуча (Комитет 
членов учредительного 
собрания) и войска 
чехословацкого корпуса заняли 
Казань, Симбирск, Самару.Здание Самарской женской

гимназии, в котором находилось
правительство Комуча



• Тем не менее, уже 
осенью 1918 г. 
стратегическая 
инициатива перешла к 
Красной Армии и 
противник был 
отброшен к 
предгорьям Урала. 

• Основную роль в 
победе сыграла 1-я 
армия под 
командованием 
Михаила 
Николаевича 
Тухачевского.

М.Н. Тухачевский



Южный фронт

• Тяжелые бои с переменным 
успехом продолжались с июля 
1918 по февраль 1919 г. на 
Южном фронте за город 
Царицын. 

• Через Царицын в Советскую 
республику поступали из 
Астрахани нефть, хлопок, хлеб, 
поэтому удержать этот город было 
стратегически необходимо для 10 
армии под руководством 
Клемента Ефремовича 
Ворошилова. 

• Все три штурма города, 
предпринятые белоказачьей 
Донской армией генерала П.Н. 
Краснова не увенчались успехом. 

• Большую известность в связи с 
этими событиями приобрел И.В. 
Сталин, возглавлявший 
Реввоенсовет Южного фронта. 

Оборона Царицына. Худ. М. Греков



Западный фронт

• Осенью 1918 г. в связи с 
революцией в Европе 
германские и австро-
венгерские войска ушли с 
оккупированных ими 
территорий бывшей 
Российской империи. 

• На Украине и в Прибалтике 
была восстановлена 
Советская власть. 

• Общественность Англии, 
США и Франции требовала 
скорейшего возвращения 
солдат домой. 

• Это ускорило начало 
эвакуации войск интервентов 
из России.

Японские интервенты 
во Владивостоке



Северный фронт

• На Северном фронте 
обстановка также 
складывалась в 
пользу Красной 
Армии, где в январе 
1919 г. части 6-й 
армии в ходе боев 
под Шенкурском 
остановили 
наступление войск 
белогвардейцев и 
интервентов.

Александр Александрович Самойло.
Командующий 6-й армией. Довоенн.
фото



2. Этап наивысшего подъема 
вооруженного противостояния (весна 

1919 — весна 1920 г.).
• Восточный фронт.
• К весне 1919 г. на средства, 

отпущенные зарубежными 
правительствами, были 
сформированы мощные 
боеспособные соединения 
белогвардейских войск. 

• В результате весеннего 
наступления на Востоке 
России под контроль белых 
армий под руководством 
адмирала Александра 
Васильевича Колчака 
перешли обширные 
территории Приуралья.

А.В. Колчак



• Однако силы 
колчаковцев быстро 
иссякли и уже летом 
1919 г. Красная 
Армия перешла в 
контрнаступление, 
овладев Уралом и 
Сибирью. 

• В начале 1920 г. 
Красная Армия 
вышла к берегу 
Байкала. 

• А.В. Колчак был 
арестован и 
расстрелян.

Командир 25 стрелковой дивизии
В.И. Чапаев перед строем
красноармейцев



Южный фронт

• Большего успеха добилась 
южная группировка белых под 
руководством генерала Антона 
Ивановича Деникина. Овладев 
территориями Дона, Северного 
Кавказа, Украины, А.И. Деникин 
3 июля 1919 г. отдал приказ о 
походе на Москву. 

• В октябре 1919 г. на Южном 
фронте наступил перелом в 
войне. 

• Против белых были 
отправлены отборные части 
Красной Армии. 

• Войска А.И. Деникина были 
разбиты, их остатки отступили в 
Крым. 

• Сам А.И. Деникин эмигрировал. А.И. Деникин



Западный фронт

• В 1919 г. на Петроград 
трижды наступали 
белогвардейские части 
Николая Николаевича 
Юденича, однако в 
октябре 1919 г. на 
подступах к Петрограду Н.
Н. Юденич потерпел 
поражение и весь Северо-
Запад до реки Нарва и 
Чудского озера оказался 
под контролем 
большевиков.

Н.Н. Юденич



Северный фронт

• К февралю 1920 г. 
советская власть была 
восстановлена на всем 
русском Севере. 

• Остатки Северной армии 
белых во главе с 
генералом Евгением 
Карловичем Миллером 
эвакуировались из 
страны.

Е.К. Миллер



3. Этап военного поражения белых (весна 
1920 — весна 1921 г.).

• Южный фронт.
• В июне 1920 г. находившиеся в 

Крыму части белогвардейской 
армии генерала Петра 
Николаевича Петра 
Николаевича Врангеля начали 
наступление и заняли 
территорию Таврии и Южной 
Украины. 

• Успехи П.Н. Врангеля были 
временными. В октябре 1920 г. 
после изнурительных боев 
началось контрнаступление 
Красной Армии и уже в ноябре 
1920 г. остатки армии белых 
эвакуировались из Крыма.

П.Н. Врангель



Западный фронт

• В апреле 1920 г. поощряемая 
странами Антанты Польша 
напала на Советскую 
республику, захватив Минск и 
Киев. Против белополяков 
были созданы Западный 
(командующий М.Н. 
Тухачевский) и Юго-Западный 
(командующий Александр 
Ильич Егоров) фронты.

• Летом 1920 г. Красная Армия 
перешла в контрнаступление 
по всему фронту.

А.И. Егоров



• Министр иностранных дел Англии лорд 
Керзон предложил большевистскому 
правительству остановиться на линии, 
которая в дальнейшем получила 
название «линии Керзона», однако 
большевики вынашивали идею красной 
интервенции с целью распространения 
коммунистического влияния на Европу. 

• В Польше начался патриотический 
подъем, а подошедшие к Варшаве и 
Львову части Красной Армии потерпели 
поражение.

• В марте 1921 г. в Риге Советская 
Россия и Польша заключили мирный 
договор, по которому Западная Украина 
и Западная Белоруссия вошли в состав 
польского государства. 

Польский плакат
«Бей большевика»



4. Этап завершения гражданской 
войны (1921 — 1922 гг.).

• На этом этапе боевые 
действия велись на 
дальних окраинах 
страны: Дальний 
Восток, Закавказье, 
Средняя Азия, Карелия.

• Подавлялись последние 
крестьянские мятежи в 
Тамбовской губернии и 
в Западной Сибири.

• К концу 1922 г. боевые 
действия гражданской 
войны завершились 
победой большевиков.

Захваченные участники восстания в
Тамбовской губернии



Причины победы красных:
• 1. Советская власть успешно воспользовалась местонахождением в 

центре страны и умело перераспределяла ресурсы для того или 
иного фронта;

• 2. Большевики создали пятимиллионную регулярную армию при 
широком участии старых военных специалистов;

• 3. Система военного коммунизма фактически превратила страну в 
единый военный лагерь;

• 4. Большевики выдвигали политические лозунги, понятные основной 
массе крестьян, соответствующие интересам большинства 
трудящихся;

• 5. Антибольшевистские силы не были едины в своем противоборстве 
с большевиками, они исповедовали разные политические идеи, 
лидеры белого движения не смогли поступиться личными амбициями 
на пользу общему делу;

• 6. Политические лозунги белых — «непредрешенность» будущего 
политического устройства (до созыва Учредительного собрания) и 
«единой и неделимой России» отталкивали от них не только рабочих 
и крестьян, но и национальные окраины страны.



4 вопрос. Итоги и отличительные 
особенности гражданской войны в России.

• Отличительные особенности 
гражданской войны в 
России:

• 1. Глубина социального 
конфликта — события 
коснулись почти каждого 
гражданина России.

• 2. На начальном этапе войны 
наблюдалась вооруженная 
интервенция зарубежных 
государств.

• 3. Крайняя жестокость 
участников гражданской 
войны.

Убитый офицер – жертва
красного террора



Итоги гражданской войны.
• 1. Хозяйственная разруха. Ущерб, нанесенный народному 

хозяйству составил около 50 млрд. руб. Объем промышленного 
производства составлял 4% от довоенного. Вдвое сократилась 
производительность сельского хозяйства.

• 2. Огромные людские потери. За годы гражданской войны погибло 
около 15 млн. человек. Не менее 2 млн. человек эмигрировали за 
рубеж.

• 3. Рост социальных аномалий (преступность, моральная и 
умственная деградация, отсутствие интереса к производительному 
труду, снижение уровня образованности и культуры в обществе).

• 4. Гражданская война породила новые социальные проблемы 
(недостаток квалифицированных кадров рабочих, служащих, 
интеллигенции, снижение уровня жизни населения, массовая детская 
беспризорность).

• 5. В результате гражданской войны был восстановлен социальный 
порядок, страна не утратила государственный суверенитет, 
была восстановлена большая часть государственной 
территории. Народ России ценой огромных жертв выдержал 
очередное испытание на государственность.


