
Гражданская война в 
России. 1918-1922 г.г.

■ «Было время 
■ Безумных действий, 
■ Время диких 
■ Стихийных сил».  
■             (Сергей 

Есенин) 
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■ - Вспомните примеры гражданских войн 
в истории нашей страны и других 
государств.

■ Приведите примеры иностранного 
вмешательства государств во 
внутренние дела независимых стран.



1. Что такое Гражданская война?
Гражданская война - организованная 

вооружённая борьба за государственную 
власть между классами и социальными 
группами внутри страны, наиболее острая 
форма классовой борьбы. 
Гражданские войны вырастают на почве 
социальных кризисов, когда государственная 
власть уже не в состоянии «умерять 
столкновения» враждебных классов, 
подавлять своими «законными» средствами 
классовых противников существующей 
политической и общественной системы.

 Исторические типы и формы гражданской 
войны многообразны: восстания рабов, 
крестьянские войны, партизанские войны, 
вооружённая борьба народа против 
правительства и т. п. Для эпохи пролетарской 
революции характерно, как указывал              В. 
И. Ленин, появление более высоких и сложных 
форм «...продолжительной, охватывающей 
всю страну гражданской войны, т. е. 
вооруженной борьбы между двумя частями 
народа».    В таких войнах происходит, как 
правило, разделение территории государства 
между воюющими сторонами, каждая из 
которых имеет аппарат для ведения военных 
действий, организации армии, политическое 
управление. 



2. Причины Гражданской 
войны 

■ Обострение социальных противоречий в 
российском обществе, которые 
накапливались в течение десятилетий и 
даже веков и предельно углубились в ходе 
Первой мировой войны. В России насилие 
над народом было ведущим принципом 
функционирования власти. В конце XIX-
начале XX вв. особенно заметным стало 
упорное нежелание самодержавия проводить 
существенные реформы политического и 
экономического строя;

■ политика ведущих политических партий 
(кадетов, эсеров, меньшевиков), которые не 
смогли стабилизировать ситуацию после 
свержения самодержавия;

■ захват власти большевиками и стремление 
свергнутых классов восстановить свое 
господство;

■ противоречия в лагере социалистических 
партий, которые на выборах в 
Учредительное собрание получили более 
80% голосов, но не сумели обеспечить 
согласие, ценой взаимных уступок;

■ 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;

■ следует выделить также и 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. 



Иностранная интервенция 

- Вооруженное вмешательство 
иностранных государств во 

внутренние дела страны

Осуществлялась:  США, Великобританией,
                              Францией, Японией , 
Германией, Румынией. Всего 12 государств.
(Турция, Болгария, Австро-Венгрия, Италия, Греция, Финляндия).



3.Причины иностранной 
интервенции:

■ западные державы стремились 
предотвратить распространение 
социалистической революции по 
своим странам; 

■ Не желали многомиллиардных 
потерь от национализации 
имущества иностранных 
граждан, проведенной 
Советской властью, и отказа 
выплачивать долги царского и 
Временного правительства; 

■ Мечтали ослабить Россию как 
своего будущего политического 
и экономического конкурента в 
послевоенном мире, разделить 
ее на многочисленные мелкие 
контролируемые 
государственные образования

Американские войска 
во Владивостоке



Причины 
иностранной 
интервенции

:

Непризнание странами новой формы 
политической власти.

Недовольство выходом России из первой 
мировой войны

 Неприятие большевистского лозунга 
мировой революции.





4. 
Особенности 
Гражданской 

войны в 
России:

-сопровождалась интервенцией и 
террором;

-не имела чётких границ и враждующих 
групп;

-отсутствие четких временных рамок;

-характеризовалась классовым 
противостоянием граждан, сменой 
взглядов, распадом семейных уз



В ходе Гражданской войны борьба шла за пути 
дальнейшего развития страны. 

Первый — сохранение советской власти и распространение 
ее на всю территорию бывшей Российской империи, Этот путь 
означал создание социалистического государства, 
государства диктатуры пролетариата.

Второй путь — это попытка сохранения в России буржуазно-
демократической республики и продолжение той политики, 
которая декларировалась Временным правительством и 
Советами весной—летом 1917 г.: дальнейшее развитие 
демократии, свободного предпринимательства. За этот путь в 
основном выступали партии “революционной демократии”, 
участники Временного правительства и Советов — меньшевики, 
эсеры (с осени — правые эсеры), левое крыло кадетов. 

Третий путь отвечал интересам крупной буржуазии, дворянства, 
верховного руководства царской армии и означал попытку 
сохранения ограниченной монархии и России как “единой и 
неделимой” страны, верной “союзническим 
обязательствам”. 



Основные движущие силы

Основная борьба в ходе "большой" 
гражданской войны проходила между 
красными и белыми. Но 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: 
«Социалистическое отечество в опасности!» 

Костяк этого лагеря составляла 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. 

15 января 1918 г. декретом СНК 
провозглашалось создание Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, а 29 января 1918 г. был принят 
декрет об организации Красного Флота. 



Программа 
красного 
движения

право наций на самоопределение, 
общенародная собственность на 
средства производства, 
уничтожение эксплуатации 
человека человеком, создание 
справедливого общества, власть 
рабочих и крестьян.  



«Красные командиры»



Михаил Васильевич 
Фрунзе.1885-1925г.г.

■ Фрунзе Михаил. 
Окончил гимназию, учился в 
Петербургском политехническом 
институте (исключен в связи с 
арестом). 
С 1919 г. командующий войсками 
ряда армий и фронтов. 
В 1920-1924 гг. командующий 
войсками Украины и Крыма, 
Украинского военного округа, 
одновременно с 1922 г. зам. Предс. 
СНК Украинской ССР. 
С 1924 г. зам. предс. РВС СССР и зам. 
наркома по военным и морским 
делам СССР, одновременно нач. 
Штаба РККА и нач. военной 
академии. 
С января 1925 г. предс. РВС СССР и 
нарком по военным и морским делам 
СССР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. 



М.Н.Тухачевский.1893-1937г.г.

■ Активный участник Гражданской войны. В июне 
1918г. Командовал 1-й армией Восточного 
фронта. В январе –августе 1919г. Командующий 
8-й армией Южного фронта. За бои при разгроме 
армии Колчака награжден Орденом Красного 
знамени. С апреля 1920г. По мпрт 1921г.- 
командующий Западным фронтом. С августа 
1921 года Тухачевский М.Н. возглавил Военную 
академию РККА. В 1924 - 1925 гг. принимал 
активное участие в осуществлении технической 
реконструкции Вооруженных Сил, разрабатывал 
вопросы развития оперативного искусства, 
военного строительства, составления военных 
энциклопедий. В 1935 году он первым в истории 
Красной Армии провел тактическое учение с 
применением воздушного десанта, положив 
начало воздушно-десантных войск. Маршал 
Советского Союза.  Г. К. Жуков оценивал его 
так: "Гигант военной мысли, звезда первой 
величины в плеяде военных нашей Родины".



Михаил Семенович 
Буденный.1883-1973г.г.

■ Один из первых Маршалов Советского 
Союза, трижды Герой Советского 
Союза, кавалер Георгиевского креста 
всех степеней. Командующий Первой 
конной армией РККА в годы 
Гражданской войны, один из известных 
организаторов и идейных 
вдохновителей военно-политического 
красноказачьего движения на землях 
бывшей Российской империи и СССР.

■ Его сторонники и соратники известны 
под собирательным названием 
«будёновцы». Первая Конная армия, 
которой он руководил, сыграла важную 
роль в ряде крупных операций 
Гражданской войны по разгрому войск 
Деникина и Врангеля в Северной 
Таврии и Крыму.



М.Греков. Трубачи Первой 
конной.



Василий Иванович 
Чапаев.1987-1919г.г.

■  Легендарный красный 
командир. С 1918 
командовал отрядом, 
бригадой и 25-й 
стрелковой дивизией, 
сыгравшей 
значительную роль в 
разгроме войск 

А. В. Колчака летом 1919. 
Погиб в бою. Ему 
посвящена книга 
Фурманова «Чапаев», 
по которой снят 
знаменитый 
одноименный 
кинофильм.



Белые:
«За единую и неделимую Россию!» 

Обычно под этим понятием объединяют весь 
лагерь контрреволюции, выступавший против 
красных. Антисоветский лагерь составляли: 
лишенные власти и собственности помещики и 
буржуазия, казачество - около 4,5 млн. чел, часть 
офицерского корпуса русской армии (около 40%),  
духовенство, значительная часть интеллигенции; 
партийный состав-  черносотенно- монархические, 
либеральные социалистические   (эсеры  и в 
меньшей степени меньшевики) партии. 

Белый лагерь был неодно-
роден. В него входили 
монархисты и либералы, 
сторонники Учредительного 
собрания и открытой 
военной диктатуры, 
сторонники прогерманской и 
проантантовской 
ориентации, люди идеи и 
люди без определенных 
политических убеждений.



Программа 
белого 
движения

.
Главная цель: свержение Советской 
власти, истребление коммунистов и 
сочувствующих им, восстановление 
«единой и неделимой России», т.е 
реставрация  старых порядков.

Белое движение (также встречалось «Белая гвардия», «Белое 
дело», «Белая армия», «Белая идея», «Контрреволюция») — 
военно-политическое движение разнородных в политическом отношении 
сил, сформированное в ходе Гражданской войны 1917—1923г.г.

-Как вы считаете, каково было отношение народа к этим 
действиям? Почему?



«Белые генералы»



Л.Г.Корнилов

Первый 
командующий 

Добровольческой 
Белой армии.



   Александр Васильевич 
Колчак.1874-1920г.г.

■ Российский политический деятель, 
вице-адмирал Российского 
Императорского флота (1916) и 
адмирал Сибирской Флотилии (1918). 
Полярный исследователь и учёный-
океанограф, участник экспедиций 
1900—1903 годов (награждён 
Императорским Русским 
географическим обществом Большой 
Константиновской медалью). Участник 
Русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской войн. Вождь и 
руководитель Белого движения в 
Сибири (Верховный правитель России 
и Верховный Главнокомандующий 
Русской Армией адмирал).



Адмирал Колчак, его офицеры  и 
представители союзников .1919г.



Антон Иванович 
Деникин.1872-1947г.г.

■ Во время Первой мировой войны он командовал 
бригадой, дивизией; за отличие в боях был 
награждён Георгиевским оружием и двумя 
Георгиевскими крестами. Поддержал 
Корниловский мятеж, был арестован и заключён в 
тюрьму в городе Быхове.

■ После освобождения бежал на Дон, где принял 
участие в формировании Добровольческой армии.

■ После гибели Л. Г. Корнилова (1918 г.) Деникин 
занял пост главнокомандующего 
вооружёнными силами Юга России и весной 
1919 г. начал наступление на Москву: занял 
Донбасс, взял Орёл и угрожал Туле. Однако 
массовая мобилизация населения в деникинскую 
армию, грабежи, установление военной 
дисциплины на милитаризованных предприятиях 
и, самое главное, восстановление права собствен-
ности помещиков на землю обрекли Деникина на 
провал.



Николай Николаевич 
Юденич.1862-1933г.г.

■ Один из самых успешных генералов России во время 
1 мировой войны, во время Гражданской войны 
возглавлял силы, действовавшие против советской 
власти на Северо-Западном направлении.

■ 5 июня  1919 года Верховный правитель России 
адмирал Колчак назначил Юденича 
«Главнокомандующим всеми русскими 
сухопутными, морскими вооружёнными 
силами против большевиков на Северо-

Западном фронте», 
■ В сентябре-октябре 1919 года Юденич организовал 

второй поход на Петроград, но был остановлен 

Красной армией. Во время наступления Юденича на 
Петроград была сожжена основанная Ломоносовым 
фабрика цветных смальт.



Евгений Карпович 
Миллер.1862-1933г.г.

■ Российский военнослужащий, 
генерал-лейтенант (1915); 
руководитель Белого 
движения на севере России в 
1919—1920 годах, 
главнокомандующий всеми 
сухопутными, морскими 
вооружёнными силами 
России, действующими 
против Советской власти на 

Северном фронте.



Петр  Николаевич Врангель. 
1878-1928г.г.

■ Он присоединяется в 1918 году к 
Добровольческой армии. В апреле 1920 
он становится преемником Деникина, 
когда тот, отступив в Крым, оставляет 
командование белой армией. 
Воспользовавшись начавшейся войной с 
Польшей для перегруппировки своих 
войск, Врангель переходит в наступление 
на Украине и формирует правительство, 
которое признает Франция. Осенью того 
же года, теснимый Красной Армией (у 
которой развязаны руки после перемирия 
с Польшей), он отступает в Крым и в 
ноябре 1920 года организует эвакуацию в 
Константинополь 140 тыс. военных и 
гражданских лиц. 

■ «Черный барон».



■ «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»).



■ Нестор Иванович Махно - один из 
главарей анархо-крестьянского движения на 
Украине в Гражданскую Войну. С марта 1917 г. 
лидер анархического и революционного движения в 
Гуляй-Поле и районе. В апреле 1918 года создал 
вооружённый анархистский отряд. К этому же 
времени повстанцы дали ему уважительное имя 
"Батько". 

■ В феврале 1919 года отряд Махно влился в состав 
Красной Армии, но в мае  самовольно увёл свою 
бригаду с фронта и начал партизанскую войну 
одновременно против красных и белых. 

• Осенью-зимой 1919 г. махновцы вели борьбу против Деникина, разгромив тыл 
белых и обеспечив их полный разгром Красной армией, а с начала 1920 г. 
снова повели войну против советской власти. В сентябре-ноябре 1920 г. 
недолго просуществовал новый военно-политический союз между махновцами 
и большевистским правительством, хотя сам Махно в эти месяцы активной 
роли не играл в связи с ранением.

• Махно также отличался особой жестокостью. В 1921 году отряды Махно 
окончательно превратились в банды грабителей и были разгромлены 
советскими войсками. В августе 1921 года Махно бежал заграницу, где и 
прожил до конца своей жизни.



Юденич

Миллер

Колчак

Корнилов

Алексеев

Деникин

До лета 1919 г

Москва

Ход Гражданской войны:





Мятеж Чехословацкого корпуса 
В  России во время 1-й мировой войны 1914—18 гг. из 

военнопленных австро-венгерской армии и русских 
подданных чешской национальности были сформированы 
Чехословацкие части; в июне 1917 две стрелковых дивизии 
были сведены в Чехословацкий корпус, который 
дислоцировался на Украине. 

26 марта 1918 г. Советское правительство приняло 
решение об эвакуации чехословацких войск через 
Владивосток при условии сдачи основной части 
вооружения местным Советам. Однако на совещании в 
Челябинске 14 мая командования корпуса, представителей 
Антанты и правых эсеров было решено поднять мятеж. 

25 мая мятеж начался в Мариинске, 26 — в Челябинске, 
после чего чехословацкие войска и эсеро-белогвардейские 
отряды захватили Новониколаевск (26 мая), Пензу (29 
мая), Сызрань (30 мая), Томск (31 мая), Омск (7 июня), 
Самару (8 июня), Красноярск (18 июня), а затем, перейдя в 
наступление совместно с белогвардейскими отрядами, 
заняли Уфу (5 июля), Симбирск (22 июля), Екатеринбург 
(25 июля) и Казань (7 августа), где был захвачен золотой 
запас Республики. 

На захваченной территории чехи ликвидировали органы 
Советской власти и содействовали образованию 
контрреволюционных правительств (в Самаре — «Комуч», 
в Екатеринбурге — кадетско-эсеровское «Уральское 
правительство», в Омске — «Временное сибирское 
правительство»).

Чехословацкий мятеж положил начало новому этапу 
Гражданской войны — способствовал значительному 
расширению её масштабов и усилению сил 
контрреволюции. 

Бойцы 5-го полка Чехословацкого корпуса 
на  захваченном ими вокзале в Пензе. 
Май,1918 г.

Чехословацкий корпус во Владивостоке.



I этап войны  
(конец мая - ноябрь 1918 г.) В 1918 г. сформировались основные центры 

антибольшевистского движения. Так, в 
феврале 1918 г. в Москве и Петрограде 
возник "Союз возрождения России", 
объединивший кадетов, меньшевиков и 
эсеров. В марте этого же года сложился 
"Союз защиты Родины и свободы" под 
руководством Б.В. Савинкова. Сильное 
антибольшевистское движение развернулось 
среди казаков. На Дону и Кубани его 
возглавил генерал                  П.Н. Краснов, 
на Южном Урале - атаман А.И. Дутов. На юге 
России и Северном Кавказе под 
руководством генералов М.В. Алексеева и Л.
Г. Корнилова начала формироваться 
офицерская Добровольческая армия, 
которая стала основой белого движения. 
После гибели Л.Г. Корнилова (13 апреля 1918 
г.) командование принял генерал             А.И. 
Деникин.

Весной 1918 г. началась иностранная 
интервенция. Инициатором интервенции 
против Советской России выступал один из 
видных и влиятельных мировых политиков 
Уинстон Черчилль, много лет занимавший 
пост премьер –министра Великобритании

Германские войска оккупировали Украину, Крым, 
часть Северного Кавказа. Румыния захватила 
Бессарабию. Страны Антанты подписали 
соглашение о непризнании Брестского мира 
и будущем разделе России.

Генерал А.И.Деникин и его 
Добровольческая армия. 



Всего среди участников интервенции в РСФСР и Закавказье, насчитывают 14 государств. Среди интервентов 
были Франция, США, Великобритания, Япония,Польша, Румыния и др. Интервенты либо стремились 
захватить часть российской территории (Румыния, Япония, Турция), либо получить от поддерживаемых ими 
белогвардейцев значительные экономические привилегии (Англия, США, Франция и др.).  

Англия США
Канада 

Франция

Польша

Франция 
Англия
Греция

Англия

Англия

Франция
Канада
США

Япония, 
США,

Англия

 Япония

США



■ К концу лета 1918 г. советская власть 
была свергнута на 3/4 территории 
страны. 2 сентября Советское 
правительство объявило страну, 
оказавшуюся в кольце фронтов, 
единым военным лагерем. Были 
образованы Реввоенсовет 
Республики  - коллегиальный орган 
высшей военной власти -  во главе с 
Главкомом Вооруженных Сил (им был 
назначен Л.Д. Троцкий),  Совет 
рабочей и крестьянской обороны 
(им руководил В. И. Ленин), введен 
всевобуч (всеобщее воинское 
обучение граждан), проведены новые 
мобилизации в Красную Армию. 

Лев Давидович 
Троцкий





■ В связи с наступлением Чехословацкого корпуса и белогвардейцев 
на Восточном фронте в ночь с 16 на 17 июля 1918 года по 
постановлению Уральского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками, в подвале 
дома Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна бывшая царская 
семья и их прислуга.



II этап войны
(ноябрь 1918 г. - апрель 1919 г.) 

В конце 1918 - начале 1919 
гг. белое движение достигло 
наивысшего размаха. В 
Сибири в ноябре 1918 г. к 
власти пришел адмирал А.
В. Колчаки«, объявленный 
«Верховным правителем 
России». На Кубани и 
Северном Кавказе А.И. 
Деникин объединил Донскую 
и Добровольческую армии в 
Вооруженные силы юга 
России. На севере с 
помощью Антанты генерал 
Е.К. Миллер сформировал 
свою армию. В Прибалтике 
генерал Н.Н. Юденич 
готовился к походу на 
Петроград. В ноябре 1918 г. 
А.В. Колчак начал 
наступление в Приуралье. 15 
декабря войска А.В. Колчака 
взяли г. Пермь, но уже 31 
декабря наступление 
колчаковцев было 
приостановлено Красной 
Армией. На Востоке фронт 
временно стабилизировался.

Адмирал Колчак:    "Мундир 
английский,  погон 
российский,        табак 
японский,   правитель 
омский"

Адмирал 
Колчак 

обходит 
бойцов 

Государственный герб, 
использовавшийся при 
А. В. Колчаке 



III этап войны
(весна 1919 г. - апрель 1920 г.)  

Самым тяжелым и решающим в ходе 
гражданской войны был 1919 г. У Советской 
России не было мирных границ. Она 
оказалась в сплошном вражеском 
окружении. В 1919 г. решалась судьба 
Советской власти.

В марте 1919 г. хорошо вооруже-нная 
300-тыс. армия А.В. Колчака начала 
мощное наступление с Востока, чтобы 
соединиться с войсками А.И. Деникина и 
начать совместное наступление на 
Москву. Колчаковцы захватили г. Уфу и 
стали пробиваться к Симбирску, Самаре, 
Воткинску. Восточный фронт снова 
становится главным. 

В конце апреля войска Красной Армии 
под командованием С.С. Каме-нева и М.
В. Фрунзе перешли в наступ-ление, 
остановили колчаковцев, а к лету 
оттеснили их в Сибирь. Мощное кресть-
янское восстание и партизанское 
движение против правительства А.В. 
Колчака помогло Красной Армии 
установить Советскую власть в Сибири. К 
началу 1920 г. колчаковцы были 
окончательно разбиты, а сам адмирал 
арестован. В феврале 1920 г. по приговору 
Иркутского ревкома адмирал А.В. Колчак был 
расстрелян.

Первая Конная армия 
С.М.Буденного . М.
Греков



IV этап войны (май - ноябрь 1920 г.) 

 В 1920 г. главными 
событиями стали советско-
польская война и борьба с П.
Н. Врангелем. Признав 
независимость Польши, 
Советское правительство начало 
с ней переговоры о 
территориальном размежевании 
и установлении государственных 
границ. Переговоры зашли в 
тупик, т.к. Президент Польши Ю. 
Пилсудский для восстановления 
"Великой Польши" выдвинул к 
России непомерные 
территориальные претензии. 
Кроме того, польские власти 
рассматривали Советскую 
Россию как угрозу своей 
независимости.

.

Битва при Комарове 

Ю. Пилсудский 
в захваченном 
Киеве



Советско-польская война             
1920-1921 гг.

Весной 1920г. Польская армия, вооруженная на средства Антанты, 
начала военные действия. Ю. Пилсудский предполагал за 5 - 6 мес. 
дойти до Москвы, "прогнать большевиков оттуда" и "написать на 
стенах Кремля: "Говорить по-русски запрещается". 
25 апреля 1920 г. польская армия вторглась в пределы 
Советской Украины и 6 мая захватила Киев. Основной целью 
руководства Польши во главе с Юзефом Пилсудским было 
восстановление Польши в исторических границах Речи Посполитой 
1772 г, с установлением контроля над Белоруссией, Украиной 
(включая Донбасс), Литвой и геополитическим доминированием в 
Восточной Европе.

Михаил Николаевич 
Тухачевский

Юзеф 
Пилсудский

Для отражения польского нашествия были созданы 
Западный фронт под командованием М.Н. 
Тухачевского и Юго-Западный фронт под 
командованием А.И. Егорова. В войска Западного 
и Юго-Западного фронтов было мобилизовано 1,5 
млн. бойцов. Через месяц началось успешное 
наступление Красной Армии. В июле польская 
группировка в Белоруссии и на Украине была 
разгромлена. Красная Армия вышла на границу с 
Польшей. Польша согласилась признать Линию 
Керзона своей восточной границей.



Линия Керзона
■ «Линия Керзона» — условное название 

линии, которая была рекомендована 8 
декабря 1919 г. Верховным советом 
Антанты в качестве восточной границы 
Польши. Линия в основном соответствует 
этнографическому принципу: к западу от 
неё находились земли с преобладанием 
польского населения, к востоку — 
территории с преобладанием непольского 
(литовского, белорусского, украинского) 
населения.

■ 11 июля 1920 г. Британский министр 
иностранных дел Дж. Керзон направил 
направил советскому правительству ноту с 
требованиями прекратить советское 
наступление на  этой линии (по имени 
лорда Керзона линия и получила своё 
название), отвести советские войска на 50 
километров к востоку от этой линии и 
заключить перемирие с Польшей.

■ Однако советское правительство решило 
отвергнуть ноту и наступать на Польшу, 
надеясь на восстание польских рабочих и 
становления советской власти, а в 
последствии и революции в Германии и 
других странах Западной Европы. 



Советско-польская война 1920-1921 
гг.12 августа войска Западного 

фронта М. Тухачевского 
перешли в наступление, целью 
которого был захват Варшавы. 
Однако оно было не удачно. 
Советские войска в августе 1920 
г. были наголову разбиты под 
Варшавой, и начали отступать 
назад. Многие советские армии 
были уничтожены, в плен попало 
более 120 тысяч 
красноармейцев. Это поражение 
Красной армии является 
наиболее катастрофичным в 
истории Гражданской войны. 

В октябре стороны заключили 
перемирие, а в марте 1921 г. 
в Риге был подписан мирный 
договор. По его условиям к 
Польше отходила значительная 
часть земель на западе 
Украины и Белоруссии с 10 млн 
украинцев и белорусов (см. 
карту справа).



Итоги советско-польской 
войны

■ Ни одна из сторон в ходе войны не достигла 
поставленных целей: 

■ Белоруссия и Украина были разделены между Польшей и 
республиками, в 1922 году вошедшими в Советский 
Союз. 

■ Территория Литвы была поделена между Польшей и 
независимым Литовским государством.

■  РСФСР со своей стороны признала независимость 
Польши и легитимность правительства Пилсудского, 
временно отказалась от планов «мировой революции» и 
ликвидации Версальской системы. Несмотря на 
подписание мирного договора, отношения между двумя 
странами оставались напряженными на протяжении 
последующих довоенных лет.



Южный фронт в 1920 
г.■ К началу 1920 г. Крым 

оказался последним бастионом 
Белого движения на юге 
России. Командование армией 
принял генерал-лейтенант 
барон П. Н. Врангель. С 
помощью суровых мер 
воздействия, в том числе и 
публичных казней 
деморализованных офицеров, 
генерал превратил 
разрозненные деникинские 
дивизии в 
дисциплинированную и 
боеспособную армию.

■ Летом 1920 г. Русская Армия 
(бывшие ВСЮР) Врангеля 
выступила из Крыма и к 
середине июня заняла 
Северную Таврию.

Пётр Николаевич 
Врангель





Перекоп

■ 28 октября 1920 г. Южный фронт 
Красной Армии под командованием 
М. В. Фрунзе перешёл в 
контрнаступление, с целью 
окружить и разгромить Врангеля в 
Северной Таврии. Основная часть 
армии Врангеля к 3 ноября отошла 
в Крым, где закрепилась на 
подготовленных рубежах обороны в 
районе г. Перекопа.

• В конце 1920 г. М. В. Фрунзе  вместе с отрядами Н. Махно начал штурм 
Крыма. 7-11 ноября состоялось решающее сражение на Перекопском 
перешейке. Бои отличались необычайным упорством с обеих сторон и 
сопровождались беспрецедентными потерями. Несмотря на гигантское 
превосходство в живой силе и вооружении красные войска несколько 
дней не могли сломить оборону защитников Крыма.  11 ноября Красная 
Армия смогла прорвать оборону Врангеля и войти в Крым.



Южный фронт в 1920 
г.



Южный фронт в 1920 г.
■ В этих условиях Врангель 

начал эвакуацию Русской 
армии и гражданских 
лиц. В течение трех дней 
на 126 судов были 
погружены войска, семьи 
офицеров и часть 
гражданского населения 
крымских портов (около 
150 тыс. человек). К 13 
ноября армия Врангеля и 
множество гражданских 
беженцев на кораблях 
Черноморского флота 
отплыли в 
Константинополь. 17 
ноября 1920 г. Красная 
Армия полностью 
освободила Крым.



Заключительный этап войны 
(1920 г. – октябрь 1922 г.) В 1920 г. в Средней Азии при поддержке

войск Туркестанского фронта под 
командованием М.В. Фрунзе была свергнута 
власть хивинского хана и бухарского эмира. 
Были образованы Бухарская и Хорезмская 
советские республики.

В Закавказье местные коммунисты при 
поддержке Красной Армии установили советскую 
власть. В апреле 1920 г. было свергнуто 
правительство мусаватистов и образована 
Азербайджанская советская социалистическая 
республика. В феврале 1921 г. советские войска 
захватили Тифлис, после чего была 
провозглашена Грузинская советская 
социалистическая республика.

К весне 1920 г. Красная Армия с боями вышла к 
Забайкалью. Дальний Восток был оккупирован 
японцами. Чтобы избежать столкновения с ними, 
правительство РСФСР способствовало 
образованию формально независимого 
"буферного" государства - Дальневосточной 
республики (ДРВ) со столицей в Чите. С ноября 
1920 г. армия ДРВ приступила к боевым 
действиям против остатков белых армий, 
поддерживаемых японцами, а в октябре 1922 г. 
заняла Владивосток. Дальний Восток был 
очищен от белогвардейцев и интервентов. После 
этого ДРВ была ликвидирована и вошла в состав 
РСФСР.

Таким образом, на территории бывшей 
Российской империи, за исключением Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, 
победила Советская власть.

Красная 
Армия на
Дальнем 
Востоке   

Эвакуация японской армии из Владивостока 



Экономическая политика красных: 
политика «военного коммунизма» .
■ Политика военного 

коммунизма
Политика Советской власти, направленная на 

строительство социалистического общества 
чрезвычайными методами в условиях 

Гражданской войны.

Проанализировав черты экономической 
политики красных, постарайтесь 

объяснить ее название.



Основные черты
 «военного коммунизма»

■ 1. Национализация промышленных 
предприятий (крупных, средних и мелких) 
(«красногвардейская атака на капитал»).

■ 2. Сверхцентрализация управления 
промышленностью.

■ 3. Продовольственная диктатура и введение 
продразверстки. Комбеды. Продотряды.

■ 4. Всеобщая трудовая повинность: «кто не 
работает, тот –не ест».



■ 5. Обесценение денег: натурализация 
заработной платы.

■ 6.Натурализация хозяйственных 
отношений- отмена денег.

■ 7. Уравнительная зарплата.
■ 8. Отмена платы  за коммунальные 

услуги, проезд в транспорте, пользование 
телефоном, электричество.

■ 9 .Милитаризация экономики.
■ 10. Борьба со спекуляцией и саботажем.



Экономическая политика белых.
■ Общая экономическая политика выработана не была. 

Ее решение откладывалось до окончания войны. Но 
на территориях, куда приходили белые, отменялись 
Декреты Советской власти. Земля возвращалась ее 
прежним владельцам, запрещались профсоюзы, 
отменялся рабочий контроль на предприятиях, т.е. 
восстанавливались дореволюционные порядки. 
Кроме того, белые выступали под лозунгом «единой и 
неделимой России». 

■ Как это воспринималось народами бывшей 
Российской империи?



Военно-политический союз 
Советских республик (1 июня 1919г.)

■ 1июня 1919 г. в Москве состоялось заседание ВЦИК с участием 
представителей Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии, на котором 
обсуждалось предложение о военно-политическом объединении советских 
республик. Было принято постановление об объединении советских 
республик вокруг Советской России.  ВЦИК в тот же день принял декрет, в 
котором говорилосы:«...Стоя вполне на почве признания независимости, 
свободы и самоопределения трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии и Крыма и исходя как из резолюции Украинского Центрального 
Исполнительного Комитета, принятой на заседании 18 мая 1919 г., так и 
предложения советских правительств Латвии, Литвы и Белоруссии, 
Всероссийский Исполнительный Комитет Советов признает 

необходимым провести тесное объединение: 

■ 1) военной организации и военного командования, 2) советов 
народного хозяйства, 3) железнодорожного управления и 
хозяйства, 4) финансов и 5) комиссариатов труда социалистических 
республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма с 
тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни было 
сосредоточено в руках единых коллегий» .



«Белый» и «красный» террор.
■ Гражданская война отличалась особой жестокостью и ожесточенностью. Даже 

если взять песни тех лет, например широко известная песня  ''Смело мы в бой 
пойдем'‘. По смыслу, если брать припев, у красных ''Смело мы в бой пойдем 
за власть Советов и как один умрем  в борьбе за это'', была похожа мелодия и 
слова у ''белых'': ''Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольём 
кровь молодую''.

 Как видим и ''красные'' и ''белые'' воевали за Россию, были готовы пролить кровь, 
одни за новую Советскую, другие – святую Русь, старые порядки.

Конечно оба лагеря воевали и за идею. Какие могли быть идеи у ''красных'' и ''белых''?
К сожалению оба лагеря в своей борьбе за идеи проявили лютую ненависть, жестокость и 
террор. Обеими сторонами  широко использовалось заложничество, расстрелы. 
Существуют различные мнения о числе погибших в годы Гражданской войны в Советской 
России: по одним данным до 12 млн., по другим около 10 млн. человек –это больше в 5 раз, 
чем в годы Первой мировой войны. Ненависть между ''красными'' и ''белыми'' переросла в 
''красный'' и ''белый'' террор. Массовый террор в гражданскую войну начали первыми 
''белые''. Поводом для введения «красного террора»стало покушение на В.И.Ленина 
эсерки Фаины Каплан 30 августа 1918г. (Постановление СНК от 5 сентября 1918г



Почему победили 
большевики?

Победа большевиков в Гражданской войне 
определялась рядом факторов, во многом 
схожих с теми, которые обеспечили им 
победу в Октябрьской революции: 
– политическая сплоченность 

большевиков, во главе которых стояла 
единая партия, общепризнанный 
лидер;

– Большевики смогли воссоздать  
государственность;

– умение большевиков мобилизовать 
массы; 

– поддержка советской власти 
народными массами (несмотря на 
колебания), ибо Советы “дали землю”, 
“воюют против буржуев, прежних 
порядков”; 

В.И.Ленин: «Несомненно, мы здесь 
получаем практическое доказательство того, что 
сплоченные силы рабочих и крестьян, 
освобожденных от ига капиталистов, производят 
действительные чудеса, что революционная 
война, когда она действительно втягивает и 
заинтересовывает угнетенные трудящиеся массы, 
когда она дает им сознание того, что они борются 
против эксплуататоров, что такая революционная 
война вызывает энергию и способность творить 
чудеса».



Почему победили большевики?

– большевики, под властью которых находились 
центральные районы страны, обладали мощным 
экономическим потенциалом (людские ресурсы, 
тяжелая промышленность и т. п.); 

– превосходство Красной Армии над Белой по 
численности (в 1,5-2,5 раза на разных этапах войны);

– - военно – политический союз советских республик;
■ - широкое партизанское движение против белых и 

интервентов;
■ - большевики смогли привлечь старых военных 

специалистов (А.И.Егоров, А.А.Брусилов и др.) ;
■ - национально-освободительный характер войны, 
■ убежденность в справедливости своей борьбы;
■ Использование противоречий в рядах противника.



В отличие от большевиков Белое движение, 
бывшее во многом разнородным, не сумело 
сплотить основную массу населения под своими 
лозунгами: отсутствовала единая программа, 
единые лозунги, единое руководство, 
общепризнанный лидер,
Несогласованность действий;
 подрывало его привлекательность и 
сотрудничество с интервентами.



Итоги Гражданской войны
Гражданская война и военная 

интервенция принесли 
советскому народу огромные 
бедствия. Ущерб, нанесённый 
народному хозяйству, составил 
около 50 млрд. золотых руб. В 
особенно тяжёлом состоянии 
оказались топливная 
промышленность, металлургия, 
машиностроение, транспорт.  
 Почти вся старая интеллигенция 

была уничтожена. Многие  
эмигрировали. Эмигрировало из 
страны до 2 млн человек.. 

Бездомные дети 
(беспризорники)

Беженцы  

Больные 
тифом 
крестьяне 



Итоги
 Гражданс-
кой войны

промышленное производство уменьшилось в 
7 раз (до 4—20% от уровня 1913г.)

добыча угля и нефти находилась на уровне 
конца XIX века

резко сократились посевные площади; 
валовая продукция сельского хозяйства 
составляла 60% довоенного уровня

Народ был измучен. Не хватало одежды, 
обуви, медикаментов; в результате Первой 
мировой и Гражданской войны резко 
возросла детская беспризорность.

в полнейшем упадке был транспорт



Итоги
 Гражданской 

войны

Гражданская война привела к огромным 
материальным и людским потерям. Общая сумма 
ущерба составила 50 млрд. золотых рублей

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

Эмигрировало из России около 2 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.



«Белым был – 
красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был – 
белым стал, 
смерть победила».

(М. Цветаева)

Несмотря на огромные потери Советское государство 
одержало победу над интервентами и внутренней 
контрреволюцией, сохранив тем самым целостность 
государства и доказав  жизнеспособность нового 
общественного строя. 



Уроки гражданской войны. 

У российского общества существуют два полюса стабильности: или 

"народ безмолвствует", или "бунт решительный и беспощадный". Причем 

переход от одного к другому занимает немного времени. 

В таком ментальном поле особая ответственность ложится на 

современную политическую элиту страны. 

Исторический опыт свидетельствует, что 

гражданскую войну легче предотвратить, чем 

остановить. 


