
Гражданская война в России и Новая 
экономическая политика (1918 - 1928 

гг.)



Причины Гражданской войны
1. Аграрная политика большевиков – комитеты 

бедноты, продразверстка
2. Политика большевиков в отношении 

промышленности и банковской сферы  
(национализация)

3. Разгон Учредительного собрания и полный отказ 
РСДРП (б) от компромисса с другими 
политическими силами

4. Жесткие попытки подавить сопротивление 
бывших «эксплуататорских классов»: 
дворянство, офицерство, казачество, буржуазия

5. Поддержка антибольшевистских сил из-за 
границы, развитие интервенции



Периодизация Гражданской войны
Гражданская война – это долговременное 
боестолкновение полевых армий двух враждующих 
сторон, имеющих различный социальный идеал, в 
рамках одного государства 

Исходя из этого определения: 

1. Май – ноябрь 1918 г. – 1-й этап - руководство 
правосоциалистических партий и 
постепенное отступление белых сил

2. Ноябрь 1918 – март 1919 г. – 2-й этап - вмешательство 
стран Антанты в ГВ в России, 
объединение антибольшевистских сил 
под руководством ряда генералов

3. Март 1919 – март 1920 г. – 3-й этап – последний рывок 
Белого движения и его поражение

4. Март 1920 – весна 1921 г. – 4-й этап – поступательное 
отступление и уничтожение 
антибольшевистских формирований

5. Весна 1921 – июнь 1923 г. – эпилог – ликвидация 
последних очагов организованного 
сопротивления большевикам 



Основные фронты Гражданской 
войныСеверо-

Западный 
фронт (Н. 
Юденич)

Южный фронт (Л. 
Корнилов – А. 
Деникин – П. 
Врангель)

Восточный фронт 
(чехословацкий 
корпус, А.В. 
Колчак)



Восточный фронт

Униформа бойцов Чехословацкого 
корпуса

17 мая 1918 г. – восстание 
Чехословацкого корпуса. Эшелоны 
корпуса были растянуты от Пензы до 
Байкала. Численность: 45 – 50 тыс. 
человек
Итог: падение Советской власти на 
востоке России

В захваченных чехословаками 
городах формируются временные 
областные правительства: КомУЧ 
(Комитет членов УС) в Самаре, ВОПУ 
(Временное областное правительство 
Урала) в Екатеринбурге, Временное 
Сибирское правительство в Омске
Цель: восстановить права 
Учредительного собрания
Правительства начинают собирать 
собственные вооруженные силы
Большевики отступают с Урала на 
запад

Июль 1918 г. – вводится всеобщая 
воинская повинность в РСФСР
6 сент. 1918 г. – организация 
Реввоенсовета республики во главе 
с Л.Д. Троцким



Убийство царской семьи

Фото/репродукция фотографии (?) убийства царской 
семьи

В ночь с 16 на 17 июля 1917 г. 
в подвале дома Ипатьева 
была расстреляна царская 
семья Романовых и их слуги

Главную роль в расстреле 
сыграл П.Л. Войков, который 
понимал, что возможности 
вывезти Романовых на 
показательный суд в Москву 
невозможно

В ночь с 17 на 18 июля под 
Алапаевском было убито 
несколько великих князей и 
их слуги



Восточный фронт

А.В. 
Колчак

8 – 23 сентября 1918 г. – Государственное 
совещание в Уфе: представительное собрание 
делегаций антибольшевистских правительств
Итог: создание Временного всероссийского 
правительства (Уфимской директории). 
Председатель: эсер Н.Д. Авксентьев
Август – ноябрь 1918 г. -  Ижевско-Воткинское 
восстание
В нач. сент. 1918 г. Восточный фронт Красной 
армии пошел в наступление, силы Уфимской 
директории были разобщены и неспособны его 
сдержать. 
К нач. ноября 1918 г. Временное всероссийское 
правительство занимало небольшой вагончик в 
Омске
18 нояб. 1918 г. – переворот А.В. Колчака, 
который получил единоличную власть, и арест 
левой части Директории: эсеров Авксентьева, 
Зензинова, Аргунова

К кон. 1918 г. руководство Белым движением 
практически полностью перешло в руки 
генералитета, демократические силы проиграли



Интервенция Антанты в 1918 – 1919 гг.

Интервенты на Русском 
севере

Март 1918 г. – высадка английского 
десанта в Мурманске. К лету они взяли 
Кемь, Архангельск
Апрель 1918 г. – высадка 
американского десанта во 
Владивостоке
В Средней Азии англичане 
поддерживали Закаспийское 
временное правительство, созданное в 
июле 1918 г. 
В августе 1918 г. английские войска 
вступили в Баку
11 нояб. 1918 г. – капитуляция 
Германии в Первой мировой войне
13 нояб. 1918 г. – Советское 
правительство аннулировало 
Брестский мир 
Германские части начали эвакуацию с 
Украины, их место занимали войска 
Антанты
16 дек. 1918 г. – высадка французского 
десанта в Одессе 

В нач. апр. 1919 г. французы 
покинули Одессу



Восточный фронт

Карта весеннего наступления 
Колчака

28 дек. 1918 г. – занятие А. 
Пепеляевым Перми
Март 1919 г. – начало 
наступления А.В. Колчака на 
запад
Силы противников: 100 – 120 тыс.
К кон. апр. 1919 г.  колчаковцы 
подходили к Самаре и Казани 
Наступательный пыл иссяк, 
красные увеличили численность 
войск и перешли в 
контрнаступление под 
руководством Шорина и Фрунзе

В июне – августе 1919 г. армия 
Колчака была вынуждена отойти 
за Урал
Осенью он потерял Западную 
Сибирь
24 дек. – 5 янв. 1919 – 20 гг. – 
восстание Иркутского 
эсеровского Политцентра

Колчак слагает с себя полномочия 
Верховного правителя России, 7 фев. 
1920 г. он был расстрелян 
большевиками



Южный фронт

Ледяной поход Добровольческой 
армии

Фев. – апр. 1918 г. – 
немцы оккупировали 
Украину
Власть в Киеве 
захватила Центральная 
Рада Украины 
Кон. апр. 1918 г. – захват 
власти в Киеве гетманом 
П.П. Скоропадским, 
которого поддерживала 
Германия

Май 1918 г. – казаки 
выбили красных с 
территории Области 
войска Донского
16 мая 1918 г. – П. 
Краснов стал атаманом 
Всевеликого войска 
Донского – 
самостоятельного 
казачьего государства, 
которое 
ориентировалось на 
Германию

9 июня – 7 ноября 1918 г. – Второй 
кубанский поход Добровольческой армии: 
захват Екатеринодара, Ставрополя, 
Северного Кавказа



Южный фронт
Дек. 1918 г. – падение режима Скоропадского
Киев заняли украинские националисты под 
командованием С. Петлюры
К апр. 1919 г. петлюровцы потерпели 
несколько поражений от советских войск и 
отступили на территорию Западной Украины

Нояб. 1918 – июнь 1919 гг. – существование 
Вольной территории под руководством Н. 
Махно

Янв. 1919 г. – Южный фронт Красной армии 
перешел в наступление против Донской 
армии, но казаки сдержали удар и сохранили 
часть Донбасса

Зима – весна 1919 г. – начало проведения 
политики расказачивания: запрет носить 
казачью форму, уничтожение богатых 
казаков

Март 1919 г. – Вешенское восстание – 
восставшие казаки присоединились к белым 
армиям

Агитационный плакат, 1919 
г.



Южный фронт

«Белые пришли. Христос 
Воскресе!» Дмитрий Шмарин

8 янв. 1919 г. – создание 
Вооруженных сил Юга России, 
объединивших всех южных белых

Май 1919 г. – Григорьевское 
антибольшевистское восстание 
на Украине 
3 июля – 18 ноября 1919 г. – 
Московский поход ВСЮР – 
решающая попытка «южных 
белых» закончить войну 
посредством взятия Москвы
«Деникинцы» взяли Царицын, 
захватили Крым, Курск и 
Воронеж. 

10 авг. – 19 сент. 1919 г. – рейд 
казаков Мамантова по тылам 
красных и срыв 
контрнаступления советских 
войск

Красные сосредоточили большую часть 
своих войск на Юге и в октябре 1919 г. в 
ходе сражения за Орел белые войска 
потерпели поражение



Южный фронт

М. Греков «Тачанка», 1925 
г.

В нояб. 1919 г. советские войска 
перешли в контрнаступление, а 
в декабре они овладели Киевом, 
Харьковым, Донбассом

22 марта 1920 г. – Деникин 
уходит с поста 
главнокомандующего ВСЮР, им 
становится П.Н. Врангель
К этому времени за белыми 
остается практически только 
Крымский полуостров

6 мая 1920 г. – петлюровцы при 
поддержке поляков заняли Киев
Начался активный период 
советско-польской войны (янв. 
1919 – март 1921 гг.)

13 – 25 авг. 1920 г. – битва под 
Варшавой: победа польской 
армии и ее переход в 
контрнаступление

18 марта 1921 г. – Рижский мирный 
договор:
Западная Украина и Западная 
Белоруссия входят в территорию Польши



Северо-западный фронт

«Оборона Петрограда» А. 
Дейнека, 1928 г.

Советский эксперимент в Эстонии 
направил против большевиков 
зажиточных прибалтийских крестьян и 
немецких помещиков

Весной 1919 г. в Прибалтике был 
сформирован Северный корпус под 
руководством Н.Н. Юденича

Май 1919 г. – первое наступление на 
Петроград: Юденичу удалось захватить 
Гатчину и предместья города, однако в 
результате мобилизации рабочих 
белые были отбиты

Сентябрь – октябрь 1919 г. – второе 
наступление на Петроград: были взяты 
предместья города, однако Л. Троцкий 
смог восстановить моральный дух 
защитников и отбить штурм 

В кон. окт. – нояб. 1919 г. войска 
Юденича потерпели 
поражение, отступили в 
Эстонию, где и были 
разоружены



Эпилог Гражданской войны
14 нояб. 1919 – март 1920 гг. – 
Великий сибирский ледяной поход: 
отход белых войск с большими 
потерями до Читы
Ноябрь – декабрь 1919 г. – Голодный 
поход: отступление войск атамана 
Дутова в Семиречье

7 – 17 нояб. 1920 г. – Перекопско-
чонгарская операция: 200 тыс. 
красных против 40 тыс. белых
Красным и анархистам удалось 
прорвать укрепления Перекопа, из-
за чего белые части были 
вынуждены отступать и 
эвакуироваться

21 мая – 20 авг. 1921 г. – Северный 
поход Азиатской дивизии Р.Ф. 
Унгерна фон Штернберга, который 
окончился поражением и 
плененением генерала

2 сент. 1922 – 19 июн. 1923 гг. – 
якутский поход ген. Пепеляева



Антибольшевистские  восстания

Западно-Сибирское 
восстание

19 авг. 1920 – июнь 1921 гг. – Антоновское 
восстание на Тамбовщине и в 
окрестностях

31 янв. 1921 – кон. 1922 гг. – Западно-
Сибирское восстание («Сибирская 
Вандея»)

1 – 18 марта 1921 г. – Кронштадтское 
восстание матросов
Кронштадт был взят штурмом с 
большими потерями, около 6 – 8 тыс. 
матросов ушли по льду в Финляндию

8 – 16 марта 1921 г. – X съезд РКП (б): 
принятие резолюции «О единстве 
партии» и начало проведения Новой 
экономической политики



Причины победы большевиков в 
Гражданской войне

1. Поддержка Советской власти 
большинством рабочих и частью 
интеллигенции

2. В результате долгих колебаний 
крестьянство ко второй половине войны 
перешло на сторону большевиков

3. Разобщенность действий белых 
правительств

4. Поддержка белых интервентами
5. Советский режим контролировал обширную 

железнодорожную сеть, которая позволяла 
эффективно перебрасывать войска с одного 
фронта на другой



Практика

СОБЫТИЯ  ДАТЫ

А) поход на Москву Добровольческой 
армии А. И. Деникина
Б) мятеж Чехословацкого корпуса
В)разгром войск П. Н. Врангеля в 
Крыму
Г) завершение Гражданской войны на 
Дальнем Востоке

 

1) 1917 г.
2) 1918 г.
3) 1919 г.
4) 1920 г.
5) 1922 г.

A Б В Г
    



Причины перехода к НЭПу

Причины: 

1. Недовольство крестьян 
продразверсткой

2. Рост протестных настроений в военной 
среде

3. Признание неудачи политики военного 
коммунизма – одним из характерных ее 
признаков был «Голод в Поволжье» 1921 
– 1922 гг., в результате которого погибло 
5 млн человек



Основные мероприятия НЭПа (1921 – 1929 
гг.)

1. Замена 
продразверстки 
продналогом

2. Отмена всеобщей 
трудовой повинности

3. Открытие ярмарок и 
бирж

4. Разрешение на 
создание иностранных 
концессий

5. Стимулирование 
кооперации

6. Финансовая реформа 
Г.Я. Сокольникова

7. Создание Госплана

«Эту политику мы проводим 
всерьез и надолго, но, конечно, 
как правильно уже замечено, не 
навсегда» В.И. Ленин



Продналог

Николай Карахан «Первая окучка» 
1925 г.

• Введен 21 марта 1921 г.
• Был прогрессивным – 

беднейшие 
крестьянские хозяйства 
освобождались от 
продналога, богатые 
платили больше

• Продналог был в два 
раза меньше 
продразверстки

• Объявлялся перед 
посевной, что позволяло 
крестьянину сохранить 
излишки за собой

 



Концессии

Реклама концессии Арманда 
Хаммера

Концессия – это создание 
объекта, находящегося в 
государственной 
собственности, за счет 
средств инвестора, из-за 
чего последний имеет 
право получать часть 
прибыли от эксплуатации 
данного объекта

Разрешение создавать 
концессии позволило 
привлечь в Советскую 
Россию иностранный 
капитал, благодаря чему 
началось 
восстановление 
экономики

Концессионеры обязаны были модернизировать 
производство, завозить станки, соблюдать 
требования трудового законодательства СССР
Доля концессий в промышленности:
- 48,5% - добывающая
- 20, 2% - деревообрабатывающая
- 10% - металлообрабатывающая



Финансовая реформа Г.Я. 
Сокольникова

Г.Я. Сокольников – нарком 
финансов (1922 – 1926 гг.)

1922 – 1924 гг. – денежная реформа 
Сокольникова
Для ее проведения были приглашены 
министры царского и Временного 
правительств
• В результате двух деноминаций были 
убраны шесть «нулей»

• Советский рубль был привязан к золоту
• В обращение вошел «золотой червонец», 
который равнялся 10 «виттевским» 
золотым рублям – червонец стал 
свободно-конвертируемой валютой, 
хорошо торговался на бирже. Он стоил 
выше фунта стерлингов и около 5$

• Совдензнаки (деньги Советской России во 
время ГВ) заменялись казначейскими 
билетами, серебряными и медными 
монетами

Реформа сделала советский рубль одной из 
самых стабильных валют в мире и 
значительно оздоровила денежное 
обращение СССР



Общие черты НЭПа

Карикатура на 
нэпманов

• На государственных предприятиях и в 
государственной торговле вводились 
хозрасчет и самоокупаемость, что не 
позволяло им становиться убыточными

• Уменьшалась цензура, время 
существования НЭПа 
характеризовалось относительной 
свободой слова

• Государство сохраняло за собой 
«командные высоты в экономике»: ВПК, 
ТЭК, внешняя торговля, транспорт и 
крупная промышленность

В итоге, к 1928 г. в общих чертах был 
восстановлен довоенный уровень 
экономики
Однако проявились и кризисные явления:

1. Социальное расслоение – появление 
нэпманов («новой буржуазии»)

2. Рост безработицы
3. Увеличение бюрократического 

аппарата, из-за его небольшой 
квалификации

4. Непропорциональное развитие 
экономики: с/х и торговля развиваются 
быстрее, чем промышленность



Кризисы НЭПа

(«Кризис закупки 
оборудования»)

(«Кризис хлебного 
скачка»)



Причины отмены НЭПа
1. Непропорциональность развития экономики и 

необходимость в резком развитии 
тяжелой промышленности

2. Противоречие коммунистической 
идеологии и рыночных методов в экономике 

3. Запрос масс на «порядок» в политике, 

экономике и социальной сфере, склонность 
к огосударствлению социальных 
институтов

1929 г. – выход статьи И.В. Сталина «Год 
великого перелома» – начало форсированной 
индустриализации



Практика
Какие три из перечисленных положений 
относятся к новой экономической политике 
(1921−1929 гг.)?
 
1) утверждение частной собственности на 
землю
2) введение хозрасчета на государственных 
предприятиях
3) денационализация тяжёлой 
промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и 
бирж
5) отмена государственной монополии внешней 
торговли
6) введение концессий


