
Гражданская война в 
России. Политика 

«военного коммунизма»



Понятие гражданская война

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

Хронологические рамки: 1918 – 1920 гг..



Причины Гражданской войны
1. Захват власти большевиками и стремление 

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

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

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



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

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

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

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

контингентапленных Первой  мировой войны
10. Политическое преследование 

«контреволюционеров» 

Причины Гражданской войны



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

гражданское противостояние под названием "Ограниченная война«

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

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

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

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

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



Основные движущие силы
Основная борьба в ходе "большой" 

гражданской войны проходила между 
красными и белыми. 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
Это партия большевиков, создавшая мощную 

вертикальную структуру и под лозунгом диктатуры 
пролетариата - фактически установившая свою 
диктатуру 

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



Белые
Под этим понятием объединяют весь лагерь контрреволюции, 

выступавший против красных.
 Антисоветский лагерь составляли:

• лишенные власти и собственности помещики и буржуазия. 
Высокий уровень образования, навыки управления, связи, 
деньги и ценности;

• казачество - около 4,5 млн. чел., объединенных в 13 казачьих 
войск. Обычно это военное сословие изображают 
непримиримым противником Советской власти. Вместе с тем 
следует учитывать, что казачество участвовало в гражданской 
войне и нередко боролось на два фронта, оберегая свои 
интересы, свое особое положение в государстве, которое 
сложилось исторически и казалось казакам незыблемым и от 
красных и от белых. 

• Крестьянство, недовольное продовольственной диктатурой и 
антирелигиозной политикой советской власти

• Значительная часть интеллигенции, недовольные 
большевистской диктатурой

• Бывшие офицеры и военнослужащие



«Зеленые»
• «Зелёные» - обозначение нерегулярных, 

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

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

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

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





Гражданская война 1918-1920 гг.

• 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



Восточный фронт в 1918г.
• Поворотным моментом стало выступление чехословацкого 

корпуса. Корпус состоял из военнопленных чехов и 
словаков бывшей австро-венгерской армии, изъявивших 
желание участвовать в военных действиях на стороне 
Антанты ещё в 1916 году. В январе 1918 года руководство 
корпуса провозгласило себя частью чехословацкой армии, 
состоявшей в ведении главнокомандующего французскими 
войсками

•  26 мая 1918г. чехословаки захватили Новониколаевск, 27 
мая - Челябинск, 29 мая - Пензу, 7 июня - Омск, 8 июня - 
Самару, 29 июня - Владивосток. Они объединили вокруг 
себя все антисоветские силы Поволжья, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока.



Расстрел 
царской 
семьи

• В ночь с 16 на 17 июля 1918 года по постановлению Уральского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутат, 
возглавлявшегося большевиками, в подвале дома Ипатьева в 
Екатеринбурге царская семья и их прислуга были расстреляны.

Ввиду наступления 
Чехословацкого 
корпуса и белой 
Сибирской армии на 
Восточном фронте, 
большевиками было 
решено спешно 
осуществить 
расстрел царской 
семьи Романовых.



Свержение советской власти на 
Восточном фронте

• С помощью чехословаков на территории всего 
Зауралья происходит повсеместное свержение 
советской власти и установление так называемых 
демократических правительств, куда входили эсеры, 
меньшевики, кадеты. Возникли следующие 
контрреволюционные правительства: 
– Комуч (Комитет членов Учредительного 

собрания) в Самаре
– Уральское временное правительство в 

Екатеринбурге
– Временное сибирское правительство в Томске и 

др. 
• Эти правительства, опираясь на военную мощь 

чехословацкого корпуса, провозгласили своими 
целями созыв Учредительного собрания, 
разогнанного большевиками, и борьбу против 
советской власти. 

Атаман Александр 
Ильич  Дутов

• 8 ноября атаман Оренбургского казачества А.И. Дутов объявил о 
непризнании власти большевиков на территории Оренбургского казачьего 
войска и взял под контроль Оренбург, Челябинск, Верхнеуральск.



Восточный фронт: Директория

• 8-23 сентября 1918 г. в Уфе состоялось совещание всех 
белых правительств Зауралья, которые 23 сентября 
сложили с себя полномочия и образовали единое 
Временное Всероссийское правительство (в составе 
5 человек) во главе с председателем эсером Н.Д. 
Авксентьевым, ставшее верховным органом 
государственной власти и получившее неофициальное 
название Директория (Уфимская директория)

• 9 октября 1918 г. Временное Всероссийское 
правительство прибыло из Уфы в Омск (Омская 
Директория)

• Директория смогла добиться упразднения всех 
имевшихся на востоке России областных, национальных 
и казачьих правительств и тем самым формально 
консолидировать силы антибольшевистского 
сопротивления на востоке России.



Установление диктатуры А.В. Колчака

• 18 ноября 1918 г. в Омске 
произошел военный переворот: 
монархически настроенные 
офицеры свергли Директорию и 
установили диктатуру адмирала 
А.В. Колчака («верховного 
правителя России и 
верховного 
главнокомандующего русских 
армий»). Директория 
прекратила свою деятельность, 
а арестованные её члены 20 
ноября 1918 г. были 
принудительно высланы за 
границу. 

Александр Васильевич 
Колчак 



Восточный фронт
• В ноябре 1918 года А.В.Колчак начал 

наступление в Приуралье с целью соединения с 
отрядами генерала Е.К.Миллера и организации 
совместного удара на Москву. В ноябре армия 
Колчака нанесла удар по советским частям в 
направлении Пермь – Вятка – Котлас. 25 
декабря белые захватили Пермь, однако 
впоследствие потерпели поражение под Уфой и 
вынуждены были прекратить наступление.

• В марте-апреле 1919 г. войска Колчака, взяв 
Уфу, Ижевск и Воткинск, заняли весь Урал и с 
боями пробивались к Волге, но были вскоре 
остановлены превосходящими силами Красной 
Армией на подступах к Самаре и Казани. 

• К весне 1919 в армии Колчака находилось до 
400 тыс. человек. Его власть признали А. И. 
Деникин, Н. Н. Юденич, Е. К. Миллер. В руках 
Колчака оказался золотой запас России, он 
получил военно-техническую помощь от США и 
стран Антанты.



Восточный фронт
• В конце апреля 1919 года красные под командованием 

М.В. Фрунзе перешли в контрнаступление, в ходе 
которого к августу 1919 года захватили Пермь, Уфу, 
Оренбург, Екатеринбург и Челябинск.

• 5 сентября части Красной Армии перешли в 
наступление, в ходе которого освободили Казань, 
Симбирск, Самару, Бугульму, Ижевск, Воткинск

• 14 ноября Красная Армия отбирает у Колчака столицу в 
г. Омск. Колчаковская армия как организованная сила 
перестала существовать, а её остатки Колчака отошли в 
глубь Сибири. Столицу Колчак решил перенести в 
Иркутск.

• В январе–марте 1920г. С захватом Красноярска и 
Иркутска Красная Армия подошла к Байкалу

• 4 января 1920 в Нижнеудинске адмирал А. В. Колчак 
подписал свой последний Указ, в котором объявил о 
намерении передать полномочия «Верховной 
Всероссийской Власти» А.И. Деникину. 

Михаил Васильевич 
Фрунзе

В это время эсеры организовали в тылу Колчака ряд мятежей, в результате 
которых им удалось захватить Иркутск, где власть взял эсеровский Политцентр, 
которому 15 января чехословаки, среди которых были сильны проэсеровские 
настроения и не было никакого желания воевать, выдали находившегося под их 
охраной адмирала Колчака. 21 января 1920 года иркутский Политцентр передал 
Колчака большевистскому ревкому. Адмирал Колчак был расстрелян в ночь с 6 
на 7 февраля 1920 года, согласно прямому приказу Ленина.  Восточный фронт 
был ликвидирован.



Восточный фронт



Разгром Колчака



Василий Иванович Чапаев
Одним из героев Красной Армии на Восточном 
фронте являлся командир Василий Иванович 
Чапаев. В янв. 1919 г. был направлен на Вост. фронт 
против А. В. Колчака. Чапаев командовал 25-й 
стрелковой дивизией, за успешное руководство 
боевыми действиями был награжден орденом 
Красного Знамени. В ходе боевых действий Чапаев 
проявлял высокие организаторские и военные 
способности. Чапаевцы во главе со своим 
командиром мужественно, до последнего патрона 
сражалась против превосходящих сил 
белогвардейцев. В сентябре 1919 г. при внезапном 
нападении белогвардейцев на штаб 25-й дивизии в 
Лбищенске раненый Чапаев погиб, пытаясь 
переплыть р. Урал.

Легендарный образ Чапаева отражён в книге «Чапаев» Д.А. Фурманова, 
который был военным комиссаром 25-й дивизии. Чапаеву воздвигнуты 
памятники, его именем наз. города и насел, пункты, колхозы, совхозы, школы, 
улицы, корабли



Южный фронт: формирование 
Добровольческой армии 

• На Дону о непризнании большевистского переворота заявил атаман 
Войска донского А.М. Каледин. Сюда стали стекаться с севера и центра 
добровольцы, желавшие с оружием в руках бороться с красными. Каледин 
выступил с обращением, в котором объявил захват власти большевиками 
преступным, и заявил, что впредь до восстановления законной власти в 
России Войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в 
Донской области. 27 октября объявил в Области военное положение и 
пригласил в Новочеркасск членов Временного правительства и 
Временного Совета Российской республики («Предпарламента») для 
организации борьбы с большевиками 

• 2 ноября 1917 года генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов и А.И. 
Деникин начали формирование Добровольческой армии (ком. М.В. 
Алексеев) для борьбы с советской властью. Эта армия положила начало 
белому движению, названному по контрасту с красным - революционным. 
Белый цвет как бы символизировал законность и порядок. А участники 
белого движения считали себя выразителями идеи восстановления былой 
мощи и могущества Российской державы, «русского государственного 
начала» и беспощадной борьбы с теми силами, которые, по их мнению, 
ввергли Россию в хаос и анархию, - большевиками, а также 
представителями иных социалистических партий.



Лавр 
Георгиевич 
Корнилов

Антон 
Иванович 
Деникин

Атаман 
Алексей 
Максимович 
Каледин

Михаил 
Васильевич 
Алексеев



Южный 
фронт



Южный фронт
• 29 января 1918 г. после ряда тяжелых поражений от Красной 

Армии А.М. Каледин признал положение противников Советской 
власти безнадежным, сложил свои полномочия атамана и в тот 
же день, покончил с собой. Позже в мае 1918 г. атаманом войска 
Донского избран П.Н. Краснов

• В феврале 1918 г. Добровольческая армия после неудач на Дону 
(потеря Ростова и Новочеркасска) вынуждена отступить на 
Кубань. 

• 27-31 марта 1917 г. Добровольческая армия предприняла 
неудачную попытку взять Екатеринодар (ныне Краснодар), в 
ходе которой Главнокомандущий генерал Л.Г. Корнилов был 
убит случайной гранатой, а заменивший его генерал А.И. 
Деникин вынужден был отвести остатки белогвардейских войск 
в южные районы Донской области, где в это время началось 
казачье восстание против советской власти.



Южный фронт
• В конце марта на Дону поднимается 

антибольшевистское восстание 
казаков под руководством П.Н. 
Краснова, в результате которого к 
середине мая Донская область 
полностью очищается от 
большевиков. 10 мая казаки берут 
столицу Донского казачества, 
Новочеркасск. После чего Краснов 
избирается атаманом Всевеликого 
Войска Донского. Начинается 
формирование Донской армии, 
численность которой к середине июля 
составила 50 тысяч человек.

• 8 мая 1918 казаки Краснова и 
немецкие части занимают Ростов, 
Донская Советская Республика 
прекращает своё существование. Пётр Николаевич 

Краснов



Южный фронт
• В июне 1918 г. Добровольческая армия начинает 

поход на поголовно восставшую против большевиков 
Кубань. Генерал А. И. Деникин последовательно 
наголову разбивает большевиков и захватывает 
Ставрополь, Екатеринодар, Новороссийск. К концу 
августа территория Кубани полностью очищается от 
большевиков

• В июле 1918 г. Донская армия пытается взять 
Царицын (ныне Волгоград), чтобы соединиться с 
уральскими казаками на востоке, однако к сентябрю 
терпит поражение.

• В январе 1919 Краснов попытался третий раз 
овладеть Царицыном, однако вновь потерпел 
поражение и вынужден был отступить.



Оборона Царицына
• Обороной Царицына руководили И.В. 

Сталин и К.Е. Ворошилов, которые 
здесь получили своё «боевое 
крещение».

• Однако первые же военные 
мероприятия, предпринятые Сталиным 
совместно с Ворошиловым, обернулись 
поражениями Красной Армии. Обвинив 
в этих поражениях «военспецов» 
(профессиональных офицеров, 
служивших ещё в первую мировую 
войну), Сталин произвёл массовые 
аресты и расстрелы.

• Именно в Царицыне большевики под 
руководством Сталина впервые 
применили «баржи смерти» -  
плавучие тюрьмы с бесчеловечными 
условиями содержания, которые 
впоследствии затоплялись вместе с 
узниками. Климент Ефремович 

Ворошилов

Иосиф Виссарионович 
Сталин



Вооружённые силы 
Юга России. Поход 
Деникина на Москву

• 8 января 1919 г. Добровольческая армия 
(ком. А.И. Деникин) и Войско Донское (П.Н. 
Краснов) объединились в Вооруженные 
силы Юга России (ВСЮР), которые 
возглавил А.И. Деникин. 

• В мае 1919г.  началось наступление А.И. 
Деникина. Белогвардейцы захватили 
Северный Кавказ, Кубанью, Донскую 
область, Царицын, Крым и часть 
Левобережной Украины (Николаев, Херсон, 
Одессу, Киев). Антон Иванович Деникин

• В октябре 1919 г. войска Деникина начинают наступление на Москву. 
Белые захватили Воронеж, Орёл и угрожали Туле. Большевики были 
близки к катастрофе и готовились к уходу в подполье. Был создан 
подпольный Московский комитет партии, правительственные 
учреждения начали эвакуацию в Вологду. Был провозглашён 
отчаянный лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!».



Южный фронт
• Но с середины октября 1919 г. 

положение ВСЮР заметно 
ухудшилось. Тылы были 
разрушены махновским рейдом по 
Украине, к тому же против Махно 
пришлось снимать войска с 
фронта.

• Кроме того в октябре 1919 г. 
южный фронт Красной Армии под 
ком. В.Е. Егорова был усилен 
конным корпусом С. М. Будённого 
и  перешёл в контрнаступление, 
захватив Орел, Воронеж, Курск и 
оттеснив деникинцев по всей 
линии фронта.

Александр Ильич 
Егоров

Семён Михайлович 
Будённый



Махновцы
• 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. Нестор Махно

• 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.



Южный фронт
• Зимой 1919—1920 гг. деникинские войска оставили Харьков, Киев, 

Донбасс, Ростов-на-Дону. В феврале-марте 1920 г. последовало 
поражение в битве за Кубань, вследствие разложения Кубанской 
армии. К весне 1920 года в тылу белых активно действует 12-
тысячная партизанская армия (т.н. «зелёные»), оказывающая 
существенную помощь наступающей Красной Армии, под ударами 
которых фронт разваливается и начинается массовый переход 
казаков на сторону «зелёных». 

• В марте 1920 г. Добровольческая армия с остатками казачьих 
частей отступает к Новороссийску. 26-27 марта 1920 г. 
Добровольческий корпус из Новороссийска уходит морем в Крым.

• После этого казачьи части стали массово сдаваться в плен красным 
или переходить на сторону «зелёных», что повлекло за собой 
развал фронта белых, отступление остатков Белой армии в 
Новороссийск, а оттуда 26—27 марта 1920 г. отход морем в Крым. 4 
апреля 1920 г. А.И. Деникин оставил пост Главнокомандующего 
ВСЮР, эмигрировал и  передал командование барону П.Н. 
Врангелю



Советско-польская война 1920-1921 гг.

Юзеф Пилсудский

Однако уже 14 мая началось успешное 
контрнаступление советских войск под 
командованием М. Н. Тухачевского и А. 
И. Егорова. В середине июля они 
подошли к рубежам Польши. Польша 
согласилась признать Линию Керзона 
своей восточной границей.

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



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 в 
целях её советизации, а в последствии и 
возбуждения 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 закончилось 
катастрофой. 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).



Итог 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 
двадцати лет, что в конечном счёте привело к 
участию СССР в разделе Польши в 1939 году.





• 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

Южный фронт в 1920 г.





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. Но 
планировавшееся окружение 
провалилось. 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. В результате 
ожесточённых боёв город был практически стёрт с лица земли. 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 захватила Крым.

• После захвата Крыма большевиками начались массовые 
расстрелы гражданского и военного населения полуострова. По 
оценкам очевидцев с ноября 1920 по март 1921 года было убито 
от 60 до 120 тысяч человек (по официальным советским данным 
— 56 тысяч)





СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
• 2 августа 1918 г. - высадка 9-тысячного отряда Антанты в 

Архангельске, советская власть эвакуирована из города, а 
к власти пришло белое правительство под 
председательством Н.В. Чайковского, которое 
восстановило земства и ввело собственные денежные 
знаки. Территория, находившаяся под контролем 
правительства Н.В. Чайковского стала называться 
Северной областью. Так был образован Северный 
фронт гражданской войны

• Формирование Белой армии на Севере проходило 
политически в наиболее трудной обстановке, поскольку 
здесь она создавалась в условиях засилья левых (эсеро-
меньшевистских) элементов в политическом руководстве

• В ноябре 1918 антибольшевистское правительство 
Северной области пригласило генерала Е.К. Миллера 
занять пост генерал-губернатора Северной области. 



Евгений Карлович Миллер Николай Васильевич Чайковский



СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
• 1 января 1919 Е.К. Миллер прибыл в Архангельск, 15 января 

стал генерал-губернатором Северной области, а с мая 1919, 
одновременно, главнокомандующим войсками Северной 
области — Северной армии

• В январе 1919 г. Красная Армия разгромила объединённые 
английские и белогвардейские войска, заняла Шенкурск и 
подошла вплотную к Архангельску.

• 30 апреля 1919 г. — Правительство Северной области признало 
верховную власть адмирала А.В. Колчака, который 19 октября 
упразднил временное правительство Северной области и 
назначил Миллера начальником края с диктаторскими 
полномочиями. Однако сообщение с сибирской столицей в 
Омске было затруднено.

• После ряда пробольшевистских мятежей в Северной Армии 
Великобритания свернула свою помощь правительству 
Северной области как неэффективную.



СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ



Северный фронт
• Для усиления армии 25 августа 1919 г. Временное правительство 

Северной области провело очередную мобилизацию, в результате 
чего к февралю 1920 г. в войсках Северной области насчитывалось 
54,7 тыс. чел., а в национальном ополчении — ещё до 10 тыс. чел. 
Осенью 1919 Северная армия белых предприняла наступление на 
Северном фронте и Коми крае. За относительно короткое время 
белым удалось захватить обширные территории.

• Осенью 1919 г. Северная Армия Миллера наносит удар по Котласу 
с целью воссоединиться с сибирской армией Колчака в районе 
Котлас—Вятка. Однако в результате упорного сопротивления VI-й 
Красной Армии попытка провалилась.

• В декабре 1919 г. VI-й Красная армия (ком. М.С. Кедров и А.А.
Самойло) перешла в наступление. 8-15 февраля 1920 г., все три 
главных участка Северного фронта были ликвидированы, а дороги 
на Архангельск и Онегу открыты. Правительство Северной области 
и генерал Е.К. Миллер бежали из Архангельска, бросив свои 
войска на произвол судьбы. 

• 24-25 февраля 1920 года большая часть Северной армии 
капитулировала. 21 февраля 1920 г. красные войска вступили в 
Архангельск, 26 февраля заняли Онегу, а 13 марта были в 
Мурманске. 



Северо-западный фронт

Николай Николаевич Юденич

• На Северо-Западе России с территории 
новообразованных прибалтийских 
государств (Эстонии,Латвии и Литвы) и 
Финляндии в мае-июне 1919 г. 
наступление на Петроград начали 
белогвардейские войска под 
командованием генерала Н.Н. Юденича.  
В середине мая его войска прорвали 
фронт, заняли Гдов, Ямбург, Псков и 
подошли к Луге, Ропше и Гатчине. 24 мая 
Н.Н. Юденич создал и возглавил в 
Хельсинки правительство Северо-Запада 
России (Политическое совещание). 10 
июня Верховный правитель Колчак 
официально назначил его 
главнокомандующим войск в этом 
регионе, объединенных 19 июня в Северо-
Западную армию. Однако начавшееся 21 
июня контрнаступление Красной Армии 
привело к поражению отрядов Юденича.





Северо-западный фронт
• В сентябре-октябре 1919 Юденич организовал второй поход на 

Петроград. Северо-Западная армия вместе с эстонскими 
войсками прорвала оборону Красной Армии и захватила 
Ямбург, Лугу, Гатчину, Красное село, Детское (Царское) село и 
Павловск. К середине октября белые вышли на ближайшие 
подступы к Петрограду (Пулковские высоты). Однако им не 
удалось перерезать Николаевскую железную дорогу, что 
позволило Троцкому беспрепятственно перебросить 
подкрепления под Петроград и создать многократное 
превосходство красных над противником.

• Отсутствие резервов и растянутость фронта Северо-Западной 
армии позволили Красной Армии 21 октября остановить 
наступление белых, а 22 октября прорвать их оборону. К концу 
ноября войска Юденича были прижаты к границе и перешли на 
эстонскую территорию, где были разоружены и интернированы 
своими бывшими союзниками. 22 января 1920 г. Н.Н. Юденич 
объявил о роспуске Северо-Западной армии.



Интервенция

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

• Уничтожить Советскую республику, 
погасить факел мирового социализма - 
такова была главная и основная цель 
интервенции. 





Причины интервенции
• До Октября 1917 года Россия была величайшим резервом 

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

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

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

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



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

• В июле 1918 г. Вудро Вильсон(президент США), дал 
согласие на участие в интервенции

Интервенция



Глубокой осенью 1918г. обстановка на фронтах существенно 
изменилась.

•  Германия и её союзники потерпели поражение в мировой 
войне. 

• В Германии и Австрии в ноябре 1918 г. произошли 
буржуазно- демократические революции. Это позволило 
ВЦИК аннулировать унизительный Брестский договор. 
Германские войска покидали оккупированные ими 
территории.

• В ноября 1918 г. в Черное море прибыли эскадры 
французских и английских кораблей..

• В Азербайджан и Грузию с согласия контрреволюционных 
националистических правительств вступили английские 
войска.

• В январе 1919 года на Парижской конференции участники 
«Совета четырёх», в состав которого входили главы 
правительств США, Англии, Франции и Италии наметили 
план более мощного, чем предыдущие, натиска на 
Советскую Россию.

Интервенция



• Англия, Франция и США начали оказывать экономическую 
помощь правительствам Колчака и Деникина.

• В 1919г. Антанта попыталась организовать совместно с 
наступлением Деникина наступление армий всех пограничных 
с Советской Россией государств, но потерпела полную 
неудачу. 

• 6 марта 1918 г. англичане высадили морской десант на 
Севере России в г. Мурманске. 2 августа десант в составе 17 
английских кораблей (9 тыс. чел.) высадился в Архангельске и 
начал оказывать военную поддержку белой армии на Севере 
страны. Только к октябрю 1919 .г  войска Антанты на Севере 
были эвакуированы. 

• 1 августа войска стран Антанты высадились во Владивосток и 
вскоре объявил город международной зоной и приступили к 
высадке крупных десантов, основную массу которых 
составили японские (70-75 тыс. чел.) и американские 
(10-12тыс.) войска. На Дальнем Востоке борьба с 
белогвардейцами и японскими интервентами затянулась до 
1922. Последними освобожденными от интервентов районами 
СССР стали Остров Врангеля (1924) и Северный Сахалин (1925).

Интервенция



Становление советской власти в 
национальных окраинах 

• На Украине была восстановлена Советская власть. 
Воинские части Советской Украины влились в 
Красную Армию

• В декабре 1918 года была установлена власть 
большевиков в Латвии и Литве (вскоре была 
свергнута). В Белоруссии было создано Временное 
революционное рабоче-крестьянское правительство, 
которое в январе 1919 года провозгласило 
независимую Белорусскую Советскую Республику.

• В конце апреля 1920 г. 11-я кавказская армия под 
предлогом оказания помощи повстанцам вступила в 
Баку. Была провозглашена Азербайджанская ССР. 



• В мае 1920 г. Волжско-каспийская флотилия под 
командованием Ф. Ф. Раскольникова вошла в 
территориальные вода Персии. В июне, после 
занятия Решта, была провозглашена Персидская 
ССР, просуществовавшая около года. 

• В ноябре 1920 г. и феврале 1921 г. та же 11-я армия 
заняла соответственно Эри Вань и Тифлис и 
"провозгласила" образование Армянской и Грузинской 
советских республик. 

• В октябре 1920 г. в Бухаре (Средняя Азия) 
провозглашена Народная Советская Республика. 

• Ноябрь 1920 г. - провозглашение Армянской 
Советской Республики. 

Становление советской власти 
в национальных окраинах 



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

РСФСР 1918 г. 
• Началась открытая 

борьба левых эсеров 
против большевистских 
методов подавления 
оппозиции.

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



«Восстание левых эсеров»
• 6 июля 1918 г. двое левых эсеров, 

сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай 
Андреев, предъявив мандаты ВЧК, прошли в 
германское посольство в Москве и убили 
германского посла графа Вильгельма фон 
Мирбаха. Блюмкин несколько раз выстрелил 
в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную 
две бомбы. Посол погиб на месте. 
Преступники скрылись. Убийство Мирбаха 
послужило сигналом для вооружённого 
выступления левых эсеров против 
Советского правительства во главе с 
большевиками.

• Руководство подавлением мятежа взял на 
себя сам Ленин. На борьбу с мятежниками 
были мобилизованы работники советских и 
коммунистических органов, делегаты 
Съезда Советов, рабочие Москвы. В 
течение нескольких часов мятеж был 
ликвидирован. Яков Блюмкин



Конституция (Основной Закон) 
РСФСР 1918 года

• Первая конституция Российской Федерации была 
принята V Всероссийским съездом Советов на 
заседании 10 июля 1918 года как Конституция 
(Основной Закон) РСФСР. Основные принципы, 
лёгшие в основу Конституции были изложены в 
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». 

• Конституция закрепила новое название страны – 
Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика (РСФСР)

• Высшим  органом государственной власти РСФСР 
стал Всероссийский съезд Советов

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



• Органами Советской власти на местах являлись 
областные, губернские,  уездные (районные),  
волостные съезды Советов, городские и сельские 
Советы и их исполкомы.

• Первая советская Конституция имела открыто 
классовый характер. Конституция устанавливала 
ограничение в правах для "нетрудящегося" населения. 
Право избирать и быть избранными в Советы 
предоставлялось по достижении 18 лет - рабочим, 
служащим, солдатам, крестьянам и  казакам "не 
пользующимся наёмным трудом с целью извлечения 
прибыли". "Эксплуататорские элементы" (2-3% 
населения) были поражены в правах - лишены  
избирательных прав. Временно рабочий класс имел 
преимущество в избирательном праве по сравнению с 
крестьянством в нормах представительства при 
выборах в Советы и на съезды Советов.

Конституция (Основной 
Закон) РСФСР 1918 года



Покушение на Ленина.
• 30 августа 1918 года 

на заводе Михельсона 
в Москве состоялся 
митинг рабочих. На 
нём выступал 
В. И. Ленин. После 
митинга во дворе 
завода он был ранен 
несколькими 
выстрелами. 
Стрелявшей оказалась 
Фанни Каплан (эсеры).

Фанни Каплан



«Военный коммунизм»
• Летом 1918 года, надвигающиеся бури гражданской 

войны и экономическая разруха вынудили 
правительство прибегнуть к более суровым мерам, 
известным под двусмысленным названием военный 
коммунизм. Цель этой политики – сконцентрировать в 
руках государства необходимые материальные, 
продовольственные и трудовые ресурсы для 
наиболее целесообразного использования их в 
интересах защиты революции.

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

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



• 3 мая 1918 г. декретом ВЦИК и СНК «О предоставлении 
народному комиссару продовольствия чрезвычайных 
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей ими», были установлены 
основные положения продовольственной диктатуры. Цель 
продовольственной диктатуры заключалась в централизованной 
заготовке и распределении продовольствия, подавлении 
сопротивления кулаков и борьбе с мешочничеством. 

• Мешочники — люди, занимавшиеся мелкой торговлей 
продовольствием во время гражданской войны в России. 
Название происходит от мешка, в чём они перевозили товар

• Наркомпрод получил неограниченные полномочия при заготовке 
продуктов питания.  На основании декрета от 13 мая 1918 г. 
ВЦИК установил нормы душевого потребления для крестьян — 
12 пудов зерна, 1 пуд крупы и т. д - аналогичные нормам 
введенным Временным правительством в 1917 году. Весь хлеб, 
превышающий эти нормы, должен был передаваться в 
распоряжение государства по установленным им же ценам. 

Продовольственная диктатура



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

• Продотря́д — в период военного коммунизма вооружённый отряд 
для заготовки продовольствия в деревне. Продотряды состояли в 
основном из рабочих, солдат и матросов. Первые 
продовольственные отряды были сформированы в Москве и 
Петрограде ещё в 1917 году, преимущественно из рабочих, солдат и 
матросов. Деятельность продотрядов активизировалась в периоды 
обострений кризиса продовольствия в целях снабжения Красной 
Армии и жителей промышленных центров. 

• В 1918 году из-за нарастающей нехватки продовольствия 
продотряды появились во многих крупных промышленных городах. 
Заготовки разрешались строго по твердым государственным 
тарифам, а также путем реквизиции хлеба у 
кулаков-"саботажников". Половину заготовленного продовольствия 
получала сформировавшая продотряд организация, другую 
половину — Народный комиссариат продовольствия. 

Продовольственная диктатура



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

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

сельскохозяйственных орудий; 
– оказание содействия местным продовольственным органам 

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

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



Продразвёрстка
• Продово́льственная развёрстка — система государственных 

мероприятий, осуществленная в периоды военного и экономического 
кризисов, направленных на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. 

• Принцип продразверстки заключался в обязательной сдаче 
производителями государству установленной («разверстанной») нормы 
продуктов по установленным государством ценам.

• Продразверстка введена Советской властью в начале января 1919 
года в критических условиях гражданской войны и разрухи, а также 
действовавшей с 13 мая 1918 продовольственной диктатуры

• Кроме этого зачастую при определении размера развёрстки исходили 
не из фактических излишков продовольствия у крестьян, а из 
потребностей в продовольствии армии и городского населения, 
поэтому на местах изымались не только имевшиеся излишки, но очень 
часто весь семенной фонд и сельхозпродукты, необходимые для 
питания самого крестьянина.

• Проводя продразвёрстку властям пришлось столкнутся также и с 
пассивным сопротивлением: крестьяне утаивали хлеб, отказывались 
принимать утратившие платёжеспособность деньги, сокращали 
посевные площади и производство, чтобы не создавать бесполезные 
для себя излишки, и производили продукцию только в соответствии с 
потребительской нормой на свою семью.



Продразвёрстка



«Потребительские коммуны»
• Противоречивость крестьянской политики большевиков можно 

наблюдать и на примере их отношения к кооперации. Стремясь 
насадить социалистическое производство и распределение, они 
ликвидировали такую коллективную форму самодеятельности 
населения в хозяйственной области, как кооперация. 

• Декрет совнаркома от 16 марта 1919 г. «О потребительских 
коммунах» ставил кооперацию в положение придатка 
государственной власти. Все потребительские общества на 
местах принудительно сливались в кооперативы - 
«потребительские коммуны», которые объединялись в 
губернские союзы, а они в свою очередь в Центросоюз.

•  Государство возложило на потребительские коммуны 
распределение продовольствия и предметов потребления в 
стране. Кооперация как самостоятельная организация 
населения перестала существовать. Название 
«потребительские коммуны» вызывало неприязнь у крестьян, 
поскольку отождествлялось у них с тотальным 
обобществлением собственности, в том числе личной.

• Насаждение «потребительских коммун» являлось первой 
попыткой коллективизации



Тамбо́вское восста́ние
• Тамбо́вское восста́ние 1918—1921 — одно из 

самых крупных народных восстаний против советской 
власти и коммунистической партии, которое 
произошло на Тамбовской земле в 1918—1921 гг. 

• Называется иногда «антоновщиной» по фамилии 
одного из руководителей восстания, начальника 
штаба 2-й повстанческой армии Александра 
Антонова, которому часто приписывают руководящую 
в восстании роль. Главой же восстания был Пётр 
Токмаков, являвшийся командующим Объединенной 
партизанской армией и председателем СТК (Союза 
Трудового Крестьянства).

• Летом 1921 г. после ожесточённых боёв основные 
силы повстанцев потерпели поражение. Боевые 
действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 
года. После чего постепенно сошли на нет.



VIII Всероссийский съезд Советов
• 22—29 декабря 1920, 

Москва.
• принимает Земельный 

кодекс, закрепивший за 
крестьянами выделенную им 
в пользование землю

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



Западно-Сибирское 
восстание (1921—1922)

• Западно-Сибирское восстание 1921-22 гг. — 
крупнейшее антибольшевистское вооружённое 
выступление крестьян, казаков, части рабочих и 
городской интеллигенции в России в начале 20-х гг.

• К началу 1921-го года крестьянские восстания 
охватили практически всю Советскую Россию. 
Крестьяне требовали прекращения хлебной 
монополии и ликвидации диктатуры РКП(б). 

• Зимой 1921 года восстала и Западная Сибирь.
• К концу 1921 года отдельные очаги восстания были 

окончательно ликвидированы. При подавлении 
восстания проводились карательные операции. 
Практиковалось взятие крестьян, родственников 
повстанцев, в заложники. От артиллерийского огня в 
боях погибло множество мирных жителей, в том числе 
женщины и дети.



• Отрицательное отношение к рынку стимулировало переход к 
крайней централизации управления народным хозяйством, в 
первую очередь, промышленностью и распределением (через 
ВСНХ, Наркомпрод и т.д.). Пиком централизаторства стал главкизм. 
Главкизм характеризовался абсолютной централизацией 
управления предприятиями и др. звеньями хозяйства. Предприятия 
сдавали произведённую продукцию централизованно и бесплатно, в 
таком же порядке происходило снабжение предприятий сырьём, 
топливом и др. 

• В 1920 г. существовало 50 главков, подчинявшихся ВСНХ, 
координировавших смежные отрасли и занимавшихся 
распределением готовой продукции - Главторф, Главкожа, 
Главкрахмал, Главрыба, Главспичка, Главсахар, Главгвоздь, 
Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука  и др. Предприятия и 
их объединения не имели при этом никакой самостоятельности. 

• Главк (от: главный комитет) — главное управление, подразделение 
министерства или ведомства и т. п.

Главкизм



Внутренняя торговля

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

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

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



Система распределения

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

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

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



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

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

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

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

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



• Народный комиссар по военным и морским делам 
Троцкий стал ярым приверженцем трудовой повинности 
и милитаризации труда, что, по его мнению, должно 
было привести к возрождению экономики. с большой 
производительностью выполняли особо важную работу. 

• Для работы в тылу была введена трудовая повинность, 
а после окончания войны воинские части были 
преобразованы в трудовые батальоны, им предстояло 
восстанавливать народное хозяйство. В январе 1920 
года на Урале была сформирована первая 
революционная трудовая армия. 

• Но когда осенью 1920 года война закончилась, а на Юге 
были погашены последние очаги гражданской войны, в 
партии возникло яростное сопротивление сохранению 
трудовой повинности и пренебрежению профсоюзами. 

Трудовая повинность



«Диктатура пролетариата»
– политическая власть рабочего класса, 

осуществляемая в союзе с трудовым 
крестьянством и другими слоями 
трудящихся. 

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



“Красный террор”.
• Характеризуя политику и состав красных 

сил, мы не можем не отразить некоторые 
моменты, связанные с их политикой 
“красного террора”. В целом, это 
политика устрашения населения. 
Впервые в широких масштабах террор 
был применен по отношению к 
крестьянству на основании декрета от 9 
мая 1918 г. о предоставлении 
чрезвычайных полномочий комиссару 
продовольствия.
В городах “красный террор” принял 
широкие размеры с сентября 1918 г. – 
после убийства председателя 
Петроградской Чрезвычайной Комиссии 
М.С.Урицкого и покушения на жизнь В.И.
Ленина. Террор носил массовый 
характер. Только в ответ на покушение 
на В.И.Ленина Петроградская ВЧК 
расстреляла, по официальным 
сообщениям, 500 заложников.

Феликс Эдмундович 
Дзержинский, 

председатель ВЧК



Пролеткульт
Пролеткульт - союз пролетарских культурно-

просветительских обществ. Пролеткультовцы 
особенно активно призывали к 
революционному ниспровержению старых 
форм в искусстве, бурному натиску новых 
идей, примитивизации культуры. Идеологами 
последнего считаются такие видные 
большевики, как А.А. Богданов, В.Ф. Плетнев 
и др.

 В 1919 г. в пролеткультовском движении 
принимало участие более 400 тыс. человек. 
Распространение их идей неизбежно вело к 
утрате традиций и бездуховности общества, 
что в условиях войны было небезопасно для 
власти. 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

также иностранные предприниматели получали возможность 
концессий на территории Советской России; 

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

Причины перехода к НЭПУ



• разгром всех антисоветских, антибольшевистских 
сил, поражение Белой армии и войск интервентов

• сохранение, в том числе силой оружия, значительной 
части территории бывшей Российской империи, 
подавление попыток ряда национальных регионов 
отделиться от Республики Советов

• свержение национальных правительств на Украине, в 
Белоруссии и Молдавии, на Северном Кавказе, в 
Закавказье (Грузии, Армении, Азербайджане), в 
Средней Азии, а затем в Сибири и на Дальнем 
Востоке, установление там советской власти. Это 
фактически заложило основы СССР образованного в 
1922 г. 

• Победа в Гражданской войне создавала 
геополитические, социальные и идейно-политические 
условия для дальнейшего укрепления 
большевистского режима. 

Итоги Гражданской войны:



• В ожесточенной гражданской войне, 
большевики сумели захватить и удержать 
власть.

• Белое движение так и осталось 
разрозненным, разнородным, не имевшим 
четких и популярных лозунгов со слабой 
идеологической основой. 

• Отсутствие идеологии у этого движения во 
многом способствовало его перерождению и 
"начатое "почти святыми", оно попало в руки 
"почти бандитов".

• Большевики же, напротив, сумели соединить 
коммунистическую идеологию (на уровне 
лозунгов) с теми особенностями российского 
менталитета, в котором новая идеология 
нередко замещала религию.

Итоги Гражданской войны:



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

• социальная и идейная разнородность белого 
движения

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

• продуманное идеологическое обеспечение военных 
компаний

• поддержка значительной частью населения лозунгов 
и политики большевиков.

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

успехом использовать промышленную базу страны и 
моневрировать резервами .

• нескоординированность действий белых армий и 
интервентов . 



Исторические последствия 
гражданской войны. 

• Гражданская война привела к огромным материальным и 
людским потерям.

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

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

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



Выводы.
     1. Гражданская война была порождена сложным комплексом 

социальных, противоречий, экономических, политических, 
психологических и др. причин и стала величайшим бедствием для 
России. 
2. Глубокий, системный кризис Российской империи завершился ее 
распадом и победой большевиков, которые при поддержке масс 
разгромили своих противников в гражданской войне и получили 
возможность реализовать на практике свои представления о 
социализме и коммунизме. 
3. Исторический опыт учит, что гражданскую войну легче не допустить, 
чем остановить, о чем российская политическая элита должна помнить 
постоянно. 

"Разорение, нужда, обнищание "- так характеризовал сложившееся после 
окончания гражданской войны положение В.И.Ленин. К 1921 году:

• население России по сравнению с осенью 1917 года сократилось более 
чем на 10 млн. человек; 

• промышленное производство уменьшилось в семь раз;
•  в полнейшем упадке был транспорт; 
• добыча угля и нефти находились на уровне конца 19 века; 
• резко сократились посевные площади. 
• . На протяжении ряда лет жили впроголодь, не хватало одежды, обуви, 

медикаментов. Последствия гражданской войны сказались и на городе. 
Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие предприятия. Одним 
из наиболее трагических последствий военных лет была детская 
беспризорность.


