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В.И. Ленин - лидер “Красного” 
движения

Идеологическим лидером «красного» движения 
был известный каждому человеку Владимир Ильич 
Ленин.

В.И Ульянов (Ленин) - российский революционер, 
советский политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков), главный организатор и 
руководитель Октябрьской революции 1917 года в 
России, первый председатель Совета Народных 
Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в 
мировой истории социалистического государства.

Ленин создал большевистскую фракцию социал-
демократической партии России. Она была настроена на 
захват власти в России насильственным путем, 
посредством революции.



Командиры “Красного” движения
Как и у «белых», в рядах «красных» было множество 

талантливых полководцев и политических деятелей. Среди них 
важно отметить самых прославившихся, а именно: Лев 
Троцкий, Буденый, Ворошилов, Тухачевский, Чапаев, Фрунзе. 
Эти военачальники отлично показали себя в боях против 
белогвардейцев.

Троцкий Лев Давидович был главным учредителей 
Красной армии, выступающей решающей силой в 
противостоянии «белых» и «красных» в Гражданской войне. В 
августе 1918 года Троцкий формирует тщательно 
организованный «поезд Пред.рев.воен.совета», в котором, с 
этого момента, он в основном и живёт два с половиной года, 
непрерывно разъезжая по фронтам Гражданской войны. В 
качестве «военного лидера» большевизма Троцкий проявляет 
несомненные пропагандистские способности, личную 
смелость и явную жестокость Личным вкладом Троцкого стала 
оборона Петрограда 1919 года.



Командиры “Красного” движения
Фрунзе Михаил Васильевич. один из наиболее крупных военачальников Красной армии во 

время Гражданской войны.
 Под его командованием красные провели успешные операции против белогвардейских 

войск Колчака, разгромили армию Врангеля на территории Северной Таврии и Крыма;
Тухачевский Михаил Николаевич. Был командиром войск Восточного и Кавказского фронта, 

со своей армией очистил Урал и Сибирь от белогвардейцев;



Командиры “Красного” 
движения

Ворошилов Климент Ефремович. Был одним 
из первых маршалов Советского Союза. В 
годы Гражданской войны — командующий 
Царицынской группой войск, заместитель 
командующего и член Военного совета 
Южного фронта, командующий 10-й армией, 
командующий Харьковским военным округом, 
командующий 14-й армией и внутренним 
Украинским фронтом. Со своими войсками 
ликвидировал Кронштадский мятеж;



Командиры “Красного” движения
Чапаев Василий Иванович. Командовал второй Николаевской дивизией, освободившей Уральск. 

Когда белые внезапно напали на красных, они мужественно сражались. И, истратив все патроны, 
раненый Чапаев пустился в бег через реку Урал, однако был убит;

Буденный Семен Михайлович. В феврале 1918 года Будённый создал революционный конный 
отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону. Первая Конная армия, которой он руководил 
по октябрь 1923 года, сыграла важную роль в ряде крупных операций Гражданской войны по разгрому 
войск Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму.



РСДП (б) - партия “Красного” движения

Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков РСДРП(б), в 
октябре 1917 года в ходе Октябрьской революции захватила власть и стала главной 
партией в стране. Это было объединение интеллигенции, приверженцев 
социалистической революции, социальной базой которых были рабочие классы, 
городская и сельская беднота.

В разные годы своей деятельности в Российской империи, Российской республике 
и Советском Союзе партия имела разные наименования:

Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 
РСДП(б)

Российская коммунистическая партия большевиков РКП(б)
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) ВКП(б)
Коммунистическая партия Советского Союза КПСС



Программные цели “Красного движения”

 Основной целью красного движения 
было:
1) Сохранение и утверждение советской 

власти на всей территории России,
2) Подавление антисоветских сил,
3) Укрепление диктатуры пролетариата
4) Мировая революция.



Первые мероприятия
26 октября принят «Декрет о мире», призывавший воюющие страны заключить демократический мир без аннексий и контрибуций.
27 октября принят «Декрет о земле», который учитывал крестьянские требования. Провозглашались отмена частной собственности 
на землю, земля переходила в общенародное достояние. Запрещалось применение наемного труда и аренда земли. Вводилось 
уравнительное землепользование.
27 октября принят «Декрет о создании Совета народных комиссаров» Председатель – В.И. Ленин. Состав СНК был большевистским 
по составу.
7 января ВЦИК принял решение о роспуске Учредительного собрания. Большевики потребовали утвердить «Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», собрание отказалось ее утвердить.  Роспуск учредительного собрания означал утрату 
возможности установления многопартийной политической демократической системы.
2 ноября 1917г. принята «Декларация прав народов России», что давало:

равенство и суверенность всех наций;
право народов на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств;
свободное развитие народов, входящих в состав Советской России.

10 июля 1918 г. принята Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Она определяла основы 
политической системы Советского государства:

диктатура пролетариата;
общественная собственность на средства производства;
федеративное устройство государства;

классовый характер избирательного права: его лишались помещики и буржуазия, священники, офицеры, полицейские; 
рабочие по сравнению с крестьянами имели преимущества в нормах представительства (1 голос рабочего 
приравнивался к 5 голосом крестьян);

порядок выборов: многоступенчатые, непрямые, открытые;



Первые мероприятия
Экономическая политика была направлена на полное уничтожение частной собственности, создание 
централизованного управления страной.

национализация частных банков, крупных предприятий национализация всех видов транспорта и средств 
связи;

введение монополии внешней торговли;
введение рабочего контроля на частных предприятиях;
 введение продовольственной диктатуры– запрещение хлебной торговли,
создание продовольственных отрядов (продотрядов) для изъятия «хлебных излишков) у зажиточных 

крестьян.
20 декабря 1917 года создается Всероссийская чрезвычайная комиссия – ВЧК.

Задачи этой политической организации были сформулированы следующим образом: преследовать и 
ликвидировать все контрреволюционные и саботажные попытки и действия по всей России. В качестве 
карательных мер предлагалось применять к врагам такие, как: конфискация имущества, выселение, лишение 
продовольственных карточек, опубликование списков контрреволюционеров и т.п.
5 сентября 1918 году принят «Декрет о красном терроре», который способствовал развертыванию репрессий: 
аресты, создание концентрационных лагерей, трудовых лагерей, в которых содержалось насильно около 60 тыс. 
человек.

Диктаторские политические преобразования советского государства, стали причинам Гражданской 
войны



Агитационные плакаты 



Агитационная пропаганда 
Красные всегда уделяли большое внимание агитационной пропаганде, а сразу после 

революции начали усиленную подготовку к информационной войне. Создали мощную 
агитационную сеть (курсы политграмоты, агитпоезда, плакаты, кино, листовки). лозунги 
большевиков были актуальными и помогли быстро сформировать социальную опору 
«красных».

С декабря 1918 по конец 1920 года в стране функционировало 5 специально 
оборудованных агитпоездов. Например, агитпоезд "Красный Восток" обслуживал 
территорию Средней Азии на протяжении 1920 года, а поезд «Имени В. И. Ленина» 
развернул работу на Украине. По Волге плавал пароход «Октябрьская революция», 
«Красная звезда». Ими и другими агитпоездами и агит. параходами было организовано 
порядка 1800 митингов.

В обязанности коллектива агитпоездов и агитпароходов входило не только 
проведение митингов, собраний, бесед, но распространение литературы, выпуск газет и 
листовок, демонстрация кинофильмов.



Создание Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА)

15 января 1918 г. декретом СНК была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия, 29 
января – Рабоче-крестьянский Красный Флот. Армия строилась на принципах добровольности и 
классового подхода только из рабочих. Но добровольческий принцип комплектования не 
способствовал усилению боеспособности и укреплению дисциплины. В июле 1918 г. был издан 
Декрет о всеобщей воинской повинности мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

Численность Красной Армии быстро росла. Осенью 1918 г. в ее рядах насчитывалось 300 
тыс. бойцов, весной – 1,5 млн, осенью 1919 г. – уже 3 млн. А в 1920 г. службу в Красной Армии 
проходило около 5 млн человек.

Большое внимание уделялось формированию командных кадров. В 1917–1919 гг. были 
открыты краткосрочные курсы и школы для подготовки среднего командного звена из 
отличившихся красноармейцев, высшие военные учебные заведения.

В марте 1918 г. в советской печати было опубликовано извещение о привлечении на 
службу в Красную Армию военных специалистов старой армии. К 1 января 1919 г. ряды Красной 
Армии пополнило около 165 тыс. бывших царских офицеров.



Крупнейшие победы “Красных”
1918 – 1919 годы – установление власти большевиков на 
территории Украины, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии.
Начало 1919 года — Красная армия переходит в 
контрнаступление, нанеся поражение «белой» армии 
Краснова.
Весна-лето 1919 года – под ударами «красных» пали 
отряды Колчака.
Начало 1920 года – «красные» вытеснили «белых» из 
северных городов России.
Февраль-март 1920 года – разгром остальных сил 
Добровольческой армии Деникина.
Ноябрь 1920 года – «красные» вытеснили «белых» из 
Крыма.
К концу 1920 года «красным» противостояли разрозненные 
группировки Белой армии. Гражданская война закончилась 
победой большевиков.



Красный террор 1918-1923 гг
5 сентября 1918 года Совнарком издал декрет о начале Красного террора. Жесткие меры по 
удержанию власти, массовые расстрелы и аресты, взятие заложников.
Советская власть распространяла миф о том, что красный террор был ответом на так называемый 
«белый террор». Декрет, положивший начало массовым расстрелам был ответом на убийство 
Володарского и Урицкого, ответом на покушение на Ленина. 
Расстрел в Петрограде. Сразу после покушения на Ленина в Петрограде было расстреляно 512 
человек, тюрем на всех не хватало, появилась система концентрационных лагерей.
Расстрел царской семьи. Расстрел царской семьи был осуществлён в полуподвальном помещении 
дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года во исполнение постановления 
исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
возглавлявшегося большевиками. Вместе с царской семьёй были расстреляны и члены её свиты.
Пятигорская бойня. 13ноября (31 октября) 1918 года Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией на заседании под председательством Атарбекова вынесла постановление о 
расстреле ещё 47 человек из числа контрреволюционеров и фальшивомонетчиков[51]. В 
действительности большинство заложников в Пятигорске были не расстреляны, а зарублены 
шашками или кинжалами. Эти события получили название «Пятигорской бойни».



Красный террор в 1918-1923 гг
«Человеческие бойни» в Киеве. В августе 1919 года сообщается о наличии в Киеве так называемых 

«человеческих боен» губерской и уездных Чрезвычайных комиссиях: «.
«Весь … пол большого гаража был залит уже … стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую 
массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками …. стены были 
забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи… жёлоб 
в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины… был на всём протяжении до верху 
наполнен кровью… Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 
трупов последней бойни… у всех трупов размозжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы… 
Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а… отрывались… мы натолкнулись в углу сада на 
другую более старую могилу, в которой было приблизительно 80 трупов… лежали трупы с распоротыми 
животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были 
выколоты глаза… головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами… У нескольких не было языков… 
Тут были старики, мужчины, женщины и дети».
 «Как сообщается, в свою очередь Харьковская ЧК под руководством Саенко применяло скальпирование и 
«снимание перчаток с кистей рук», Воронежская ЧК применяло катание голыми в бочке, утыканной гвоздями. В 
Царицыне и Камышине «пилили кости». В Полтаве и Кременчуге священнослужителей сажали на кол. В 
Екатеринославе применяли распятие и побивание камнями, в Одессе офицеров привязывали цепями к доскам, 
вставляя в топку и жаря, либо разрывали пополам колёсами лебёдок, либо опускали по очереди в котёл с 
кипятком и в море. В Армавире, в свою очередь, применялись «смертные венчики»: голова человека на лобной 
кости опоясывается ремнём, концы которого имеют железные винты и гайку, которая при завинчивании 
сдавливает ремнём голову. В Орловской губернии широко применяется замораживание людей путём обливания 
холодной водой при низкой температуре».



Красный террор в 1918-1923 гг
Подавление антибольшевистских восстаний. Антибольшевистские восстания, 
прежде всего восстания крестьян, сопротивлявшихся продразвёрстке, жестоко 
подавлялись частями особого назначения ВЧК и внутренними войсками.
Расстрелы в Крыму. Террор в Крыму касался самых широких социальных и 
общественных групп населения: офицеров и военных чиновников, солдат, врачей и 
служащих Красного Креста, сестер милосердия, ветеринаров, учителей, 
чиновников, земских деятелей, журналистов, инженеров, бывших дворян, 
священников, крестьян, убивали даже больных и раненых в лазаретах. Точная 
цифра убитых и замученных неизвестна, официальным данным было расстреляно 
от 56 000 до 120 000 человек.
Расказачивание. 24 января 1919 года на заседании Оргбюро ЦК была принята 
директива, положившую начало массовому террору и репрессиям по отношению к 
богатому казачеству, а также «ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью». Осенью 1920 года 
около 9 тысяч семей (или, примерно, 45 тысяч человек) терских казаков были 
выселены из ряда станиц и депортированы в архангельскую губернию. 
Самовольное возвращение выселенных казаков пресекалось.



Красный террор в 1918-1923 гг
Репрессии против православной церкви. По оценкам некоторых историков, с 1918 до конца 1930-х в ходе репрессий в 

отношении духовенства было расстреляно либо умерло в местах лишения свободы около 42 000 
священнослужителей. 
Некоторые убийства осуществлялись публично в сочетании с различными показательными унижениями. В 

частности, священнослужитель старец Золотовский был предварительно переодет в женское платье и затем повешен.
8 ноября 1917 года царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров был подвергнут продолжительным избиениям, 

затем был убит путём волочения по шпалам железнодорожных путей.
В 1918 году три православных иерея в г. Херсоне были распяты на кресте.
В декабре 1918 года епископ Соликамский Феофан (Ильменский) был публично казнён путём периодического 

окунания в прорубь и замораживания, будучи подвешенным за волосы.
В Самаре бывший Михайловский епископ Исидор (Колоколов) был посажен на кол, вследствие чего умер.
 Епископ Пермский Андроник (Никольский) был захоронен в землю заживо.
Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий) был казнён, путём публичного повешения вниз головой в 

севастопольском соборе.
 Епископ Серапульский Амвросий (Гудко) был казнён путём привязывания к хвосту лошади.
 В Воронеже в 1919 году было одновременно убито 160 священников во главе с архиепископом Тихоном 

(Никаноровым), которого повесили на Царских вратах в церкви Митрофановского монастыря.
Формально красный террор был прекращён 6 ноября 1918 г.
 Согласно сведениям, опубликованным лично М. Лацисом (чекист), в 1918 году - 1919 года были расстреляны 8389 

человек, заключено в концлагеря 9496 человек, тюрьмы — 34 334; взяты заложники 13 111 человек и арестованы 86 893 
человека.



Причины победы большевиков 
в Гражданской войне

1. Главное отличие "красных" и "белых" заключалось в том, что 
коммунисты с самого начала войны смогли создать 
централизованную власть, которой подчинялась вся 
завоеванная ими территория.

2. Большевики умело пользовались пропагандой. Именно 
этот инструмент позволил внушить народу, что «красные» - 
защитники Родины и Отечества, а «белые» - сторонники 
империалистов и иностранных оккупантов.

3. Благодаря политике «военного коммунизма» смогли 
мобилизовать ресурсы и создать сильную армию 
привлечение огромного количества военных специалистов, 
которые сделали армию профессиональной.

4. Нахождение в руках большевиков промышленной базы 
страны и значительной части резервов.


