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• В 1830 году во Франции в ходе 
буржуазно-демократической Июльской 
революции, которая свергла Бурбонов в 
лице Карла X. к власти пришел Луи-
Филипп Орлеанский (король-буржуа).



• Фактически парламент избирала, а тем более избиралась в него, 
крупная буржуазия. 

• Луи-Филипп покровительствовал своим родственникам и 
друзьям, погрязшим в финансовых аферах и взятках.

•  Внимание правительства было обращено на денежную 
аристократию, которой король отдавал большее предпочтение, 
чем простому народу.

• В интересах финансовой буржуазии государство искусственно 
поддерживалось на грани банкротства (чрезвычайные 
государственные расходы при Луи-Филиппе были вдвое выше, 
чем при ведшем постоянные войны Наполеоне), что 
предоставляло возможность финансистам давать займы 
государству на крайне невыгодных для казны условиях. 

• Источником обогащения верхушки буржуазии были также 
разного рода подряды, особенно железнодорожные, доступ к 
которым приобретался коррупционным путем, и махинации с 
ценными бумагами, разорявшие мелких вкладчиков и 
основанные на знании инсайдерской информации, доступной 
депутатам, членам правительства и их окружению.



• Осенью 1847 года во Франции 
произошел экономический кризис , 
который ударил по всем слоям 
общества, кроме финансовой 
олигархии — начиная от крупной 
промышленной буржуазии и кончая 
рабочими, обострив общее 
недовольство существующим 
положением.

•  К концу 1847 года на улице в результате 
кризиса оказались до 700 тысяч рабочих.



• Революция 1848 года во Франции  — революция во Франции, 
первая из европейских революций 1848—1849 годов. 

• Задачами революции было установление гражданских прав и 
свобод.

•  Вылилась 24 февраля 1848 года в отречение от престола некогда 
либерального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй 
республики. 

• Первая республика была установлена в сентябре. 1792 г. и 
продолжила своё существование до 1804 г., когда Наполеон 
Бонапарт. объявил себя императором, а Францию, 
соответственно, империей.

• В президенты нового государства был избран в дальнейшем 
ходе революции, после подавления социал-революционного 
восстания в июне 1848, племянник Наполеона Бонапарта, Луи-
Наполеон Бонапарт. - первый президент Французской 
Республики (1848-1852 годы), император французов (1852-1870 
годы)



Отношение Николая 1 и Луи-Филиппа

         Декабрь  1851 г., Николай получил первые 
официальные вести о перевороте 2 декабря, он не 
мог воздержаться от выражений восторга.

       
         Русский посол во Франции (1856—1862 в Париже 
граф Павел Дмитриевич Киселев получил приказ 
немедленно отправиться во дворец к принцу-
президенту и передать ему вербальную ноту, в 
которой Николай полностью принимал ту версию, 
будто Наполеон спас Францию от «красной 
революции». 



     Но идиллии не суждено было 
продолжаться.

     Уже с весны, а особенно с лета 1852 г., 
после триумфальных поездок принца-
президента по Франции, стало ясно, что 
Луи-Наполеон в очень близком будущем 
примет титул императора.



Обострение отношений

        Пришедший к власти в ходе 
государственного переворота 1851 года 
Наполеон III не был признан Николаем I. 

• Ещё на Венском конгрессе династии 
Бонапартов было запрещено занимать 
французский престол.



• ПРИЧИНЫ:

• Во-первых, он монарх не наследственный: еще актами 
Венского конгресса 1815 г. династия Бонапартов была 
объявлена исключенной из французского 
престолонаследия; поэтому обращение к Луи-Наполеону 
должно быть не «государь и дорогой брат», а «государь и 
добрый друг».

•  Во-вторых, остальные монархи не могут никак называть 
его Наполеоном III. Ведь именуя его третьим, они, значит, 
тем самым признают, что после Наполеона I законно 
царствовал во Франции сын Наполеона, «Наполеон II», и 
что, следовательно, Бурбоны, которые занимали престол в 
1815—1830 гг., были просто узурпаторами! 

• Николай понимал, что Луи-Наполеон именно затем и 
надумал называться третьим, чтобы оскорбить память 
Венского конгресса и всех его участников, в том числе и 
Александра I.









• Ослабевшая Османская империя, 
фактически находилась под контролем 
великих европейских держав. Но каждое 
из государств имело свои интересы в 
Турции и планы по их реализации. В 
итоге разные взгляды на решение 
«Восточного вопроса» привели к началу 
Крымской войны 1853–1856 годов.



• Главными из них были:
• ·   Ослабление Османской империи, приведшее к 
борьбе европейских держав за влияние в этом 
государстве.

• ·   Нежелание Англии, Франции, Австрии усиления 
влияния России в Средиземноморье.

• ·   «Большая Игра», в ходе которой Великобритания 
стремилась любыми путями не допустить усиления 
влияния России на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем 
Востоке.

• ·   Политика императора Франции Наполеона III, 
стремившегося поднять свой авторитет через реванш за 
поражение в Наполеоновских войнах.

• ·   Опасения Австрии по поводу появления на Балканах 
независимых и дружественных России стран. Это могло 
вызвать рост национально-освободительных движений в 
самой Австрийской империи.

• ·   Одним из поводов к войне стал личный конфликт 
правителей Франции и России.







• 1862 г. – назначение Отто фон Бисмарка 
министром-председателем 
правительства Пруссии;

• 1867 г. – преобразование Австрийской 
империи в Австро-Венгерскую 
монархию;

• 1870-1871 гг. – франко-прусская война;

• 1871 г. – провозглашение Германской 
империи.





• Конституция Германской империи была принята в том же 1871 г. 

• По ней законодательная власть принадлежала двухпалатному 
парламенту с ограниченными полномочиями. 

• В одну палату (бундесрат, или Союзный совет) назначались 
представители всех монархий и вольных городов в составе империи. 

• Другая палата (рейхстаг) избиралась на три года всеми мужчинами с 
25 лет (кроме военнослужащих) на всеобщих, прямых и равных 
выборах при тайном голосовании.

•  Правительство во главе с рейхсканцлером несло ответственность не 
перед парламентом, а перед кайзером, при этом рейхсканцлер получил 
очень широкие полномочия (первым рейхсканцлером стал, конечно, 
Бисмарк). Правители некогда независимых германских государств 
сохранили свои титулы и отчасти – возможность влиять на местные 
дела. 

• вариант германского объединения современники называли 
малогерманским. Был ещё великогерманский вариант – с 
присоединением населённых преимущественно немцами земель 
Австрийской империи. Но этого тогда не случилось и часть немецкого 
населения осталась за пределами Германской империи, в составе 
двуединой Австро-Венгрии.



• В 1870 г. Бисмарк ловко спровоцировал 
Францию на нападение, отредактировав 
в нужном ключе один дипломатический 
документ (история с Эмсской депешей). 





• Австро-германский договор 1879 года, известный 
также как Двойственный союз — договор о союзе 
между Австро-Венгрией и Германией; подписан в 
Вене 7 октября 1879 года. 

• Заключённый сроком на 5 лет, впоследствии 
неоднократно возобновлялся. 

• Статья 1 устанавливала, что если одна из 
договаривающихся сторон подвергнется нападению 
со стороны России, то оба участника обязаны 
выступить на помощь друг другу. 

• Статья 2 предусматривала, что в случае нападения 
на одну из договаривающихся сторон какой-нибудь 
другой державы вторая сторона обязуется 
соблюдать по меньшей мере благожелательный 
нейтралитет. Если же нападающая сторона получит 
поддержку России, то вступает в силу статья 1. 



• Россия условия Парижского мира
•  не соблюдала



• «Союз трёх императоров» — совокупность соглашений между Россией, 
Германией и Австро-Венгрией, заключённых в 1873, 1881 и 1884 годах. 

• Первый договор 1873 года
• 25 мая (6 июня) 1873 года во время визита царя и министра иностранных 

дел России А. М. Горчакова в Вену Александр II и Франц Иосиф I 
подписали в Шёнбруннском дворце (под Веной) соглашение. Оно могло 
быть расторгнуто только через 2 года после предупреждения одной из 
сторон. 11 (23) октября 1873 года к этому соглашению присоединилась и 
Германия, во главе с кайзером Вильгельмом I. Этим было положено 
начало «Союзу трёх императоров». 

• В 1878 году договор был сильно поколеблен во время русско-турецкой 
войны, когда на Берлинском конгрессе Бисмарк поддержал Австрию 
против России. 

• Второй договор 1881 и 1884 годы
• 6 (18) июня 1881 года в Берлине был подписан новый договор трёх 

императоров. Берлинским договором было подписано соглашение о 
взаимных гарантиях между Россией, Германией и Австро-Венгрией. 
Договор был заключён на 3 года и продлён 15 (27) марта 1884 года ещё на 
3 года. 

• Значение договора было подорвано обострением в 1885—1886 годах 
австро-русских отношений из-за вопроса внешнеполитической 
ориентации Болгарии и сербско-болгарской войны. «Союз трёх 
императоров» окончательно распался, после чего в 1887 году был 
заключён русско-германский договор перестраховки. 























Гражданская война в России
(1918-1920гг.)



• разгон Учредительного собрания, 
насильственное устранение своих 
оппонентов, 
установление однопартийной 
диктатуры

меньшевики и эсеры

• Брестский мир

• «красногвардейская атака на 
капитал»

 патриотически настроенные 
слои населения

Причины Гражданской войны
Политика, проводимая большевиками, оттолкнула от них значительную часть 
населения:

VS

• чрезвычайная политика в 
деревне весной-летом 1918г. 
(продовольственная диктатура)

VS

буржуазияVS

VS значительная часть крестьян

Весомая часть интеллигенции, военных кругов, духовенства выступила против 
большевистского режима. 



Периодизация Гражданской войны
Исходя из понимания Гражданской войны «как противоборства воюющих армий, 
движения фронтов, мобилизации экономики и других явных свидетельств того, что 
страна находится в состоянии войны» (А.К.Соколов), можно выделить три её этапа:

1) весна-лето 1918г. 
Период перерастания ожесточенной политической борьбы в открытое военное 
противостояние между большевиками и их противниками

2) осень 1918г - весна 1919г. 
Период эскалации (усиления) войны, вызванной введением продовольственной 
диктатуры, организацией комбедов и разжиганием классовой борьбы в деревне. 
Недовольство середняков и зажиточных крестьян создало массовую базу для 
антибольшевистского движения.
Это период противоборства регулярных красных и белых движений, период  
ожесточенной фронтовой войны, усиления красного и белого террора.
В вооруженной борьбе с советской властью Белое движение добилось наибольших 
успехов.
Часть меньшевиков и эсеров пошла на сотрудничество с советской властью. 

3) 2/2 1919г. - осень 1920г.
Период военного поражения белых армий.
Большевики несколько смягчили свою позицию по отношению к среднему 
крестьянству.



Палитра антибольшевистских сил

Антибольшевистские силы:
1) Белое движение
Наиболее последовательный враг большевизма
Ожесточенное военное противостояние между белыми и красными являлось стержнем 
Гражданской войны.
2) так называемая «демократическая контрреволюция» - эсеро-меньшевистские 
правительства, возникшие в районах свержения советской власти и провозгласившие 
лозунги возврата к завоеваниям Февраля.
3) крестьянские повстанческие отряды зеленых, выступавшие и против белых, и 
против красных.

Кроме того, Гражданская война в России осложнялась вмешательством в нее 
иностранных государств: 
наиболее активными были войска Антанты и Германии (их политика диктовалась 
стремлением ликвидировать большевистский режим и предотвратить «экспорт 
революции» в Европу), а также Чехословацкий корпус, поднявший восстание против 
большевиков летом 1918г.



Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
1) Белое движение
Наиболее последовательный враг большевизма.
Ожесточенное военное противостояние между белыми и красными являлось стержнем 
Гражданской войны.
Основные лидеры белого движения: 
а)юг России:
• Деникин А.И. (Юг России- Донская область, Северный Кавказ).1918 г- во главе 1-ой 
Добровольческой дивизии;1919г.- Главнокомандующий Вооружёнными силами России. 
Наступление на Москву в июне-сентябрь 1919),
• Каледин А.М (на Дону; с начала по май 1918г.).,
• Алексеев М.В (Верховный руководитель Добровольческой армии на Юге России).,
• Врангель П.Н (Крым, Украина; сентябрь 1920г.)., 
• Корнилов Л.Г (Юг России).
б) север, северо-запад России:
• Юденич Н.Н. (Северо-Запад России, Прибалтика, наступление на Петроград),
• Краснов П.Н.(под Петроградом, по май 1918г.)
в) Урал, Сибирь:
• Колчак А.В. (в 1918-1920г.- «Верховный правитель российского государства», 
установил режим военной диктатуры в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Разгром 
Колчака в декабре 1919-январь 1920г.),

Все они были военными, хорошо разбирались в тактике и стратегии ведения боя.



Палитра антибольшевистских сил

Антибольшевистские силы:
1) Белое движение

Деникин А.И. Каледин А.М. Алексеев М.В. Врангель П.Н.

Корнилов Л.Г. Колчак А.В. Юденич Н.Н. Краснов П.Н.



Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
2) «демократическая контрреволюция» - эсеро-меньшевистские правительства, возникшие в 
районах свержения советской власти и провозгласившие лозунги возврата к завоеваниям 
Февраля.
Конец мая 1918г. - мятеж Чехословацкого корпуса. 
Образуются эсеро-меньшевистские правительства.

А) Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч).
Это эсеровское правительство России, образованное 8 июня 1918 г. в Самаре членами 
Учредительного собрания, не признавшими разгон Собрания большевиками 19 января 1918 
года.
Председатель: Вольский В.К.
Комуч объявил себя верховной властью, действующей временно от имени распущенного 
Учредительного собрания, вплоть до возобновления его деятельности.
Организовал Поволжскую народную армию.
Комуч декларировал восстановление демократических свобод, провозгласил своей целью 
создание федеративной демократической республики; подтвердил осуществленную советской 
властью социализацию земли, введенное большевиками законодательство об охране труда, 
гарантировал права профсоюзов.
Были денационализированы банки и промышленность, восстановлена свободная торговля.
После создания Уфимской диретории 23 сентября 1918г. Комуч из-за военных неудач сложил 
свои властные полномочия и был преобразован в Съезд членов Учредительного собрания, 
который сначала работал в Уфе, а с 19 октября - в Екатеринбурге.



Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
2) «демократическая контрреволюция»

Б) Временное Сибирское правительство (ВСП; в Томске)
Одно из антибольшевистских правительств во время Гражданской войны.
Первоначально создано в ночь на 29 января 1918г. в Томске на конспиративном совещании 
Сибирской областной думы (СОД); председатель - эсер П.Я.Дербер. Но вскоре это 
правительство фактически перестало существовать.

23 июня 1918г. Временное Сибирское правительство было сформировано вновь - под 
председательством эсера П.В.Вологодского. 
23 июля 1918г. Совет министров ВСП постановил считать столицей Сибири Омск.
На Гос. совещании в Уфе 23 сентября 1918г. ВСП поддержало идею создания Временного 
всероссийского правительства (Уфимской директории).
ВСП провозгласило восстановление частной собственности на землю, денационализацию 
предприятий и банков. Декларировало свою власть над всей территорией Сибири и Дальнего 
Востока. Продолжило формирование Сибирской армии (начатое Западно-Сибирским 
комиссариатом).
3 ноября 1918 г. ВСП передало власть Уфимской директории, автоматически перейдя в состав 
ее Совета министров, а после свержения Директории вошло в состав Омского правительства.



Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
2) «демократическая контрреволюция» 

В) Верховное управление северной области (ВУСО)
Одно из антибольшевистских правительств времен Гражданской войны; г. Архангельск.
Образовано 2 августа 1918г. членами Союза возрождения России в результате свержения 
советской власти в Архангельске, которое было осуществлено при участии офицерских групп, 
занимавших правые позиции, и поддержано высаженным в тот же день военным десантом 
стран Антанты (ок. 1500 чел.).
В состав ВУСО входили главным образом эсеры.
Председатель - народный социалист Н.В.Чайковский.
ВУСО призывало население к борьбе против Германии и ее «союзников» - большевиков, 
стремилось к воссоединению с Россией отторгнутых по Брестскому миру 1918г. земель.
27 сентября 1918 года члены Верховного управления Северной области окончательно 
сложили с себя полномочия, а 9 октября было сформировано Временное правительство 
Северной области.

Г) Временное областное правительство Урала (ВОПУ)
Антибольшевистское временное правительство, созданное в Екатеринбурге  в августе 1918 
года, контролировавшее Пермскую губернию, части Вятской, Уфимской, Оренбургской 
губерний. 
Председатель Совета - П.В.Иванов.
Упразднено в октябре 1918 года.



Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
2) «демократическая контрреволюция» 

Д) Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство)
Это единое эсеро-кадетское правительство.
Образовано 23 сентября 1918г. Государственным совещанием в Уфе, которое проходило с 
участием представителей Комуча, Временного сибирского правительства, Уральского 
временного правительства, Временного правительства Эстонии и др.
Председателем Уфимской директории стал эсер Авксентьев Н.Д.
Первоначально штаб-квартира Директории находилась в Уфе, но 9 октября из-за наступления 
РККА переехала в Омск.
Грамотой от 4 ноября 1918г. Директория объявила о ликвидации всех областных 
правительств.
Программа Директории включала: воссоединение отторгнутых, отпавших и разоренных 
областей России, предоставление отдельным областям широкой автономии, участие России в 
1-ой мировой войне в союзе с державами Антанты, возобновление работы Учредительного 
собрани; провозглашала невмешательство военных властей в гражданское управление.
Уфимская директория была упразднена военным переворотом в Омске 18 ноября 1918г., 
вследствие которого верховная власть была передана одному лицу - вице-адмиралу А.В. 
Колчаку (он получил звание адмирала и титул «Верховного правителя России и Верховного 
главнокомандующего Русской армией»), который должен был опираться на содействие Совета 
министров.
Совет министров Уфимской директории был преобразован в «Омское правительство» 
(Правительство Государства Российского).





Палитра антибольшевистских сил
Антибольшевистские силы:
3) крестьянские повстанческие отряды зеленых, выступавшие и против белых, и 
против красных.
Массово зелёные начали появляться весной-летом 1918, когда и белогвардейцы, и 
красные развернули принудительную широкую мобилизацию. 
После раздела помещичьих земель крестьяне не хотели участвовать в борьбе между 
«красными» и «белыми». В ответ на террор и репрессии зеленые создавали 
вооруженные отряды, которые действовали в тылу армий главных противников в 
Гражданской войне. 
Лидеры «зелёных»: Махно Н.И., Антонов А.С.

Махно Н.И. Антонов А.С.





Палитра антибольшевистских сил
Социальный состав антибольшевистских сил:
• ядро - русское офицерство (более 125 тыс. офийеров служили в белых армиях);
• многие бывшие чиновники;
• представители привилегированных классов;
• политически активная либеральная и демократическая интеллигенция;
• значительное число казаков (примкнули к антибольшевистскому лагерю вследствие 
политики «расказачивания», проводившейся болььшевиками);
• часть рабочих и крестьян, недовольных введением продразвёрстки и резким 
снижением уровня жизни.

Политическая палитра антибольшевистского движения:
• монархисты, мечтавшие о возрождении монархии,
• русские национал-патриоты, возмущенные развалом Росс империи,
• представители национальных движений, опасавшиеся «собирания» большевиками 
России,
• либеральные и демократические силы, стремившиеся закрепить завоевания 
Февральской революции.

Главный лозунг антибольшевистского движения - лозунг «непредрешенчества», под 
которым подразумевалось, что решить вопрос о гос. устройстве страны может только 
избранное всем народом Учредительное собрание.



Красное движение (большевики)
Состав красного движения:
рабочие, беднейшие крестьяне, часть середняков, часть интеллигенции, часть офицеров, 
рядовой состав армии, измученный войной.

Цели: 
• мировая революция
• создание республики советов и диктатуры пролетариата.

Лидерами красного движения считают: 
Ленина В.И., 
Дзержинского Ф.Э., 
Котовского Г.И. (воевал на Южном фронте), 
Чапаева В.И. (начальник дивизии, воевал на Урале, погиб в 1919г.),
Ворошилова К.Е. (воевал на Южном фронте), 
Будённого С.М. ((контрнаступление против сил А.И. Деникина в сентябре-октябре 1919г.),
Каменева С.С. (разгром А.В. Колчака к концу 1919г.), 
Фрунзе М.Ф. (командовал Южной группой войск Восточного фронта, Восточным, 
Туркестанским фронтами; разгром А.В. Колчака к концу 1919г., разгром П.Н. Врангеля в 
Крыму в ноябре 1920 г.),
Тухачевского М.Н. (разгром А.В. Колчака к концу 1919г.).

Красные командиры, как правило, набирались из числа простых военных, доказавших свои 
лидерские качества на деле.



Красное движение (большевики)
Лидеры красного движения

Ленин В.И. Котовский Г.И. Чапаев В.И. Дзержинский Ф.Э.

Ворошилов К.Е. Будённый С.М. Каменев С.С. Фрунзе М.Ф. Тухачевский М.Н.



Важнейшие события 1918-1919гг.
Основные очаги борьбы с 
большевиками: 
1) Дон и Кубань
На Дону при поддержке казачества стала 
формироваться Добровольческая 
армия во главе с генералами М.В.
Алексеевым, Л.Г.Корниловым, А.И.
Деникиным.
2) Украина
3) Сибирь



Важнейшие события 1918-1919гг.
Первый период) весна-лето 1918г. 
Весна 1918г. - немецкие и австро-венгерские войска, поддерживая националистическое 
правительство Украины - Раду, вошли в Киев, захватили Крым, часть Северного 
Кавказа, всю Прибалтику.

Март 1918г.:
заключение Брестского мира;
восстание генерала Краснова на Дону против большевико;
оккупация Румынией Бессарабии;
высадка в Мурманске английского экспедиционного корпуса по приглашению местного 
Совета.

На Дальнем Востоке появились японцы, а за ними войска англичан, французов и 
американцев.

После поражения Германии в Первой мировой войне страны Антанты расширили 
интервенцию.
Между ними было заключено соглашение о разделе России на сферы влияния. Однако 
непосредственно в боевых действиях войска Антанты участвовали мало, предпочитая 
оказывать помощь антибольшевистским силам оружием и снаряжением.



Важнейшие события 1918-1919гг.
Наиболее угрожающим участком для большевиков стали Поволжье и Сибирь.

1918г., май - восстал Чехословацкий корпус, размещенный вдоль всей Транссибирской железной дороги.
В его состав входили бывшие военнопленные, согласившиеся воевать против германо-австрийского 
блока.
Силами корпуса были взяты Челябинск, Омск, Томск, Екатеринбург.
Успешное наступление чехословаков было поддержано эсерами, которые организовали в Самаре 
Комитет из депутатов Учредительного собрания (Комуч), призвавший крестьянство вести 
непримиримую борьбу против большевизма.
Ряд городов Поволжья примкнул к Комитету.

На территории, контролировавшейся большевиками, действовали подпольные группы, состоявшие в 
основном из эсеров.
Для борьбы с большевиками они использовали привычные им методы - организацию забастовок, террор.

Летом 1918г. положение большевиков было крайне сложным:
Украину захватили немцы, 
Дон и Кубань - генералы П.Н.Краснов и А.И.Деникин, 
Поволжье перешло под власть белых.

Однако большевики вскоре смогли организовать эффективный отпор белым.
Осенью 1918г. удалось выбить противника из Поволжья.
После поражения Германии в мировой войне Красная Армия заняла территории на юге и западе страны.



Важнейшие события 1918-1919гг.
Второй период) осень 1918г - весна 1919г. 
В период эскалации Гражданской войны с осени 1918г. в военных действиях с обеих сторон были 
задействованы максимальные силы. 
Войска под командованием Н.Н.Юденича наступали из Эстонии на Петроград, адмирал А.В.Колчак 
стремился овладеть Поволжьем, генерал А.И.Деникин двигался с юга.

1918г., сентябрь - в Уфе сформировалось Временное всероссийское правительство - Уфимская 
директория.
В ее состав вошли правые эсеры, кадеты, ряд генералов.
Противоречия между эсерами и верхушкой армии привели к краху Директории.
1918г., 18 ноября - офицеры при поддержке представителей Антанты свергли эсеро-меньшевистское 
правительство и установили диктатуру во главе с адмиралом А.В.Колчаком.Его провозгласили 
Верховным правителем России.

В ноябре 1918г. Колчак развернул наступление, захватил Пермь, стремясь к соединению с отрядами 
Миллера.
Однако к концу декабря наступления Колчака и Миллера были остановлены.

В марте 1919г. Колчак предпринял новое наступление в Среднем Поволжье, но Красная Армия под 
командование М.В.Фрунзе остановила его продвижение и в апреле перешла в контрнаступление.
В ноябре части РККА вошли в столицу Колчака Омск, к началу 1920г. продвинулись до Байкала.
Колчак был расстрелян в Иркутске.
Эти успехи были обусловлены не только умелыми действиямии командиров и мужеством 
красноармейцев, но и возникновением в тылу колчаковцев «второго фронта».
Белые творили расправы над всеми недовольными, что вызвало протест населения Урала и Сибири.
Огромный размах приобрело партизанское движение.



Важнейшие события 1918-1919гг.
Третий период) вторая половина 1919г. - осень 1920г.
Наступление войск А.И.Деникина на Москву.
1919г., весна - на Дону вспыхнуло восстание казаков, что позволило Добровольческой армии Деникина 
занять Донбасс, часть Украины.
К началу сентября деникинская армия взяла Курск, Орел, Воронеж.
Правительство Деникина туманно обещало крестьянам решить вопрос о земле после созыва 
Учредительного собрания.
На деле деникинцы способствовали возвращению земель прежним собственникам, что лишило Белое 
движение поддержки со стороны крестьянства.

На Украине действовала многочисленная крестьянская армия во главе с анархистом Н.И.Махно.
Он стоял за то, чтобы сельские труженики были хозяевами обрабатываемой ими земли.

В октябре Красная Армия начала стремительное наступление на юг.
Большую роль в нем сыграла 1ая Конная армия под командованием С.М.Будённого.
В декабре 1919г. - начале 1920г. Деникин был полностью разбит.
Белые смогли удержать только Крым, где командованием над ними принял генерал П.Н.Врангель.
В мае и октябре 1919г. войска Н.Н.Юденича предприняли два наступления на Петроград. Оба они были 
отбиты.

В войсках Антанты, находившихся в России, распространялись революционные идеи и начинались 
волнения.
В западноевропейских странах развернулось движение «Руки прочь от Советской России!».
Осенью 1919г. французы покинули Одессу, а англичане эвакуировались из Архангельска.
В феврале 1920г. части Красной Армии вступили в Архангельск, в марте - в Мурманск.



Польско-советская война (апрель-октябрь 1920г.). Окончание Гражданской войны

Отказавшись от союза с белым движением, Польша, возглавляемая Ю. Пилсудским, последовательно 
закреплялась военным путем на спорных территориях.
В апреле 1920г. Ю.Пилсудский отдал приказ о наступлении на Киев.
Было объявлено, что речь идет об оказании помощи украинскому народу в ликвидации незаконной 
советской власти и восстановлении независимости Украины.
В ночь на 7 мая Киев был взят.
Однако вмешательство поляков население Украины восприняло как оккупацию.
Большевики перед лицом внешней опасности сумели сплотить различные слои общества.

Против Польши были брошены практически все силы Красной Армии, объединившиеся в составе 
Западного и Юго-Западного фронтов.
Ими командовали бывшие офицеры царской армии М.Н.Тухачевский и А.И.Егоров.
12 июня 1920г. был освобожден Киев.
Вскоре Красная Армия вышла на границу с Польшей.
Лидеры РКП(б) полагали, что наступление Красной Армии вызовет восстание польского рабочего 
класса и революцию в Германии.

Однако Пилсудский сумел, опираясь на помощь западных держав, наголову разгромить войска 
Тухачевского.
Успеху поляков способствовали трения между Тухачевским и Егоровым.
18 марта 1921г. в Риге был подписан мирный договор с Польшей, по которому к ней переходили 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии.



Заключив мир с Польшей, советское командование сосредоточило всю мощь Красной Армии для 
борьбы с последним крупным белогвардейским очагом - армией генерала Врангеля.
Войска вновь созданного Южного фронта под командованием М.В.Фрунзе в начале ноября 1920г. 
штурмом овладели считавшимися неприступными позициями на Перекопе и Чонгаре, форсировали 
Сиваш.
Последняя схватка красных и белых была особенно яростной и жестокой.
Остатки некогда грозной Добровольческой армии устремились к сосредоточенным в крымских 
портах кораблям Черноморской эскадры.
Почти 100 тыс. человек были вынуждены покинуть родину.

В 1921-1922гг. Гражданская война продолжалась на Дальнем Востоке.

Вооруженное противостояние между белыми и красными закончилось победой красных.



Причины поражения белых в Гражданской войне
1) белые лидеры не сумели предложить народу привлекательной программы.

а) на контролируемых ими территориях восстанавливались законы Росийской империи, 
собственность возвращалась прежним владельцам.
Народ воспринимал белые правительства как поборников старой власти, стремившихся возвратить 
царя и помещиков.

б) неудачная политика белых в аграрном вопросе.
Лидеры движения не смогли понять, что без поддержки крестьянства победа в Гражданской войне 
невозможна. А поддержку крестьян можно было обеспечить, лишь узаконив перераспределение 
помещичьих земель.

в) часть населения оттолкнула от Белого движения его национальная политика, непреклонная 
приверженность лозунгу «единой и неделимой России», антисемитизм, выливавшийся в еврейские 
погромы. 

г) у народа вызывали подозрение в национальной измене тесные связи белых генералов с 
иностранными государствами.
2) белое движение не смогло сплотить все антибольшевистские силы.
Более того, отказавшись от сотрудничества с социалистическими партиями, белые генералы 
раскололи антибольшевистский фронт, превратив меньшевиков, эсеров, анархистов и их сторонников 
в своих противников.
Да и в самом белом стане не было единства ни в политической, ни в военной области.
Каждый из лидеров белого движения стремился к первенству.
Назначение адмирала А.В.Колчака Верховным правителем России было во многом формальным 
актом.
3) моральное разложение белой армии, применение к населению мер, которые никак не 
укладывались в кодекс чести белых (грабежи, погромы, карательные экспедиции).



1) большевики сумели выдвинуть понятные для народа лозунги.
Они смогли убедить его в том, что, сражаясь за красных, он сражается за построение в России 
самого справедливого на земле общества.
2) Иностранная интервенция в поддержку белых позволила большевикам представить себя 
единственными защитниками национальной независимости России.
3) Большевики создали центральное правительство, местные органы власти, 
централизованное военное управление.
Они сумели воссоздать государственность, благодаря чему гораздо эффективнее могли 
концентрировать ресурсы, проводить массовые мобилизации в армию.
4) на стороне большевиков было и еще одно важное преимущество - центральное положение в 
России, где был сосредоточен мощный экономический потенциал. 
Это позволяло им быстро маневрировать силами, оперативно перебрасывать их на наиболее 
опасные участки.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне





Словарное слово…

Военный коммунизм – социально-
экономическая политика 
советской власти, проводимая 
большевиками с 1918 по 1921 
гг. 



Жёсткая централизация системы управления экономикой;
Черты военного коммунизма:

Ликвидация частного предпринимательства;

Милитаризация народного хозяйства (т.е. подчинение 
интересам войны);
Использование чрезвычайных мер для хлебозаготовок;

Сокращение сферы денежного обращения;

Карточная система;

Трудовая повинность;

Национализация промышленности;

Прямое снабжение населения минимумом продовольствия и 
промышленных товаров.



В.И.Ленин «Рабочий контроль …».



Рабочий 
контроль

Право наблюдения за 
производством;

Знакомство с 
документацией;

Установление норм и 
выработки;



Словарное слово…

• Национализация - это 
передача в собственность 
государства земли, 
промышленных 
предприятий, банков, 
транспорта или другого 
имущества, 
принадлежащего 
частным лицам.

Национализация: с 28 июня 1918 г. до весны 
1919 г. 



Экспроприация – это отчуждение 
имущества индивидуальных собственников



НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ… 

…БАНКОВ

…Ж/Д

…КРУПНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

…ГОРОДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТ

И



• Деятельностью предприятий одной отрасли 
руководили главные комитеты (главки) – 
Главсоль, Главбум, Главуголь (отраслевые 

тресты). Их число к 1921 г. достигло 42. 
• Это явление получило название главкизм.





Всеобщая трудовая повинность 
закреплена с января 1918 г. в 

первой советской Конституции



«Кто не работает, тот не ест»

Принудительный труд стал использоваться в 
Петрограде зимой 1917/1918 гг.

Работа: начиная с расчисток улиц от снежных 
завалов, заканчивая рытьём окопов.



Трудовые армии (с 1920 г.)

Занимались восстановлением разрушенного 
хозяйства:

• Сибирская
• Украинская
• Кавказская
• Железнодорожная и т.д.

трудармии



Политика в деревне



19 февраля 1918 г. – Основной закон 
о социализации земли

Предполагал 
уравнительное 
землепользование и 
крестьянскую 
общину.



Результат…

• Не было достаточного количества 
возделываемой земли, чтобы дать её 
нуждающимся. 

Крестьяне отказались продавать 
продовольствия в города, т.к. класть не 
могла предложить им взамен ни денег, ни 
промышленных товаров.



Продотряды

• Несколько тысяч отрядов (по 10-15 чел.) из 
рабочих и солдат, которые проводили 
обыски вокзалов, складов и частных 
квартир с целью пресечения частной 
торговли хлебом (спекуляции). 

• Наделены правом расстрела на месте тех, 
кто спекулировал хлебом. 



Продотряды были отправлены в хлебородные 
губернии



13 мая 1918 г. – незыблемость хлебной 
монополии государства и твёрдые цены на 

хлеб 
Крестьяне, располагавшие запасами и не 

сдавшие в заготовительные пункты, 
объявлялись врагами народа. 



• На VIII съезде РКП
(б) в марте 1919 г. 
Ленин признал, что 
политика комбедов 
и 
продовольственной 
диктатуры 
потерпела провал



11 января 1919 г. – декрет 
Совнаркома о продовольственной 

развёрстке
Конфискация всех излишков заменялась 

нормой зерна, подлежавшей сдаче каждым 
крестьянином. 

Государство заранее объявляло цифры своих 
потребностей в хлебе, а затем их делили 
(развёрстывали) по губерниям и уездам. 



Годы Заготовлено зерна 
(млн/пудов)

1916-1917 320
1917-1918 50
1918-1919 107,9
1919-1920 212,5



21 ноября 1918 г. –декрет 
Совнаркома об организации 

снабжения
• Упразднение частной торговли  и возложение на 

Комиссариат продовольствия обязанность 
заготовки и снабжения населения всеми 
продуктами личного потребления. 

• Началась национализация магазинов (в которых 
ничего не было)



В конце 1920 – начале 1921 гг. был закрыт 
Центральный банк, бесплатное обеспечение 
рабочих, служащих и членов из семей 
продовольствием, одеждой и обувью. 

Правительство отменило платы за квартиру и 
коммунальные услуги, за проезд в общественном 
транспорте. 
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Разработка плана ГОЭЛРО

• План, заложивший основу индустриализации.

Государственная комиссия по 
электрификации России 

(ГОЭЛРО)
Глава – Г.М. Кржижановский



План был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал 
строительство 30 районных электростанций 
(основа для крупной промышленности и 
электрификации ж/д)

Шатурская ГРЭС



Каширская ГРЭС



• Волховская 
ГРЭС



Красный и белый террор

• Революционные трибуналы – право 
применять высшую меру наказания – 
расстрел. 

• Внесудебные репрессии – ВЧК.
• Функции чрезвычайных органов власти на 

местах – ревкомы.



• В.И. Ленин стремился сделать невозможной 
саму идею реставрации династии 
Романовых. 

ПОЭТОМУ



Расстрел царской семьи
• 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге были убиты 

Николай II, Александра Фёдоровна, цесаревич 
Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия. 

• Июль 1918 г.  - в Алапаевске казнили  великую 
княжну Елизавету Фёдоровну,  великого князя 
Сергея Михайловича, князей Ивана 
Константиновича, Константина Константиновича



• Ещё раньше в Перми был убит брат 
императора Михаил Александрович.

• Через полгода  в Петропавловской крепости 
расстреляли великих князей Николая 
Михайловича, Дмитрия Константиновича, 
Павла Александровича, Георгия 
Михайловича. 



Постановление о Красном терроре

• Покушение на жизнь В.И. Ленина. 
В Москве на заводе Михельсона тремя 

выстрелами из браунинга эсерка Фанни 
Каплан ранила Ленина





Белый террор

Постановлением колчаковского правительства 1919 
г.:

• вводился расстрел за укрывательство 
большевиков и их сторонников; 

• поголовный расстрел населения сёл, 
оказывающих сопротивление;

• система заложничества.


