
Тема лекции:
Гражданская война в России, 

1917-1922 гг. 

1. Причины гражданской войны
2. Этапы гражданской войны
 3. Движущие силы гражданской войны
4.  Причины победы красных над белыми



Что такое гражданская война?

Продолжение 
революции

Способ 
разрешения 

противоречий 
между сторонами 

с помощью 
вооруженных сил

Противостояние 
классов и 

общественных групп

Вооруженное столкновение различных политических 
сил, социальных и этнических групп, отдельных 
личностей, отстаивающих свои требования под 
знаменами различных цветов и оттенков.



Гражданская война - 

-    наиболее острая форма социальной борьбы за     
государственную власть между различными классами 
внутри страны.

     Особенности гражданской войны в России:
�  сопровождалась интервенцией и террором;
�  не имела чётких границ и враждующих групп;
�   характеризовалась классовым противостоянием 

граждан, сменой взглядов, распадом семейных уз
�  привела к эмиграции россиян из страны



Причины гражданской войны

• Ненависть к помещикам, 
буржуазии, офицерству

• Нерешенность ключевых 
вопросов в ходе революции

Классовые 
причины

• Решение аграрного вопроса 
большевиками

• Политика «красногвардейской 
атаки на  капитал»

• Насильственный захват власти и 
формирование однопартийной 
диктатуры

• Решение вопроса о выводе страны 
из войны

Внутренняя 
политика 

большевиков



25-26 октября 1917 г. – работа
Второго Всероссийского съезда Советов

Результаты:
1. «Декрет о мире»
2. «Декрет о земле»
3. «Декрет о власти»



Съезд обратился ко всем народам с 
предложением заключить 
демократический мир без аннексий 
и контрибуций. 

Съезд предлагал любой стране 
заключить двусторонний мирный 
договор.

В декрете содержалось обращение к 
рабочим воюющих стран 
поддержать это предложение.

Декрет о мире

В.Серов.
Декрет о мире.



• «Мир на любых условиях»Ленин В.И.

• Ни войны, ни мира, а армию распустить!». 
• Он не исключал подписания мира в том случае, если 

немцы начнут наступление. Тогда всем станет ясно, что 
подписание мира – вынужденная  мера.

Троцкий Л.Д.

• Продолжение революционной войны.
• Они опасались объединения врагов Советской 

республики и начала  ими интервенции.
«Левые коммунисты» (Н.

Бухарин)

Борьба вокруг мира с Германией

Прибытие
советской
делегации

в Брест-Литовск.



В условиях развернувшейся среди большевиков борьбы и 
затягивания переговоров немцы выдвинули еще более 
тяжелые условия и начали наступление 21 февраля 1918 г. 

Ленин, пригрозил заявил, что если мир не будет подписан, то 
он уйдет в отставку и 3 марта в Брест-Литовске был 
заключен мирный договор.

14 марта договор был ратифицирован IV съездом Советов. 
Эсеры в знак протеста вышли из правительства.

Брестский мир.

Подписание 
Брестского мира.



Брестский мир (3 марта 1918 г.) спровоцировал 
политический кризис и ускорил начало гражданской войны

По условиям Брестского мира:
•Выплата контрибуции в 6 млрд. марок
•Аннексия от России ряда территорий
(промышленно развитых)
От Советской России была отторгнута 
территория площадью 780 тыс. кв. км. 
с населением 56 миллионов человек
 (треть населения Российской империи) 
и на которой находились (до революции):
 27 % обрабатываемой земли, 
26 % всей железнодорожной сети, 
33 % текстильной промышленности,
 выплавлялось 73 % железа и стали, 
добывалось 89 % каменного угля и
 изготовлялось 90 % сахара; 
располагались 918 текстильных фабрик, 
574 пивоваренных завода, 
133 табачных фабрики, 
1685 винокуренных заводов,
 244 химических предприятия, 
615 целлюлозных фабрик, 
1073 машиностроительных завода 
и проживало 40 % промышленных рабочих.



Первые мероприятия Советской власти:
�  Конфискация помещичьих земель, земля 

объявлялась всенародным достоянием, 
уравнительное землепользование с постоянным 
переделом земли. 

�  Декрет о 8-часовом рабочем дне, система охраны 
труда женщин и подростков, бесплатное 
медицинское обслуживание и обучение в школах, 
переселение рабочих в новые квартиры. 

�  Национализация всей промышленности, банков, 
введение рабочего контроля на производстве. 

�  Отменено сословное деление общества. 
�  Декларация о суверенитете и равноправии всех 

народов России. 



Социально-экономическая 
политика периода

«красногвардейской атаки 
на капитал»

Собрание
рабочих

на Путиловском
заводе.

Первые шаги Советской власти в экономической сфере 
основывались на теоретических  представлениях большевиков:  в 
переходный к социализму период нужно ликвидировать частную 
собственность, национализировать производство, сформировать 
хозяйственные связи на основе решающей роли центра.

14 ноября был принят декрет и «Положение о рабочем контроле». Он 
вводился везде,  где использовался наемный труд. 

Хозяева стали закрывать свои предприятия и в ответ большевики 
начали их национализацию.

18 декабря женщины и мужчины уравнивались в правах.
23 января 1918 г.церковь была отделена от государства. Был 

осуществлен переход на григорианский календарь.



Экономическая политика «красногвардейской атаки на 
капитал»

1 декабря 1917 г.ВЦИК образовал 
ВСНХ для управления и 
регулирования экономики 
страны.

14 декабря 1917 г. банковское дело 
было объявлено монополией 
государства. Частные банки и 
их средства были 
национализированы.

В январе 1918 г.  проводится 
национализация транспорта, в 
апреле 1918 г. - внешней 
торговли.

РСФСР отказалась признать 
царские долги, отменила право 
наследования.Н.Осинский-

1-й председатель
ВСНХ



В руки государства переходили  не только отдельные отрасли и 
крупные предприятия, но и даже мелкие предприятия с числом 
рабочих более 10 человек.

28 июня 1918 г. в руки государства перешла вся крупная 
промышленность (стратегические отрасли).

Оборонные предприятия и транспорт перешли на военное положение.
В стране вводилась обязательная трудовая повинность и трудовая 

мобилизация населения. Это вызвало сложность с выплатой 
заработной платы.

Ускоренная национализация промышленности
Митинг
рабочих

Ликинской
мануфактуры.



«Декрет о земле» был 
составлен на основе 242 
эсеровских крестьянских 
наказов. 

Он провозглашал:
-отмену частной 

собственности на землю,
-получение земли теми, кто 

ее обрабатывает
-вводилось уравнительное 

землепользование в 
зависимости от местных 
условий,

-вся земля поступает в 
общегосударственный 
фонд и периодически 
перераспределяется 
между крестьянами 
местными органами 
власти.

Декрет о земле

В.Серов.
Декрет о земле.



Последовательность аграрной 
политики большевиков

11 января 1919 г. - Переход к политике продовольственной разверстки

Июнь 1918 г. - Появление комитетов бедноты

Оказывали информационную и силовую 
поддержку продотрядам

Вступили в конфликт с кулацкими и 
середняцкими Советами

Май 1918 г. - Введение продовольственной диктатуры
Массовая отправка 

продовольственных отрядов из 
городов в сельскую местность

Конфискация сельскохозяйственной 
продукции у крестьян, которая свыше 

установленной нормы

26 октября 1917 г. –                                                      Декрет о земле
Ликвидация высокотоварных 

помещичьих хозяйств

Земельные наделы крестьян – 
бедняков не намного  

увеличились, даже на этих 
наделах бедняцкие хозяйства 

могли в лучшем случае 
прокормить только себя

В условиях гиперинфляции 
крестьяне-кулаки не продавали 

зерно в города, надеясь на 
повышение цен



В начале для получения продовольствия 
правительство использовало 
товарообмен, но в условиях развала 
экономики промышленных товаров 
не хватало и крестьяне не спешили 
отдавать хлеб государству в обмен 
на реквизиционные чеки. 

Над страной нависла угроза голода. В 
столицах выдавали по 50-100 граммов  
хлеба в сутки на человека. 

13 мая ВЦИК установил душевые нормы 
потребления хлеба для крестьян.

Весь хлеб сверх установленной нормы 
подлежал конфискации.

Продовольственная диктатура.

В.Дени.
Хлебный

паук.



Для выполнения этой задачи создавались продотряды, 
наделенные чрезвычайными полномочиями.

30 мая была введена продовольственная диктатура.
11 июня 1918 г. был издан декрет о создании Комитетов 

деревенской бедноты. Они должны были изымать хлеб у 
кулаков и при этом часть хлеба оставляли себе.

 Комбеды фактически противостояли сельским Советам, где 
заседали кулаки. Это привело к началу гражданской войны в 
деревне.

Продовольственная диктатура.

Продотряд
перед

отправкой
в деревню.



Доставка
продовольствия

самарскими
рабочими.

В декабре  1918 г. комбеды, подрывавшие Советскую 
власть в деревне, были распущены. Они не смогли 
увеличить поставки хлеба и спровоцировали ряд 
антисоветских восстаний.

11 января 1919 г.появляется декрет «О разверстке 
хлеба и фуража». Потребности государства в хлебе 
заранее определялись и распределялись между 
территориями. Выполнение плана хлебозаготовок 
было обязательным. Излишки крестьяне  могли 
оставить у себя.

Переход к продразверстке.



Исход Гражданской войны зависел, 
прежде всего, от позиции 
крестьянства. 

Декрет о земле дал ему помещичью 
землю, но сражаться за советскую 
власть крестьяне не спешили.

Введение продовольственной 
диктатуры и продразверстки они 
встретили враждебно и по стране 
прокатилась волна крестьянских 
восстаний.

Крестьяне укрывались от 
мобилизации и громили комбеды. 
Большевики объявили эти 
выступления эсеровскими и 
кулацкими и бросили на их по 
давление отряды ВЧК. 
Руководители расстреливались на 
месте.

Крестьянские восстания.

Разгневанный
крестьянин.



Система высших органов 
государственного управления, 1917-1922

Всероссийский
Съезд Советов

Революционный 
трибунал

Всероссийский 
центральный 

исполнительный 
комитет

(Я.М.Свердлов) Совет народных 
комиссаров
(В.И.Ленин)

Народные 
комиссариаты

ВЧК
(Ф.Э.Дзержинский)

Основные особенности политической системы:
1. Фактическое отсутствие разделения 

властей
2.  Постепенное формирование 

однопартийной диктатуры
3.  Подчинение органов советской власти 

партийным комитетам
4.  Высокая роль репрессивных органов 



27 октября съезд 
сформирован первое 
советское 
правительство - Совет 
народных комиссаров, 
которое было 
коалиционным 
(большевики и левые 
эсеры).

Председатель – В.И.Ленин
НКИД –Л.Д.Троцкий;
НКНац – И.В.Сталин;
НКПрос- А.В.

Луначарский

Коалиционное
Советское

правительство.
Январь 1918 г.

Формирование правительства



7(20).12.1917 г. - Всероссийская 
чрезвычайная комиссия - 

«карающий меч революции»

Ф.Э.Дзержинский



Формирование 
однопартийной системы

• Уход меньшевиков и правых эсеров со II 
Всероссийского съезда Советов

• Формирование новых государственных органов власти 
в коалиции большевиков и левых эсеров

25-26 октября 
1917 г.

• Запрещение деятельности партии кадетовНоябрь 1917 г. 

• Деятельность и разгон Учредительного собрания
• Отсутствие легальных возможностей  для выражения 

недовольства проводимой политикой 

5-6 января 
1918 г. 

• «Мятеж левых эсеров»
• Ликвидация системной оппозицииИюль 1918 г. 

• Открытый показательный процесс на партией эсеров1922 г.



Идея созыва Учредительного собрания возникла еще весной 
1917 г. Но Временное правительство его созыв затягивало. 

Большевики придя к власти, считали единственной формой 
народовластия Советы, но т.к. идея созыва Учредительного 
собрания была популярна, они в ноябре провели выборы в 
него. 

Депутаты избирались по спискам составленным в сентябре 
правыми эсерами. Поэтому большинство депутатов были 
правыми эсерами и меньшевиками.

Учредительное собрание и его судьба.

Заседание
Учредительного

собрания
5 января 1918 г.



В мае правые эсеры поставили задачу 
аннулировать Брестский мир и 
призвали объединить все 
антибольшевистские силы.

Лидер меньшевиков Ю.Мартов 
потребовал отставки СНК. 
Меньшевики попытались создать 
параллельные органы власти -
Собрания уполномоченных.

В ответ 14 июня 1918 г . ВЦИК 
принял решение исключить из 
состава местных Советов 
меньшевиков, правых и левых 
эсеров.

Политическая реакция оппозиционных сил на политику 
большевиков 

Л.Мартов



В конце июня ЦК партии левых 
эсеров принял решение «положить  
конец мирной передышке» и 
организовать теракты против 
германских дипломатов.

Эсеры рассчитывали на V  съезде 
Советов получить большинство и 
лишить большевиков власти.

6 июля 1918 г. эсер Я.Блюмкин убил 
немецкого посла барона фон 
Мирбаха и укрылся в 
расположении полка ВЧК, которым 
командовал эсер 

Д. Попов.

Мятеж левых эсеров.

Яков Блюмкин



6 июля 1918 г. была арестована 
левоэсеровская фракция на V 
всероссийском съезде Советов во 
главе с М.Спиридоновой. 

7 июля в Москву прибыл со сборов 
полк латышских стрелков и мятеж 
был подавлен.

V съезд Советов принял решение об 
исключении левых эсеров из 
Советов всех уровней и они перешли 
на нелегальное положение. 

Итог – фактически оформилась 
однопартийная диктатура 
большевиков. 

У  других партий уже не было 
легальных возможностей влияния 
на политику большевиков.

Мятеж левых эсеров.

Мария Спиридонова



10 июля 1918 г. V  Всероссийский съезд 
Советов принял Конституцию 
РСФСР, которая провозглашала 
Советскую власть в форме 
диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства. 

Высшим органом власти становился 
Съезд Советов, а в промежутках 
между Съездами - ВЦИК. 
Исполнительная власть 
принадлежала Совнаркому.

Принятие Конституции РСФСР.

Конституция
РСФСР 1918 г.



Конституция определяла основные права и обязанности 
граждан РСФСР. Они были обязаны трудиться, защищать 
завоевание революции и охранять Отечество. 

Избирательных прав Конституция лишала лиц, использующих 
наемный труд и живущих на нетрудовые доходы, 
священников и бывших служащих царской полиции. Рабочие 
получали на выборах преимущество: 1 голос рабочего был 
равен 5 голосам крестьян. 

Принятие Конституции РСФСР.

Флаг 
и герб
РСФСР



Периодизация гражданской войны
критерий – антибольшевистские силы

1 этап:   25 октября 1917 г. – май 1918 г.     - 
«локальная» гражданская война

2 этап:    май – ноябрь  1918 г. – «демократическая 
контрреволюция»

 3 этап:  конец 1918 г. – начало 1920 г.         
«фронтовая» гражданская война  (период 
«генеральской диктатуры»)

 4 этап: начало 1920 г. – 1922 г.
«малая» гражданская война (вторая волна 

«демократической контрреволюции»)



Локальная гражданская война
(октябрь 1917 г. – май 1918 г.)

Северо-Запад: 
октябрь 1917г. - наступление на Петроград отрядов П.Н.

Краснова и А.Ф. Керенского
26 октября – 3 ноября 1917 г. – вооружённые бои в 

Москве между войсками Городской думы и 
большевиками.

Дон:  октябрь 1917 г. – антибольшевистские 
выступления на Дону атамана А.М. Каледина. 

Конец ноября 1917 г. – начало формирования 
Добровольческой армии для борьбы с советской 
властью. Командующие – генералы М.В. Алексеев, 
Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин. 

Юг Урала, Забайкалье:
Осень 1917 г. – антибольшевистские выступления на 

Южном Урале (атаман А.И. Дутов) и в Забайкалье 
(атаман Г.С. Семёнов).

Мурманск: март-апрель 1918 г. высадка английского 
десанта.

Дальний Восток: высадка американских и японских 
войск.              

Верховный руководитель   
Добровольческой армии              

М.В.Алексеев



 Образование региональных «демократических 
правительств» летом – осенью 1918 г. 

• Комитет членов 
Учредительного собрания 
(Комуч) – председатель 
эсер В.К.Вольский.

• Временное правительство 
Сибири – председатель 
эсер П.В.Вологодский.

• Уфимская директория – 
эсер Н.Д.Авксентьев.

После свержения Советской 
власти на «освобожденных 

территориях» 
социалистические партии 

(эсеры) при поддержки 
крестьянских повстанческих 

отрядов создавали свои 
«демократические 

правительства»



  Региональные эсеро-меньшевистские правительства 
периода «демократической контрреволюции»

Временное правительство 
Сибири

Создано в июне 1918г. в Омске.
■ Приняли Декларацию 

независимости Сибири.
■ Создание собственной 

армии
■ Насильственная 

мобилизация населения
18 ноября 1918г. – военный 

переворот, разгон 
правительства. А.В.Колчак 
– Верховный правитель 
России ( территория Урала, 
Сибири)

         Уфимская Директория

Создана 23 сентября 1918г.

■ Борьба с большевиками
■ Выступала за продолжение 

войны
■ Восстановление договоров 

со странами Антанты.
■ Добивались упразднения 

всех других областных , 
национальных и казачьих 
правительств.



По мере захвата и освобождения от 
белых новых территорий, 
продразверстка была 
распространена на новые 
территории.

Это привело к страшному голоду в 
Поволжье и других районах 
страны.

Летом 1920 г. в Тамбовской губернии 
крестьяне, получив план 
разверстки взбунтовались.

Во главе восстания встал начальник 
Кирсановской районной  милиции,  
эсер А. Антонов .

«Малая» гражданская война.

А.С.Антонов



Последствия войны сказывались в городах – не хватало 
продовольствия и топлива, останавливались предприятия, 
росли безработица и стачечное движение.

28 февраля 1921 г. на линкоре «Петропавловск» в Кронштадте 
на собрании матросов были выдвинуты политические 
требования - тайные перевыборы Советов  («Советы без 
коммунистов»,) амнистия меньшевикам и эсерам, 
ликвидация продразверстки, свободная торговля хлебом.  

1 марта резолюция была принята. Власть в городе перешла к 
Временному революционному комитету 

Кронштадтское восстание 1921 г.

Петриченко,
Соловьянов
Козловский-

руководители
Кронштадтского

восстания.



2 марта Советское правительство объявило о мятеже 
и ввело в Петрограде военное положение.

5 марта большевики двинули на крепость войска во 
главе с Тухачевским.

18 марта Кронштадт пал. 
Около 6 тыс. матросов ушли в Финляндию, а 2,5 тыс. 

оказались в плену. 
Руководители восстания были расстреляны по 

решению военного трибунала.

Кронштадтское восстание.

П.Дыбенко и члены
штаба по 

подавлению
восстания.



Крестьяне создавали свои армии захватывали города, 
создавали новые органы власти и выступали под 
лозунгом свержения власти большевиков. 

В ряде районов раздавались требования созыва 
Учредительного собрания и денационализации 
промышленности. Многие крестьянские отряды 
превращались в банды. 

На борьбу с ними были брошены регулярные части во 
главе с М.Фрунзе, С.Буденным,  М.Тухачевским.

«Малая» гражданская война

Банда
атамана
Иванова.



Боевые действия в 
период Гражданской 

войны

ь

Нестор Иванович Махно





«Красные»:
       Лозунги: «Да здравствует мировая революция»,
              «Смерть мировому капиталу»,
              «Мир хижинам, война дворцам»,
              «Социалистическое Отечество в опасности».
    Состав: пролетариат, бедное крестьянство, солдаты,
            часть интеллигенции и офицерства. 
       Цели: - мировая революция,

          - создание республики советов  и диктатуры    
пролетариата.

       Особенности: 
1. Наличие более чёткой программы,

  ориентированной на интересы большинства населения,
        2. Более однородный состав участников.





Формирование РККА

Этапы формирования РККА:
1. Первоначально предполагалось ликвидировать царскую армию и заменить 

ее всеобщим вооружением народа
2. Декреты от 15 января и 19 января 1918 г. – предполагали добровольный 

набор в армию и на флот
3. 10 июля 1918 г. введена всеобщая воинская повинность от 18 до 40 лет. 

Весной 1919 г.  численность Красной Армии насчитывала 1,5 млн. человек; к 
1920 г. – 5 млн. человек.



Создание Красной армии

Л.Троцкий среди
членов РВС
Восточного

фронта.

Для подготовки командиров были организованы курсы, и в 
марте 1918 г. был издан Декрет о привлечении в армию 
«буржуазных специалистов» - «военспецов».

Для контроля за ними были введены должности комиссаров, 
семьи «военспецов»  фактически становились заложниками.

В сентябре 1918 г.сложилась единая структура управления 
армией. Во главе фронтов стоял реввоенсовет из 
командующего и 2 комиссаров. Они подчинялись 
Реввоенсовету республики во главе с Л.Троцким.



Создатели РККА

Л.Д.Троцкий
председатель РВС 

РСФСР

М.В.Фрунзе К.Е.Ворошилов 



Красные командиры

Семен Михайлович
Буденный

Александр Иванович
Егоров

Павел Ефимович
Дыбенко



Красные командиры

М.Н.Тухачевский 

Василий Константинович
Блюхер

В.И.Чапаев 





ЧОН – 
части особого 
назначения

Аркадий Голиков (Гайдар)

«Части особого назначения» (ЧОН)  являлись 
боевыми силами большевистской партии,  
организационно не входившими в Красную Армию. 
На них возлагались задачи подавления заговоров,  
мятежей и других актов противодействия  
большевистскому режиму. 
Действовали в контакте с ЧК и другими 
репрессивными органами.



«Белые» 
Лозунги: «Умрём за Родину»,

                            «Отечество или смерть»,

                            «Лучше смерть, чем гибель России».
               Состав: представители офицерства, казачества, 
          буржуазии, дворянства, чиновничества, интеллигенции,
          зажиточное крестьянство
          Общие цели: - уничтожение большевизма,
                           - созыв Учредительного собрания,
                   - восстановление могущественной единой России.

Особенности: 
- отсутствие единого общепризнанного лидера,

      -нет единства относительно будущего устройства страны,
       - отсутствие чёткой программы действий,                         

- неоднородность состава по взглядам,            
партийности и происхождению.              



Плакаты белого движения



Агитплакаты белых



Барон П. Н. Врангель
Генерал А. И. Деникин

Адмирал А. В. Колчак

Главные военные вожди 
Белого движения

Генерал Л. Г. КорниловГенерал М. В. Алексеев

Н.Н.Юденич



«Зеленое движение» в период 
гражданской войны на Украине

Нестор Иванович Махно
«красно-зеленые»

Семен Петлюра
«бело-зеленые»



Х Съезд РКП (б) – март 1921 г.:
переход к НЭП

Основные решения:
Замена 

продовольственной 
разверстки 
продовольственным 
налогом (в два раза 
ниже, объявлялся до 
начала сева, был 
дифференцированным в 
зависимости от площади 
земельного участка, 
количества едоков)



Цели интервенции в Россию

Стремление 
ликвидировать очаг 

«революционной 
заразы»

Борьба за возращение 
капиталов, вложенных в 

экономику России

Что такое интервенция? 
Насильственное вмешательство одной или 

нескольких стран во внутренние дела другой страны 
или в ее взаимоотношения с третьими странами

Примерное число живой силы: 
50 тысяч чехов; 28 (потом 70) тысяч японцев; 
12 тысяч американцев; 4 тысяч канадцев; 
12 тысяч поляков; 4 тысяч сербов ; 
4 тысяч румын; 2 тысяч итальянцев; 
20 тысяч англичан; 760 французов
Итого – до 200 тысяч максимум 

Территориальный раздел 
бывшей Российской

 империи



Интервенция

■ Декабрь 1917 г. – Румыния оккупирует Бессарабию
■ Апрель 1918 г. – германская оккупация Украины
■ Апрель-май 1918 г. – немецко-турецкая оккупация 

Закавказья
■ Весна 1918 г. – оккупация крупнейших российских 

портов на Севере и Дальнем Востоке странами Антанты 
и Японией

■ Январь 1919 г. – оккупация черноморских и каспийских 
портов странами Антанты

В 1919 – 1920 гг. войска интервентов были вынуждены 
были покинуть оккупированные территории (за 
исключением Японии).



Почему потерпели поражение? 

Широкая волна 
сочувствия к народу 
России внутри этих 

стран

Солдаты были    
интернационально      

настроены

Военные 
поражения 

интервентов в силу 
их  относительной 
малочисленности

Английские
войска 

в Архангельске.

К 1920 г.  англичане, французы, 
американцы  отказались 
от вооруженного вмешательства 
и сделали ставку на военную 
помощь  белогвардейцам.





Основные причины победы красных над 
белыми в гражданской войне

I. Разнородность и социальная слабость  белого движения
А)  Социальный состав «белых» включал в себя все 

социальные группы.
Б) Интересы этих социальных групп представляли 

всевозможные политические партии: от анархистов до 
монархистов, которым было невозможно договориться  
относительно ключевых вопросов будущего страны.

В)  Поэтому «белые» заявляли о нежелании решать эти 
вопросы до победы над большевиками, которая 
становилась все проблематичнее.  

Г) Большинство населения разочаровалось в программах и 
методах «белого движения», нацеленных на защиту 
интересов помещиков и буржуазии. Методы «белого 
движения» по защите этих интересов оттолкнули 
население от них.

Д)  Военные разногласия в лагере «белых» (А.В.Колчак  vs А.И.
Деникина)



Основные причины победы красных над 
белыми в гражданской войне

II.  Идеологическое превосходство «красных» 
А) Более привлекательная социальная программа «красных», чем у 

«белых» для большинства населения
Б) Политика «военного коммунизма» по превращению страны в единый 

военный лагерь (см. последующие слайды)
В) политика красного террора (уничтожение оппозиции)
Отличия красного террора от белого террора:
Подумайте, почему красный террор был более эффективен , чем белый 

террор?
Г) Привлечение в РККА военных специалистов: более половины офицеров 

бывшей царской армии встали на сторону красных.
Почему?
1. Возможность карьерного роста для руководителей нижнего и среднего 

звена управления
2. Изменение социального состава царской армии (в результате больших 

потерь в 1914-1915 гг. на должности командиров попали солдаты). В 
период гражданской войны  они встали на сторону своей социальной 
группы.

3. Семьи военных специалистов оставались фактически на положении 
заложников

Д) Контроль центральной части России  (главные железнодорожные 
развязки находились под контролем «красных»).



Экономическая и политическая 
платформа белого движения.

Белое
движение

неоднородно

невозможность 
решить 

ключевые 
вопросы 

Русское офицерство - главная сила белой армии 

Представители старой бюрократии 

Монархические партии и группы 

Левые политические течения 

Либеральные партии 

Часть рабочих и крестьян, недовольных 
продразверсткой, снижением жизненного уровня, 
подавлением демократии



Причины поражения белого движения: 
слабая социальная опора

■ На деле пытались перерешить вопрос о 
земле в пользу помещиков.

■ Лозунг единой и неделимой России оттолкнул 
население национальных окраин.

■ Запретом и ограничением деятельности 
профсоюзов.

■ Жестоко пресекались выступления рабочих.
■ Единственный метод наведения порядка был 

террор.
∑ Не сумели добиться единства в своих рядах.



Крестьяне были недовольны политикой белых. Здесь 
их движение приобретало пробольшевистский 
характер, т.к. белогвардейцы лишали их земли. 
Союзниками крестьян становились рабочие и в 
тылу белых возникал антибелогвардейский фронт, 
который укрепился за счет меньшевиков и эсеров, 
не сумевших договориться с белогвардейцами. В 
Сибири в начале белые получили от крестьян 
поддержку, т.к. там помещичьего землевладения 
никогда не было.

Крестьяне против белых

А.Лаптев.
Изъятие

излишков
у кулака.



Но Колчак отменил все декреты Советской власти и начал 
раздачу земель дворянам и белогвардейским офицерам. Это 
привело к антиколчаковским восстаниям. 

В ответ он ввел «исключительные законы», и тем самым 
окончательно потерял социальную опору.

На Юге решение земельного вопроса отодвигалось до созыва 
Учредительного собрания, а до той поры белые требовали 
часть урожая и отбирали у крестьян земли. 

В итоги казаки и крестьяне отвернулись и от Деникина.

Крестьяне против белых

Большевистские 
агитаторы среди

крестьян.



■ Сохранение за бывшими
    собственниками 
    прав на землю
■ Установление 
    дифференцированных 
    земельных норм
■ Отчуждение излишков за плату
■ Наделение малоземельных
    крестьян землёй



Причины поражения белых 
словами современников

■ «Люди искали идею и пятнали знамя. Да, это 
было. Мы хорошо знали свои грехи... 
Добровольчество не смогло сохранить свои 
белые ризы. Наряду с исповедниками, 
героями, мучениками белой идеи были 
стяжатели и душегубы...», «Россия не может 
быть освобождена вопреки воле народа»

 (П. Н. Милюков)
■ «Точек опоры в массах не было» 
(В. Шульгин)



Политика «военного коммунизма»
(май 1918 – март 1921 гг.)

Это политика 
1) периода гражданской войны, 

2) политика союза рабочего класса с крестьянством, в 
котором рабочие защищали Советскую власть с 
оружием в руках, а крестьяне обеспечивали страну 
продовольствием; 

3) попытка непосредственного перехода к 
«коммунистическому производству и 
распределению»



Основные черты 
«военного коммунизма»

■ Ликвидация частной собственности;
■ Национализация крупной, средней и мелкой промышленности;
■ Сверхцентрализация управления промышленностью 

(увеличивается число главков и центров);
■ Продразверстка - сдача крестьянами государству по твердым 

ценам всех излишков хлеба;
■ Свертывание товарно-денежных отношений;
■ Всеобщая трудовая повинность: «Кто не работает, тот не ест» 

(введена 29.01.1920 г.);
■ Бесплатность коммунальных услуг для пролетариев;
■ Натурализация оплаты труда;
■ Уравниловка в оплате труда;
■ Сращивание партийных и государственных структур.



Изменения в структуре органов 
государственной власти в период 

военного коммунизма

2 сентября 1918 г.- ВЦИК объявил страну военным 
лагерем.

5 сентября 1918 г.- Декрет «О красном терроре», 
увеличение полномочий ВЧК и ее региональных 
подразделений.

30 ноября 1918 г. - создается Совет рабочей и 
крестьянской обороны.



Итоги и последствия политики 
«военного коммунизма»

1. Сложилась строго централизованная командно-административная 
система управления экономикой и обществом в целом.

2. Социалистическая идея потерпела перерождение
    - вместо обобществления – огосударствление;
    - вместо свободного развития каждого – трудовая повинность;
    - вместо передовой демократии – жесткая диктатура;
    - вместо справедливости – уравнительность.    
3. Пренебрежение к экономическим законам, интересам человека, его 

потребностям. Итог – хозяйственная разруха.
4. Всеобщее недовольство со стороны народа (массовые крестьянские 

вступления 1920-1921 гг.).
5. Победа красных над белыми в Гражданской войне
 



Почему красному движению 
удалось добиться успеха?

� Вопрос о земле был решен в пользу 
крестьян.

� «Декрет о мире» - привлек народ на сторону 
красных.

� Сумели добиться единства в своих рядах; 
� Методы наведения порядка: террор, 

«политика военного коммунизма».
� Идеал будущего – коммунизм – «общество 

для народа».



В начавшейся войне обе стороны использовали террор. В 
августе 1918 г.был убит председатель  Петроградского ЧК М.
Урицкий, а эсерка Ф.Каплан тяжело ранила В. Ленина.  

5.09.1918 г. – принятие Декрета о красном терроре. Большевики  
казнили заложников в Петрограде.  «Белые» продолжили 
свои террористические акции.  В этих условиях противники 
начали применять на фронте «децимации» ( казнь каждого 
десятого).

Проблема террора. Ликвидация Романовых.



Уральский областной Совет принял решение о казни 
Романовых. Бывший император в апреле 1918 г. 
Был доставлен в Екатеринбург и поселен в доме 
купца Ипатьева. Большевики опасались, что в 
условиях разгоравшейся войны Николай может 
стать символом «белого» движения и объединить 
вокруг себя антисоветские силы. 17 июля 1918 г.
Николай и 10 членов его семьи были расстреляны.

Проблема террора. Ликвидация Романовых.

Ипатьевский дом
в 1918 году.



 Итоги и уроки гражданской войны.
• 1917-1922 гг. - в результате потерь на фронте, красного и белого 
террора, голода, болезней страна потеряла более 8-13 млн. 
человек.

• Около 2 млн. человек - почти вся политическая, финансово-
промышленная, в меньшей мере научно-художественная элита 
дореволюционной России - оказались в эмиграции.

• Война оказала воздействие на психику людей, подорван 
генетический фонд нации.

• Экономический ущерб составил 50 млрд. золотых рублей.

• Промышленное производство в 1920 г. по сравнению с 1913 г. 
сократилось в 7 раз, сельскохозяйственное - на 38 % вследствие  
резкого сокращения посевных площадей.

• Победу над белыми одержали красные, но большевики  были 
вынуждены  изменить внутриполитический курс.
• Весной и летом 1921г. в Поволжье разразился страшный голод, 

погибло более 5 млн. человек


