
«Кто 
не с нами, 
тот против 

нас!»



Домашнее задание
Ответить на вопрос:

«Можно ли было избежать 
Гражданской войны в России? 

Почему?» 
 не менее 10 аргументов



Гражданская война – это 
организованная вооружённая борьба за 
государственную власть между 
различными социальными группами. 

Гражданская война в 
России сопровождалась 
интервенцией, т.е. 
вмешательством 
иностранных государств 
на стороне одной из 
воюющих сторон.



Гражданская война – 
вооруженная борьба за 
власть между различными 
группами и слоями 
населения одной страны, 
проходившая при 
активном вмешательстве 
иностранных государств 
по средствам: мятежей, 
восстаний, партизанских 
и террористических 
действий.



1.Можно ли было избежать 
Гражданской войны в России? 

2.Как оценивать гражданскую 
войну: как героическую 
страницу истории или 
трагическую страницу истории? 

Проблемное задание 



Участники Гражданской войны
Первая группа 

большая часть промышленного и сельского пролетариата, городская и 
сельская беднота, низшая часть офицерства, часть интеллигенции

Вторая группа
 крупная промышленная и финансовая буржуазия, помещики и часть 

офицерства, творческая интеллигенция

Третья группа
 (самая многочисленная, пассивно наблюдали за событиями, искали возможность 

обойтись без классовой борьбы) 
городская и деревенская мелкая буржуазия, крестьянство, 

пролетарские слои, желавших «гражданского мира», часть офицеров и 
интеллигенции



Сколько стоила России 
Гражданская война?

По данным историка С.С. Балмасова

Голод 6 500 000
Эпидемии 3 000 000
Красный террор 1 500 000
Белый террор 500 000
Боевые потери 
красных

1 000 000

Боевые потери 
белых

250 000

Итого 12 750 000

Гражданская война - это 
крупномасштабное вооруженное 
противостояние между 
организованными группами 
внутри государства, 
несправедливая, 
братоубийственная война.



Определите где плакат белых, а где красных? 
Почему?



На основании изученного ранее 
определите причины 

Гражданской войны в России



Причины 
Гражданской войны

1) Сопротивление людей, которые 
потеряли власть и право на 
собственность. 

2) Стремление большевиков любой 
ценой удержать власть.

3) Противостояние большевиков с 
меньшевиками и эсерами. 

4) Брестский мир. 
5) Чрезвычайная политика в деревне.

1) Обострение противоречий в обществе из-за смены 
власти.

2) Взаимная нетерпимость противоборствующих 
сторон. 

3) Крах демократической альтернативы из-за разгона 
большевиками Учредительного собрания. 

4) Неприятие антибольшевистских сил Брестского 
мира подписанного большевиками с Германией. 

5) Иностранная интервенция в России. 



Этапы Гражданской войны

I этап (ноябрь 1917 г. – февраль 1918 г.) относительно быстрое и 
легкое установление власти большевиков. 
II этап (март – ноябрь 1918 г.) коренное изменение соотношения 
сил внутри страны, установление политики «военного коммунизма». 
III и IV этап (декабрь 1918 г. – март 1920 г.) широкомасштабные 
военные действия и коренные изменения в расстановке сил внутри 
России и за ее пределами. 
V этап (апрель – ноябрь 1920 г.) военные действия на юге России. 
VI этап (декабрь 1920 г. – октябрь 1922 г.) утверждение 
большевистской власти вооруженным путем на всей территории 
бывшей Российской империи. 



Когда началась гражданская война?
Монархисты считали началом 
гражданской войны весну 1917г.

Либералы относили начало гражданской 
войны к Октябрьскому выступлению 
большевиков

Эсеры и меньшевики связывали 
возникновение гражданской войны с 
разгоном Учредительного собрания и 
заключением Брестского мира, т.е. 
отказом большевиков разделить власть с 
социалистическими и демократическими 
партиями



Особенности гражданской войны в России

Крайняя ожесточенность, так как речь 
шла о существовании классов и слоев.

Крайняя поляризация.

Связь с иностранной интервенцией и 
борьба за национальную независимость 
и единство государства.

Участие всего населения в той или иной 
степени, охват всей территории.

Братоубийственная война, являлась 
трагедией страны.



Первое выступление против 
власти большевиков 
организовал А.Ф.Керенский.
Он привлёк на свою сторону 
конный корпус генерала П.
Н.Краснова . 27 октября 
1917 г. – захват Гатчины 
28 октября 1917 г. – 
захват Царского Села.

Первые выступления против 
Советской власти 



Первые выступления против Советской власти 

26 октября 1917 года группа ушедших со 
II Съезда Советов эсеров и меньшевиков 
сформировала Комитет спасения Родины и 
революции. Они планировали одновременно 
с вступлением войск Краснова поднять 
восстание юнкеров. 
29-30 октября 1917 г. выступление эсеров, 
меньшевиков и войск генерала Краснова 
было подавлено.



Первые выступления против 
Советской власти 

Во главе антибольшевистского движения на Дону встал атаман 
Алексей Максимович Каледин. Он заявил о неподчинении 
Войска Донского советскому правительству. На Дон стали 
стекаться все недовольные новым режимом.
Однако большая часть казачества заняла по отношению к 
новой власти политику благожелательного нейтралитета.

В конце ноября 1917 г. генерал Михаил Васильевич 
Алексеев начал формирование Добровольческой 

армии Эта армия положила начало белому 
движению , названному так по контрасту с 

красным - революционным. Белый цвет как бы 
символизировал законность и порядок.



Первые выступления против 
Советской власти 

Одновременно с антисоветскими 
выступлениями на Дону началось движение 

казачества на Южном Урале. Во главе его 
встал атаман Оренбургского казачьего войска 

Александр Ильич Дутов. 

В Забайкалье борьбу с новой властью вел атаман 
Григорий Михайлович Семенов Эти выступления против 
советской власти, хотя и носили ожесточенный 
характер, были стихийными и разрозненными , не 
пользовались массовой поддержкой населения.



Формирование белого движения

Здесь он начал формировать Добровольческую армию.

В ноябре 1917 г. в 
Новочеркасск 
прибыл бывший 
начальник штаба 
Верховного 
главнокомандования 
генерал М.В. 
Алексеев. 



Формирование белого движения
Командующим Добровольческой 

армией был назначен генерал Л.Г. 
Корнилов. Гражданская власть 

оставалась в руках генерала 
Алексеева.



Формирование белого движения
17 апреля 1918 г. при неудачном штурме 
столицы Кубани Екатеринодара был убит 
генерал Корнилов. Командование принял 
генерал Антон Иванович Деникин.



В этот период начинает складываться два центра 
сопротивления власти – Юг и Восток России



Белые 
«За единую и неделимую Россию»



Создание 
Красной 
Армии

5 января 1918 г. Рабоче-крестьянская Красная Армия
29 января 1918 г. Рабоче-крестьянский Красный Флот



Создание Красной Армии

Декрет СНК о создании Рабоче-крестьянской армии и Рабоче-крестьянского 
флота на принципах добровольности и классового подхода  

Введение института военных комиссаров, надзиравших за командными 
кадрами и осуществляющего политическое воспитание красноармейцев

Декрет о всеобщей воинской повинности мужского населения в возрасте 
от 18 до 40 лет

Создание единой структуры управления войсками фронтов и армией 
во главе с Л.Д. Троцким

Образование рабочей и крестьянской обороны во главе с В.И. 
Лениным



Создание Красной Армии 
Большое значение уделялось 
формированию командных кадров. 
Открывались курсы и школы, для 
подготовки среднего командного звена, 
высшие военные учебные учреждения. 
На сторону красных переходили бывшие 
офицеры царских армий.



В 1917 – 1919 гг. были открыты краткосрочные курсы и 
школы для подготовки командиров

Открыты высшие военные 
учебные заведения: 
Академия Генерального Штаба
Артиллерийская академия 
Военно-медицинская академия. 



«Красные командиры»

В. Чапаев Н. ЩорсВ. Блюхер М. Фрунзе 

К. Ворошилов
М. Тухачевский

С. Буденный Г. Котовский
Л. Троцкий



«Белые генералы»

Н. Духонин А.  Каледин В. Каппель А.Колчак

А. Деникин П. Врангель



Прочитайте текст плаката и 
«Наказа» Деникина 

Определите цели и задачи 
белого движения



Интервенция

насильственное 
вмешательство 
иностранных 
государств во 
внутренние дела 
какой-либо страны



Цели интервенции

Подавление российской революции

Свержение власти большевиков
Борьба за возвращение вложенных
капиталов

Ослабление России



Страны-участницы интервенции

Германская империя: Украина, часть Европейской России, 
Грузия (1918 − нач. 1919), Прибалтика — до конца 1919 г.

Австро-Венгерская империя: Украина (1918)

Османская империя: Закавказье (1918)

Финляндия: территория Российской Карелии 
(1918−1920).



Страны-участницы интервенции

Великобритания:
✔ военная миссия, 
✔ Южно-Русский Танковый отряд и 47-я 

эскадрилья при  Вооруженных Силах Юга 
России

✔ Закавказье (Грузия).
✔ с марта 1918 Архангельск
✔ с октября 1918 Мурманск
✔ с конца 1918 Балтийское море — 6-я 

британская лёгкая крейсерская эскадра 
✔ с июля до ноября 1919 — Ревель, Нарва 

(Добровольческий учебный танковый 
отряд)

✔ с декабря 1919 Севастополь
✔ с апреля 1918 Владивосток



Страны-участницы интервенции

Австралия: с октября 1918 Архангельск, 
Мурманск

Канада: с октября 1918 Архангельск, 
Сибирь

Индия: батальоны Месопотамских 
экспедиционных сил, Закавказье 1919—1920



Страны-участницы интервенции

США:  с августа 1918 Архангельск, Мурманск, Сибирь, 
Дальний Восток

Франция: с марта 1918 север России; с августа 1918 — 
высадка в Архангельске; Юг России (Одесса, Херсон, 
Севастополь), Сибирь

Италия: сентябрь 1919 Мурманск; август 1919 Сибирь 
(Красноярск); ноябрь 1918 — август 1919 Дальний Восток

Греция: с начала 1919 до апреля 1919; ноябрь 1918 — март 
1920 Чёрное море



Страны-участницы интервенции
Румыния:  оккупация Бессарабии в начале 1918

Польша: 1918—1919 Мурманский отряд

Сербия: с 1918 года Север России (Мурманск)

Япония: Владивосток,  участок Транссиба от 
Верхнеудинска до Хабаровска и Имана, с апреля 
1918 Сахалин

Китай: Дальний Восток, Забайкалье  «бригада Ханя», 
1918—1919 Архангельск и Мурманск   китайский 
батальон



Английские 
войска в 

Архангельске

Чешский 
бронепоезд



ЧЕГО ХОТЕЛИ ИНТЕРВЕНТЫ? 
Из приложения к карте «Новой России», 
составленной государственным 
департаментом США:

«Всю Россию следует разделить на большие 
естественные области, каждая со своей особой 
экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно 
самостоятельной, чтобы образовать сильное 
государство»



Тюрьма на о. Мудьюг



Внутренняя политика большевиков 

КОНСТИТУЦИЯ 
(Основной Закон)

РОССИЙСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Принята V 
Всероссийским 

съездом Советов
в заседании 

от 10 июля 1918 года



«Локальная» гражданская война
В середине января 1918 г. 
Красная Армия вступила 

на территорию Дона 

Посчитав свое дело 
проигранным, 

атаман Алексей Максимович
Каледин застрелился 

17 апреля 1918 г. 
под Екатеринодаром был убит 

командующий Добровольческой армией 
Генерал  Л. Г. Корнилов. 

Командование принял генерал 
Антон Иванович Деникин.

Ему удалось вывести из-под Екатеринодара на юг Донской
области, понесшую большие потери армию, избежав её

окружения и разгрома. 



✔Уничтожение большевистской анархии и установление в 
стране правового порядка;

✔Восстановление единой и неделимой России;
✔Созыв народного собрания на основах всеобщего 

избирательного права;
✔Демократизация власти путем установления областной 

автономии и широкого местного самоуправления;
✔Гарантия полной гражданской свободы и свободы 

вероисповедания;
✔Осуществление земельной реформы;
✔Введение рабочего законодательства, ограждение 

трудящихся от эксплуатации со стороны государства и 
капитала

Программа А. Деникина



1. Россия объявляется Республикой Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам. 

2. Российская Советская Республика 
учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация Советских 
национальных республик. 



Верховная власть в Российской 
Социалистической Федеративной 
Советской Республике принадлежит 
Всероссийскому Съезду Советов, а в 
период между Съездами - 
Всероссийскому Центральному 
Исполнительному Комитету Советов.

Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика 
признает труд обязанностью всех 
граждан Республики и провозглашает 
лозунг: "Не трудящийся да не ест".

Исходя из солидарности трудящихся 
всех наций, Российская 
Социалистическая Федеративная 
Советская Республика предоставляет 
все политические права российских 
граждан иностранцам, проживающим 
на территории Российской 
Республики для трудовых занятий и 
принадлежащим к рабочему классу 
или к непользующемуся чужим 
трудом крестьянству, и признает за 
местными Советами право 
предоставлять таким иностранцам, 
без всяких затруднительных 
формальностей, права российского 
гражданства



Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы прав, которые пользуются ими в 
ущерб интересам социалистической революции.

Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от 
вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола 
граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 
коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным 
трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для 
первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех 
видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и 
проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью 
извлечения прибыли.
б) солдаты Советской армии и флота.
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах "а" и "б" настоящей 
статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.



Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили 
в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения 
прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с 
капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.
п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса 
жандармов и охранных отделений, а также члены 
царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке 
душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие 
под опекой:
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления 
на срок, установленный законом или судебным приговором.



Почему «военный»?
Почему «коммунизм»?



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



Признаки военного коммунизма

Жёсткая централизация системы управления экономикой

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*



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

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



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



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. власть 
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. 



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. 



Одним из результатов политики военного коммунизма стал 
голод в Поволжье, разразившийся в 1912-1922 годах и 
унесший более 5 миллионов жизней! 
Стоит отметить, что продразверстка не была изобретением 

большевиков! Её применяло ещё царское правительство 
для изъятия хлеба в годы I мировой войны


