
Революция и 
Гражданская война в 

России 

Лекция по отечественной 
истории



Вопросы к семинарскому занятию

■ Временное правительство: причины 
падения;

■ Причины Октябрьской революции;
■ Гражданская война в России;
■ Причины победы «красных»



Временный комитет ГД

26 февраля (11 марта) 1917 
года Высочайшим указом деятельность IV 
Государственной думы была приостановлена. 
Вечером 27 февраля(12 марта) был 
создан Временный комитет Государственной 
думы, председателем которого 
стал М. В. Родзянко (октябрист, председатель 
IV Думы). Комитет взял на себя задачу по 
восстановлению государственного и 
общественного порядка. 



Не обладал полнотой власти

Комитет не обладал, однако, полнотой 
фактической власти, так как мятежные 
солдаты Петроградского гарнизона (170 
тыс.) и рабочие склонялись к 
поддержке Петроградского совета, 
первое заседание которого состоялось 
также вечером 27 февраля (12 марта). 
В стихийно появлявшихся на 
местах советах преобладающее влияние 
имели эсеры и меньшевики. 



Двоевластие в России
2 (15) марта император Николай II отрёкся от престола с 

передачей права наследования великому князю Михаилу 
Александровичу, который, в свою очередь, 
обнародовал 3 (16) марта акт о намерении принять верховную 
власть только после того, как на Учредительном 
собрании выразится народная воля относительно 
окончательной формы правления в стране.

Параллельно продолжали функционировать Советы, одной из 
задач которых стал контроль над деятельностью Временного 
правительства. 1 (14) марта вышел Приказ №1, фактически 
переводивший армию под контроль солдатских комитетов. В 
результате в России установилось двоевластие.



Создание временного 
правительства

К вечеру 2 (15) марта, после переговоров с Исполнительным 
комитетом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Временный 
комитет Государственной думы объявил следующий состав нового 
Правительства. Всего в нём было 11 министров:

■ Председатель Совета Министров и министр внутренних дел — 
князь Г. Е. Львов (бывший член 1-й Государственной думы, председатель 
главного комитета Всероссийского земского союза);

■ министр иностранных дел — кадет П. Н. Милюков (член Государственной думы 
от города Петрограда));

■ министр юстиции — «трудовик» А. Ф. Керенский (член Государственной думы от 
Саратовской губернии, товарищ председателя Исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов);

■ министр путей сообщения — кадет Н. В. Некрасов (товарищ председателя 
Государственной думы);

■ министр торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов (член 
Государственной думы от Костромской губернии, товарищ председателя Военно-
промышленного комитета);



Князь Львов – первый глава 
Временного правительства



Освобождение политзаключенных

В первые недели февральской революции были 
ликвидированы комитеты по делам печати, 
полицейские и жандармские управления. 
Упразднённые должности и учреждения были 
заменены комиссарами Временного правительства.

2 (15) марта новый министр 
юстиции А. Ф. Керенский сделал распоряжение, 
предписывающее прокурорам страны немедленно 
освободить всех политических заключённых (и 
передать им поздравления от имени нового 
правительства), а также сосланных в Сибирь членов 
Государственной думы и об обеспечении им 
почётного возвращения в Петроград.



Отстранение губернаторов
4 (17) марта Председатель Совета Министров и 

одновременно министр внутренних дел 
князь Г. Е. Львов отдал распоряжение о временном 
отстранении местных губернаторов и вице-
губернаторов от исполнения своих обязанностей, 
которые были возложены на местных председателей 
губернских земских управ в качестве 
«губернских комиссаров Временного правительства», 
а на председателей уездных земских управ были 
возложены обязанности уездных исправников, 
одновременно оставляя за означенными лицами и 
общее руководство заведуемыми ими управами. 
Полиция подлежала переформированию в милицию.



Создание следственной комиссии

5 (18) марта учреждена чрезвычайная следственная 
Комиссия для расследования противозаконных по 
должности действий бывших министров, 
главноуправляющих и прочих должностных 
лиц (Положение об этой Комиссии утверждено 11 
марта). По результатам работы комиссии, в 
частности, был осуждён Сенатом и приговорён к 
пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, 
бывший военный министр, признанный виновным в 
неподготовленности русской армии к войне. 
Большинство фигурантов расследования были 
освобождены за отсутствием в их деятельности 
состава преступления.



Создание милиции
17 (30) апреля Временное правительство утвердило «Временное 

положение о милиции», закрепив правовые основы её 
деятельности. Комиссарам поручили руководить деятельностью 
милиции в губерниях и уездах. Принципом управления в 
милиции стало единоначалие. Начальник милиции (их избирали 
и увольняли земские управы из достигших 21 года русских 
поданных) решал вопросы комплектования кадров, их 
перемещения, определял размеры окладов, мог накладывать 
взыскания, формировать временные кадры. Ему поручили 
формировать разведочное бюро (для борьбы с уголовной 
преступностью), которое затем утверждал местный Комитет 
народной власти. Финансирование милиции предполагали за 
счёт средств бывшей полиции. Это не удалось, так как 
Министерство внутренних дел запретило расходовать более 
50 % от сумм на содержание полиции. Работал и циркуляр об 
обязательной выплате в полном объёме денежного содержания 
чинам бывшей полиции.



Деятельность милиции
Города делились на районы, районы на уезды, уезды на участки. 

Местные органы самоуправления выбирали начальников 
городской, уездной, районной, участковой милиции и их 
помощников. Контроль за деятельностью милиции возложили на 
комиссаров милиции и его помощников, работавших в каждом 
участке милиции (их назначало и увольняло Министерство 
внутренних дел). Комиссар милиции подчинялся комиссарам 
Временного правительства и отвечал за создание и 
деятельность судебно-следственной комиссии для рассмотрения 
дел всех задержанных не более суток и проверки 
правомерности арестов. До полного формирования и перехода 
под городское самоуправление, милиция подчинялась 
председателю Исполнительного комитета народной власти. 
Общее руководство милицией страны возложили на 
Министерство внутренних дел. 



Правительственный кризис
18 апреля (1 мая) 1917 года разразился первый правительственный 

кризис, завершившийся образованием 5 (18) мая 1917 года первого 
коалиционного правительства с участием социалистов. Он был 
вызван общей социальной напряженностью в стране. Катализатором 
стала нота П. Н. Милюкова от 18-го апреля правительствам Англии и 
Франции (в ней Милюков заявил, что Временное правительство будет 
продолжать войну до победного конца и выполнит все договоры 
царского правительства). Это привело к народному возмущению, 
которое перелилось в массовые митинги и демонстрации (18-го апреля 
собрались солдаты Финского, Московского, 180 полков и часть 2-го 
Балтийского флота- всего около 15 тыс. солдат, 21 апреля вышло 
около 100 тысяч рабочих) с требованием немедленного прекращения 
войны, отставки П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова и передачи власти 
Советам. После П. Н. Милюков и А. И. Гучков вышли из правительства. 
5 мая между Временным правительством и Исполкомом Петроградского 
Совета было достигнуто соглашение о создании коалиции.  



Второе коалиционное правительство

24 июля (6 августа) 1917 было 
сформировано второе коалиционное 
правительство, в которое вошли 7 эсеров и 
меньшевиков , 4 кадета, 2 радикальных 
демократа и 2 беспартийных. Председателем 
правительства стал Керенский. Он проводит 
политику лавирования между основными 
политическими силами страны 
(«бонапартизма»), которая, однако, вызывает 
недовольство в обоих лагерях. 



Александр Керенский



Броневик на Дворцовой 
площади



«Корниловщина»
Верховный главнокомандующий генерал-от-

инфантерии Л. Г. Корнилов, на основании 
предварительной договоренности с А. Ф. Керенским, 
двинул на Петроград войска под командованием 
генерала Крымова. Керенский в последний момент 
изменил свою позицию, назвав действия Верховного 
главнокомандующего «контрреволюционным 
мятежом». Большевики поддержали Временное 
правительство. После самоубийства генерала 
Крымова казаки, стоявшие у Пулковских высот, были 
рассредоточены военным министром Керенским 
малыми соединениями по территории европейской 
России 



Лавр Корнилов



Временное правительство свергнуто

Временное правительство было свергнуто в 
ходе вооружённого восстания 25—26 октября 
(7—8 ноября по новому стилю), главными 
организаторами которого 
были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердл
ов и др. Непосредственное руководство 
восстанием осуществлял Военно-
революционный комитет Петроградского 
Совета, в который входили также левые 
эсеры. 



Крейсер «Аврора»



Существует широкий спектр оценок

Существует широкий спектр оценок Октябрьской 
революции: для одних это национальная катастрофа, 
перечеркнувшая естественный ход развития 
предреволюционной России, приведшая 
к гражданской войне, отставанию от других 
государств и установлению в России тоталитарной 
системы правления (либо, наоборот, к гибели 
Великой России как империи). Для этой школы 
историков Октябрьская революция была «путчем, 
который силой навязала пассивному обществу кучка 
циничных заговорщиков, не имевших какой-либо 
реальной опоры в стране» 



Ленин впереди масс



Другая точка зрения
Для других Октябрьская революция — величайшее 

прогрессивное событие в истории человечества, 
оказавшее огромное влияние на весь мир, а России 
позволившее выбрать некапиталистический 
прогрессивный путь развития, вырвать Россию из 
вековой отсталости, обеспечить невиданные ранее 
темпы роста экономики, науки, промышленности и 
сельского хозяйства, ликвидировать феодальные 
пережитки и непосредственно в 1917 году скорее 
спасшее её от катастрофы. Согласно советской 
историографии, Октябрь 1917 года был исторически 
предопределённым, неизбежным завершением пути, 
по которому «народные массы» сознательно пошли 
под руководством большевиков, провозвестником 
грядущего освобождения народов всего мира. 



Ленин на трибуне



Версия немецкого заговора
Уже в 1917 г. сложилось представление о том, что 

правительство Германии, заинтересованное в выходе России из 
войны, целенаправленно организовало переезд из Швейцарии в 
Россию представителей радикальной фракции РСДРП во главе с 
Лениным в т. н. «пломбированном вагоне». В частности, 
С. П. Мельгунов вслед за Милюковым утверждал, что 
Германское правительство через А. Л. Парвуса финансировало 
деятельность большевиков, направленную на подрыв 
боеспособности русской армии и дезорганизацию оборонной 
промышленности и транспорта. А. Ф. Керенский уже в 
эмиграции сообщал, что ещё в апреле 1917 г. французский 
министр-социалист А. Тома передал Временному правительству 
информацию о связях большевиков с немцами; 
соответствующее обвинение было предъявлено большевикам в 
июле 1917 года 



Парвус



Причины торжества большевиков

Несмотря на то, что лозунги и цели партии 
большевиков во многих случаях отличались от 
устремлений основных движущих сил революции, 
даже при их формальном совпадении, а сама 
большевистская партия располагала минимальной 
поддержкой в масштабах страны, «тем не менее в 
институциональном вакууме осени 1917 года, когда 
государственная власть уступила место 
бесчисленным комитетам, советам и прочим 
подобным структурам, достаточно было тесно 
сплочённого и дисциплинированного ядра, готового к 
решительным действиям, чтобы партия большевиков 
могла заполучить власть и пользоваться ею 
совершенно непропорционально своим реальным 
силам» 



Ленин перед депутатами съезда советов



Второй съезд Советов
В 22:40 25 октября (7 ноября) 

в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором 
большевики вместе с левыми эсерами получили 
большую часть голосов. Правые социалисты 
покинули съезд в знак протеста против совершённого 
переворота, но не смогли своим уходом нарушить 
кворум. 

Опираясь на победившее восстание, Съезд воззванием 
«Рабочим, солдатам и крестьянам!» провозгласил 
переход власти к Советам в центре и на местах



Декрет о мире
Вечером 26 октября (8 ноября), на втором 

своём заседании, Съезд принял Декрет о 
мире — всем воюющим странам и народам 
предлагалось немедленно приступить к 
переговорам о заключении всеобщего 
демократического мира без аннексий и 
контрибуций, — а также декрет об отмене 
смертной казни и Декрет о земле, согласно 
которому помещичья земля подлежала 
конфискации, национализировались все 
земли, недра, леса и воды, крестьяне 
получали свыше 150 млн га земли. 



Создание правительства
Съезд избрал высший орган Советской 

власти — Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦИК) 
(председатель — Л. Б. Каменев, 
с8 (21) ноября — Я. М. Свердлов); постановив при 
этом, что ВЦИК должен быть пополнен 
представителями крестьянских Советов, армейских 
организаций и групп, покинувших съезд 25 октября. 
Наконец, съезд сформировал правительство — Совет 
народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным. С 
образованием ВЦИК и СНК началось строительство 
высших органов государственной власти Советской 
России. 



Пассивное сопротивление
Большая часть государственных служащих не признала 

совершившийся переворот и ответила на 
него пассивным сопротивлением. Только в 
Петрограде около 50 тыс. служащих государственных 
и коммерческих структур прекратили выполнять свои 
обязанности. Сломить этот «саботаж» удалось только 
к весне 1918 г. Нехватку служащих компенсировали 
направлением в советские учреждения рабочих 
крупных питерских предприятий. В некоторых 
случаях за их счёт комплектовалось до 75 % штатов. 



Патрули на Невском



На местах позиции большевиков 
были слабыми

Позиции большевиков в органах местного 
самоуправления были крайне слабыми. В 50 
губернских городах у них было 7 % мест, в 
413 уездных — 2 %. Органы местного 
самоуправления вступили в борьбу с 
местными Советами рабочих и солдатских 
депутатов. Но лишь в 15 крупных городах из 
84 произошло вооружённое 
противостояние. Так, в Калуге Советская 
власть была установлена с помощью 
революционных отрядов из Москвы и Минска. 



Декрет о печати
26 октября (8 ноября), постановлением ВРК были закрыты 

некоторые оппозиционные газеты: кадетская «Речь», 
правоменьшевистский «День», «Биржевые ведомости» и другие. 
27 октября (9 ноября) был издан Декрет о печати, в котором 
объяснялись действия ВРК и уточнялось, что закрытию 
подлежат «лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому 
сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому 
правительству; 2)сеющие смуту путём явно клеветнического 
извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно 
преступного, то есть уголовно наказуемого характера». При 
этом указывалось на временный характер запрета: «настоящее 
положение… будет отменено особым указом по наступлении 
нормальных условий общественной жизни» 



Декларация прав народов России

2 (15) ноября 1917 года Советское правительство 
опубликовало Декларацию прав народов России, 
которая провозгласила равенство и суверенность 
всех народов страны, их право на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельных государств, отмену 
национальных и религиозных привилегий и 
ограничений, свободное развитие национальных 
меньшинств и этнических 
групп. 20 ноября (3 декабря) СНК в обращении «Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока» 
объявил свободными и неприкосновенными 
национальные и культурные учреждения, обычаи и 
верования мусульман, гарантируя им полную свободу 
устройства своей жизни. 



Создание ВЧК
С момента своего образования ВЧК имеет и следственные, и 

оперативные функции. В административном порядке 
применяются и прямые меры воздействия, которые 
первоначально являлись довольно мягкими: лишение 
контрреволюционеров продовольственных карточек, 
составление и опубликование списков врагов народа, 
конфискация контрреволюционного имущества и ряд других. 
Поскольку в данное время расстрел как высшая мера 
наказания был отменен в РСФСР, расстрел не применялся и 
органами ВЧК.

С началом гражданской войны ВЧК получает чрезвычайные 
полномочия, меры согласно которым принимались по 
отношению к контрреволюционерам и саботажникам, лицам, 
замеченным в спекуляции и бандитизме[



Выборы в Учредительное 
собрание

В выборах долгожданного Учредительного 
собрания 12 (24) ноября 1917 приняли участие менее 
50 % избирателей; объяснение такой 
незаинтересованности можно найти в том, что II 
Всероссийский съезд Советов уже принял важнейшие 
декреты, уже провозгласил власть Советов, — в этих 
условиях назначение Учредительного собрания 
многим было непонятно. Большевики получили лишь 
около четверти голосов, проиграв эсерам. 
Впоследствии они утверждали, что левые эсеры 
(получившие всего 40 мандатов) отняли победу у 
самих себя и у РСДРП(б), не отделившись 
своевременно в самостоятельную партию. 



Народные надежды …



Конфликт с большевиками
Учредительное собрание открылось в Петрограде, в Таврическом 

дворце, 5 (18) января 1918 г.). 
Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов предложил Собранию 
утвердить декреты, принятые II Всероссийским съездом 
Советов, приняв написанный В. И. Лениным проект 
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Однако, избранный председателем В. М. Чернов предложил для 
начала выработать повестку дня; в затянувшейся на многие 
часы дискуссии по этому вопросу большевики и левые эсеры 
усмотрели нежелание большинства обсуждать Декларацию, 
нежелание признавать власть Советов и стремление превратить 
Учредительное собрание в законодательное — в противовес 
Советам. Огласив свои декларации, большевики и левые эсеры 
вместе с несколькими небольшими фракциями покинули зал 
заседаний. 



«Караул устал»
Оставшиеся депутаты продолжили работу 

и объявили российское государство 
демократической федеративной республикой. 
Заседание продолжалось до утра, в 5-м часу 
охрана зала заседаний во главе с анархистом 
матросом Железняком потребовала 
прекратить заседание, так как «Караул 
устал». Вечером того же дня ВЦИК издал 
Декрет о роспуске Учредительного собрания, 
подтверждённый позже III Всероссийским 
Съездом Советов.  



Брестский мир: предыстория
2(15) декабря 1917 года СНК РСФСР подписал соглашение о 

временном прекращении военных действий с Германией и 9(22) 
декабря начал переговоры, в ходе которых Германия, Турция, 
Болгария и Австро-Венгрия предъявили Советской России очень 
тяжёлые условия мира.

28 января 1918 г. Троцкий довёл до сведения Германии, что 
Советская Россия договор о мире подписывать не будет, войну 
прекращает, а армию демобилизует. В ответ советской 
делегации было заявлено, что в случае неподписания мира 
соглашение о перемирии теряет свою силу и Германия 
возобновит военные действия. 29 января Верховный 
главнокомандующий Н. В. Крыленко сообщил командованию 
фронтов о прекращении войны, демобилизации и «уводе войск 
с передовой линии».



Земли, переданные по 
Брестскому миру Германии



«Похабный» мир подписан
После этого Германия начала наступление по всему 

фронту и оккупировала значительную территорию. В 
Советской России было издано воззвание 
«Социалистическое отечество в опасности!». В марте 
1918 г. после военного поражения 
под Псковом и Нарвой СНК был вынужден подписать 
сепаратный Брестский мирный договор с Германией, 
обеспечивающий права ряда наций на 
самоопределение, с чем СНК был согласен, но 
содержащий крайне тяжёлые условия для России 
(например, передачу Россией военно-морских сил на 
Чёрном море Турции, Австро-Венгрии, Болгарии и 
Германии). От страны отторгалось около 1 млн кв. 
км. 



Немцы в Киеве



Последствия революции
Образованное на 2-м Всероссийском съезде Советов Советское 

правительство под руководством Ленина возглавило 
ликвидацию старого государственного аппарата и 
строительство, опираясь на Советы, органов Советского 
государства.

Декрет от 15(28) января 1918 года положил начало созданию 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а декрет от 29 
января (11 февраля) 1918 года — Рабоче-крестьянского 
Красного флота.

Были введены бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, 8-часовой рабочий день, издан декрет о 
страховании рабочих и служащих; ликвидированы сословия, 
чины и звания, установлено общее наименование — «граждане 
Российской Республики». Провозглашена свобода совести; 
церковь отделена от государства, школа — от церкви. Женщины 
получили равные права с мужчинами во всех областях 
общественной жизни.



Территориальные потери
В результате заключения Бресткого мирного договора: 

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 сельскохозяйственной 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 



Описания беспорядков
■ …Уничтожив именем пролетариата старые суды, гг. 

народные комиссары этим самым укрепили в 
сознании «улицы» её право на «самосуд»,— звериное 
право…Уличные «самосуды» стали ежедневным 
«бытовым явлением», и надо помнить, что каждый из 
них всё более и более расширяет, углубляет тупую, 
болезненную жестокость толпы.

■ Рабочий Костин пытался защитить избиваемых,— его 
тоже убили. Нет сомнения, что изобьют всякого, кто 
решится протестовать против «самосуда» улицы.

■ Нужно ли говорить о том, что «самосуды» никого не 
устрашают, что уличные грабежи и воровство 
становятся всё нахальнее?… «Новая Жизнь» № 207, 
21 декабря 1917 г.



Хэппи Хэллоуин! 



Гражданская война в России
Гражданская война явилась закономерным итогом 

революционного кризиса, поразившего Россию в 
начале XX века, начавшегося с революции 
1905—1907 годов, усугубившегося в ходе мировой 
войны и приведшего к падению монархии, 
хозяйственной разрухе, глубокому социальному, 
национальному, политическому и идейному расколу 
российского общества. Апогеем этого раскола и стала 
ожесточённая война в масштабах всей страны между 
вооружёнными силами советской власти и 
антибольшевистских властей 



Цели большевиков
Для большевиков подавление сопротивления их 

противников было единственной возможностью 
удержать власть в крестьянской стране с целью 
превращения её в базу мировой социалистической 
революции и, в перспективе, построения 
бесклассового коммунистического общества как в 
России, так и в Европе. Для достижения этой цели 
большевики считали исторически оправданным и 
справедливым применение беспощадного насилия 
против своих врагов и принуждения по отношению к 
колеблющимся средним слоям города и деревни, 
прежде всего — крестьянству 



Цели белых
Для многих участников Белого движения — офицерства, 

казачества, интеллигенции, помещиков, буржуазии, бюрократии 
и духовенства — вооружённое сопротивление большевикам 
имело целью возвращение утраченной власти и восстановление 
своих социально-экономических прав и привилегий. Для этого 
антибольшевистские силы на подконтрольных им территориях 
бывшей Российской империи пытались воссоздать армию и 
аппарат гражданского управления, восстановить права 
собственности и свободу торговли, мобилизовать людские и 
хозяйственные ресурсы с целью создать массовую и хорошо 
оснащённую армию, обеспечить ей поддержку со стороны 
большинства населения и свергнуть власть большевиков 



Белогвардейцы



Позиция крестьянства
Решающим фактором в ходе Гражданской 

войны стала позиция крестьянства, 
составлявшего более 80 % населения, 
которая колебалась от пассивного выжидания 
до активной вооружённой борьбы против 
«красных» и «белых». Колебания 
крестьянства, реагировавшего таким образом 
на политику большевистской власти и 
диктатур белых генералов, коренным образом 
меняли соотношение сил и, в конечном итоге, 
предопределили исход войны 



Вооруженная борьба окраин
Составной частью Гражданской войны была 

вооружённая борьба национальных окраин бывшей 
Российской империи за свою независимость и 
повстанческое движение широких слоёв населения 
против войск основных противоборствующих 
сторон — «красных» и «белых». Попытки 
провозглашения независимости вызывали отпор как 
со стороны «белых», сражавшихся за «единую и 
неделимую Россию», так и со стороны «красных», 
видевших в росте национализма угрозу завоеваниям 
революции 



В условиях интервенции
Гражданская война разворачивалась в 

условиях иностранной военной интервенции и 
сопровождалась боевыми действиями на территории 
бывшей Российской империи как войск 
стран Четверного союза, так и войск стран Антанты. 
Мотивами активного вмешательства ведущих 
западных держав были борьба с Германией, 
реализация собственных экономических и 
политических интересов в России и содействие 
белым с целью ликвидации большевистской власти. 
Хотя возможности интервентов ограничивались 
социально-экономическим кризисом и политической 
борьбой в самих странах Запада, интервенция и 
материальная помощь белым армиям существенно 
повлияли на ход войны 



Хронологические рамки
Большинство современных российских исследователей 

считают первым актом Гражданской войны бои 
в Петрограде во время осуществлённой 
большевиками Октябрьской революции 1917 года, а 
временем её окончания — разгром «красными» 
последних крупных антибольшевистских 
вооружённых формирований при взятии 
Владивостока в октябре 1922.

Некоторые авторы считают первым актом Гражданской 
войны бои в Петрограде во время Февральской 
революции 1917. И выделяют так называемый, 
«подготовительный» этап Гражданской войны 
февраль−ноябрь 1917, когда происходила первая 
дифференциация общественных группировок.



Первый этап войны
Первый этап — с октября 1917 года по ноябрь 1918 года (эпоха 

Первой мировой войны, 7 ноября 1917 г. − 11 ноября 1918, 
«первоначальный этап»), когда происходило формирование и 
становление вооружённых сил противоборствующих сторон, а 
также образование основных фронтов борьбы между ними. 
Приход большевиков к власти вынудил Белое движение 
превратиться в ту силу, которая должна была уничтожить новый 
режим, называемый Деникиным «злокачественным нарывом на 
теле революции», для того, чтобы оздоровить «немощный 
отравленный организм страны». Этот период характерен тем, 
что Гражданская война разворачивалась одновременно с 
продолжающейся 1-й мировой войной, что влекло за собой 
активное участие войск Четверного союза и Антанты во 
внутренней политической и вооружённой борьбе в России. 
Боевые действия характеризовались постепенным переходом 
от локальных стычек, в результате которых ни одна из 
противоборствующих сторон не приобрела решающего 
преимущества, к широкомасштабным действиям. 



Белогвардейские пулеметчики



Второй этап войны
Второй этап — с ноября 1918 года по конец марта - 

начало апреля 1920 года, когда произошли главные 
сражения между РККА и Белыми армиями, и наступил 
коренной перелом в Гражданской войне. В этот 
период отмечается резкое сокращение боевых 
действий со стороны иностранных интервентов в 
связи с окончанием 1-й мировой войны и выводом 
основного контингента иностранных войск с 
территории России. Широкомасштабные боевые 
действия развернулись по всей территории России, 
принеся вначале успех «белым», а затем «красным», 
разбившим войска противника и взявшим под свой 
контроль основную территорию страны 



Плакат времен Гражданской



Третий этап
■ Третий этап — с марта 1920 года по октябрь 1922 года, когда 

основная борьба происходила на окраинах страны и уже не 
представляла непосредственной угрозы власти большевиков.

■ После эвакуации Земской Рати генерала Дитерихса в России 
продолжали борьбу только Сибирская Добровольческая 
Дружина генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева, сражавшаяся в 
Якутском Крае до июня 1923 года (см. Якутский поход), и 
казачий отряд войскового старшины Бологова, оставшийся под 
Никольск-Уссурийским. На Камчатке и Чукотке советская власть 
была установлена в 1923 году.

■ В Средней Азии «басмачи» действовали до 1932 года, хотя 
отдельные бои и операции продолжались до 1938 года.



Иностранная интервенция
Великобритания, Франция и Италия приняли решение о поддержке 

антибольшевистских сил, Черчилль призвал «задушить 
большевизм в колыбели». 27 ноября совещание глав 
правительств этих стран признало закавказские 
правительства. 22 декабря конференция представителей стран 
Антанты в Париже признала необходимым поддерживать связь с 
антибольшевистскими правительствами Украины, казачьих 
областей, Сибири, Кавказа и Финляндии и открыть им 
кредиты. 23 декабря было заключено англо-французское 
соглашение о разделе сфер будущих военных действий в 
России: в зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи 
области, в зону Франции — Бессарабия, Украина 
и Крым; Сибирь и Дальний Восток рассматривались как сфера 
интересов США и Японии. 



«Враг у ворот»



Экономическая помощь белым

После поражения Германии в первой мировой 
войне Англия, Франция и США в основном переориентировались 
с непосредственного военного присутствия на экономическую 
помощь правительствам Колчака и Деникина. Консулу США во 
Владивостоке Колдуэллу сообщалось: «Правительство 
официально приняло на себя обязательство помогать Колчаку 
снаряжением и продовольствием…». США передаёт Колчаку 
кредиты, выданные и неиспользованные Временным 
правительством на сумму 262 миллиона долларов, а также 
оружие на сумму 110 миллионов долларов. В первой половине 
1919 года Колчак получает из США более 250 тысяч винтовок, 
тысячи орудий и пулемётов. Красный Крест поставляет 300 
тысяч комплектов белья и другое имущество. 20 мая 1919 года 
Колчаку отправлено из Владивостока 640 вагонов и 11 
паровозов, 10 июня — 240 000 пар сапог, 26 июня — 12 
паровозов с запасными частями, 3 июля — двести орудий со 
снарядами, 18 июля — 18 паровозов и т. д. Это только 
отдельные факты. 



Танк английского производства



Создание новых государств
На территориях, отошедших Германии по Брестскому миру, 

возникли государства: Эстония, Латвия, 
Литва, Беларусь, Польша, Украина, которые позднее, 
лишившись немецкой поддержки, переориентировались на 
Антанту и начали формирование собственных армий. Советское 
правительство отдало приказ о выдвижении своих войск для 
занятия территорий Украины, Белоруссии и Прибалтики. Для 
этих целей в начале 1919 был создан Западный 
фронт (командующий Дмитрий Надёжный) в составе 7-
й, Латвийской, Западной армий и Украинский 
фронт (командующий Владимир Антонов-Овсеенко), в состав 
которого вошли три Украинские советские армии, 
сформированные на Украине преимущественно из 
повстанческих отрядов. Одновременно польские войска 
выдвинулись для захвата Литвы и Белоруссии. Разгромив 
прибалтийские и польские войска, Красная Армия к середине 
января 1919 заняла большую часть Прибалтики и Белоруссии и 
там были созданы советские правительства. 



Мобильные части 



Вторжение польских войск
25 апреля 1920 года польская армия, снаряжённая на 

средства Франции, вторглась в пределы Советской 
Украины и 6 мая захватила Киев. Глава польского 
государства Ю. Пилсудский вынашивал план 
создания конфедеративного государства «от моря до 
моря», которое включало бы территории Польши, 
Украины, Белоруссии, Литвы. Однако, этому плану не 
суждено было осуществиться. 14 мая началось 
успешное контрнаступление войск Западного фронта 
(командующий М. Н. Тухачевский), 26 мая — Юго-
Западного (командующий А. И. Егоров). В середине 
июля они подошли к рубежам Польши. 



За Советскую власть в Польше

Политбюро ЦК РКП(б), явно переоценив 
свои силы и недооценив силы 
противника, поставило перед 
командованием Красной Армии новую 
стратегическую задачу: с боями войти 
на территорию Польши, взять её 
столицу и создать условия для 
провозглашения в стране Советской 
власти.  



Плакат с призывом «вздуть»



Разгром Красной армии
Попытка эта закончилась катастрофой. Войска Западного фронта в 

августе 1920 г. были наголову разбиты под Варшавой (т. н. 
«Чудо на Висле»), и откатились назад. В ходе сражения из пяти 
армий Западного фронта уцелела только третья, которая успела 
отступить. Остальные армии были уничтожены: Четвёртая 
армия и часть Пятнадцатой бежали в Восточную Пруссию и 
были интернированы, Мозырская группа, Пятнадцатая, 
Шестнадцатая армии были окружены или разбиты. В плен 
попало более 120 тысяч красноармейцев (до 200 тысяч), по 
большей части пленённых в ходе сражения под Варшавой, и 
ещё 40 тысяч бойцов находились в Восточной Пруссии в лагерях 
интернированных. Это поражение Красной армии является 
наиболее катастрофичным в истории Гражданской войны. 
Согласно российским источникам, в дальнейшем около 80 тысяч 
красноармейцев из общего числа попавших в польский плен, 
погибли от голода, болезней, пыток, издевательств и казней 



Врангель атакует

В разгар советско-польской войны к 
активным действиям на юге перешёл 
барон П. Н. Врангель. С помощью 
суровых мер воздействия, в том числе и 
публичных казней деморализованных 
офицеров, генерал превратил 
разрозненные деникинские дивизии в 
дисциплинированную и боеспособную 
армию. 



Врангель идет!!!



Перекопская операция



Сопротивление белых сломлено

Несмотря на значительное превосходство в живой силе 
и вооружении, красные войска несколько дней не 
могли сломить оборону защитников Крыма, и только 
11 ноября, когда части повстанческой армии 
махновцев под командованием С. 
Каретника форсировали Сиваш и разбили под 
Карповой Балкой конный корпус Барбовича, оборона 
белых была прорвана. Красная армия ворвалась в 
Крым. Началась эвакуация Русской армии и 
гражданских лиц. В течение трёх дней на 126 судов 
были погружены войска, семьи офицеров, часть 
гражданского населения крымских портов — 
Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи. 



Красный террор
В настоящее время термин «красный террор» имеет два 

определения:
■ Для части историков понятие Красный террор включает в себя 

всю репрессивную политику советской власти, начиная 
с самосудов октября 1917-го. Согласно их определению, 
Красный террор — логичное продолжение Октябрьской 
революции, начался ранее белого террора и был неизбежен, так 
как большевистское насилие было направлено не против 
действующего сопротивления, а против целых слоёв общества, 
которые были провозглашены вне 
закона: дворян, помещиков, офицеров, священников, кулаков, к
азаков, учёных, промышленников, и т. п.



Неприметная доска на окраине 
Пскова



Другая точка зрения

Другая часть историков характеризует 
Красный террор как крайнюю и 
вынужденную меру; меру защитную и 
ответную, как реакцию против белого 
террора и считает началом Красного 
террора постановление СНК РСФСР от 5 
сентября 1918 «О красном терроре»



Из «Красной газеты»
«Убит Урицкий. На единичный террор наших врагов мы должны 

ответить массовым террором… За смерть одного нашего борца 
должны поплатиться жизнью тысячи врагов.»
«… дабы не проникли в них жалость, чтобы не дрогнули они при 
виде моря вражеской крови. И мы выпустим этом море. Кровь за 
кровь. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов 
десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они 
захлебнутся в собственной крови! Не стихийную, массовую 
резню мы им устроим. Мы будем вытаскивать истинных 
буржуев-толстосумов и их подручных. За кровь товарища 
Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. 
Зиновьева, за неотмщенную кровь товарищей 
Володарского, латышей, матросов — пусть прольётся кровь 
буржуазии и её слуг, — больше крови!» 



Письмо Ленина
Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере 

рабочие хотели ответить на 
убийство Володарского массовым террором и что вы 
… удержали. Протестую решительно! Мы 
компрометируем себя: грозим даже в 
резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до 
дела, тормозим революционную инициативу масс, 
вполне правильную. Это невозможно! Террористы 
будут считать нас тряпками. Время архивоенное. 
Надо поощрять энергию и массовидность террора 
против контрреволюционеров… 



Разновидности казней
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 



Насилие против справедливости 
(белогвардейский плакат)



Репрессии в отношении 
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. 



Плакат о «белом» терроре



Крестьянские восстания 
подавлены

К началу 1921 года крестьянские восстания, не 
прекращавшиеся с 1918 года, переросли в настоящие 
крестьянские войны, чему способствовала 
демобилизация Красной армии, в результате которой 
из армии пришли миллионы мужчин, знакомых с 
военным делом. Эти войны охватили Тамбовщину, 
Украину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. Крестьяне 
требовали изменения аграрной политики, 
ликвидации диктата РКП(б), созыва Учредительного 
собрания на основе всеобщего равного 
избирательного права. На подавление этих 
выступлений были брошены регулярные части 
Красной армии с артиллерией, бронетехникой и 
авиацией. 



Кронштадтское восстание 
1 марта 1921 года моряки и красноармейцы военной крепости 

Кронштадт (гарнизон 26 тысяч человек) под лозунгом «За 
Советы без коммунистов!» вынесли резолюцию о поддержке 
рабочих Петрограда и потребовали освобождения из 
заключения всех представителей социалистических партий, 
проведения перевыборов Советов и, как следует из лозунга, 
исключения из них всех коммунистов, предоставления свободы 
слова, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы 
торговли, разрешения кустарного производства собственным 
трудом, разрешения крестьянам свободно пользоваться своей 
землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть 
ликвидации хлебной монополии. Убедившись в невозможности 
договориться с матросами, власти стали готовиться к 
подавлению восстания. 



Восстание подавлено
8 марта 1921 года в день открытия Х съезда РКП(б) части Красной 

армии пошли на штурм Кронштадта. Но штурм был отбит, 
понеся большие потери, карательные войска отступили на 
исходные рубежи. Разделяя требования восставших, многие 
красноармейцы и армейские подразделения отказывались 
участвовать в подавлении восстания. Начались массовые 
расстрелы. Для второго штурма к Кронштадту стягивались 
самые верные части, в бой бросили даже делегатов партийного 
съезда. В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского 
обстрела крепости начался новый штурм. Благодаря тактике 
расстрела отступающих заградительными отрядами и 
преимуществу в силах и средствах, войска Тухачевского 
ворвались в крепость, начались ожесточённые уличные бои, и 
только к утру 18 марта сопротивление кронштадтцев было 
сломлено. Большая часть защитников крепости погибла в бою, 
другая — ушла в Финляндию (8 тысяч), остальные сдались (из 
них расстреляно по приговорам ревтрибуналов — 2103 
человека). 



Причины победы большевиков-1

Причины поражения антибольшевистских сил в 
Гражданской войне обсуждались историками многие 
десятилетия. В целом очевидно, что главной 
причиной стала политическая и географическая 
разрозненность и разобщённость белых и 
неспособность руководителей белого движения 
объединить под своими знамёнами всех недовольных 
большевизмом. Современный военный историк 
Карпов Н. Д. приводит в качестве одной из главных 
причин поражения Белого движения его 
политическую слабость. Предводители белых до 
самого конца войны так и не смогли сформулировать 
и донести до сознания масс хотя бы основные свои 
цели.  



Плакат



Агитация не сработала
Кроме того, политическая работа как с войсками, так и с 

населением, когда она вообще велась в белой армии, лежала, в 
качестве дополнительной нагрузки, на офицерах, совершенно 
не подготовленных к такой работе. Тогда как в Красной Армии 
эти функции лежали исключительно на членах большевистской 
партии, имевших специальную подготовку и опиравшихся на 
мощный пропагандистский аппарат. Карпов Н. Д. приводит 
такое мнение американского писателя А. Р. Вильямса — 
«Первый Совет Народных Комиссаров, если основываться на 
количестве книг, написанных его членами, и языков, которыми 
они владеют, по своей культуре и образованности был выше 
любого кабинета министров в мире». Руководителям Белого 
движения, даже самого высокого ранга, как правило, имевшим 
только военное образование, нечего было противопоставить 
большевикам с политической точки зрения.  



Дезертиры из обеих армий
Фактически, осенью 1919 года из Красной армии 

дезертировало солдат в несколько раз больше, чем 
вообще служило в белогвардейских армиях. В период 
с июня 1919 по июнь 1920 дезертировало до 2,6 млн 
чел., а только на Украине было выявлено до 500 тыс. 
дезертиров. Такая же проблема массового 
дезертирства вставала и перед белыми, как только 
они пытались провести мобилизацию на 
«освобожденных» территориях. Так, армия Деникина 
в период наибольших успехов контролировала 
территории с населением около 40 млн человек, но 
увеличить свою численность так и не смогла.  



Комсомольцы-добровольцы



«Зеленые» и «черные»
Наличие «зелёных» и «чёрных» шаек и движений, 

которые, возникнув в тылу у белых, отвлекали 
значительные силы с фронта и разоряли население, 
приводило, в глазах населения, к стиранию разницы 
между пребыванием под красными или белыми, и в 
целом деморализовывало белые армии. Деникинское 
правительство не успело полностью осуществить 
разработанную им земельную реформу, в основу 
которой должно было лечь укрепление мелких и 
средних хозяйств за счёт казённых и помещичьих 
земель. Действовал временный колчаковский закон, 
предписывающий, до Учредительного Собрания, 
сохранение земли за теми владельцами, в чьих руках 
она фактически находилась.  



Легендарные тачанки



Разрозненные усилия Антанты

Большевики также использовали острый революционный кризис, 
охвативший после окончания Первой мировой войны почти все 
капиталистические страны Европы, и противоречия между 
ведущими державами Антанты. «В продолжение трёх лет на 
территории России были армии английская, французская, 
японская. Нет сомнения, — писал В. И. Ленин, — что самого 
ничтожного напряжения сил этих трёх держав было бы вполне 
достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько 
недель, одержать победу над нами. И если нам удалось 
удержать это нападение, то лишь разложением во французских 
войсках, начавшимся брожением у англичан и японцев. Вот этой 
разницей империалистических интересов мы пользовались всё 
время».  



Трофейный французский танк



Последствия Гражданской войны

К 1921 Россия буквально лежала в руинах. От бывшей 
Российской империи отошли территории Польши, 
Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Западной 
Украины, Белоруссии, Карской области (в Армении) 
и Бессарабии. По подсчётам специалистов, 
численность населения на оставшихся территориях 
едва дотягивала до 135 миллионов человек. Потери 
на этих территориях в результате войн, эпидемий, 
эмиграции, сокращения рождаемости составили 
с 1914 г. не менее 25 миллионов человек. 



Беженцы



Особенно пострадали …
Во время военных действий особенно пострадали 

добывающие предприятия Донецкого угольного 
бассейна, Бакинского нефтяного района, Урала и 
Сибири, были разрушены многие шахты и рудники. 
Из-за нехватки топлива и сырья останавливались 
заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и 
уезжать в деревню. Общий уровень промышленности 
сократился в 5 раз. Оборудование давно не 
обновлялось. Металлургия производила столько 
металла, сколько его выплавляли при Петре I. 



Больные тифом



Серьезный урон во всех сферах

Сельское производство сократилось на 40 %. Почти вся имперская 
интеллигенция была уничтожена. Оставшиеся в срочном 
порядке эмигрировали, чтобы избежать этой участи.

В ходе Гражданской войны от голода, болезней, террора и в боях 
погибло (по различным данным) от 8 до 13 млн человек, в том 
числе около 1 млн бойцов Красной Армии. Эмигрировало из 
страны до 2 млн человек. Резко увеличилось число 
беспризорных детей после Первой мировой войны и 
Гражданской войны. По одним данным в 1921 году в России 
насчитывалось 4,5 млн беспризорников, по другим — в 1922 
году было 7 млн беспризорников. Ущерб народному хозяйству 
составил около 50 млрд золотых руб., промышленное 
производство упало до 4—20 % от уровня 1913.



Один из плакатов



Беспризорники



Рабочий Совдепии


