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Актуальные вопросы изучения 
истории Гражданской войны

■ Хронологические рамки Гражданской войны
■ Причины Гражданской войны и иностранной 

интервенции
■ Расстановка социально-политических сил в 

войне
■ «Белый» и «красный» террор
■ Причины победы большевиков в Гражданской 

войне



Гражданская война

■ Особая форма организованной вооружённой 
борьбы за власть различных политических и 
социальных групп

■ В отличие от восстаний и мятежей, 
охватывает всю страну или значительную 
часть её территории и вовлекает в свою 
орбиту практически все слои общества

■ Вооружённая борьба становится главным 
средством решения политических вопросов



Когда началась Гражданская 
война?

■ Весна-лето 1918 г.:
- заключение Брестского мира;
- введение продовольственной диктатуры;
- высадка иностранных десантов 

■ Октябрь 1917 г. – январь 1918 г.:
- захват власти большевиками;
- объявление вне закона партии кадетов;
- восстания казаков (атаманы Дутов, Каледин);
- разгон Учредительного собрания

■ Февраль 1917 г.:
- демократизация политической жизни, ведущая к 
анархии 



Периодизация Гражданской войны
■ Пролог (октябрь 1917 г. – весна 1918 г.): 

нарастание конфронтации
■ Первый период (лето – осень 1918 г.): 

основная борьба разворачивается между 
большевиками и социалистическими партиями

■ Второй период (декабрь 1918 г. – июнь 1919 г.):
борьба между «красными» и «белыми»

■ Третий период ( осень 1919 г. – осень 1920 г.):
поражение белого движения на основной 
территории

■ Четвёртый период (конец 1920 г. – осень 1922 г.):
завершение военных действий на окраинах



Причины Гражданской войны
Объективные причины

■ крайнее обострение социального 
противостояния после захвата власти 
большевиками

■ чрезвычайно тяжёлое экономическое положение 
в результате Первой мировой войны и 
революционных событий 1917 г.

Субъективные причины
■ непримиримость противостоящих сторон
■ специфический психологический настрой 

общества



Причины иностранной интервенции
■ Стремление вернуть кредиты, которые 

отказались выплачивать большевики
■ Стремление вернуть национализированную 

большевиками собственность в России
■ Желание стран Антанты вернуть Россию в 

состояние войны с Германией
■ Страх перед распространением «мировой 

революции»
■ Стремление получить доступ к природным 

богатствам России



Расстановка социально-политических 
сил 

Большевики и Красная Армия

Белое движение

Движение 
«зелёных»

Национальные
движения

«Демократическая 
контрреволюция»



Большевики и Красная Армия

■ Главная идея – Советская власть
■ Основная социальная база – рабочие и беднейшее 

крестьянство
■ Красная Армия до лета 1918 г. формировалась на 

добровольных началах, затем – массовые, часто 
принудительные мобилизации (6,4 млн. человек 
осенью 1920 г.)

■ Около 80 тыс. генералов и офицеров царской армии 
(48% высшего командования РККА к концу войны)

■ Железная дисциплина, суровые наказания вплоть до 
расстрела, концлагеря для дезертиров 



Большевики и Красная Армия

В. И. Ленин Л. Д. Троцкий

М. В. Фрунзе
С. М. Будённый М. Н. Тухачевский

В. И. Чапаев



Белое  движение
■ Главные идеологи: Г. Львов, В. Шульгин, П. 

Струве
■ Главные идеи: «непредрешение 

государственного строя России», «единая и 
неделимая Россия», защита страны от «засилья 
Интернационала»

■ Решение вопросов о власти  и о земле Земским 
собором или Учредительным собранием

■ Восстановление прав собственности
■ Восстановление дисциплины в армии и участие 

в мировой войне до победы
■ Восстановление положения Русской 

православной церкви



Белое движение   
Офицерский корпус армии (более 1/3)

Л. Г. Корнилов

А. И. Деникин
А. В. Колчак



Белое движение
Казачество 

(13 войсковых объединений; 4,5 млн. человек)

П. Н. Краснов

А. М. Каледин

А. П. Богаевский



Политики монархической ориентации

В.В. Шульгин В.М. Пуришкевич



Белое движение
Политики либеральной ориентации

Г. Е. Львов

П. Н. Милюков

М. В. Родзянко



«Демократическая контрреволюция»

■ Главные идеи: «средняя линия» , «третий путь» в 
революции, «чистая демократия»

■ Партии эсеров, народных социалистов, меньшевиков
■ Социальная база: средние слои крестьянства, жители 

уездных городов, провинциальная интеллигенция
■ Комитет членов Учредительного собрания в Самаре
■ Временное Сибирское правительство в Томске
■ Уральское временное правительство в Екатеринбурге
■ Верховное Управление Северной области в 

Архангельске



«Демократическая контрреволюция»

Н.В. Чайковский И.М. Майский



Национальные движения
Украина («петлюровщина»)

Башкирия (« валидовщина»)

Средняя Азия ( «басмачество»)



Зеленое движение
■ Главные требования: «Советы без коммунистов!», 

«Социализация земли!»
■ Социальная база – крестьяне
■ Весна-лето 1919 г.: Смоленская, Брянская, 

Костромская, Ярославская, Тверская, Псковская, 
Новгородская губернии; юг Украины

Н.И. Махно Н. А. Григорьев



Белый и красный террор

■ Террор – узаконенная политика массового 
принуждения, запугивания населения, 
расправы с политическими противниками

■ Формы: конфискация имущества, выселение 
и переселение, система заложничества, 
мучительные формы допросов, политические 
убийства, широкое и часто необоснованное 
применение смертной казни

■ 5 сентября 1918 г. – постановление СНК о 
начале красного террора и объявление 
Советской республики военным лагерем



Белый и красный террор

■ Официальные данные большевиков: 
  - массовый красный террор применялся в 

основном осенью 1918 г., за 9 месяцев на 
территории 23 губерний расстреляно 5 496 
человек, из них около 800 уголовников

  - за то же время белогвардейцы расстреляли на 
территории 13 губерний 22 780 человек

■ Данные комиссии А.И. Деникина: 
  - за 1918-1919 гг. от красного террора погибло 

1,7 млн. человек
  - потери РККА 940 тыс. человек



Итоги Гражданской войны

■ Большевики удержали власть в своих руках
■ Не менее 15 млн. человек погибло в ходе сражений, от 

голода, болезней, террора
■ Военные потери со всех сторон около 2 млн. человек
■ 2,5 млн. россиян оказалось в эмиграции
■ Материальный ущерб около 50 млрд. рублей
■ Падение промышленного производства до 20% (в 

некоторых отраслях до 4%) от уровня 1913 г.
■ Сокращение сельскохозяйственного производства в 2 

раза от уровня 1913 г.
■ Моральный ущерб от братоубийственной войны



Причины победы большевиков

■ Пропаганда народного характера власти
■ Всеобъемлющая система карательных органов (ВЧК, 

милиция, ЧОН, ВОХР и др.)
■ Контроль над центральной частью страны, где 

сконцентрированы население и производственные 
ресурсы

■ Создание огромного государственного аппарата (до 
40% трудоспособного населения Москвы и 
Петрограда)

■ Некоторые компромиссы («Не сметь командовать 
середняком!»)

■ Незаурядные лидеры, фанатично преданные идее 



Причины победы большевиков

■ Антибольшевистские силы были разобщены, их 
объединяло только стремление отстранить от власти 
большевиков

■ Личные разногласия между лидерами 
антибольшевистского движения

■ Моральное перерождение белого движения
■ Неудачные попытки антибольшевистских сил создать 

эффективную систему власти на подконтрольных 
территориях

■ Открытая связь белого движения с интервентами
■ Движение солидарности в европейских странах «Руки 

прочь от Советской России!»



Рекомендуемая литература
■ Архив русской революции. Кн.2. М., 1991.
■ Белое дело. Дон и Добровольческая армия. М., 1996.
■ Белый Север. Архангельск, 1993.
■ В боях за Советский Север. Воспоминания. Архангельск, 

1967.
■ Гражданская война в Сибири и Северной области. 

Мемуары. М.-Л., 1927.
■ Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1993.
■ Мельгунов С.П. Красный террор в России. М., 1990.
■ Троцкий Л.Д. Как вооружалась революция. М.,1923.
■ Шульгин В.В. Дни. М., 1989.


