
14. Гражданская война



1. Причины и основные этапы 
Гражданской войны
•Гражданская война охватывает период с 
октября 1917 г. по октябрь 1922 г. – от 
вооруженного захвата власти 
большевиками до завершения вооруженной 
борьбы на Дальнем Востоке.



1. Причины и основные этапы 
Гражданской войны
• Что это такое «Гражданская война»???

• Гражданская война в России (25 октября (7 ноября) 1917 — 25 октября 
1922/16 июля 1923 года)

 — ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, 
социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей 
Российской империи, последовавших после установления власти большевиков в 
результате Октябрьской социалистической революции 1917 года.

• Гражданская война явилась результатом революционного кризиса, 
развернувшегося в Российской Империи в начале XX века, начавшегося с 
революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе Первой мировой войны и 
приведшего к свержению 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, Белого движения и 
национальных движений за независимость при непосредственном участии 
Центральных держав и Антанты. 

• Гражданская война закончилась установлением советской власти на большей 
части территории бывшей Российской империи, признанием большевиками 
независимости Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, а также 
созданием на подконтрольной большевикам территории Российской, 
Украинской, Белорусской и Закавказской советских республик, 30 декабря 1922 
года подписавших договор об образовании СССР. Около 10,7 млн человек 
погибло; около 2 млн человек, не разделявших взглядов новой власти, 
предпочло покинуть страну.



1. Причины и основные этапы 
Гражданской войны
• Причины Гражданской войны:

• 1. Внутренняя политика большевиков:
• Свержение Временного правительства, Разгон УС, социально-экономические 

преобразования
• 2. Стремление свергнутых социальных сословий сохранить свое 

привилегированное положение, национализация всей земли, 
конфискация помещичьих земель вызвали ожесточенное 
сопротивление

• 3.Принятие закона о социализации земли наносило удар по 
крупным крестьянским хозяйствам, хуторянам, отрубникам. 
Назревание противостояния между зажиточными слоями и 
бедняками в деревне

• 4.Создание однопартийной системы и установление «диктатуры 
пролетариата». Запрещение деятельности других политических 
партий

• 5. Брестский мир 3.03.1918 г.



1. Основные этапы Гражданской войны
Этап: Характеристика:

Начальный этап – 
октябрь 1917 г. – 
весна 1918 г.

«мягкая Гражданская война» – локальный характер военных действий. Либо 
политическая борьба (меньшевики и эсеры), либо формирование движения 
(белые)

Первый этап – весна-
лето 1918 г. 

Эскалация войны, введение продовольственной диктатуры, организация комбедов и 
разжигание классовой войны в дереве. Советская республика в кольце фронтов.

Второй этап – осень 
1918 – весна 1919 г.

Период противоборства регулярных красных и белых армий. Белое движение 
добилось наибольших успехов. Часть меньшевиков и эсеров пошла а 
сотрудничество с советской властью. Усиление красного и белого террора.

Третий этап  - весна 
1919 – конец 1920 г.

Период военного поражения белых армий. Большевики смягчили свою позицию по 
отношения к крестьянству.

Завершающий этап – 
конец 1920 – 1922 г.

Период «малой Гражданской войны»: массовые крестьянские восстания, рост 
недовольства рабочих, кронштадтские матросы. Введение НЭПа.



1. Основные этапы Гражданской войны
Май- 
ноябрь 
1918 г.

На фронте:
Восток: 25 мая – выступление Чехословацкого 
корпуса;
Юг: формирование и первые боевые действия 
Добровольческой армии (Каледин, Корнилов, 
Деникин), захват Екатеринодара, наступление 
Краснова на Царицын, захват  казаками Дутова 
Оренбурга.
Запад: нарушение условий Брестского мира 
Германией, оккупация Бессарабии Румынией
Север: десант Антанты. К сентябрю большевики 
контролируют только четверть территории 
России. 
Восток: Август – начало наступления на 
Востночном фронте, сентябрь-октябрь – 
взяты Казань, Симбирск, Самара, оборона 
Царицына

В тылу:
Создание Красной Армии (РККА) – 300 тыс.
29.05. – переход к мобилизации
Июль – всеобщая воинская повинность (18-40 
лет)
Сентябрь – создание РВСР, структура войск и 
фронт: Северный, Восточный, Южный, 
Западный оборонительный район
Май: введение продовольственной диктатуры 
(продотряды, комбеды)
6-7 июля- выступление левых эсеров
Июль – расстрел царской семьи
30 августа – покушение на Ленина
5 сентября – постановление СНК об 
«обеспечении тыла путем террора»



1. Основные этапы Гражданской войны
Ноябрь 
1918 – 
март 1919 
г.

На фронте:
Активизация интервенции в связи с окончанием 
Первой мировой войны. Борьба с интервентами, 
начало вывода их войск с юга Украины. 
Установление советской власти на территориях, 
освобожденных от немецких войск.
Основной фронт – Южный. Январь – победа над 
войсками Краснова, Донская армия вливается в 
состав Вооруженных сил Юга России под 
командованием Деникина
18.11. 1918 г. – колчаковский переворот – 
свержение Директории. Колчак верховный 
правитель России

В тылу:
30 ноября – Создание Совета рабочей и 
Крестьянской обороны – чрезвычайного 
правительственного органа. 
К концу 1919 г. численность армии – около 1,5 
млн. 
10 декабря – введение всеобщей трудовой 
повинности (16-50 лет)
11 января 1919 – введение продразверстки



1. Основные этапы Гражданской войны
Март 1919 
– март 
1920 г.

На фронте:
Весна – лето: главный фронт – Восточный (массовая армия 
Колчака – свыше 300 тыс. чел.)
Март – переход колчаковцев в наступление
28 апреля  - 20 июня – контрнаступление частей Красной Армии 
(Фрунзе, Каменев) переросшее в наступление по всему фронту.
21 июня- 7 января – разгром армии Колчака, восстановление 
советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке
В мае и октябре 1919 г. войска Юденича пытаются взять 
Петроград
19.05. 1919 – начало наступления армии Деникина на Южном 
Фронте.
11.10 – 18.11. – контрнаступление Красной Армии, которое 
продолжено действиями Южного и Юго-Восточного фронтов. 
Остатки деникинских войск в Крыму.
4.04. 1920 г. – Деникин объявил своим преемником Врангеля и 
покинул Россию

В тылу:
Март – VIII съезд РКП(б) – 
осуждение военной оппозиции. 
Численность РККА:
Весна 1919 – 1,8 млн.
Октябрь 1919 – 3 млн. человек



1. Основные этапы Гражданской войны
Апрель-
ноябрь 
1920 г.

На фронте:
25.04. – 18.10 1920  - советско-польская война. 
Действия Западного (Тухачевский) и Юго-Западного 
(Егоров) фронтов. Освобождение Украины, 
наступления на Варшаву и Львов.

18.03. 1921 г. – мирный договор в Риге. Западная 
Беларусь и Западная Украина отходят к Польше.

Апрель-ноябрь – разгром войск Врангеля в Крыму. 
Штурм Перекопа. Бегство белых из Крыма – первая 
волна эмиграции

В тылу:
1.11. 1920Численность РККА:
5.5. млн. человек
Разворачиваются 
антибольшевистские выступления 
крестьян – «малая гражданская 
война»  - экономические требования, 
отмена военного коммунизма, Советы 
без коммунистов. Жестокое 
подавление всех выступлений.



1. Основные этапы Гражданской войны
1921-1922 На фронте:

Завершение гражданской войны на окраинах России
В тылу:
«Малая гражданская война»
28.02. -18.03. 1921 г. – 
Кронштадстское восстание. 
Установление Совестской власти в 
Средней Азии, в Закавказье и на 
дальнем Востоке.



2. Первые выступления против 
советской власти
• 1. Выступление Керенского — Краснова, Мятеж Керенского — Краснова (26 

октября (8 ноября) — 31 октября (13 ноября) 1917)
 — поход казачьих частей 3-го кавалерийского корпуса под командованием министра-
председателя Временного правительства А. Ф. Керенского и командира корпуса генерала П. 
Н. Краснова на Петроград с целью подавления Октябрьского вооружённого восстания и 
восстановления власти Временного правительства.

• Организовал А.Ф. Керенский.
• Военный корпус П.Н. Краснова.
____________________________________________
- 27 октября захватили Гатчину, 28 октября – Царское село;
- 26 октября – группа ушедших со II съезда Советов эсеров и меньшевиков сформировала Комитет 

спасения Родины.
____________________________________________
- Планы: 
- Вместе с выступлением Краснова поднять восстание юнкеров.
-  ОДНАКО ночью 29-го ВРК узнало о планах. 
- Вспыхнувший мятеж легко подавлен красногвардейцами.
- 30 октября разбиты отряды Краснова.



Краснов Пётр Николаевич
(1869-1947)

— генерал-майор Русской императорской армии, атаман Всевеликого войска 
Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Видный 
деятель Белого движения. 

Во время Второй мировой войны занимал пост начальника Главного управления 
казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий 
нацистской Германии. 

Был взят в плен англичанами и выдан СССР, где был приговорён к смертной 
казни и повешен.

Во время гражданской войны:
1. После Февральской революции Краснов в политике участия не принимал и продолжал 

службу в своей части. В июне 1917 года был назначен начальником 1-й Кубанской 
казачьей дивизии, в августе — командующим 3-м конным корпусом. Был арестован в ходе 
Корниловского выступления по прибытии в Псков комиссаром Северного фронта, но 
затем освобождён

2. После Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде по приказу А. Ф. Керенского 
двинул части корпуса в количестве 700 человек на Петроград.

3. Сам Краснов был арестован, но затем освобождён под честное слово не выступать 
против советской власти. Данное им слово нарушил, уехал на Дон, где продолжил 
антибольшевистскую борьбу, согласившись возглавить восстание казаков после захвата 
и удержания ими Новочеркасска.

4. К маю 1918 года восставшие казаки выбили с территории Области Войска Донского 
отряды красногвардейцев. 16 мая 1918 года Круг спасения Дона избрал Краснова 
атаманом Донского казачества. Наладив торговые отношения с Германией и не 
подчинясь А. И. Деникину, по-прежнему ориентировавшемуся на «союзников», он повёл 
борьбу с большевиками во главе Донской армии. Краснов отменил принятые декреты 
Советской власти и Временного правительства и создал Всевеликое войско Донское как 
самостоятельное государство



2. Первые выступления против 
советской власти
• 2. Атаман А.М. Каледин – антибольшевитское движение на 
Дону.

• Неподчинение войска донского советскому правительству. 
• На Дон приходили все кто недоволен советским правительством.

• 3. Атаман А.И. Дутов – движение казачества на Южном 
Урале.

• 4. Г.М. Семенов – в Забайкалье.



Каледин Алексей 
Максимович (1861-1918)

— русский военачальник, генерал от 
кавалерии, войсковой атаман Дона, 
деятель Белого движения.

• Опираясь на донских казаков-кулаков, 
Каледин еще осенью 1917 года создал на 
Дону контрреволюционное гнездо. В 
среде буржуазии Каледин был одним из 
самых популярных генералов. На 
Государственном Совещании ему была 
устроена овация. После Октябрьской 
революции Каледин сразу же приступил 
к организации белых банд, и ему 
принадлежит честь командования 
первыми белогвардейскими отрядами, 
начавшими длительную гражданскую 
войну с Советской властью. Весной 1918 
года, когда его войска были разбиты, 
Каледин застрелился.



Дутов Александр Ильич
(1879-1921) 
— русский военный, участник Белого движения, 
атаман Оренбургского казачества, генерал-
лейтенант (1919).

1. В июне 1917 года избран председателем 
контрреволюционного Всероссийского 
казачьего съезда (происходил в Петрограде), 
совета Всероссийского союза казачьих войск. В 
дни корниловщины готовил в Петрограде 
выступление казачьих частей. 

2. В сентябре 1917 года избран атаманом 
Оренбургского казачьего войска.

3.  В ноябре 1917 года возглавил антисоветский 
контрреволюционный мятеж. 

4. В 1918-1919 годы командовал Оренбургской 
отдельной казачьей армией, входившей в 
состав войск Колчака, после разгрома которых 
остатки армии Дутова отступили в Семиречье. В 
марте 1920 года бежал в Китай. Убит казаком в 
своем штабе в городе Суйдине.



Семёнов Григорий 
Михайлович 
(1890-1946)
— казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии.

1. После Октябрьской революции 1917 года Семенова поднял 
мятеж на ст. Березовка, положив начало гражданской войне в 
Забайкалье. Обращение Семенов к съезду сельских жителей 
Забайкалья с призывом к "беспощадной борьбе с 
большевизмом" не нашло поддержки, и Семенов был 
вынужден уйти в Маньчжурию. 

2. В 1918 году, использовав мятеж Чехословацкого корпуса и 
помощь японских войск, Семенову удалось утвердиться в 
Забайкалье, установив режим военной диктатуры, террор и 
расстрелы населения. Проводил насильственную 
мобилизацию в армию, вернул национализированные 
предприятия владельцам и т.д., вызвав против себя мощное 
партизанское движение. 

3. После образования Дальневосточной республики в апреле 1920 
года Семенов получил власть на Дальнем Востоке, которую 
поддерживал с помощью японских интервентов. 

4. В 1921 году под напором армии и партизан был вынужден 
эмигрировать. Живя в Корее, Сев. Китае, Японии, Семенов не 
прекращал борьбы с сов. режимом. Написал мемуары "О себе. 
Воспоминания, мысли и выводы" 

5. В сентябре 1945 года был захвачен советскими войсками в 
Маньчжурии и по приговору Военной коллегии Верховного суда 
СССР повешен.



3. Формирование белого движения

•Для лучшего понимания Гражданской 
войны, необходимо разобраться «Что 
такое Белое движение?»

• Белое движение (также встречалось «Белое дело», «Белая 
идея») — военно-политическое движение разнородных в 
политическом отношении сил, сформированное в ходе 
Гражданской войны 1917—1922 годов в России с целью 
свержения советской власти. 

1. Включало в себя представителей как не принявших диктатуру большевиков социалистов и 
демократов, общепатриотически настроенных военных, так и монархистов, объединённых 
против большевистской идеологии и действовавших на основе принципа «Великой, 
Единой и Неделимой России»

2. Белое движение было крупнейшей антибольшевистской военно-политической силой во 
время Гражданской войны в России наряду с национальными движениями за 
независимость, басмачеством в Средней Азии, а также иностранными интервентами, 
анархо-коммунистами («махновцы») и «зелёными» (тамбовское восстание). Термин 
«Белое движение» зародился в Советской России, а с 1920-х гг. стал употребляться и в 
русской эмиграции.



3. Формирование белого движения
• Ряд признаков отличает Белое движение от остальных 

антибольшевистских сил Гражданской войны:
1. Белое движение было организованным военно-политическим движением против 

советской власти и союзных ей политических структур, его непримиримость по 
отношению к советской власти исключала какой-либо мирный, компромиссный 
исход Гражданской войны.

2. Белое движение отличала установка на приоритет в военное время единоличной 
власти над коллегиальной, а военной — над гражданской. Для белых 
правительств было характерно отсутствие чёткого разделения властей, 
представительные органы или не играли никакой роли или имели лишь 
совещательные функции.

3. Белое движение пыталось легализовать себя в масштабе всей страны, 
провозглашая свою преемственность от дофевральской и дооктябрьской России.

4. Признание всеми региональными белыми правительствами общероссийской 
власти адмирала А. В. Колчака приводило к желанию достичь общности 
политических программ и координации военных действий. Решение аграрного, 
рабочего, национального и других основных вопросов было принципиально 
схожим.

5. Белое движение имело общую символику: трёхцветный бело-сине-красный флаг, 
герб, официальный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».



3. Формирование белого движения
• Идеологическое зарождение Белого движения можно отсчитывать 

с момента подготовки корниловского выступления в августе 1917 
года:

• Организационное оформление Белого движения началось после Октябрьской 
революции и ликвидации Учредительного собрания в октябре 1917 — январе 
1918 года и завершилось после прихода к власти 18 ноября 1918 года адмирала 
Колчака и признания Верховного правителя России главными центрами Белого 
движения на Севере, Северо-Западе и Юге России.

• Несмотря на то, что в идеологии Белого движения существовали серьёзные расхождения, в 
нём доминировало 

• 1.Желание восстановления в России демократического, парламентского политического 
устройства, частной собственности и рыночных отношений.

•  Белое движение в целом, несмотря на наличие политических оттенков: республиканцы, 
монархисты, непредрешенцы, представляло собой военно-политическое движение, 
которое 

• 2.Отстаивало ценности столыпинской России.
• Современные российские историки подчеркивают национально-патриотический характер 

борьбы Белого движения, солидаризируясь в этом вопросе с идеологами          
•  3.Белого движения, которыми оно со времён Гражданской войны трактовалось как русское 

национальное патриотическое движение.



3. Формирование белого движения

• Начало Белого движения (Белый законность и порядок)
• Восстановление единой неделимой России;
• Беспощадная борьба с большевиками до их полного уничтожения;



3. Формирование белого движения

• Каким образом организовывалось?
• Сначала безвозмездно;
• Затем выдавали денежное довольствие – финансирование за счет 

пожертвований предпринимателей;
• Потом руководители движения стали выпускать собственные 

деньги.



3. Формирование белого движения
• Добровольческая армия:

• Ноябрь 1917 г.  - в Новочеркасск (столица войска Донского  атамана 
Каледина) пребывает бывший начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал 

• М.В. Алексеев – начало формирование ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
АРМИИ

• Начало зимы 1918 г. – 2000 офицеров.
• Общественные деятели: П.Н. Милюков, П.Б.Струве, М.В. Родзянко.

______________________________________________
• Командующий армии Л.Г. Корнилов;
• Гражданская власть и внешняя политика переходили в введение 

генерала Алексеева;
• Управление Донской областью оставалось за Атаманом 

Калединым.



Михаил Васильевич 
Алексеев (1857-1918)
— русский военачальник. Участник русско-турецкой 
(1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войн, в годы 
Первой мировой войны — начальник штаба армий Юго-
Западного фронта, главнокомандующий армиями Северо-
Западного фронта, начальник штаба Верховного 
главнокомандующего (с августа 1915 года). Генерального 
штаба генерал от инфантерии (24 сентября 1914 года), 
генерал-адъютант (10 апреля 1916 года).Во время 
Февральской революции (1917) выступил за отречение 
Николая II от престола и своими действиями способствовал 
принятию императором этого решения. Арестовал бывшего 
царя согласно постановлению Временного правительства. 
Активный участник Белого движения в годы Гражданской 
войны в России, один из создателей и Верховный 
руководитель Добровольческой армии.

Скончался 8 октября 1918 года от воспаления лёгких и после 
двухдневного многотысячного прощания был похоронен в 
усыпальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре. 
Среди венков, положенных на его могилу, один привлёк 
внимание общественности своей неподдельной 
трогательностью. Его преподнесли умершему дети и 
подростки. На венке было написано: «Не видели, но знали и 
любили».



Деникин Антон 
Иванович
(1872-1947)— русский военачальник, политический и 
общественный деятель, писатель, 
мемуарист, публицист и военный 
документалист.

1. Участник Русско-японской войны
2.  Один из наиболее результативных генералов Русской императорской армии в 

период Первой мировой войны стрелковой «железной» бригады (1914—1916, с 
1915 года — развёрнута под его командованием в дивизию), 8-го армейского 
корпуса (1916—1917). Генерального штаба генерал-лейтенант (1916), 
командующий Западным и Юго-Западным фронтами (1917). 

3. Активный участник военных съездов 1917 года, противник демократизации 
армии. Выразил поддержку Корниловскому выступлению, за что арестован 
Временным правительством, участник Бердичевского и Быховского сидений 
генералов (1917)

4. Один из основных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, 
его лидер на Юге России (1918—1920)Добился наибольших военных и 
политических результатов среди всех руководителей Белого движения.

5. Первопоходник, один из основных организаторов, а затем командующий 
Добровольческой армией (1918—1919). 

6. Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России (1919—1920), 
заместитель верховного главнокомандующего Русской армии адмирала 
Колчака (1919—1920) и его официальный будущий преемник на посту 
Верховного правителя России (с 22 декабря 1919, отказался от вступления в 
должность).

7. С апреля 1920 года — эмигрант, один из основных политических деятелей 
русской эмиграции

8. Автор воспоминаний «Очерки русской смуты» (1921—1926) — 
фундаментального историко-биографического произведения о Гражданской 
войне в России, воспоминаний «Старая армия» (1929—1931), 
автобиографической повести «Путь русского офицера» (издана в 1953 году) и 
ряда других произведений



3. Формирование белого движения

•Итог первых выступлений:
1. Имело ожесточенный характер;
2. Были стихийными и разрозненными;
3. Не пользовались массовой поддержкой 

населения
____________________________________________
В этот период стали складываться два центра:

1. к востоку от Волги, в Сибири – много крестьян-
собственников – Восточный фронт;

2. На юге – свободолюбивые люди – Южный фронт.



4. Выступление Чехословацкого 
корпуса
• Мятеж Чехословацкого корпуса (Чехословацкий мятеж) — вооружённое выступление 

Чехословацкого корпуса в мае—августе 1918 года в период Гражданской войны в России.
• Мятеж охватил Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток и создал благоприятную ситуацию для ликвидации 

советских органов власти, образования антисоветских правительств (Комитет членов Учредительного 
собрания, Временное Сибирское правительство, Амурской области позднее — Временное Всероссийское 
правительство) и начала широкомасштабных вооружённых действий белых войск против Советской власти. 
Поводом для начала мятежа послужила попытка советских властей разоружить легионеров.

• Предыстория:
• Попавшие в плен чехи и словаки австровенгерской армии – в конце 1916 г. выразили желание участвовать в 

военных действиях на стороне Антанты;
• Январь 1918 г. – между Россией и Францией заключено соглашение о переброске чехословаков на Западный 

фронт.
• В конце мая – прошел слух, что их выдадут Германии и Австро-Венгрии. 25 мая командующий 

чехословаками Р.Гайда, перехватил приказ Троцкого о разоружении, приказал занять станции, на 
которых они находились.

_____________________________________________

В сравнительно короткий срок советская власть свергнута: в Поволжье, а Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке.





5. Восточный фронт
• Летом 1918 г. на занятых чехословаками территориях были 
созданы местные правительства:

• Самара – Комитет членов Учредительного Собрания (Комуч)
• Екатеринбург – Уральское областное правительство;
• Томск – Временное сибирское правительство;
_________________________________________

Во главе эсеры и меньшевики: провозгласили «демократической 
контрреволюцией»:

- «Власть не Советам»
- «Ликвидация Брестского мира»

__________________________________________
6 августа армия Комуча – взяла Казань, расчет форсировать волгу и 

двигаться на Москву



5. Восточный фронт

• Июнь 1918 г. – создается Восточный фронт Красной 
армии – пять сформированных армий.

• Муром, Арзамас, Свияжск – первые концентрационные лагеря.
• Работали заградительные отряды;
• 2 сентября 1918 г. – Советская республика военный лагерь.
_________________________________________

Красная армия остановила противника и перешла в 
наступление. 
- сентябрь – октябрь – освобождение Казани, Симбирска, 
Сызрани, Самары – Чехословацкие войска отступили к Уралу.



5. Восточный фронт

• Сентябрь 1918 г. – Уфа – совещание всех 
антибольшевистских правительств.

• Создана УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ – единое правительство, 
главные – эсеры.

• в октябре – перебрались в ОМСК.
• Военный министр адмирал А.В. Колчак

________________________________________________

Задачи:

1. объединить разрозненные воинские формирования;

_________________________________________________

18 ноября 1918 г. –офицеры арестовали социалистов 

вся власть и звание Верховного правителя России – А.В. Колчака.



5. Восточный фронт
• Весна 1919 г. – 400 тыс. человек армия Колчака – перешла в 
наступление – захват:

• Сарапула, Ижевска, Уфы, Стерлитамака.
- БОЕВАЯ ЗАДАЧА: поход на Москву.
___________________________________________

Контрнаступление Красной Армии 28 апреля 1919 г. – войска 
под командованием Фрунзе под Самарой разбили 
колчаковские части:

1. Июнь – взята Уфа
2. 14 июля – Екатеринбург
3. Ноябрь 1919 г. – Омск (столица Колчака)
4. Антиколчаковское восстание в Иркутске – январь 1920 

г. чехословаки выдали А.В. Колчака. Февраль 1920 – 
расстрелян.



Разгром войск Колчака



Колчак Александр Васильевич
(1874-1920)
— русский военный и политический деятель, 
учёный-океанограф, полярный исследователь 
(1900—1903), флотоводец (1915—1917), вошедший в 
историю как руководитель Белого движения во 
время Гражданской войны в России. Верховный 
правитель России и Верховный 
главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 
— январь 1920).

1. Родился 16 ноября 1874 г. в Петербурге в семье инженера, отставного генерал-майора морской артиллерии.

2.  В 1894 г. Колчак окончил Морской кадетский корпус; в 1900—1902 гг. участвовал в полярной экспедиции 
Петербургской академии наук.

3.  Во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. командовал эскадренным миноносцем, минным заградителем, 
а затем батареей в Порт-Артуре; был в плену. 

4. После войны Колчак с группой морских офицеров готовил предложения по реформе российского морского 
флота. 

5. В 1914 г. его назначили начальником оперативного отдела Балтийского флота, а в июле 1916 г. — командующим 
Черноморским флотом в чине контр-адмирала.

6.  9 июня 1917 г., в ответ на требование судового комитета сдать личное оружие, Колчак со словами «Не вы мне 
его вручили, не вы и возьмёте!» выбросил в море золотую саблю с надписью «За храбрость». На следующий 
день он был отозван в Петроград и командирован в США как специалист по минному делу.

7.  В конце 1917 г. Колчак прибыл на Дальний Восток. Направляясь в Добровольческую армию, он задержался в 
Омске и 4 ноября 1918 г. был назначен министром обороны новообразованного Всероссийского временного 
правительства. 18 ноября, после военного переворота в Омске, адмирал, благодаря своему огромному 
авторитету, был провозглашён «верховным правителем Российского государства». В этом качестве его 
признали правительства стран Антанты и США, но отношения с союзниками не складывались. Главной целью 
Колчака стала вооружённая борьба с большевиками, однако ему также приходилось обуздывать союзников в их 
посягательствах на суверенные права России.

8.  После разгрома Восточной белой армии адмирал 4 января 1920 г. передал свои полномочия А. И. Деникину. 
Войска Чехословацкого корпуса, которыми командовал главный офицер союзных сил в Сибири французский 
генерал Жанен, передали Колчака временному эсеро-меньшевистскому «Политическому центру» в Иркутске в 
обмен на свободный проезд до Владивостока. Чуть позже адмирал оказался в руках большевиков. 

9. Расстрелян 7 февраля 1920 г. в Иркутске.



Фрунзе Михаил 
Васильевич
(1885-1925) — революционер, советский 
государственный деятель, военачальник 
Красной армии во время Гражданской 
войны, военный теоретик.

1. получил образование в местной гимназии. 

2. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, но, как и полагается 
профессиональному революционеру, окончить вуз ему не удалось. 

3. Арест и последующая высылка завершили его столичное образование. 

4. 9 января 1905 года, в день, который вошел в историю как Кровавое воскресенье, он находился среди 
участников шествия к Зимнему дворцу. Во время Декабрьского восстания в Москве на баррикадах 
Красной Пресни успешно действовал отряд ткачей под руководством «Товарища Арсения». Таков 
был партийный псевдоним Фрунзе. На IV съезде РСДРП он знакомится с В. И. Лениным. 

5. В 1907 году Фрунзе был избран делегатом V съезда РСДРП, но арест и последующее осуждение на 
четыре года каторги не позволили ему принять участие в работе съезда.

6. Начались заключения по различным каторжным тюрьмам, а в марте 1914 года его отправили на 
вечное поселение в село Манзурка Иркутской области, откуда в 1915 году он совершил побег.

7.  Партия направила Фрунзе на работу в Белоруссию, где 4 марта 1917 года, в день рождения 
белорусской милиции, его назначили временным начальником минской милиции. В Минске Михаил 
Васильевич проработал до сентября 1917 года, затем по поручению партии прибыл на службу в 
город Шую. Здесь его авторитет был весьма высок, он занимал только ключевые 
административные посты.

8.  В октябре 1917 года Фрунзе – в первых рядах восставшего пролетариата Москвы. 

9. В 1918-м он вернулся в Иваново-Вознесенскую губернию. 

10. Фрунзе возглавлял 4-ю армию РККА, позднее – Южную группу Восточного фронта. Именно его 
войска нанесли поражение белым войскам в ходе весеннего наступления Колчака 1919 года. 
Полководческие таланты Михаила Васильевича были по достоинству оценены руководством 
советской республики, и он стал командующим Туркестанской армии, а позже и всего Восточного 
фронта. Красная армия уверенно продвигалась на Восток, в сторону Урала, и победоносно 
сражалась с колчаковцами. 

11. В 1920 году Михаил Фрунзе воевал с войсками бухарского эмира и громил П. Врангеля. 

12. В начале 1925 года Фрунзе занимал пост председателя Реввоенсовета СССР и был назначен 
народным комиссаром по военно-морским делам Советского Союза. 
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• Гражданская войн в России отличалась особым ожесточением со 

стороны всех противоборствующих сил. Универсальным 
средством борьбы стало применение массового террора:

Цель: Террор, как красный так и белый, был призван деморализовать 
противника

Методы: массовые казни, концентрационные лагеря, изуверские пытки, 
взятие и расстрелы заложников, «децимацию» (расстрел каждого 
десятого)

Специальные репрессивно-террористические органы: 
ВЧК, ревтрибуналы – красные
Контрразведка, военно-полевые суды - белые
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• Широкое применение террористических методов было 
обусловлено рядом причин:

Мужчины 
воевали в 

Первой мировой 
войне

Люди привыкли 
к жестокости и 

смерти

Человеческая 
жизнь не стоила 

ничего

Война 
расшатала 

нравственные 
устои общества

Утрата чувства 
законности
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• Белый террор - совокупность крайних форм репрессивной 
политики антибольшевистских сил во время Гражданской войны 
(1917—1922), включающих принятие органами власти 
репрессивных актов и их практическую реализацию в виде 
радикальных мер, направленных против представителей 
советской власти, большевиков и сочувствующих им сил. К 
«белому террору» относятся и репрессивные действия вне рамок 
какого-либо законодательства со стороны военных и 
политических структур антибольшевистских движений различного 
толка. Отдельно от этих мер Белым движением применялась 
система превентивных мер террора как акции устрашения по 
отношению к сопротивляющимся группам населения на 
контролируемых им территориях в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. 
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• Террор войск чехословацкого корпуса:

• Импульс к развитию белый террор получил после восстания 40-тысячного чехословацкого корпуса. Как отмечает историк И. С. Ратьковский, 
рассредоточенность, удалённость от родной страны, участие в Первой мировой войне и последующий длительный плен чехословаков — всё 
это способствовало установлению режима жёсткой диктатуры.

1. После захвата чехословаками Челябинска 26 мая 1918 г. все члены местного Совета были арестованы и расстреляны. После захвата Пензы 
в плен к чехословакам попало около 250 красноармейцев-чехословаков, большинство которых вскоре было убито. Все члены местного 
совета (20 человек) были расстреляны и после захвата 30 мая Петропавловск.

2. 8 июня войсками Чехословацкого корпуса была взята Самара, после чего в тот же день ими было расстреляно 100 красноармейцев и 50 
рабочих. Всего в первые дни после взятия города ими было убито не менее 300 человек. Проводятся и массовые аресты. К 15 июня в 
Самаре число заключённых достигло 1680 человек, к началу августа — более 2 тысяч. Кроме того, часть арестованных из Самары была 
вывезена в другие города. Так, в Бузулуке в августе их количество достигло 500, в Хвалынске — 700, в Сызрани — 600 человек.

3. Продолжались регулярные расстрелы в Самаре и её окрестностях и летом 1918 г. 6 июля в Самаре после разгона собрания 
железнодорожников было расстреляно 20 человек. Из 75 человек самарского союза грузчиков 54 были расстреляны. Вблизи Самары в ходе 
подавления восстания крестьян в трёх волостях Бугурусланского уезда в июле 1918 года было расстреляно более 500 человек.

4. В Барнауле, занятом армиями Временного Сибирского правительства 15 июня 1918 г., большевистские руководители Кауфман А. А., 
Денисов С. К. , Дрокин Е. П., М. К. Цаплин, И. В. Присягин, М. А. Фомин, Казаков, Карев, Сычев попали в плен и были казнены.

5. Во взятом чехословаками 22 июля Симбирске было расстреляно около 400 человек. В Казани, захваченной войсками чехословаков в 
августе, менее чем за месяц было казнено более тысячи её жителей
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• Белый террор на востоке России:

• На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке России в жестокости были 
замечены войска, подконтрольные разным казачьим атаманам: Б. В. 
Анненкову, А. И. Дутову, Г. М. Семёнову, И. П. Калмыкову, И. Н. 
Красильникову и другим. В следственном деле против атамана 
Анненкова, начатом в мае 1926 года, сохранились несколько тысяч 
показаний подвергшихся грабежам крестьян, родственников убитых его 
отрядом под девизом: «Нам нет никаких запрещений! С нами Бог и 
атаман Анненков, руби направо и налево!». 11 сентября 1918 года при 
подавлении крестьянского выступления в Славгородском уезде «гусары» 
Анненкова замучили и убили до 500 человек.

• Наивысшего размаха «белый террор» достиг в Сибири в отношении 
крестьян в ходе карательных акций частей армий адмирала Колчака в 
районах действия партизан, в этих акциях использовались также отряды 
Чехословацкого корпуса. Отношение адмирала Колчака к большевикам, 
которых он именовал «шайкой грабителей», «врагами народа» было 
крайне негативным
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• Белый террор на Юге России

• Деникин, говоря об ошибках белого движения и актах жестокости со 
стороны белых офицеров в ходе войны с «красной напастью» в 
борьбе за «Великую, Единую и Неделимую Россию», заявил:
• «Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость И жалки оправдания, что 
там, у красных, было несравненно хуже. Но ведь мы, белые, вступали на 
борьбу именно против насилия и насильников!..
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• Точное число жертв «белого террора» не установлено, однако есть мнение, что 

политика «белого террора» вызвала такое недовольство у населения, что, 
наряду с другими факторами, послужила одной из причин поражения Белого 
движения в Гражданской войне.

• По данным В. В. Эрлихмана, от «белого террора» погибло около 300 тысяч человек. В это число входят как жертвы 
внесудебных расправ собственно белых войск и правительств (ориентировочно 111 тысяч человек), так и жертвы 
иностранных оккупантов и интервентов и жертвы национальных окраинных режимов, возникших в результате крушения 
Российской империи. При этом, по данным Эрлихмана, число жертв красного террора составляет не менее 1 миллиона 200 
тысяч человек.

По мнению И. С. Ратьковского, вопрос по поводу масштабов как белого, так и красного террора, остаётся 
открытым, можно только утверждать, что это было массовое явление. Более-менее установленным 
можно считать вклад интервентов в белый террор. Созданное в 1924 г. Общество содействия жертвам 
интервенции собрало к 1 июля 1927 г. свыше 1 млн 300 тыс. заявлений от советских граждан, 
зафиксировавших 111 тыс. 730 убийств и смертей, в том числе 71 тыс. 704 по сельскому и 40 тыс. 26 по 
городскому населению, ответственность по которым несли интервенты. Данные цифры включают как 
боевые, так и небоевые потери. Общие цифры потерь от белого (антибольшевистского) террора И. С. 
Ратьковский оценивает в «превышающую 500 тыс. человек», причисляя сюда жертв еврейских погромов 
от «украинских атаманов», хотя по принятой системе подсчёта жертв, белые власти могут быть 
ответственны только за то, что происходило на подконтрольной им территории.
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• Красный террор — комплекс карательных мер, 
проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в 
России (1917—1923) против социальных групп, 
провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, 
обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. Служил 
средством устрашения как антибольшевистских сил, так и не 
принимавшего участия в Гражданской войне населения. 
Террор и насилие большевики широко использовали против 
классовых врагов раньше, ещё до официального 
провозглашения декрета от 5 сентября 1918 «О красном 
терроре».

• Повод: 30 августа 1918 г. эсерами тяжело ранен Ленин, в 
Петрограде убит Председатель Петроградской ЧК М.С. Урицкий.
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1. Антибольшевистские восстания, прежде всего восстания 
крестьян, сопротивлявшихся продразвёрстке, жестоко 
подавлялись частями особого назначения ВЧК и внутренними 
войсками;

2. Расстрел семьи Николая II (17 июля 1918 г.) Ипатьевский дом в 
Екатеринбурге;

3. После того, как Русская армия оставила Крым, на территории 
полуострова осталось значительное число офицеров и солдат, 
которые не захотели или не смогли его покинуть;
• 16 ноября главой ВЧК Ф. Дзержинским был отдан приказ о начале очистки 

Крыма «от контрреволюционеров». 

4. Репрессии против православной церкви;
5. Депортации казаков и репрессии по отношению к казачеству;
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• Разные оценки:

• Историки Ю. Г. Фельштинский и Г. И. Чернявский отмечают, что, в отличие от белых, которые не 
находили в массовом терроре идеологической и практической необходимости, террористическая 
политика большевиков носила принципиально иной характер, так как, несмотря на все 
демагогические заявления и заверения большевистских лидеров, советская власть воевала не 
за интересы народа. Поэтому курс насилия лидерами большевиков проводился в отношении 
почти всего крестьянства. Опиралась в этих своих действиях советская власть на сельских 
маргиналов — пьяниц, лентяев и проходимцев, которых украсила при этом регалиями «сельского 
пролетариата». Советской властью смертельным врагом был объявлен почти весь слой 
образованных и хозяйственно активных людей, которые несли на себе бремя экономического 
прогресса страны и являлись носителями её культуры.

• Фельштинский и Чернявский приходят в работе «Красный террор» к выводу, что основная причина красного 
террора заключалась в отчуждении советской власти от основных социальных структур общества, в её 
враждебности простым трудовым людям, людям знаний и общественной инициативы. Красный террор, 
проводившийся с «высочайшего благословения» лидера партии большевиков и главы правительства В. И. 
Ленина по своим масштабам, глубине, бесчеловечности ни в коем случае не может быть уподоблен «белому 
террору», который являлся вторичным, ответным и обусловленным обстоятельствами и конъюнктурой 
гражданской войны.

• Историк П. А. Голуб в работе «Белый террор в России (1918—1920 гг.)» утверждает, что красный 
террор представлял собой защитную, ответную, а потому справедливую реакцию против белого 
террора, против действий белых и их сторонников в советском тылу и вооружённой интервенции 
иностранных государств с целью восстановления дореволюционного режима.
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• Причины:
• Уравнительный передел земли;
• Приказ о сдаче оружия;
• Реквизиции хлеба;
• Приход на Дон немцев.
____________________________________________
- 21 апреля – создано Временное донское правительство – создание 

Донской армии;
- Генерал П.Н. Краснов – атаман войска Донского;
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• К середине августа части Краснова совместно с германскими 
войсками развернули военные действия против Красной 
Армии.

_______________________________________

Советское правительство организовывает Южный фронт:

- бои за Царицын;

-прорыв армией Краснова Южного фронта – продвижение на 
Север;

- декабрь 1918 г. – Красная армия останавливает 
продвижение казачьих войск.
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• Второй поход Добровольческой армии Деникина на Кубань. 
Ориентированы на Антанту.

• Германия в ноябре 1918 г.  проигрывает войну – при помощи стран 
Антанты все антибольшевистские Вооруженные силы ЮГА России 
были объединены под командованием Деникина.

• Май-июнь 1919 г. – захват Донбасса, части Украины, Белгород, Царицын.
• Июль – начало наступления на Москву – Курск, Орел, Воронеж.
____________________________________________________
Октябрь 1919 – контрнаступление. Большую роль сыграла армия С.М. 

Буденного.
____________________________________________________
Добровольческая армия разбита на:

1. Крымскую
2. Северокавказскую – разбита – Добровольческая армия перестала 

существовать.
__________________________________________________________________

В начале апреля главнокомандующим войсками в Крыму был назначен 
генерал П.Н. Врангель.
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• Разгром Врангеля: 
• Под командованием М.В. Фрунзе в начале ноября 1920 г. штурмом 

овладели позиции на Перекопе и Чонгаре, форсировали залив 
Сиваш.

_________________________________________
• Почти 100 тыс. были вынуждены покинуть родину.



Врангель Пётр 
Николаевич
(1878-1928)

• русский военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных 
руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской 
армии в Крыму и Польше (1920). Генерального штаба генерал-лейтенант (1918).Получил 
прозвище «чёрный барон» за свою традиционную (с сентября 1918 года) повседневную 
форму одежды — чёрную казачью черкеску с газырями.

1. Родился 28 августа 1878 г. в городе Ново-Александровске (Литва). Вскоре семья переехала в Ростов-на-Дону. Сын директора 
страхового общества. После окончания Горного института (1901 г.) поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный 
полк. Через год сдал экзамены на чин офицера гвардии при Николаевском кавалерийском училище и был произведён в 
корнеты.

2.  Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. командовал сотней 2-го Аргунского казачьего полка. Отличался большой 
личной храбростью, за два года дважды повышался в звании. 

3. В 1910 г. окончил Императорскую Николаевскую военную академию. 

4. С 1912 г. командовал эскадроном Конного полка. В Первую мировую войну Врангель стал одним из первых русских 
офицеров, награждённых за отвагу орденом Святого Георгия.

5.  В январе 1917 г. командовал конной дивизией. Слава Врангеля как талантливого кавалерийского командира росла, и в июле 
он уже возглавлял кавалерийский корпус. Летом 1917 г. его наградили солдатским Георгиевским крестом 4-й степени за 
прикрытие отхода пехоты к реке Сбруг. После Октябрьской революции Врангель уехал в Крым, а затем на Дон, где 
присоединился к атаману А. М. Каледину, которому помогал в формировании Донской армии. 

6. После самоубийства Каледина в августе 1918 г. вступил в ряды Добровольческой армии и вскоре стал командиром 1-й 
конной дивизии, а с ноября — 1-го конного корпуса. 27 декабря 1918 г. возглавил Добровольческую армию — наиболее 
боеспособное соединение Вооружённых сил юга России (ВСЮР). 

7. После отставки А. И. Деникина по решению большинства высшего командного состава 22 марта 1920 г. был назначен 
главнокомандующим ВСЮР. Врангель попытался привлечь к движению широкие массы крестьян, приняв новую аграрную 
программу. По ней крестьяне получали в собственность землю. Но время было уже упущено — под контролем Русской 
армии, как назывались войска белых, остался практически только Крым. В мае Врангель, собрав остатки армии, предпринял 
наступление в Северной Таврии. В ночь с 8 на 9 ноября красным ценой огромных потерь удалось прорвать оборону войск 
Врангеля на Перекопе и ворваться в Крым. 14 ноября Врангель был вынужден вместе с армией эвакуироваться в Турцию. На 
120 с лишним кораблях в Стамбул переместилось около 150 тыс. человек. 

8. С 1921 г. бывший командующий жил в городе Сербски-Карловцы (Югославия), а с 1927 г. — в Брюсселе. В 1924 г. барон 
создал Русский общевоинский союз, объединивший белую военную эмиграцию. Союз намеревался продолжать войну с 
большевиками, вести диверсионные действия.

9.  Врангель умер скоропостижно 25 апреля 1928 г. в Брюсселе; существует версия, что он был отравлен агентами НКВД. В 
октябре 1929 г. прах перенесён в русскую церковь Святой Троицы в Белграде



Будённый Семён Михайлович
(1883-1973)
— советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды 
Герой Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской 
медали всех степеней. Командующий Первой конной армией РККА в годы 
Гражданской войны, один из ключевых организаторов красной кавалерии, благодаря 
чему образ его и его соратников получил широкое распространение в рамках 
советской и антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и 
картин. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием 
«будённовцы».

1. Родился 25 апреля 1883 г. на хуторе Козюрине Сальского округа области Войска Донского (ныне в Ростовской области) в семье 
батрака.

2.  В 1903 г. был призван в армию, участвовал в Русско-японской войне (1904—1905 гг.) и Первой мировой войне; награждён 
«полным бантом» Георгиевского креста. 

3. В октябре 1917 г. вернулся к родителям в станицу Платовскую. 

4. В феврале 1918 г. сформировал конный отряд, впоследствии развёрнутый в конный корпус, который сражался против П. Н. 
Врангеля, К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро.

5.  В 1919 г., после долгих уговоров, Будённый вступил в РСДРП(б) и с ноября того же года командовал Первой конной армией на 
фронтах Гражданской войны. За успешные действия командарм был награждён тремя орденами Красного Знамени, почётным 
революционным холодным и огнестрельным оружием. Будучи блестящим кавалерийским тактиком, Будённый не обладал 
стратегическим талантом полководца.

6.  В 1923— 1940 гг. он занимал различные должности в армии (с августа 1940 г. первый заместитель наркома обороны СССР) и 
советском правительстве (с 1939 г. член ЦК ВКП(б)). 

7. Во время Великой Отечественной войны Будённый показал неумение приспособиться к изменившейся военной стратегии.

8.  В 1942 г. он был отстранён И. В. Сталиным от командных должностей. 

9. В 1943 г. Будённого назначили на почётный, но формальный пост командующего кавалерией РККА и члена Высшего военного 
совета Народного комиссариата обороны СССР. 

10. После войны Будённый также занимал должность заместителя министра сельского хозяйства СССР по коневодству (1947—1953 
гг.). 

11. В 1954 г. он был отправлен в почётную отставку — назначен в состав Группы генеральных инспекторов Министерства обороны 
СССР. 

12. Умер 26 октября 1973 г. в Москве, похоронен на Красной площади.



8. Северный фронт
• Наступление Северо-Западной армии осенью 1919 года — (операция 

«Белый Меч») боевая операция осенью 1919 года во время Гражданской войны 
в России, в ходе которой Северо-Западная армия генерала Н. Н. Юденича при 
поддержке вооружённых сил Эстонии и военно-морского флота 
Великобритании пыталась овладеть Петроградом. Операция закончилась 
контрнаступлением РККА, разгромом Северо-Западной армии, её 
разоружением и интернированием Эстонией и заключением последней мира с 
Советской Россией.

• Финляндия и Эстония – русские эммигранты – создан Русский политический 
комитет во главе с генералом Н.Н. Юденичем – формирование 
белогвардейской армии.

• Май 1919 г. наступление а Петроград – неудача;
• Октябрь 1919 г. – второе наступление – неудача.
______________________________________________
Февраль 1920 – освобождены Архангельск и Мурманск.



9. Иностранная военная интервенция в 
России 
• Иностранная военная интервенция в России (1918—1921) — военное вмешательство стран 

Согласия (Антанты) и Центральных держав (Четверного союза) в Гражданскую войну в 
России (1917—1922) на стороне белого движения. Всего в интервенции приняли участие 14 
государств.

• Осложнение для красных вмешательства иностранных государств:
• Декабрь 1917 г.  - Румыния оккупировала Бессарабию;
• Март 1918 г. – самостоятельность Украины и австро-германские части.
• Немцы в пределах Орловской, Курской, Воронежской губерний, захватили Крым, Ростов.
• Апрель 1918 г. – турецкие войска вглубь Закавказья;
• Конец 1917 г. – порты Севера и Дальнего Востока – английские, американские и японские военные – для 

защиты от германской агрессии – но после заключения Брестского мира – прямая угроза.
• 6 марта 1918 г.  - Мурманский порт – высадился английский десант.
• Апрель 1918 г. – японские десантники во Владивостоке.
• Январь 1919 г. – десанты Одесса, Крым, Баку, Батуми.
_______________________________________________________________
ОДНАКО  затяжной характер войны заставил их эвакуировться.
- Весна 1919 – англичане покинули Архангельск и Мурманск
- 1920 г. – с Дальнего Востока американцы и англичане
- Октябрь 1922 – японские войска.



10. Война с Польшей

• 1920 г. – война Советских республик с Польшей.
• Апрель 1920 глава Польши Ю.Пилсудский отдал приказ о 

наступлении на Киев – 7 мая Киев взят.
• Против брошены практически все силы Красной Армии – Западный и Юго-

Западные фронт. – М.Н. Тухачевский. – 12 июня Киев освободен.

• Хотели на Варшаву – однако армия Тухачевского была разбита.



Тухачевский Михаил Николаевич
(1893-1937)
• советский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, 

военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Расстрелян в 1937 году по 
«делу антисоветской троцкистской военной организации», реабилитирован в 
1957 году.

1. Родился 16 февраля 1893 г. в имении Александровском Смоленской губернии в 
дворянской семье. 

2. Окончил Александровское военное училище в Петербурге, участвовал в Первой 
мировой войне, бежал из плена. 

3. После Октябрьского переворота 1917 г. перешёл на сторону советской власти, в 1918 
г. вступил в РСДРП(б). Командовал армиями на Восточном, Южном и Кавказском 
фронтах. 

4. В 1920—1921 гг. руководил Западным фронтом и потерпел поражение от бело-
поляков под Варшавой; руководил штурмом Кронштадта; был командующим 
войсками при ликвидации массового крестьянского восстания под Тамбовом. 

5. В годы Гражданской войны Тухачевский проявил большие организаторские 
способности, военный талант и беспощадность при подавлении 
антибольшевистских выступлений. После войны, находясь на руководящих постах в 
армии, он внёс большой вклад в её техническое перевооружение, развитие новых 
видов и родов войск, подготовку командного состава. 

6. Как военный деятель и теоретик Тухачевский уделял большое внимание 
прогнозированию характера будущей войны и разработке военной доктрины 
Советского Союза. 

7. С 1936 г. он занимал должности первого заместителя наркома обороны и начальника 
Управления боевой подготовки. 

8. 22 мая 1937 г. маршала арестовали и объявили главой военно-фашистского 
заговора в РККА. 11 июня 1937 г. Специальное судебное присутствие Верховного 
суда СССР, рассмотрев дело Тухачевского и ряда других военачальников, 
приговорило их к расстрелу. Казнь была совершена на следующий день. 

9. В 1957 г. реабилитирован.



11. Крестьянское волнение в Тамбовской 
губернии под предводительством  А.С. Антонова
• Летом 1920 г. после засушливого лета, план продразверстки 
этого не учитывал.

________________________________________

Период крестьянских выступлений 1920-1921 гг. был 
назван «малой Гражданской войной».

• Боевыми операциями командовали М.Н. Тухачевский, М.В. 
Фрунзе, С.М. Буденный, И.Э. Якир и др.

• Методы
• Расстрелы;
• Высылка на север;



12. Кронштадтское восстание

• Выступали рабочие – волнения достигли Кронштадта – 
28 февраля 1921 г. – на линкоре «Петропавловск» – 
резолюция с требованиями.

• 2 марта – объявлено мятежом. Введено осадное положение.
• 5 марта – ультиматум Троцкого. Молчание.

• Стягивались войска С.С. Каменев и М.Н. Тухачевский (командующий 
западным фронтом) 

• 18 марта сопротивление прекращено.



13. Причины победы красных и 
поражения белых.
• Белые:

• Не смогли предложить привлекательной программы;
• Не было поддержки крестьянства;
• Национальная политика – единой неделимой России;
• Не смогли сплотить антибольшевицкие силы;
• Каждый стремился к первенству;
• Моральное разложение армии;



13. Причины победы красных и 
поражения белых.
• Красные:

• Понятные лозунги;
• Организация – Центральное правительство;



ИТОГ:

• С падением в феврале 1917 г. монархии Россия вступила в 
наиболее драматический период своей истории в XX век – 
эпоху Великой Российской революции. Период 1917 – 1921 гг. 
– единый революционный процесс. 

• Февральская – буржуазно-демократическая 
• Захват власти большевиками в октябре 1917 г. 

Переход власти к большевикам привел к гражданской войне в 
России. Победа красных обозначила завершение Великой 
Российской революции.


