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Гражданская война – это, обусловленная глубокими социальными, политическими, 

экономическими и др. противоречиями вооруженная борьба за власть между 

различными группами и слоями населения внутри какой-либо страны. 

Применительно к России - гражданская война 1918-1920 гг. - это обусловленная 

глубокими социальными, политическими, экономическими, национальными и 

другими противоречиями вооруженная борьба за власть между различными группами 

и слоями населения страны, проходившая при активном вмешательстве иностранных 

государств и включавшая военные операции регулярных армий, восстания, мятежи, 

партизанские и диверсионно-террористические действия и др.формы.  



3. Захват власти большевиками и стремление свергнутых классов 
восстановить свое господство. 

2. Политика ведущих политических партий (кадетов, эсеров, 
меньшевиков), которые не смогли стабилизировать ситуацию после 
свержения самодержавия. Борьба за армию в условиях 
продолжавшейся войны вела к ее развалу. 

4. Противоречия в лагере социалистических партий, которые на 
выборах в Учредительное собрание получили более 80% голосов, но 
не сумели обеспечить согласие, ценой взаимных уступок. 

5. Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. 
Интервенция стала катализатором гражданской войны, а поддержка 
странами Антанты белогвардейских войск и правительств во многом 
обусловила длительность этой войны. 

6. Грубейшие ошибки и просчеты большевиков, советского 
правительства в целом ряде важных вопросов внутренней политики 
(Раскол деревни летом 1918 г., расказачивание, политика "военного 
коммунизма" и др.).

1. Обострение социальных противоречий в Российском обществе, 
нежелание самодержавия проводить существенные реформы 
политического и экономического строя. Конфликт власти и общества 
был настолько глубоким, что защитников у самодержавия в феврале-
марте 1917 г. не оказалось, их просто не было в многомиллионной 
стране. 

Причины 
Гражданской 

войны:

7. Психология и психопатология революционной эпохи во многом 
предопределяли поведение каждого человека и больших социальных 
групп людей в годы войны. Насилие воспринималось как 
универсальный метод решения многих проблем. 



Неприятие большевистского лозунга мировой революции.

Недовольство выходом России из первой мировой войны

Протест против  национализации иностранной собственности и  
отказа от выплаты долгов.

Непризнание странами новой формы политической власти.

Особенности 
Гражданской 

войны в 
России:

Причины 
иностранной 
интервенции:

-сопровождалась интервенцией и террором;

-не имела чётких границ и враждующих групп;

-отсутствие временных рамок;

-характеризовалась классовым противостоянием граждан, 
сменой взглядов, распадом семейных уз



октябрь 1917 г.- март 1918 г. - свержение большевиками Временного 
правительства, установление Советской власти, новый раскол общества, 
распространение вооруженной борьбы (в т. ч. и Брестский мир как один 

из факторов раскола); 

март-октябрь 1917 г. - неудача российской демократии в попытке 
установить гражданский мир, усиление социально-политического 

противостояния в обществе, эскалация насилия; 

март-июнь 1918 г. - локальные военные действия, формирование белых и 
красных вооруженных сил, террор с обеих сторон, дальнейшая эскалация 

насилия;

лето 1918 г.- конец 1920 г. - "большая гражданская война между 
массовыми регулярными армиями, иностранная интервенция, 

партизанская борьба в тылах, милитаризация экономики и т.д. (это 
собственно гражданская война в полном смысле этих слов, хотя точнее 

называть это время - этапом "большой" гражданской войны).

1921-1922 гг. - постепенное затухание гражданской войны, ее 
локализация на окраинах и полное окончание

февраль-март 1917 г. - насильственное свержение самодержавия, 
открытый раскол общества главным образом по социальному признаку; 

Периодизация 
Гражданской 

войны



Социальная основа офицерство, чиновничество, дворянство, буржуазия, отдельные представители 
рабочих и крестьян.

Партийный состав разнороден: черносотенно-монархические, либеральные, социалистические партии.

Программа белого 
движения

свержение советской власти, власти большевиков, восстановление единой и 
неделимой России, созыв народного собрания на основе всеобщего избирательного 
права для определения будущего страны, признание права частной собственности, 
проведение земельной реформы, гарантию основных прав и свобод граждан.

Белое движение
Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной символикой белого цвета как цвета 
сторонников законного правопорядка и державной идеи в противопоставлении разрушительной 
«красной». Белый цвет использовался в политике ещё со времён «белых лилий Бурбонов» и 
символизировал чистоту и благородство устремлений. 

Социальная основа часть раб. класса и беднейшее крестьянство (часть интеллигенции. военных).  

Партийный состав Революционные (левые) партии прежде всего РСДРП (б).

Программа 
красного движения

право нации на самоопределение, общенародная собственность на средства 
производства , создание справедливого общества, власть рабочих и крестьян.  

Красное движение
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Англия

Япония, 
США,
Англия

Франция 
Англия
Греция

Англия США
Канада 
Франция

США

Всего среди участников интервенции в РСФСР и Закавказье, насчитывают 14 государств. Среди интервентов 
были Франция, США, Великобритания, Япония,Польша, Румыния и др. Интервенты либо стремились захватить часть 
российской территории (Румыния, Япония, Турция), либо получить от поддерживаемых ими белогвардейцев 
значительные экономические привилегии (Англия, США, Франция и др.).  

Англия

Франция
Канада
США

Польш
а

 Япония



Потери Красной Армии в боях составили 939.755 чел.примерно 
столько же составили боевые потери ее противников. 
Остальные погибли от голода и эпидемий, связанных с войной. 

Эмигрировало из России около 2 млн.чел. Если же учесть 
снижение прироста населения в годы войны, т.е. посчитать 
неродившихся россиян, то сумму потери можно оценить 
примерно в 25 млн.чел.

В результате победы в гражданской войне большевикам удалось 
сохранить государственность, суверенитет и территориальную 
целостность России

Победа большевиков в гражданской войне привела к 
свертыванию демократии, господству однопартийной системы, 
когда от имени народа правила партия, от имени партии ЦК, 
Политбюро и фактически Генсек или его окружение. .

Гражданская война привела к огромным материальным и 
людским потерям. Общая сумма ущерба составила 50 млрд. 
золотых рублей, а человеческие жертвы оцениваются сегодня в 
13-16 млн. чел

Итоги
 Гражданской 

войны



❑ промышленное производство уменьшилось в 7 раз ; 
❑ в полнейшем упадке был транспорт ; 

❑ добыча угля и нефти находилась на уровне конца XIX века;
❑  резко сократились посевные площади; валовая продукция сельского хозяйства 

составляла 67% довоенного уровня. 
❑ Народ был измучен. Не хватало одежды, обуви, медикаментов. 

❑ Весной и летом 1921г. в Поволжье разразился страшный голод, погибло более 5 
млн. человек.

❑  В феврале 1921 г. Остановились 64 завода. Рабочие оказались на улице. Ъ
❑ Резко возросла детская беспризорность.

К итогам…



Первый — сохранение советской власти и распространение ее на всю 
территорию бывшей Российской империи, подавление всех сил, не 
согласных с политикой большевистского руководства. Этот путь означал 
создание социалистического государства, государства диктатуры 
пролетариата.

В ходе Гражданской войны борьба шла за пути дальнейшего развития 
страны. 

Второй путь — это попытка сохранения в России буржуазно-
демократической республики и продолжение той политики, которая 
декларировалась Временным правительством и Советами весной—
летом 1917 г.: дальнейшее развитие демократии, свободного 
предпринимательства. За этот путь в основном выступали партии 
“революционной демократии”, участники Временного правительства и 
Советов — меньшевики, эсеры (с осени — правые эсеры), левое крыло 
кадетов. 

Третий путь отвечал интересам крупной буржуазии, дворянства, 
верховного руководства царской армии и означал попытку сохранения 
ограниченной монархии и России как “единой и неделимой” страны, 
верной “союзническим обязательствам”. 



У российского общества существуют два полюса стабильности: или 

"народ безмолвствует", или "бунт решительный и беспощадный". Причем 

переход от одного к другому занимает немного времени. 

В таком ментальном поле особая ответственность ложится на 

современную политическую элиту страны. 

Исторический опыт свидетельствует, что 

гражданскую войну легче предотвратить, чем 

остановить. 

Уроки гражданской войны. 


